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Аннотация. В статье автор обращается к понятию междисциплинарности, проблеме междисциплинарного 

подхода обучения школьников как средству формирования их мотивации. Показана история развития 
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для развития междисциплинарности как основы обучения в школе. В статье приводятся результаты российских 

и зарубежных исследований относительно развития междисциплинарности в школе и тех барьеров, которые 

препятствуют этому развитию. Результаты исследований показывают, что при внедрении междисциплинарного 

обучения каждая система образования сталкивается со сложностями. К этим сложностям относят 

сопротивление учителей, отсутствие междисциплинарной направленности подготовки будущих учителей, 
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исследовательские вопросы, ответы на которые могут прояснить ситуацию с развитием междисциплинарности в 
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Abstract. In the article authors refer to the concept of interdisciplinarity, the problem of an interdisciplinary 

approach of education schoolchildren as a means of forming their motivation. The history of the development of 

interdisciplinarity in the Soviet school is shown. Important questions about how the motivation of students can be 

related to the development of interdisciplinarity are considered. The role of the school in the formation of intersubject 

interests of students is presented. The problems and some ways of their solution for the development of 

interdisciplinarity as the basis of teaching at school are determined. The article presents the results of Russian and 

foreign studies on the development of interdisciplinarity at school and the barriers that hinder the development of such 

an approach at school. The results of the research show that every education system faces challenges on implementing 

interdisciplinary learning. These difficulties include the resistance of teachers, the lack of an interdisciplinary 

orientation in the training of future teachers, the mismatch of curricula in different subjects, etc. At the end of the article, 

the authors mention research questions and answers which can clarify the situation with the development of 

interdisciplinarity at school and provide explanations for solving a number of problems related to the development and 

using interdisciplinary approach for students’ education. The authors sincerely hope that the materials of this article will 

become an incentive to attract the attention of representatives of the academic environment to this topic in our country. 
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Введение 

Для государства, общества и человека польза 

школьного образования, в первую очередь, за-

ключается в максимально возможном вкладе в 

формирование мировоззрения учеников. Основу 

мировоззрения составляют понимание целостной 

междисциплинарной картины мира и умение на 

основе этого понимания позитивно и эффективно 

взаимодействовать с окружающим миром. Одна-

ко существуют проблемы в реализации такой 

миссии: 

1) дискретность содержания школьного обра-

зования; 

2) отсутствие в теории и практике школьного 

образования доказательных методик преодоления 

этой дискретности в процессе изучения разных 

предметов, в том числе отсутствие реальной по-

нятной и осязаемой связи содержания изучаемых 

предметов с реальными задачами; 

3) отсутствие у большой доли школьников 

(особенно подростков) мотивации, готовности 

изучать все предметы школьной программы, без 

чего невозможно формирование целостной кар-

тины мира. 

Одним из вариантов решения таких проблем 

может стать междисциплинарность школьного 

образования. Необходимо отметить, что междис-

циплинарность не самостоятельная задача, а 

лишь средство формирования мотивации школь-

ников (желательно с опорой на их естественные 

увлечения и интересы) к изучению всех школь-

ных предметов как единой системы, что, в свою 

очередь, является также лишь средством форми-

рования целостного, позитивного, деятельност-

ного мировоззрения. 

Мир, в котором мы живем, можно назвать 

междисциплинарным, так как проблемы, стоя-

щие сегодня перед обществом, более сложны и 

многослойны, чем когда-либо, и их решения ча-

сто выходят за рамки одной области. 

Многие отрасли современных наук тесно свя-

заны между собой. Важнейшие научные откры-

тия происходят на стыке разных отраслей фун-

даментального знания. Инновации и новые тех-

нологии все чаще разрабатывают представители 

разных академических дисциплин, которые объ-

единяются для сотрудничества в междисципли-

нарные команды. Можно сказать, что междисци-

плинарное взаимодействие — отличительная 

черта нашей эпохи. 

В данном контексте школьные предметы не 

могут существовать изолированно друг от друга. 

Проблема междисциплинарного взаимодействия 

учебных предметов выходит на первый план, а 

междисциплинарность становится все более 

важным средством решения сложных насущных 

задач. 

В связи с этим в статье раскрываются следу-

ющие исследовательские вопросы: 

− Что такое междисциплинарный подход к 

изучению учебных предметов? 

− Каким может быть междисциплинарное 

мышление школьника и каковы его преимуще-

ства? 

− Как мотивация обучающихся может быть 

связана с развитием межпредметности? 

http://dx.doi.org/10.20323/1813-145X-2022-2-125-8-16
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− Какие существуют проблемы и каковы пути 

их решения для развития междисциплинарности 

как основы обучения в школе? 

Следует подчеркнуть, что применительно к 

школьному образованию междисциплинарность 

чаще понимают как межпредметность. В нашей 

статье мы будем использовать эти понятия как 

синонимы. 

История вопроса 

Понятие межпредметности в отечественной 

педагогике в системе школьного образования 

имеет свою историю. В Советской России в 20-е 

гг. ХХ в. создание трудовой школы на основе 

принципиально новой системы организации об-

разовательного процесса включало в себя отказ 

от предметного обучения и замену его на «метод 

жизненных комплексов», фактически моделиро-

валось проблемно-комплексное обучение на 

межпредметной основе. Комплексный метод 

(иначе его определяют как метод проектов) пред-

полагал интеграцию знаний из различных пред-

метных областей вокруг некоторой общей про-

блемы. Он был первым практическим опытом 

организации учебного процесса на межпредмет-

ной основе. 

С 30-х гг. в советской школе восстанавливает-

ся преподавание традиционных предметов, а 

идея межпредметного обучения нашла свое во-

площение в работе кружков, технических и юн-

натских станций, где знания из различных пред-

метных областей стихийно интегрировались ре-

зультатах детского творчества. 

Позже обращение к межпредметному взаимо-

действию нашло выражение в реализации идеи 

укрепления связей между общеобразовательны-

ми и политехническими знаниями после опубли-

кования закона 1958 г. «Об укреплении связи 

школы с жизнью и дальнейшем развитии систе-

мы народного образования в СССР». 

70-е гг. ХХ в. можно рассматривать как новый 

этап осмысления проблемы межпредметных свя-

зей. Большинство исследователей стали рассмат-

ривать межпредметность как фундаментальный 

принцип дидактики, не как дополнение к пред-

метоцентрированному образованию, а как основу 

предметного построения учебного процесса. 

Межпредметность явилась средством развития 

предметности. 

На рубеже 80-90-х гг. ХХ в. активно развива-

ется практика создания интегрированных учеб-

ных курсов, все активнее заявляют о себе бинар-

ные формы организации уроков. Однако, наряду 

с положительными откликами о данных уроках и 

курсах как средстве ликвидации разобщенности 

учебных дисциплин и формирования у школьни-

ков целостной картины мира, отмечались и про-

блемные стороны: отдельный предмет терял 

свою самостоятельность (например, литература 

теряет свое самостоятельное значение, иллю-

стрируя исторические либо художественные 

процессы), нарушается логика изучения дисци-

плин. Признавалось, что «отказ от традиционной 

предметной системы образования приведет к 

снижению у учащихся уровня системности зна-

ний». 

Однако в начале ХХI в. широко используется 

новое дидактическое понятие «предметная об-

ласть», которое рассматривает несколько учеб-

ных предметов, практиковавшихся ранее незави-

симо друг от друга как нечто общее [Женина, 

2011]. 

Понятие междисциплинарности в обучении 

Отметим, что многочисленные определения 

междисциплинарности объединены одним смыс-

лом. Междисциплинарный подход можно рас-

сматривать как взаимообусловленную систему 

интеграции знаний [Лихарева, 2021]. Междисци-

плинарность — это подход, который объединяет 

отдельные дисциплинарные данные, методы, ин-

струменты, концепции и теории для создания 

целостного взгляда или общего понимания слож-

ного вопроса или проблемы [Mamlok-Naaman, 

2011]. Цель междисциплинарности заключается 

в содействии диалогу между различными отрас-

лями наук, исследователей в различных дисци-

плинах для создания нового понимания процес-

сов, теоретических идей и т. д. 

Междисциплинарное обучение способствует 

приобретению фундаментальных знаний, инте-

грации идей из нескольких дисциплин и дает 

представление о том, как применять знания. По 

сути, междисциплинарность обеспечивает по-

строение целостного знания, «ломая» границы 

отдельных дисциплин, формируя тем самым у 

обучающихся междисциплинарное мышление. 

Междисциплинарное мышление — это не 

просто модное слово, это ценная перспектива, 

определяемая способностью человека извлекать 

идеи из разных дисциплин и применять их в сво-

ей области таким образом, чтобы бросить вызов 

традиционным (дисциплинарным) представлени-

ям. Такое мышление позволяет устранять барье-

ры между дисциплинами. В профессиональной 

среде междисциплинарное мышление становится 
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крайне необходимым и востребованным навы-

ком. Оно позволяет видеть и понимать несколько 

точек зрения на заданную тему, включая понима-

ние различий между отраслями наук и подходы к 

решению проблемы. Такой тип мышления позво-

ляет держать в фокусе разные типы знания, не-

обходимые для решения сложных задач. Меж-

дисциплинарное мышление способствует уста-

новлению связей между изучаемыми явлениями, 

дает возможность посмотреть на исследуемую 

проблему с разных точек зрения и предлагает 

основу для понимания того, как альтернативные 

подходы могут повлиять друг на друга. В итоге 

такая мыслительная деятельность становится для 

учащихся возможностью придумать новые спо-

собы решения разных учебных, а впоследствии и 

научных проблем. 

По теме межпредметности, дидактических 

подходов к определению понятия межпредмет-

ных связей подготовлено и опубликовано немало 

интересных работ. Так, например, апологеты 

межпредметного обучения в советской педагоги-

ке И. Д. Зверев и В. Н. Максимова считают, что 

межпредметные связи — это отражение взаимо-

связи всех основных элементов целостной си-

стемы знаний о природе, обществе и человеке 

[Женина, 2011]. Они в логически завершенном 

виде представляют собой выраженное во всеоб-

щей форме осознанное отношение между эле-

ментами структуры различных учебных предме-

тов [Максимова, 1988]. 

Междисциплинарность в российской системе 

образования рассматривается как интеграция со-

держания различных школьных предметных об-

ластей и как форма взаимодействия всех участ-

ников образовательных отношений [Суходимце-

ва, 2019]. 

Однако вне поля зрения остается одна важная 

проблема. Межпредметный подход к обучению 

школьников не работает (не создает дополни-

тельной мотивации) без выбранного фокуса 

межпредметности. Таким стержнем может стать 

естественное натуральное увлечение ребенка. 

Тогда это увлечение, помещенное в фокус инте-

ресов ученика, начинает пробуждать в нем лю-

бопытство и притягивать к себе, как магнит, по-

тенциал других предметов, позволяя обучающе-

муся выстраивать связи между учебными дисци-

плинами и приходить к новым образовательным 

результатам. При такой ситуации школьники 

начинают видеть привлекательность межпред-

метного подхода и, следовательно, продвигаются 

в понимании изучаемых тем. При этом такой 

учебный путь школьника нельзя считать индиви-

дуальной траекторией. Именно многовектор-

ность интересов и увлечений ученического кол-

лектива создает дополнительные возможности 

для обеспечения полидисциплинарной системно-

сти образования каждого. Надо сказать, что в со-

ветское время, в системе профессионального 

технического образования межпредметность 

прижилась легче, нежели в школьном образова-

нии. Специалистам из профтеха интересно было 

связывать общеобразовательные предметы с бу-

дущей профессией обучающихся. В противном 

случае общеобразовательные предметы ребятам 

были просто не интересны и не важны. Стерж-

нем межпредметности в этой ситуации был ин-

терес к конкретной профессии. К сожалению, в 

школе такого стержня найти не смогли или не 

искали… 

Межпредметность и мотивация 

Учить без мотивации сложно, поэтому про-

блема мотивации учащихся актуальна в образо-

вании. Не всем учащимся, например, нравится 

изучать в школе естественнонаучные предметы. 

В свою очередь, интерес к изучению предмета 

влияет на выбор профессий учащимися и на пре-

стижность профессий технических направлений. 

Часто школьники не любят изучать физику, хи-

мию из-за их сложности. Таким образом, задача 

учителя состоит в том, чтобы сделать преподава-

ние этих предметов более интересным, доступ-

ным и понятным. 

Сложно спорить с тем, что самым мощным 

механизмом повышения эффективности учебно-

го труда является мотивация. Именно мотивация 

учеников в самой значимой мере определяет их 

учебные успехи. Если у ребенка нет мотивации, 

то его учебные успехи маловероятны. У каждого 

обучающегося есть какой-то его естественный 

интерес, у кого-то к музыке, у кого-то к биоло-

гии, у кого-то в истории, у кого-то к математике, 

у кого-то к физкультуре и др. Но как результат 

образования нам нужно формирование мировоз-

зрения ученика, то есть формирование у него 

знания, понимания целостной картины мира, 

умение позитивно действовать в этом мире. Но 

это невозможно сформировать только за счет од-

ного предмета. Понимание учеником важности 

связей его любимого предмета с содержанием 

других учебных дисциплин, как знание одного 

предмета облегчает понимание другого, это и 

есть огромный резерв успешности учебного тру-

да ученика. А также облегчения труда учителей 
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не только без потери, но даже со значительным в 

итоге ростом образовательных результатов. 

Школа может (точнее могла бы) научить чело-

века грамотно собирать собственную картину 

мира из всех тех знаний и опыта, которые сопро-

вождают человека всю его жизнь. Но для этого 

школа, для начала, должна показывать наличие 

«стыковочных узлов», хотя бы у тех блоков опы-

та и знаний, которыми сама школа вооружает 

человека. И показывать, что эти стыковочные 

узлы открыты для присоединения знаний и опы-

та, приобретаемого из всех внешкольных источ-

ников. К сожалению, в школьной практике даже 

не состыкованы между собой внутришкольные 

блоки. Доказательством этого является любое 

посещение, например, шести уроков одного 

учебного дня в одном конкретном классе. 

В итоге получается, что школьник изучает все 

науки сразу, но правда не все вместе. А задача 

состыковать школьный блок с теми знаниями и 

опытом, которые человек приобрел не в школе, 

уходит далеко на задний план, вернее совсем не 

решается. То же самое обстоит и с задачей орга-

низации в коллективе взаимообогащения учени-

ков их собственным разнообразным внешколь-

ным опытом и знаниями. Постановка таких задач 

редко встречается и в теоретических работах. 

Все спрятались за словами «индивидуальная тра-

ектория», но целостная картина мира рождается 

только в обстановке полноценной жизни коллек-

тивов. При этом, конечно, в разных — школьном, 

спортивном, семейном и т. д. 

Важное место в формировании мотивации к 

межпредметному изучению школьных предметов 

занимает пропедевтика, как формат перспектив-

но-опережающего обучения. В толковом словаре 

русского языка под редакцией Д. Н. Ушакова да-

ется такое определение пропедевтики — «это 

введение в какую-нибудь науку, сообщение о 

предварительных знаниях о чем-либо. Пропедев-

тический — вводный, подготовительный, излага-

емый в сжатой элементарной форме». Надо ска-

зать, что в советской школе сложилась успешная 

практика предварительно знакомить ребят с теми 

учебными материалами, которые они будут изу-

чать в последующих классах. Академия педаго-

гических наук РСФСР, в свое время издавала Пе-

дагогическую библиотеку учителя, где предлага-

ла педагогам способы решения сложных методи-

ческих задач, с которыми приходилось сталки-

ваться каждому учителю, в том числе и по про-

педевтической работе со школьниками. Так, 

например, в этой серии, в 1947 г. вышло пособие 

«Арифметические упражнения и функциональ-

ная пропедевтика» под редакцией профессора 

В. Л. Гончарова. 

К сожалению, учителя пока не обеспечены 

апробированными методиками и тем более тех-

нологиями формирования у школьников так 

называемой «межпредметной мотивации». А без 

этого серьезные образовательные результаты 

приходится достигать за счет очень большого 

(иногда запредельного) напряжения учеников и 

их учителей. Возникнуть такие методики и тех-

нологии во многом могут в едином сообществе 

практикующих педагогов, преподающих разные 

предметы, имеющих разный стаж и работающих 

в разных школах. Такая совместная профессио-

нальная деятельность учителей могла бы облег-

чить сложный труд педагогов, позволила бы уче-

никам с гораздо меньшим напряжением, но с го-

раздо большим интересом глубже знать, пони-

мать законы природы, общества и действовать в 

соответствии с этими законами более позитивно 

и результативно. 

В целом анализируя школьное образование, 

можно выделить следующие актуальные пробле-

мы/дефициты в школьном образовании, связан-

ные со сложностями формирования так называе-

мой межпредметной мотивации школьников: 

− недостаточное количество учителей, име-

ющих навыки использования межпредметности в 

обучении школьников; 

− отсутствие синергии общего и дополни-

тельного образования, которая могла бы стать 

основой для формирования межпредметной мо-

тивации обучающихся; 

− отсутствие синергии между всеми учебны-

ми предметами. 

Анализ проблемы и пути решения 

При внедрении междисциплинарного обуче-

ния каждая система образования сталкивается со 

сложностями, одной из которых является сопро-

тивление учителей [Лихарева, 2021]. 

В конце 2000-х гг. «Учительская газета», при 

поддержке Министерства образования и науки 

РФ инициировала проект по теме «Фундамен-

тальные понятия». В течение нескольких лет 

коллектив газеты и лучшие учителя страны гото-

вили интересные философские тексты к публи-

кации в спецвыпуск «Фундаментальные поня-

тия». Потребность в фундаментальных понятиях 

возникла не случайно. Выяснилось, что совре-

менные школьники встречают в своей учебной 

деятельности множество научных понятий. При 
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этом для большинства из них определений в 

учебниках не содержится. То есть сложные науч-

ные понятия употребляются в учебниках как 

термины, значение которых все якобы должны 

знать. Такая ситуация серьезно затрудняет пони-

мание школьниками различных терминов, явле-

ний, процессов. Возникла идея взглянуть на 

предметы образовательного курса с общемиро-

воззренческого ракурса и с учетом ситуаций ре-

альной жизни. Материалы про «фундаменталь-

ные понятия» были о том, что и как могут рас-

сказать школьные дисциплины о пространстве и 

времени, материи и движении и т. д. С 2013 г. 

фундаментальные понятия стали основными те-

мами съездов московских учителей [Фундамен-

тальные понятия, 2015]. 

Можно сказать, что российских исследований, 

связанных с изучением феномена междисципли-

нарности в школе, крайне мало. Так, например, 

одно из немногих исследований показывает, что 

учителя с большой опаской относятся к выходу 

за границы своего предмета. Они считают, что 

использование междисциплинарного подхода к 

обучению школьников может привести к не-

сформированности предметных образовательных 

результатов по конкретному предмету (15 %); не 

знают, как реализовать обучение на основе тако-

го подхода, из‑за отсутствия знаний из других 

областей (45,9 %); отмечают трудоемкость подго-

товки учебной программы (62,2 %) и сложности 

с ее внедрением в учебный план (35,1 %); пола-

гают, что учебные материалы и учебные среды не 

располагают к применению данного подхода к 

обучению (23 %) [Лихарева, 2021]. 

Наиболее эффективным в проведении меж-

дисциплинарных уроков в школе большая часть 

опрошенных считают формирование навыков 

переноса у учащихся знаний из одной области в 

другую 45 (60,8 %), повышение интереса к про-

цессу обучения 42 (56,8 %), формирование уме-

ний сравнивать 35 (47,3 %), по-новому осмысли-

вать явления и процессы, происходящие вокруг 

31 (41,9 %), развитие творческой активности 

учащихся 27 (36,5 %) [Лихарева, 2021]. 

Результаты исследования, проведенного со-

трудниками Института стратегии развития обра-

зования РАО в 2016-2017 гг., показывают, что де-

ятельность 40 % учителей не предусматривает 

планирование работы с межпредметными поня-

тиями и лишь 25 % педагогов используют меж-

предметную интеграцию целенаправленно и ре-

гулярно. Эти и другие результаты исследования 

позволяют говорить о том, что независимо от 

различных факторов (профессионального стажа, 

профиля организации, специфики преподаваемо-

го предмета и др.), подавляющее большинство 

учителей не используют межпредметные связи 

как ресурс для интеграции знаний, для расшире-

ния и углубления содержания предметного обу-

чения в школе [Синельников, 2018]. 

В дополнение к вышесказанному хочется от-

метить, что в российской практике иногда проис-

ходит подмена понятия. А именно, интеграцию в 

обучении российские учителя путают с междис-

циплинарностью, и традиционные интегриро-

ванные уроки (объединение математики и ин-

форматики, химии и биологии, русского языка и 

литературы) лукаво сравнивают с междисципли-

нарными. Однако интеграция — это во многом 

механическое объединение двух или более учеб-

ных предметов, а междисциплинарность обеспе-

чивает единое понимание и построение целост-

ного знания. 

Крайне редко в отечественной исследователь-

ской литературе поднимается вопрос о подготов-

ке учителей к междисциплинарному преподава-

нию. Российская система педагогического обра-

зования готовит в основном учителей-

предметников, которые отвечают за углубление 

знаний по своему предмету. Среди проблем в 

подготовке учителей, способных использовать 

междисциплинарный подход в обучении школь-

ников называют: узкую специализацию будущих 

учителей, слабую теоретическую профессио-

нальную подготовку выпускников [Лихарева, 

2021]. 

В зарубежной науке внимание к междисци-

плинарности в обучении школьников немного 

больше. Использование междисциплинарного 

подхода предполагает глубокую трансформацию 

педагогики, необходим новый тип учителя, кото-

рый сможет учить по-другому — переходить от 

знания, основанного на конкретной дисциплине, 

согласно линейной модели предмета, к диалоги-

ческим отношениям, которые учитывают потен-

циал разных предметов [Fazenda, 1979]. 

Бразильские исследователи показали, что 

структура школьной программы, как правило, 

способствует фрагментации содержания различ-

ных областей знаний. Даже в контексте одной 

дисциплины предметное знание разделено порой 

на несвязанные между собой части [Gerhard, 

2012]. 

В 2017 г. бразильские исследователи провели 

метаанализ и проанализировали 1359 работ, свя-

занных с междисциплинарностью, опубликован-
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ных с 2011 по 2016 г. Ученые показали, что тема 

междисциплинарности является малоизученной, 

только 12,5 % работ касались подготовки учите-

лей и практик междисциплинарного обучения в 

школе. 

Турецкие исследователи доказали, что меж-

дисциплинарный подход должен быть включен 

уже в программы начальной школы. Исследова-

ние раскрывает преимущества использования 

междисциплинарного подхода учителями 

начальных классов, поскольку это может помочь 

им спланировать свою деятельность, отобрать 

аутентичные материалы для обучения школьни-

ков и скоординировать позитивную командную 

работу с учителями других уровней образования 

[Wagner, 2011]. 

В ходе поиска ответа на вопрос о том, как по-

строить междисциплинарное обучение в школе, 

зарубежные исследователи изучают STEM-

образование, как модель, объединяющую есте-

ственные науки и инженерные предметы в еди-

ную систему. Так, например, одно из исследова-

ний доказывает, что STEM обеспечивает основу 

для построения успешной модели междисципли-

нарного сотрудничества учителей в условиях 

средней школы [Wang, 2020]. 

Теме STEM-образования посвящено много 

научных публикаций, где ученые пытаются изу-

чить барьеры, препятствующие успешной реали-

зации образовательной программы STEM, в том 

числе подготовку учителей к такой деятельности. 

Исследователи предполагают, что ключ к подго-

товке учителей в рамках STEM заключается в 

том, что они должны получить концептуальное 

понимание об этом подходе, путем изучения 

ключевых теорий обучения, педагогических под-

ходов и повышения осведомленности о результа-

тах использования этого подхода в школьной 

практике. Исследователи определили, что каче-

ственные образовательные программы STEM 

должны включать в себя: а) интеграцию техноло-

гий и инженерии в учебную программу по есте-

ственным наукам и математике; б) содействие 

научному исследованию и инженерному проек-

тированию; в) совместные подходы к обучению, 

установление связей между учащимися, учите-

лями и специалистами в области STEM; г) учеб-

ные стратегии, обеспечивающие обучение на ос-

нове проектов и с привлечением неформального 

опыта обучения; г) внедрение соответствующих 

технологий для повышения эффективности обу-

чения [Kennedy, 2014]. 

Ряд исследований посвящены изучению моти-

вации старшеклассников к естественнонаучным 

дисциплинам. Так, например, израильские иссле-

дователи выясняли, почему учащиеся 10 класса 

не выбирают ни одну из естественнонаучных 

дисциплин, и как пробудить их интерес к науке. 

На основании полученных данных они пришли к 

следующим выводам. Несмотря на то, что 

школьники изучали эти дисциплины предыду-

щие три года, многие из них были незнакомы с 

основными понятиями их нынешней программы 

по естествознанию. Степень заинтересованно-

сти, продемонстрированная учащимися по дан-

ному предмету, была выше, когда они уже были 

предварительно знакомы с предметом и в даль-

нейшем хотели узнать о нем больше. Таким об-

разом, исследователи доказали, что предвари-

тельное знакомство учащихся с различными 

естественнонаучными предметами вызовет у них 

больший интерес, пробудит их любознательность 

и усилия. 

В качестве одного из путей решения пробле-

мы был использован подход, при котором учащи-

еся знакомились с историей развития естествен-

ных наук. Это позволило улучшить отношение и 

интерес школьников к изучаемым предметам. 

Результаты исследования стали основанием для 

подготовки методических рекомендаций практи-

кам по разработке принципов, содержания и ме-

тодов обучения по модулю «Наука: вечно разви-

вающаяся сущность» [Mamlok, 2001]. 

Надо сказать, что в отечественной практике, 

особенно в российском книгоиздании выходит 

множество интересных книг, которые можно ис-

пользовать для формирования интереса к исто-

рии разных наук. Так, например, к ним можно 

отнести всевозможные исторические квесты, 

ориентированные на путешествие в прошлое, 

исторические детективы, серии книг, посвящен-

ные изучению естественнонаучных предметов в 

ходе чтения классических произведений («Узна-

вай химию, читая классику», «Узнавай биоло-

гию, читая классику», «Узнавай астрономию, чи-

тая классику и др.). 

Многие барьеры на пути развития и адапта-

ции междисциплинарного обучения в школе мо-

гут быть устранены при помощи регулярного 

целенаправленного профессионального взаимо-

действия учителей. Для выстраивания системы 

непрерывного профессионального развития пе-

дагогов, основанной на принципах сотрудниче-

ства, в школе можно использовать Lesson study. 

Это педагогический подход, направленный на 



Ярославский педагогический вестник — 2022 — № 5 (128) 

Междисциплинарность: учителям легче, ученикам полезнее 15 

улучшение преподавания и учения и предусмат-

ривающий совместное планирование учителями 

в малых группах, проведение, наблюдение и со-

вершенствование урока. Подход основан в Япо-

нии в 70-х гг. XIX в., в это время там появилась 

методическая идея повышения качества обучения 

через совместную работу учителей. Подход 

Lesson Study представляет собой цикл, включа-

ющий не менее трех стадий изучения урока. В 

Lesson Study принимают участие группы учите-

лей, совместно осуществляющие планирование, 

преподавание, наблюдение, анализ обучения и 

преподавания, документируя свои выводы. При 

проведении цикла Lesson Study учителя могут 

вводить новшества или совершенствовать педа-

гогические подходы, которые затем передаются 

коллегам посредством проведения открытых 

Lesson Study либо публикации документа с опи-

санием их работы [Дадли]. 

Для поиска и определения междисциплинар-

ных оснований содержания обучения можно ис-

пользовать инструмент картирования основной 

образовательной программы школы. Основное 

назначение такого инструмента — четкое про-

страивание связей между разными предметами и 

предметными областями. Не вдаваясь в подроб-

ности, можно сказать, что при таком подходе 

учителя совместно работают над составлением 

рабочих программ учебных предметов, выделяют 

общие ключевые понятия и смыслы для разных 

предметов, определяют несоответствия или про-

тиворечия между ними, обсуждают лучшие прак-

тики и обмениваются ресурсами, тем самым не 

только выстраивая междисциплинарные связи, 

но и повышая общий уровень преподавания в 

школе. Очень важно, что такая работа является 

результатом консенсуса между педагогами одной 

образовательной организации. 

Среди путей решения проблемы отсутствия 

междисциплинарности в школьном образовании 

краеугольным камнем преткновения является 

отсутствие должной подготовки будущих учите-

лей в педагогических вузах. Препятствует такой 

подготовке нехватка кадров (профессорско-

преподавательского состава), которые смогли бы 

осуществлять подготовку студентов в области 

междисциплинарной направленности. Необхо-

димо пересматривать и узкоспециализированные 

программы по методикам преподавания различ-

ных учебных предметов, продолжить перестраи-

вать и развивать базу учебных лабораторий тех 

вузов, которые осуществляют подготовку буду-

щих учителей. Важным в этом вопросе является 

взаимодействие будущих и уже работающих учи-

телей с научным сообществом. 

Концептуальным подходом к решению выше-

обозначенных проблем могло бы стать открытие 

годичной педагогической магистратуры для вы-

пускников фундаментальных направлений подго-

товки. По всей видимости, это может стать эф-

фективным способом подготовки учителей в об-

ласти естественнонаучного цикла предметов. 

В завершении хочется сказать, что в условиях 

незначительного количества исследований по 

междисциплинарности в области образования, 

необходимо способствовать появлению большего 

количества таких исследований. Исследователь-

ские вопросы по изучению межлисциплинарного 

подхода в обучении школьников, могут быть сле-

дующими: 

− Что такое междисциплинарная мотивация 

школьников? Как ее формировать? 

− Какие факторы/условия образовательной 

среды влияют на формирование междисципли-

нарного мышления школьников? 

− Каковы представления учителей о междис-

циплинарности? 

Какие формы профессионального взаимодей-

ствия учителей позволяют продуктивно исполь-

зовать междисциплинарный подход? 

Как должна быть выстроена подготовка буду-

щих учителей, чтобы междисциплинарность ста-

ла основой для обучения? 

Исходя из всего вышесказанного, мы видим, 

что необходимо активизировать исследователь-

скую работу по данной теме, учесть опыт (с ак-

центом на успехи и неудачи) зарубежных иссле-

дователей. К сожалению, пока у российских ис-

следователей недостаточно эмпирических дан-

ных и широкомасштабных исследований, пока-

зывающих надежные методики и предоставляю-

щих убедительные инструменты для формирова-

ния междисциплинарной мотивации обучающих-

ся. Автор искренне надеется, что материалы дан-

ной статьи станут побудительным мотивом для 

привлечения внимания представителей академи-

ческой среды к данной теме в нашей стране. 
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Аннотация. В статье обсуждается формулировка условий реализации методического продукта в гипотезе 

педагогического исследования. Проблема заключается в определении количества и содержания необходимых и 

достаточных условий реализации педагогического продукта (программы, метода, приема). Рассматриваются 

логические основания формулировок условий реализации педагогических программ, методов, приемов. 

Обсуждаются гносеологические и онтологические аспекты формулировок гипотезы. Предлагается включать в 

гипотезу, наряду с условиями гносеологического характера (формулировка философско-методологического 

подхода), также и возможные онтологические следствия (результаты такого подхода). Также рассматривается 

необходимая степень конкретизации описания педагогических средств при формулировке гипотозы 

педагогического исследования. Предлагается в гипотезе указывать психологический механизм влияния на 

обучающегося, задачи, операционный состав и условия применения педагогического средства. Наиболее 

полный анализ условий реализации методического продукта позволяет сделать системный анализ 

педагогического процесса, что, в свою очередь, позволяет выделить условия-ограничения, условия-рамки, 

условия-предикторы и условия-операторы. Условия-рамки и условия-ограничения, как правило, характеризуют 

надсистемный уровень изучаемого процесса; условия-предикторы — подсистемный уровень анализа, а усло-

вия-операторы — системный уровень изучаемой педагогической системы. 
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Abstract. The article discusses the formulation of the conditions for implementing a methodological product in the 

hypothesis of pedagogical research. The problem lies in determining the quantity and content of the necessary and 

sufficient conditions for implementing the pedagogical product (program, method, reception). The logical foundations 

to formulate conditions for implementing pedagogical programs, methods, and techniques are considered. The 

epistemological and ontological aspects for formulating the hypothesis are discussed. It is proposed to include in the 
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degree in the description of pedagogical means when formulating the hypothesis of pedagogical research is also 

considered. It is proposed to indicate in the hypothesis the psychological mechanism of influence on the student, the 

tasks, the operational composition and the conditions for using the pedagogical tool. The most complete analysis of the 

conditions for implementing the methodological product allows us to make a systematic analysis of the pedagogical 

process. A system analysis allows you to select conditions — restrictions, conditions — frames, conditions — predictors 

and conditions — operators. The conditions of the frame and the conditions of the limitation, as a rule, characterize the 

suprasystemic level of the process under study. Condition-predictors characterize the subsystem level of analysis, and 

conditions — operators — the system level of the pedagogical system under study. 
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Введение 

Любое исследование направлено на получе-

ние некоего научного продукта. Этот продукт 

может включать закономерности, особенности, 

механизмы, факторы, компоненты предмета ис-

следования [Шабалина, 2020]. Нередко в педаго-

гических и психолого-педагогических исследо-

ваниях в качестве предмета и цели изучения рас-

сматриваются условия успешной реализации 

программы, методики, технологии, приема, ис-

пользуемого в обучении, воспитании, коррекции, 

развитии или саморазвитии. Формулировки та-

ких условий вызывают значительные трудности у 

исследователей, так как возникают вопросы о 

том, что может стать таким условием, как отли-

чить существенные условия от несущественных, 

сколько условий можно и нужно формулировать 

[Сериков, 2010]. Чтобы ответить на эти вопросы, 

необходимо разобраться со структурой, назначе-

нием и практикой использования гипотетических 

условий реализации методического продукта. 

Сначала обратимся к логическим основаниям 

использования условий. В частности, в логике 

известно условно-категорическое умозаключе-

ние, в котором одна посылка является условием, 

а два других утверждения (посылка и след-

ствие) — категорическими утверждениями. Вы-

глядит это так: 

Первая посылка: Если А использует средство 

(р), то обучающая технология является эффек-

тивной (q). Вторая посылка: А использует сред-

ство (р). Следствие: Обучающая технология яв-

ляется эффективной (q) [Логика … , 2007]. 

Первая посылка в этом умозаключении — 

условное суждение, выражающее связь основа-

ния (р) и следствия (д). Вторая посылка — кате-

горическое суждение, утверждающее истинность 

основания (р): А использует средство (р). Из ис-

тинности основания (р) с необходимостью выте-

кает истинность следствия (q): используемая 

обучающая технология является эффективной. 

При этом условно-категорическое умозаключе-

ние имеет два правильных модуса: утверждаю-

щий и отрицающий. Приведенный нами пример 

является утверждающим модусом. В нем вторая 

посылка утверждает истинность основания 

условной посылки, а заключение утверждает ис-

тинность следствия. В отрицательном модусе 

вторая посылка отрицает истинность следствия 

условной посылки, а заключение отрицает ис-

тинность основания. 

В частности, можно получить следующий ва-

риант силлогизма. Первая посылка: если роди-

тель А использует обвинительный уклон (фактор 

р) при разговоре с ребенком, то уровень тревоги 

ребенка будет повышаться (q). Вторая посылка: 

Родитель А не использует обвинительный уклон 

(фактор р). Следствие: в процессе разговора ре-

бенка с родителем уровень тревоги ребенка не 

должен повышаться (не q). Таким образом, если 

мы не хотим, чтобы уровень тревоги ребенка по-

вышался, условием такого эффекта является не 

использование обвинительного уклона в разгово-

ре с ребенком. Обобщая, можно сказать, что с 

точки зрения формальной логики любое причин-

но-следственное отношение между действием 

педагога и результативным влиянием его на пси-

хику обучаемого может быть выражено в гипоте-

тической форме и стать предметом психолого-

педагогического исследования. 

Постановка проблемы 

Укажем на некоторые проблемы содержатель-

ного, философско-методологического характера, 

которые необходимо учитывать при создании 

научного аппарата исследования. Первое — под-

мена онтологического аспекта изучения гносео-

логическим, второе — недостаточная конкрет-
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ность при указании на педагогическое средство 

как условие получения нужного педагогического 

продукта. Третье — сложный, системный харак-

тер детерминации педагогических явлений. 

Первую проблему мы понимаем следующим 

образом: вместо конкретных действий с изучае-

мым объектом авторы в качестве условия предла-

гают использование философско-

методологического подхода к анализу этого объ-

екта. Вторая проблема: авторы в качестве усло-

вия получения желаемого педагогического эф-

фекта указывают вид или жанр деятельности 

(игровая деятельность, сказкотерапия, консуль-

тирование) без указания на конкретные аспекты 

методики работы. Возникает вопрос: на каком 

уровне конкретизации должен остановиться ав-

тор? Либо достаточно только указать на исполь-

зуемый прием, либо нужно подробно прописать 

вариант методики его применения. Третья про-

блема заключается в том, что на изучаемый объ-

ект в реальной жизни могут оказывать влияние 

множество факторов, из которых нужно выбрать 

наиболее существенные. Выбор необходимого и 

достаточного количества изучаемых факторов 

является достаточно сложным, так как, с одной 

стороны, можно упустить важные факторы влия-

ния, с другой — избыточное выделение факторов 

сильно затрудняет анализ и может искажать ха-

рактер детерминации изучаемого явления. 

Возможные способы разрешения проблем 

А. Гносеологический и онтологический аспек-

ты рассмотрения проблемы исследования 

Проанализируем следующую гипотезу: 

«Можно предположить, что использование си-

стемного подхода к анализу воспитательных воз-

действий позволит существенно повысить по-

тенциал используемых педагогом методов и при-

емов». В данной гипотезе в качестве причины 

эффективности педагогических воздействий рас-

сматривается использование системного подхода 

к анализу педагогической действительности. В 

литературе исследователи высказывают разные 

мнения относительности корректности такой ги-

потезы. Одни авторы допускают, что предполо-

жение гносеологического характера (подход к 

изучению предмета исследования) может соеди-

няться со следствием онтологического характера 

(эффективность воспитательного воздействия) 

[Караваев, 2015]. Другие категорически возра-

жают против этого. Мы согласны с последним 

мнением, так как считаем, что нет непосред-

ственной связи между исследовательским подхо-

дом к изучению проблемы и характером воздей-

ствия на ребенка. Гносеологический подход поз-

воляет определенным образом структурировать 

знания о предмете изучения, увидеть этот пред-

мет с определенного, выгодного исследователю 

ракурса и выявить предметные связи и законо-

мерности, имеющие онтологический, бытийный 

характер, которые и могут быть использованы 

педагогом в работе с ребенком [Щедровицкий, 

1995, с. 72]. Это означает, что исследователь в 

гипотезе может указать используемый гносеоло-

гический подход лишь при условии фиксации его 

онтологических результатов. Эти результаты и 

должны рассматриваться в качестве предполага-

емых причин эффективности психолого-

педагогических воздействий. Таким образом, в 

приведенном нами примере не хватает промежу-

точной переменной онтологического характера, 

которая является следствием применения опре-

деленного, а в случае данной гипотезы системно-

го подхода. Более того, использование опреде-

ленного подхода задается исследователем априо-

ри и не может быть само по себе подвергнуто 

экспериментальной проверке. А так как гипотеза 

должна быть либо доказана, либо опровергнута, 

то включение в нее положений, которые не могут 

быть проверены эмпирически, нецелесообразно. 

Б. Проблема конкретизации психолого-

педагогических условий реализации педагогиче-

ского продукта 

Для примера возьмем такую гипотезу: «Разви-

тие учебной самоорганизации... в цифровой об-

разовательной среде результативно, если осу-

ществляется уровневое педагогическое сопро-

вождение взаимодействия обучающегося с циф-

ровой образовательной средой при организации 

самостоятельной работы» (см.: Бобылев 

А. В. Развитие учебной самоорганизации курсан-

тов военного вуза в условиях цифровизации об-

разования : автореферат на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук. Яро-

славль, 2021, с. 22). Автор делает акцент на необ-

ходимости уровневого педагогического сопро-

вождения при взаимодействии обучающегося с 

цифровой средой вуза. Однако понятие педагоги-

ческого сопровождения достаточно многозначно 

и может трактоваться по-разному (от непрерыв-

ного контроля и помощи до контроля и помощи 

только на основных, узловых этапах самостоя-

тельной работы). Поэтому подобная формули-

ровка условий не позволяет повторить, заново 

воспроизвести опыт автора, что очень важно для 
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педагогического исследования. Теряется главная 

целевая функция педагогического исследова-

ния — выявление таких закономерностей или 

условий, которые можно использовать в будущем 

для организации обучения и воспитания. Отсюда 

возникает вопрос о необходимой степени конкре-

тизации при описании психолого-педагогических 

условий применения педагогических средств. 

Решить данный вопрос можно с опорой на тео-

рию деятельности А. Н. Леонтьева [Леонтьев, 

1977], который отмечает, что свою определен-

ность действие приобретает только в контексте 

задачи, стоящей перед субъектом. Это означает, 

что одно и то же действие будет иметь совер-

шенно разные особенности, если направлено на 

решение разных задач. Так, действия лопатой 

будут совершенно разными, если они направле-

ны либо на копание траншеи, либо на создание 

скульптурной фигуры из песка. Кроме того, лю-

бое действие состоит из операций, а они зависят 

от имеющихся условий. К примеру, письмо будет 

включать совершенно разные операции, если оно 

осуществляется на бумаге или на бересте. Таким 

образом, любое педагогическое действие приоб-

ретает определенность, если обозначены задачи 

его применения (использования) и определены 

условия его реализации. 

Характер задач, содержание этапов работы 

могут быть поняты из описания механизма воз-

действия педагогического средства на формиру-

емое качество обучающегося. Поэтому жела-

тельно, чтобы такой психологический механизм 

воздействия также указывался при формулировке 

педагогической гипотезы. По мнению Липчиу, 

описание механизма воздействия может быть 

дано в открытой (эксплицитной) форме концеп-

туальной модели использования средств дея-

тельности либо в скрытой (имплицитной) форме 

в формулировке условий применения методов, 

технологий, приемов психолого-педагогического 

воздействия [Липчиу, 2013]. 

Таким образом, формулируя гипотезу об ис-

пользовании педагогического средства, жела-

тельно, во-первых, определить задачи его ис-

пользования на каждом этапе методики; 

во-вторых, описать конкретные условия приме-

нения и операционный состав этого средства; 

в-третьих, описать механизм психологического 

воздействия данного педагогического средства на 

развитие желаемого качества обучающегося. 

В. Системный характер детерминации психо-

лого-педагогических явлений 

Обращаясь к содержанию условного заключе-

ния в категорическом силлогизме, можно указать 

еще один источник трудностей и проблем. Дело в 

том, что большинство изучаемых явлений имеют 

системный характер, то есть реализация боль-

шинства психических функций, лежащих в осно-

ве наблюдаемых психолого-педагогических яв-

лений, происходит как сложный, многоуровне-

вый процесс, включающий разнообразные меха-

низмы и многочисленные элементы и взаимосвя-

зи [Барабанщиков, 2007; Камалеева, 2015]. 

Системный характер детерминации явлений, 

связанных с обучением, воспитанием и развити-

ем, предъявляет особые требования к формули-

ровке необходимых условий [Пономарев, 2014]. 

Во-первых, условия должны включать не любой, 

элемент или механизм существующей системы, а 

лишь тот, который является системообразующим 

(объединяющим систему для выполнения требу-

емой функции). Во-вторых, в сложных много-

уровневых системах необходимо указывать 

структурное место описываемого механизма или 

фактора [Ганзен, 1984]. При этом возникает 

опасность потерять предметную специфичность 

исследования, рассматривая, например, в каче-

стве условий социальные или организационно-

технические, физиологические или химические 

механизмы реализации психологических функ-

ций и явлений. Так, к примеру, можно ли в каче-

стве условий реализации педагогического метода 

рассматривать гормональный фон организма 

обучающегося или свойства его нервной системы 

(сила — слабость, подвижность — инертность, 

динамичность, лабильность)? По-видимому, все 

зависит от того, насколько сильно указываемый в 

качестве условия фактор воздействует на педаго-

гический эффект. Если эффективность педагоги-

ческого метода действительно зависит от психо-

физиологических параметров обучаемого, то, 

скорее всего, указание таких психофизиологиче-

ских параметров в качестве обязательного усло-

вия применения метода или приема целесообраз-

но. Однако в большей части случаев, если, ко-

нечно, речь не идет о серьезной патологии, влия-

ние психофизиологических механизмов на эф-

фективность педагогических воздействий имеет 

лишь фоновый характер и не может оказать серь-

езного влияния на механизмы реализации соци-

ально-поведенческих закономерностей — уро-

вень действия педагогики. 
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Рассмотрим еще одну особенность формули-

ровки условий гипотезы. Дело в том, что услови-

ем реализации любого психолого-

педагогического процесса формально может 

быть состояние объемлющей системы, то есть 

ресурсное обеспечение педагогического процес-

са в социальной системе общества (кадровое, 

нормативное, финансово-экономическое, органи-

зационное, психологическое и т. д.). Другими 

словами, система взаимодействия «учитель — 

ученик» включена в различные объемлющие си-

стем социальных отношений (культурно-

религиозные, экономические, духовно-

нравственные). Данные отношения часто явля-

ются решающими для определения целей и задач 

образовательно-воспитательной системы, опре-

деляют характер взаимоотношений, складываю-

щихся между педагогом и обучающимся [Карпов, 

2018], поэтому описание условий внешнего со-

циального характера также может являться важ-

ным компонентом психолого-педагогических ги-

потез. Наконец, любая деятельность разворачи-

вается в предметно-пространственной среде. На 

характеристики такой среды указывают образо-

вательные стандарты. Так, стандарт дошкольного 

образования определяет обязательные требова-

ния к организации предметно-пространственной 

среды в дошкольной образовательной организа-

ции. Она должна быть содержательно насыщен-

ной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной [Феде-

ральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования]. Таким обра-

зом, условия, которые связаны с организацией 

материально-предметной среды при осуществле-

нии педагогического процесса, также могут при-

сутствовать в формулировке гипотезы психолого-

педагогического исследования. 

Учитывая системный характер детерминации 

психолого-педагогических воздействий, необхо-

димо при формулировке гипотезы составлять 

теоретическую модель, которая может включать 

условия разного уровня: 

− субсистемые — физиологические и психо-

физиологические процессы, индивидуально-

личностные качества, которые обеспечивают 

нормальную работу каждого элемента системы 

[Карпов, 2018]; 

− системные, отражающие целевой характер 

образовательной и воспитательной деятельности, 

характер отношений между педагогом и обуча-

ющимся, особенности и алгоритм использования 

методов и приемов, стиль общения педагога с 

учеником (система «учитель — ученик»); 

− метасистемные, учитывающие состояние 

предметно-пространственной среды, особенно-

сти социальных отношений в обществе, характе-

ристики общественного сознания. Метасистем-

ные условия могут включать вызовы и ограниче-

ния для применения предполагаемых методов и 

средств деятельности, ресурсные возможности 

для их модификации и совершенствования [Ка-

малеева, 2015]. 

Безусловно, возникает вопрос: все ли обозна-

ченные компоненты, взаимосвязи и механизмы 

нужно указывать в гипотезе в качестве условий? 

По-видимому, нет. Однако где критерий, по кото-

рому можно и нужно отбирать условия реализа-

ции изучаемого процесса или явления? Нам 

представляется, что необходимо выделить не-

сколько видов условий: условия-ограничения, 

условия — обязательные рамки, условия-

предикторы и условия-операторы. Условия-

ограничения и условия-рамки статичны и не 

должны меняться в процессе реализации изучае-

мого явления или функции. Эти условия фикси-

руют диапазон требований (временных, про-

странственных, эргономических, социальных) к 

осуществлению эффективного педагогического 

процесса и выявляются с помощью метасистем-

ного (надсистемного) анализа. 

Условия-предикторы представляют собой ка-

чества, свойства обучающей системы, которые 

позволяют предвидеть дальнейший ход педаго-

гического процесса. Обычно это психологиче-

ские параметры обучающегося, которые выявля-

ются с помощью субсистемного (подсистемного) 

анализа образовательного процесса. Показатели 

развития отдельных психических качеств обуча-

емого позволяют судить об эффективности обу-

чения. Условия-предикторы позволяют осу-

ществлять обратную связь между управляющей и 

управляемой системами (педагогом и обучаю-

щимися), они сигнализируют педагогу о том, что 

все идет хорошо. Условия-операторы — это ди-

намические факторы, которые при изменении 

влияют на состояние системы и процессов, про-

текающих с ней. Эти факторы — продукт си-

стемного анализа. Основанием отбора условий-

операторов должна стать, во-первых, возмож-

ность исследователя повлиять на изучаемый 

процесс; во-вторых, системообразующий харак-

тер предлагаемых условий. 

Условие в данном случае рассматривается как 

логический оператор, переключающий режимы 
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работы системы. При этом режимы работы си-

стемы должны быть равновероятны и предсказу-

емы, в зависимости от состояния данного опера-

тора. Инструментальный критерий предлагаемых 

условий позволяет экспериментально проверить 

влияние данного условия на состояние и функ-

ционирование системы, а в дальнейшем исполь-

зовать условие как способ воздействия на работу 

системы. При этом важно, чтобы у исследователя 

была возможность замерить эффективность каж-

дого режима работы системы под влиянием дан-

ного оператора. Другими словами, условия-

операторы должны дополняться условиями-

предикторами. Связка таких условий позволит 

гибко менять характер воздействия на ученика, 

что в конечном итоге приведет к повышению эф-

фективности педагогической системы. 

Примером условий-рамок может служить 

наличие образовательной программы. Такая про-

грамма должна быть в любом случае, и это явля-

ется организационной рамкой деятельности пе-

дагога. Таким условием также является обяза-

тельная работа педагога с родителями ребенка с 

ОВЗ. Примером условий-ограничений может 

служить наполняемость группы детского сада 

при работе с ней педагога. Достаточно очевидно, 

что работа со слишком большой группой будет 

неэффективной, поэтому должно быть ограниче-

ние по количеству детей на занятии. Условия-

ограничения существуют при выборе длительно-

сти занятия, количества прогулок, количества 

приемов пищи, оптимального освещения или 

величины шрифта методических пособий и т. д. 

Примерами условий-предикторов могут слу-

жить мотивация ученика, интерес к изучаемому 

материалу, его самооценка, уровень притязаний, 

уровень тревожности, по уровню которых педа-

гог может понять успешность педагогических 

воздействий. 

Примером условий-операторов может стать 

графическая или рисуночная модель местности 

для формирования ориентировки ребенка в про-

странстве. При использовании такого педагоги-

ческого средства можно варьировать местополо-

жение предметов, локус точки зрения, детализа-

цию карты и добиваться повышения эффективно-

го усвоения представлений ребенка о простран-

стве [Турчин, 2011]. 

При работе с аутичным ребенком примером 

условий-рамок является установление с ним кон-

такта, а примером условия-оператора — исполь-

зование невербальных средств коммуникации, 

например, карточек PECS. Условием-

предиктором в этом случае может служить жела-

ние ребенка работать с педагогом, а показателем 

этого желания — длительность контакта глаз 

между педагогом и ребенком. 

Если исследователь указывает в гипотезе 

только условия-рамки и условия-ограничения и 

не указывает условия-предикторы и условия-

операторы, то это не позволяет оперативно 

управлять состоянием педагогической системы и 

понимать причины повышения или понижения 

эффективности психолого-педагогического воз-

действия в разных случаях применения одних и 

тех же методов и приемов. Поэтому, определяя 

минимальные требования к формулировке усло-

вий в гипотезе, желательно указывать как мини-

мум условия-предикторы и условия-операторы, 

которые определяют варьируемые характеристи-

ки педагогического процесса. Условия-

ограничения и условия-рамки могут быть опре-

делены «по умолчанию», и могут не упоминаться 

в научном аппарате исследования, если педаго-

гический процесс осуществляется в соответствии 

с общепринятыми принципами и нормами, кото-

рые соответствуют определенному философско-

методологическому подходу или комплексу под-

ходов. Необходимость упоминания условий-

рамок и условий-ограничений возникает только в 

случае, когда исследователь внедряет новый 

принцип организации образовательного процесса 

или использует нестандартные формы работы с 

обучающимися. 

Выводы 

Подводя итоги, можно сформулировать сле-

дующие правила формулировки условий реали-

зации педагогического средства: 

1. Указывая необходимость использования ка-

кого-то подхода, нужно также указать онтологи-

ческие переменные (факторы), которые были вы-

явлены с помощью указанного подхода и которые 

используются при формировании или развития 

необходимого качества обучающегося. 

2. Указывая на необходимость какого-то педа-

гогического средства, нужно описать психологи-

ческий механизм его влияния на желаемое каче-

ство обучающегося, задачи использования дан-

ного средства на каждом этапе его применения, а 

также условия его применения и операционный 

состав действий при использовании педагогиче-

ского средства. 

3. Учитывая системный, множественный ха-

рактер влияния педагогических условий на фор-

мируемое у обучающегося качество, желательно 

указать условия-предикторы и условия-
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операторы, которые имеют существенное влия-

ние на результаты педагогического процесса. 

Библиографический список 

1. Барабанщиков В. А. Системное исследование 

психики // Вестник РУДН. Серия: Психология и педа-

гогика. 2007. № 1 (5). С. 8-19. 

2. Бочаров В. А. Введение в логику / 

В. А. Бочаров, В. И. Маркин. Москва : ИД «ФОРУМ»-

ИНФРА, 2008. 560 с. 

3. Выготский Л. С. Собрание сочинений : в 6-ти т. 

Т. 2. Проблемы общей психологии / под ред. 

В. В. Давыдова. Москва : Педагогика, 1982. 504 с. 

4. Гальперин П. Я. Основные результаты исследо-

ваний по проблеме «Формирование умственных дей-

ствий и понятий». Москва : МГУ им. 

М. В. Ломоносова, 1965. 51 с. 

5. Ганзен В. А. Системные описания в психологии. 

Ленинград : Изд-во Ленингр. ун-та, 1984. 176 с. 

6. Загвязинский В. И. Методология и методы пси-

холого-педагогического исследования : учеб. пособие 

для студ. высш. пед. учеб. заведений / 

В. И. Загвязинский, Р. Атаханов. 2-е изд., стер. 

Москва : Академия, 2005. 208 с. 

7. Знак и символ в обучении. Москва : Изд-во 

Моск. ун-та, 1988. 288 с. 

8. Камалеева А. Р. Системный подход в педагоги-

ке // Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical 

Review. 2015. № 3 (9). С. 13-23. 

9. Караваев Н. Л. К особенностям методологии си-

стемных исследований // Вестник Вятского государ-

ственного гуманитарного университета. Филологиче-

ские науки. 2015. № 6. С. 13-17. 

10. Карпов А. В. Метасистемная организация ин-

дивидуальных качеств личности : монография. Яро-

славль : Изд-во ЯрГУ, 2018. 744 с. 

11. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Лич-

ность. 2-е изд. Москва : Политиздат, 1977. 304 с. 

12. Липчиу Н. В. Методология научного исследо-

вания : учебное пособие. Краснодар : КубГАУ, 2013. 

290 с. 

13. Логика : учебник для студентов юридических 

вузов и факультетов / сост. Е. А. Иванов. Изд-е 3-е, 

перераб. и доп. Москва : Волтерс Клувер, 2007. 405 с. 

14. Пономарев, А. Б. Методология научных ис-

следований : учеб. пособие / А. Б. Пономарев, 

Э. А. Пикулева. Пермь : Изд-во Перм. нац. исслед. 

поли-техн. ун-та, 2014. 186 с. 

15. Психолого-педагогическое исследование : ме-

тодические рекомендации / сост. А. А. Шабалина. Че-

лябинск : Изд-во ЮУрГГПУ, 2020. 49 с. 

16. Сериков В. В. Идея, замысел и гипотеза в пе-

дагогическом исследовании // Образование и наука. 

2010. № 10 (78). С. 30-41. 

17. Турчин А. С. Моделирование и учебная дея-

тельность // Психология образования в ХХI веке: тео-

рия и практика : материалы Междунар. науч.-практ. 

конф. Волгоград, 14-16 сент. 2011 Волгоград : Изд-во 

ВГСПУ «Перемена», 2011. С. 153-155. 

18. Федеральный государственный образователь-

ный стандарт дошкольного образования (утв. прика-

зом Министерства образования и науки РФ от 17 ок-

тября 2013 г. № 1155). URL: 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70412244/ 

(дата обращения: 13.08.2022). 

19. Щедровицкий Г. П. Избранные труды. 

Москва : Школьная культ. полит., 1995. 800 с. 

Reference list 

1. Barabanshhikov V. A. Sistemnoe issledovanie 

psihiki = Systemic psyche research // Vestnik RUDN. 

Serija: Psihologija i pedagogika. 2007. № 1 (5). S. 8-19. 

2. Bocharov V. A. Vvedenie v logiku = Introduction to 

logic / V. A. Bocharov, V. I. Markin. Moskva : ID 

«FORUM» — INFRA, 2008. 560 s. 

3. Vygotskij L. S. Sobranie sochinenij = Collected 

works : v 6-ti t. T. 2. Problemy obshhej psihologii / pod 

red. V. V. Davydova. Moskva : Pedagogika, 1982. 504 s. 

4. Gal'perin P. Ja. Osnovnye rezul'taty issledovanij po 

probleme «Formirovanie umstvennyh dejstvij i 

ponjatij» = The main results of research on the problem 

«Formation of mental actions and concepts». Moskva : 

MGU im. M. V. Lomonosova, 1965. 51 s. 

5. Ganzen V. A. Sistemnye opisanija v psihologii = 

Systemic descriptions in psychology. Leningrad : Izd-vo 

Leningr. un-ta, 1984. 176 s. 

6. Zagvjazinskij V. I. Metodologija i metody psi-

hologo-pedagogicheskogo issledovanija = Methodology 

and methods of psychological and pedagogical research : 

ucheb. posobie dlja stud. vyssh. ped. ucheb. zavedenij / 

V. I. Zagvjazinskij, R. Atahanov. 2-e izd., ster. Moskva : 

Akademija, 2005. 208 s. 

7. Znak i simvol v obuchenii = Sign and symbol in 

training. Moskva : Izd-vo Mosk. un-ta, 1988. 288 s. 

8. Kamaleeva A. R. Sistemnyj podhod v pedagogike = 

Systematic approach in pedagogy // Nauchno-

pedagogicheskoe obozrenie = Pedagogical Review. 2015. 

№ 3 (9). S. 13-23. 

9. Karavaev N. L. K osobennostjam metodologii sis-

temnyh issledovanij = To the peculiarities of the systemic 

research methodology // Vestnik Vjatskogo gosudarstven-

nogo gumanitarnogo universiteta. Filologicheskie nauki. 

2015. № 6. S. 13-17. 

10. Karpov A. V. Metasistemnaja organizacija indi-

vidual'nyh kachestv lichnosti = Metasystem organization 

of individual personality qualities : monografija. Jaro-

slavl' : Izd-vo JarGU, 2018. 744 s. 

11. Leont'ev A. N. Dejatel'nost'. Soznanie. Lich-

nost' = Activity. Consciousness. Personality. 2-e izd. 

Moskva : Politizdat, 1977. 304 s. 

12. Lipchiu N. V. Metodologija nauchnogo issledo-

vanija = Scientific research methodology: : uchebnoe 

posobie Krasnodar : KubGAU, 2013. 290 s. 

13. Logika : uchebnik dlja studentov juridicheskih 

vuzov i fakul'tetov = Logic: a textbook for students of law 

https://base.garant.ru/70512244/
https://base.garant.ru/70512244/


Ярославский педагогический вестник — 2022 — № 5 (128) 

Условия реализации методического продукта в педагогических и психолого-педагогических исследованиях 25 

universities and faculties / sost. E. A. Ivanov. Izd-e 3-e, 

pererab. i dop. Moskva : Volters Kluver, 2007. 405 s. 

14. Ponomarev, A. B. Metodologija nauchnyh issle-

dovanij = Scientific research methodology : ucheb. 

posobie / A. B. Ponomarev, Je. A. Pikuleva. Perm' : Izd-

vo Perm. nac. issled. poli-tehn. un-ta, 2014. 186 s. 

15. Psihologo-pedagogicheskoe issledovanie = Psy-

chological and pedagogical research : metodicheskie rek-

omendacii / sost. A. A. Shabalina. Cheljabinsk : Izd-vo 

JuUrGGPU, 2020. 49 s. 

16. Serikov V. V. Ideja, zamysel i gipoteza v peda-

gogicheskom issledovanii = Idea, design and hypothesis 

in pedagogical research // Obrazovanie i nauka. 2010. 

№ 10 (78). S. 30-41. 

17. Turchin A. S. Modelirovanie i uchebnaja deja-

tel'nost' = Modeling and training activities // Psihologija 

obrazovanija v HHI veke: teorija i praktika : materialy 

Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. Volgograd, 14-16 sent. 

2011 Volgograd : Izd-vo VGSPU «Peremena», 2011. 

S. 153-155. 

18. Federal'nyj gosudarstvennyj obrazovatel'nyj 

standart doshkol'nogo obrazovanija (utv. prikazom Minis-

terstva obrazovanija i nauki RF ot 17 oktjabrja 2013 g. 

№ 1155) = Federal State Educational Standard for Pre-

school Education (approved by order of the Ministry of 

Education and Science of the Russian Federation dated 

October 17, 2013 № 1155). URL: 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70412244/ 

(data obrashhenija: 13.08.2022). 

19. Shhedrovickij G. P. Izbrannye trudy = Selected 

works. Moskva : Shk. kul't. polit., 1995. 800 s. 

Статья поступила в редакцию 27.07.2022; одобрена после рецензирования 25.08.2022; принята к публикации 

22.09.2022. 

The article was submitted on 27.07.2022; approved after reviewing 25.08.2022; accepted for publication on 22.09.2022. 



Ярославский педагогический вестник — 2022 — № 5 (128) 

____________________________________________ 

© Волкова Т. Г., Таланова И. О., 2022 

Т. Г. Волкова, И. О. Таланова 26 

Научная статья 

УДК 378.147 

DOI: 10.20323/1813-145X-2022-5-128-26-33 

EDN: HGGYTN 

Геймификация в образовании: проблемы и тенденции 

Татьяна Геннадьевна Волкова1, Ирина Олеговна Таланова2 
1Кандидат химических наук, доцент кафедры фундаментальной и прикладной химии ФГБОУ ВО «Ивановский 

государственный университет». 153025, г. Иваново, ул. Ермака, д. 39 
2Кандидат химических наук, доцент кафедры биохимии ФГБОУ ВО «Ивановская государственная медицинская 

академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 153012, г. Иваново, Шереметевский пр-т, д. 8 
1tgvolkova@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0002-2287-9170 
2i75@list.ru, https://orcid.org/0000-0003-1902-1007 

Аннотация. В статье рассмотрено содержание понятия геймификации, выделены ее составляющие и 

главная идея, а также обозначены преимущества и недостатки применения в процессе обучения. Геймификация 

является образовательным подходом, направленным на повышение мотивации учащихся к изучаемому 

материалу. Использование игровых технологий при изучении какого-либо предмета способствует 

формированию логического мышления, внимания, развитию умения работать в команде, а также анализировать 

любую ситуацию с разных сторон. Геймификация, с одной стороны, открывает учителю новые возможности в 

организации учебного процесса — внедрение игровых элементов в неигровых ситуациях. С другой стороны, 

позволяет успешным ученикам применить собственные игровые знания и навыки, например, для создания 

квеста с целью закрепления какой-либо школьной темы по химии. 

В статье приведены примеры использования игровых технологий в обучении: квестов, дебатов, игр на 

различных площадках и платформах (Учи.ру, Unreal Chemist и др.). 

Основная цель настоящей работы — теоретическими и эмпирическими методами выявить отношение 

школьников трех возрастных категорий (12-14 лет, 14-16 лет, старше 16 лет) к внедрению современных 

технологий, в том числе игровых, в образование. Показано, что большая часть респондентов (88,8 %) 

высказались «за» введение геймификации в школы, так как это положительно сказывается на процессе их 

обучения. Вместе с тем подобные активные методы в учебе используют лишь 49,2 % опрошенных. Кроме того, 

проведенный анализ публикаций по проблеме развития и внедрения геймификации в образовательный процесс 

показал актуальность рассматриваемой проблемы и возросшую мотивацию к обучению в результате 

применения данной педагогической технологии. 

Ключевые слова: геймификация; игровые технологии; инновационные технологии; обучение; мотивация; 
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Abstract. The article discusses the content of «gamification» concept, its components and the main idea, as well as 

the advantages and disadvantages of using it in the learning process. Gamification is an educational approach aimed at 
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increasing students' motivation for the material being studied. The use of gaming technologies in the study of any 

subject contributes to the formation of logical thinking, attention, the development of the ability to work in a team, as 

well as to analyze any situation from different sides. Gamification, on the one hand, opens up new opportunities for the 

teacher in the organization of educational process — the introduction of game elements in non-game situations. On the 

other hand, it allows successful students to apply their own game knowledge and skills, for example, to create a quest in 

order to consolidate some school topic in chemistry. 

The article provides examples of the use of gaming technologies in training: quests, debates, games on various 

platforms (Uchi.ru, Unreal Chemist, etc.). 

The main purpose of this work is to use theoretical and empirical methods to identify the attitude of schoolchildren 

of three age categories (12-14 years old, 14-16 years old, over 16 years old) to the introduction of modern technologies, 

including gaming, in education. It is shown that the majority of respondents (88.8 %) were in favor of introducing 

gamification into schools, because this has a positive effect on their learning process. At the same time, only 49.2 % of 

respondents use such active methods in their studies. In addition, the analysis of publications on the problem of 

development and implementation of gamification in the educational process showed the relevance of problem under 

consideration and increased motivation for learning as a result of the use of this pedagogical technology. 

Keywords: gamification; game technologies; innovative technologies; education; motivation; educational 

environment; involvement; learning; student needs 
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Введение 

В эпоху стремительного развития и совершен-

ствования технологий одной из задач современ-

ного образования является поиск эффективных 

методов обучения, которые позволят преподава-

телям организовать учебный процесс таким об-

разом, чтобы, во-первых, интерес у обучающихся 

к занятиям повышался и не ослабевал; 

во-вторых, способствовал успешному усвоению 

преподаваемого материала. Этим требованиям 

отвечают методы, включающие в себя игровые 

элементы. Поэтому в последнее время одним из 

актуальных направлений развития образователь-

ных технологий является геймификация. 

Несмотря на то, что термин «геймификация» 

стал популярен лишь после 2010 г. [Gamification, 

2022], игровые технологии в учебном процессе 

использовались и до этого времени. Так, в 1980 г. 

Ричард Бартл, исследователь и дизайнер игр, ра-

ботающий в университете Эссекса, был пригла-

шен участвовать в разработке первой в мире сре-

ды многопользовательской интерактивной игры с 

элементами виртуальной реальности [Gamifica-

tion, 2022; Deterding, 2011]. В этом же году Том 

Малоун показал, чему могут научиться дети, иг-

рая в компьютерные игры, и как это можно ис-

пользовать в работе учителя [Malone, 1980]. 

Так что же включает в себя понятие «гейми-

фикация»? Определений дают много [Ким, 2020; 

Вербах, 2015; Зимин, 2022; Юргеленас, 2017]. С 

одной стороны, ее рассматривают, как метод ис-

пользования игровых элементов и игровых меха-

ник в неигровом контексте для усиления целево-

го поведения и вовлечения [Вербах, 2015; Юрге-

ленас, 2017], с другой — как процесс реализации 

игровых стратегий в какой-либо области жизне-

деятельности [Зимин, 2013]. В образовательной 

среде геймификацию можно рассматривать как 

педагогический инструмент, благодаря которому 

в обучение вводятся игровые технологии, спо-

собствующие, в конечном итоге, формированию 

мотивации обучающихся к успешному освоению 

изучаемого материала и активной работе на заня-

тиях [Балашова, 2016; Шуклин, 2016]. 

Выделяют [Вербах, 2015] три составляющих 

геймификации: 

− элементы игры — набор инструментов, со-

здающих ощущение игры, например, баллы, 

уровни, аватары, миссии и др.; 

− технологии создания игр — все то, что упо-

рядочивает, структурирует элементы игры, а 

также требует практических навыков гейм-

дизайнера; 

− неигровой контекст — деятельность, ос-

новная цель которой лежит вне контекста игры, 

то есть обучающийся выполняет игровые зада-

ния, связанные с другими социальными практи-

ками, и делает то, что лежит за пределами игры. 

Главная идея геймификации — внедрение ак-

тивных элементов в уже сложившийся процесс 

деятельности для того, чтобы изменить привыч-

ное поведение аудитории и вовлечь ее в данную 

деятельность [Ким, 2020]. Авторы [Oblinger, 

2004; Карр, 2007] считают, что именно эта инно-

вационная технология будет иметь большое вли-

яние на образование во многих развитых странах 

мира и поможет преодолеть разрыв между поко-

лениями учителей и учеников. 
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Безусловно, рассматривая геймификацию в 

качестве одного из активных методов обучения в 

образовательном процессе, отмечают как плюсы, 

так и минусы ее использования. Так, в литерату-

ре [Биджиева, 2020; Абдыкеров, 2018] довольно 

часто подчеркивается, что разумное, стратегиче-

ское и надлежащее применение игровых элемен-

тов даст возможность создать ситуацию обуче-

ния, вызванную высоким уровнем активного 

участия и мотивации, что, в свою очередь, при-

ведет к положительным результатам в когнитив-

ных, эмоциональных и социальных областях. С 

другой стороны, к недостаткам относят [Apostol, 

2013] такие ограничения геймификации, как за-

нижение значения изучаемого предмета, превра-

щение учебной работы просто в игру. Несмотря 

на явные преимущества использования игровой 

технологии, любой преподаватель должен пом-

нить: одних игр недостаточно для обеспечения 

эффективности обучения, а изучение трудных 

моментов не может быть преодолено только с их 

помощью. 

В данном исследовании нас интересовало 

мнение непосредственных участников образова-

тельного процесса — школьников разных воз-

растных категорий — о внедрении новых педаго-

гических технологий, в частности геймифика-

ции, в их обучение. 

Методология исследования 

Методологической основой данного исследо-

вания стала концепция прогнозирования пер-

спектив в сфере образования с использованием 

теоретических и эмпирических методов. 

Основными теоретическими методами стали 

обобщение и тематический контент-анализ пуб-

ликаций в базах sciencedirect и eLibrary в период 

2013-2021 гг. на основе связанных понятий (клю-

чевых слов), описывающих тему исследования. В 

Таблице 1 приведены количественные данные 

поисковых запросов. 

Таблица 1 

Мониторинг публикационной активности  

по теме исследования 
Электронная база Год Число публикаций 

sciencedirect 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

 

38 

97 

186 

274 

317 

355 

496 

625 

777 

Электронная база Год Число публикаций 

eLibrary 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

нет данных 

1 

2 

0 

1 

4 

8 

8 

12 

Эмпирическое исследование представляло со-

бой социологический опрос, организованный в 

форме онлайн-анкетирования на базе Google-

форм. Анкетирование было добровольным и 

анонимным. Респондентами являлись обучаю-

щиеся основной (средней) и старшей школы трех 

возрастных категорий: 12-14 лет (17,8 %), 14-16 

лет (68,5 %), старше 16 лет (13,7 %). Всего в ис-

следовании приняли участие 197 человек. 

Социологический опрос обучающихся был 

проведен для того, чтобы оценить отношение 

современных школьников к новым технологиям 

обучения, в частности к геймификации. Анкета 

включала в себя 9 вопросов, относящихся к раз-

личным аспектам новых образовательных техно-

логий, которые позволят сделать обучение более 

интересным. Достоверность результатов опреде-

лялась открытостью респондента перед самим 

собой. Заинтересованность обучающихся в при-

менении в образовательном процессе новых пе-

дагогических технологий изучалась на примере 

областного центра одного из регионов России — 

города Иваново. 

Результаты и их обсуждение 

Результаты проведенного контент-анализа 

публикаций по проблеме развития и внедрения 

геймификации в образовательный процесс поз-

волили сделать следующие выводы: 

− представленная проблема актуальна и тре-

бует решения в области психологии и педагоги-

ки; 

− большинство исследователей отмечают 

рост мотивации к обучению в результате приме-

нения геймификации; 

− геймификацию можно рассматривать как 

инструмент формирования у обучающихся soft 

skills и как средство развития профессиональных 

компетенций педагогов; 

− проблема нехватки, а иногда и некомпе-

тентности педагогических кадров является сдер-

живающим фактором на пути внедрения гейми-

фикации в образование. 

Для оценки заинтересованности обучающихся 

в применении в образовательном процессе новых 
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педагогических технологий было проведено ан-

кетирование. Количественная оценка ответов на 

некоторые вопросы представлена в Таблице 2. 

Таблица 2 

Отношение обучающихся к современным 

технологиям 
Вопрос Да, % Нет, % 

Используются ли в твоей школе совре-

менные образовательные технологии? 

88.8 11.2 

Считаешь ли ты, что современные тех-

нологии положительно влияют на обра-

зование? 

75.1 24.9 

Считаешь ли ты геймификацию (препо-

давание, основанное на игре) необходи-

мым трендом для улучшения образова-

тельного контента? 

81.2 18.8 

Было бы тебе интереснее учиться, если 

бы процесс преподавания строился через 

игры? 

72.6 27.4 

Готов(-а) ли ты тратить больше времени 

на учебу, если в ней будут использовать-

ся игровые технологии? 

90.4 9.6 

Считаешь ли ты, что в современном об-

разовании нужно использовать больше 

современных технологий? 

49.2 50.8 

Анализ полученных результатов (Таблица 2) 

показывает: 

− подавляющее число респондентов говорят о 

том, что у них используются современные техно-

логий, в том числе геймификацию и интерактив-

ные платформы; 

− школьники готовы тратить больше времени 

на учебу, если в ней будут применяться игровые 

технологии; 

− учиться было бы интереснее, если бы про-

цесс преподавания строился через игры; 

− геймификация является необходимым трен-

дом в улучшении образовательного контента; 

− современные технологии положительно 

влияют на образование; 

− однако только 49,2 % опрошенных в школе 

считают, что в процессе обучения нужно ис-

пользовать современные образовательные тех-

нологии. 

Результаты анкетирования позволяют согла-

ситься с точкой зрения, согласно которой совре-

менным школьникам игровые технологии инте-

ресны. По их мнению, что геймификация учеб-

ных занятий будет положительно сказываться на 

образовательном процессе в целом, так как игра 

делает его увлекательным и приятным. В то же 

время, отмечают респонденты, современные об-

разовательные технологии используются недо-

статочно. 

В качестве примеров использования геймифи-

кации в обучении можно привести такие техно-

логии, как квесты [Таланова, 2022; Корнилов, 

2017], дебаты [Волкова, 2021], виртуальная ре-

альность [Как технологии … , 2022; Курзаева, 

2017; Таланова , 2019], деловая игра на площадке 

чат-ботов [Смирнова, 2021] и др. 

Интересное практическое применение оказа-

лось у игры «Foldit», разработанной Центром 

науки об играх и факультетом биохимии Ва-

шингтонского университета [Салин, 2015], кото-

рая моделирует процесс фолдинга белка. В ходе 

игры учащиеся берут модель белка и начинают 

сворачивать ее во всевозможные пространствен-

ные конфигурации. Чем более сложная структура 

получается, тем больше очков им начисляется. 

Ученых университета-разработчика интересуют 

самые высокие результаты. Они проверяют их и 

делают выводы о возможности применения по-

лученных моделей в рамках своих научных ис-

следований. С помощью игроков «Foldit» в 

2011 г. всего за 10 дней была разгадана структура 

вызывающего у приматов СПИД обезьяньего ре-

тровируса, над проблемой фолдинга которого 

ученые бились почти 15 лет. 

Повсеместное и ежедневное использование 

детьми мобильных телефонов и подобных га-

джетов можно задействовать для изучения раз-

личных школьных предметов, в частности хи-

мии. В настоящее время для этого можно вос-

пользоваться, например, такими платформами и 

программами геймифицированного интерактив-

ного образования, как 

− Учи.ру (российский платный сервис для 

изучения школьных предметов); 

− Talking Ben the Dog (игра для самых ма-

леньких, с помощью которой малыши проводят 

химические опыты и узнают, например, что сме-

шивание двух веществ может привести к неожи-

данной реакции); 

− MolPrime+ (приложение, позволяющее ри-

совать формулы органических соединений и де-

литься своими достижениями с друзьями, 

например, через электронную почту); 

− Химия (программа на русском языке, вклю-

чающая всю таблицу Д. И. Менделеева, поиск по 

всевозможным реакциям, таблицу растворимости 

различных соединений в воде, калькулятор моле-

кулярных масс); 

− Molecules (бесплатное приложение с базой 

трехмерных моделей различных веществ, вклю-

чающее в себя несколько режимов визуализации, 

которые позволяют игрокам вращать модели, из-
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менять масштаб молекулы, увеличивать или 

уменьшать размер и т. д. Также здесь можно 

найти полную информацию о представленном 

соединении: название, для белков — количество 

и вид аминокислот, для ДНК и РНК — нуклео-

тидные последовательности, имена исследовате-

лей соединений и т. д.); 

− Unreal Chemist — Chemistry Lab (мобиль-

ное приложение, позволяющее имитировать ла-

бораторные химические эксперименты с реали-

стичными визуальными эффектами, благодаря 

чему пользователи могут стать свидетелями 

экспериментов, проведение которых в школьной 

лаборатории было бы невозможно); 

− VR Chemistry Lab (безопасная химическая 

лаборатория в виртуальной реальности. Может 

использоваться для работы как в очках виртуаль-

ной реальности (VR-версия), так на персональ-

ных компьютерах и интерактивных досках (Веб-

версия). Данная программа позволяет учителям и 

учащимся выполнять химические эксперименты, 

которые нельзя провести в школьных стенах из-

за соображений безопасности, каких-либо мате-

риальных ограничений, а также из-за необходи-

мости, особенно в условиях пандемии COVID-

19, проводить занятия в дистанционном форма-

те). 

Заключение 

Таким образом, на сегодняшний день отмеча-

ется актуальность применения игровых техноло-

гий в рамках школ. Геймификация как один из 

универсальных способов достижения учебных 

целей направлена на повышение мотивации к 

обучению, интеллектуальное развитие обучаю-

щихся, формирование и развитие логического и 

критического мышления, внимания, совершен-

ствование способности анализировать ситуацию 

как в частности, так и в целом, развитие умения 

работать в команде, вырабатывая совместные 

решения и добиваясь общей цели. Кроме того, 

геймификация позволяет сопоставлять интересы 

и мотивацию обучающихся с интересами и целя-

ми педагогов, что может значительно способ-

ствовать улучшению проектов геймификации в 

образовании. 

Учитывая результаты данного исследования, 

мы полагаем перспективным и важным включе-

ние необходимых модулей при проектировании 

образовательных педагогических программ для 

будущих учителей на этапе получения основного 

профессионального образования. 
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Аннотация. Для эффективной организации учебного процесса при дистанционном обучении (ДО) 

иностранным языкам в условиях пандемии требовалась специальная техническая, психолого-педагогическая 

переподготовка при переходе на обучение в ДО как для учителей, так и для обучающихся. Таким образом, 

необходимо изучить современное состояние дистанционного обучения иностранным языкам как в России, так и 

за рубежом, и проанализировать перспективы развития данного формата обучения с учетом факторов, которые 

положительно влияют на усвоение иностранного языка. На сегодняшний день дистанционному обучению 

уделяется очень много внимания, как, наверное, ни одному из многочисленных форматов обучения с 

использованием технологий. Современные направления в методике преподавания иностранных языков имеют 

тенденцию применять по максимуму технологические ресурсы и эффективно использовать их в педагогике. В 

преподавании иностранных языков многое было сделано для охвата различных языков мира, но постоянно 

предпринимаются попытки найти новые решения с учетом конкретных потребностей изучающих язык. 

Цель статьи — представить технологический аспект системы ДО, общий для всех курсов; выявить основные 

особенности преподавания иностранного языка при дистанционном обучении; рассмотреть процесс разработки 

и внедрения онлайн-курсов английского языка с точки зрения общего дизайна курса, выбора учебных 

материалов, технологической и педагогической обработки материалов курса, роли преподавателя, поддержки и 

мотивации студентов. Методы исследования: теоретический анализ психолого-педагогической литературы по 

проблеме использования информационно-коммуникативных технологий в обучении иностранному языку при 

дистанционном обучении; изучение и обобщение собственного опыта и опыта коллег; наблюдение. В 

заключительной части отмечены недостатки и трудности, носящие технологический и педагогический характер, 

а также проблемы и новые шаги в совершенствовании курсов английского языка. 

Ключевые слова: дистанционное обучение; иностранный язык; коммуникация; технологии; образование; 

интеграция; цифровое поколение 
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Abstract. Effective organization of the educational process during distance learning of foreign languages in the 

conditions of the pandemic, special technical, psychological and pedagogical retraining was required during the 

transition to pre-school education for both teachers and students. Thus, it is necessary to study the current state of 

distance learning in foreign languages, both in Russia and abroad, and analyze the prospects for the development of this 
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format of training, taking into account factors that positively affect the acquisition of a foreign language. To date, a lot 

of attention is paid to distance learning, as, probably, none of the many formats of learning using technology. Modern 

trends in the methodology of teaching foreign languages tend to use technological resources to the maximum and 

effectively use them in pedagogy. A lot of things have been done in teaching of foreign languages to cover various 

languages of the world, but attempts are constantly being made to find new solutions, taking into account the specific 

needs of language learners. The purpose of the article is to present the technological aspect of the additional education 

system common to all courses, to identify the main features of teaching a foreign language in distance learning, to 

consider the process of developing and implementing online English courses from the point of view of the overall 

design of the course, the choice of teaching materials, technological and pedagogical processing of course materials, the 

role of the teacher, support and motivation of students. Research methods are theoretical analysis of psychological and 

pedagogical literature on the problem of the use of information and communication technologies in teaching a foreign 

language in distance learning; study and generalization of their own experience and the experience of colleagues; 

observation. In the final part, shortcomings and difficulties of a technological and pedagogical nature are noted, as well 

as problems and new steps in improving English language courses. 

Keywords: distance learning; foreign language; communication; technology; education; integration; digital 

generation 

For citation: Proskura Ya. V. Organization of distance learning at the university (using a foreign language as an 

example). Yaroslavl pedagogical bulletin. 2022;(5): 34-42. (In Russ.). http://dx.doi.org/10.20323/1813-145X-2022-5-
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Введение 

На сегодняшний день в педагогике, как и в 

любых других науках, происходят глобальные 

изменения, прежде всего в связи с развитием ин-

формационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ), которые, в свою очередь, дают нам воз-

можность применять и внедрять дополнительные 

современные средства обучения. Применение 

таких ИКТ в образовательной среде позволяет 

получать образование на расстоянии, улучшать 

качество открытых образовательных систем, а 

преподавателям иностранных языков — созда-

вать и внедрять современные электронные посо-

бия, онлайн-курсы, видеолекции и т. д. [Сатуни-

на, 2006; Ушакова, 2016]. 

Результаты исследования 

Безусловно, образовательный процесс в ди-

станционном обучении значительно отличается 

от преподавания в очном формате. Далее в статье 

рассмотрим некоторые отличительные особенно-

сти работы с электронными ресурсами системы 

Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic 

Learning Environment), которые используются в 

преподавании иностранного языка для обучаю-

щихся всех направлений СИУ РАНХиГС, а также 

представим некоторые наши рекомендации по 

использованию их обучающих и контрольных 

функций. 

Система дистанционного обучения (СДО) — 

это информационная система, предназначенная 

для обеспечения административной и техниче-

ской поддержки процессов, связанных с элек-

тронным обучением. СДО представляет собой 

программное обеспечение для разработки элек-

тронных курсов, их размещения и проведения 

электронного обучения с применением дистан-

ционных образовательных технологий. Система 

позволяет отслеживать активность студентов, 

выполнение практических заданий, изучение 

лекционных материалов, при этом по мере необ-

ходимости преподаватель может вставлять между 

блоками лекционного материала контрольные 

задания и оценивать работу студента. Все прак-

тические и контрольные работы тоже оценива-

ются, и в итоге выводится средняя оценка за 

курс. 

Работа над электронным курсом, размещае-

мым в СДО, — сложный и трудоемкий процесс, 

поэтому ее выполняет не один специалист, а 

множество: преподаватели, технические специа-

листы, программисты, видеооператоры, дизайне-

ры. Только после этого курс открывается для 

пользователей. 

Всех пользователей, работающих с электрон-

ным курсом в СДО, можно наделить одной из 

ролей:  

− Управляющий — программист, настраивает 

правильную работу СДО, управляет элементами 

курса; имеет полный доступ ко всему сайту СДО. 

− Создатель курса — технический специа-

лист или непосредственно сам преподаватель. В 

случае работы с общеакадемическими онлайн-

курсами РАНХиГС в роли создателя курса будет 

выступать технический специалист. Создатель 

курса может делать с курсом абсолютно все: со-

здавать, размещать материалы, отслеживать ра-

боту пользователей, редактировать курс и его 

материалы, удалить курс. 
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− Автор курса — преподаватель, может де-

лать в курсе все: размещать материалы, отслежи-

вать работу пользователей, редактировать курс и 

его материалы. Отличие от Создателя состоит 

только в том, что автор не может создать и уда-

лить курс. 

− Преподаватель — преподаватель курса, мо-

жет преподавать в курсах и выставлять оценки, 

но о не может изменять содержание курса. 

− Ассистент — тоже преподаватель. У асси-

стента в СДО такие же права и возможности, как 

у преподавателя, за исключением того, что асси-

стент не может выставлять оценки. 

− Студент — это обучающийся. Все студенты 

могут просматривать материалы курсов, к кото-

рым у них есть доступ, выполнять практические 

задания, писать вопросы в чате и на форуме, 

просматривать свои оценки. 

− Гость — это любой пользователь, зареги-

стрированный в системе, которому дан доступ 

только для просмотра материалов курса. Гость не 

может выполнять задания курса, участвовать в 

форумах. 

В системе дистанционного обучения (СДО) 

СИУ РАНХиГС могут быть размещены следую-

щие виды материалов: 

− текстовые материалы; 

− презентации; 

− электронные курсы (в виде SCORM-

пакета); 

− гиперссылки на онлайн-ресурсы, видео- 

или аудиоматериалы; 

− комплекты тестовых заданий; 

− глоссарий курса. 

Материалы курса, размещаемые в СДО, мож-

но представить в виде различных элементов и 

ресурсов курса. 

Элементы курса — это встроенные элементы 

системы, посредством которых можно размещать 

учебные материалы. Самыми популярными эле-

ментами являются лекция, задание, тест и фо-

рум. Но для разнообразия представления матери-

алов и смены деятельности во время практиче-

ских работ рекомендуется использовать пакет 

SCORM, семинар, глоссарий. 

Ресурсы курса — это различные возможности 

системы, позволяющие использовать в курсе по-

чти все типы цифровой информации. 

Ряд элементов и ресурсов используются как 

для представления теоретического материала, так 

и для размещения материалов, предназначенных 

для контроля и отработки практических навыков 

[Романова, 2013; Сазонова, 2017]. 

Материалы и методы 

При создании и внедрении СДО курса перед 

преподавателем как автором курса стоит множе-

ство непростых задач. Одной из них можно 

назвать необходимость планировать курс так, 

чтобы студенты, обучающиеся в ДО, даже не за-

метили, что его нет на занятии в аудитории. Это-

го можно достичь только при адекватном сочета-

нии аудио- и видеоконтента [Володин, 2016; 

Нефедов, 2016; Нефедов, 2015]. Основным ре-

зультатом производства является аудио- или ви-

деозапись лекции, которая по просьбе студентов 

транслируется в наиболее подходящее для них 

время. В отличие от студентов, обучающихся в 

традиционном образовании, у студентов, обуча-

ющихся заочно, есть возможность пройти учеб-

ный материал в своем темпе и повторить его 

столько раз, сколько необходимо для усвоения 

материала. 

Между преподавателем и студентами общение 

также происходит через Интернет. Они исполь-

зуют синхронные и асинхронные методы [Ива-

нова, 2015]. Синхронные методы включают чат и 

видеоконференции. Среди асинхронных методов 

используется только непосредственно система 

СДО. Производство одной и той же аудио-

/видеозаписи может быть выполнено в различ-

ных качествах, соответствующих различным 

скоростям передачи. Хотя возможна работа с 

меньшей пропускной способностью, минималь-

ная рекомендуемая пропускная способность 

должна составлять 64 Кбит/с. Технически это 

может быть достигнуто, если у всех пользовате-

лей есть ISDN- или, что еще более распростра-

нено, ASDL-соединение с интернет-провайдером 

[Малинин, 2016]. 

Рассмотрим для примера один из основных 

элементов — элемент «Задание». С помощью 

элемента «Задание» преподаватель может добав-

лять различные задания для студентов по изуча-

емой теме. 

Задание можно выполнять непосредственно в 

СДО. Например, это могут быть задания типа 

«Внести в глоссарий курса 5 терминов по теме 

лекции» или «Принять участие в обсуждении 

темы на форуме». Также предусмотрен вариант 

выполнения задания вне СДО. Например, это 

может быть выполнение практической работы 

или написание эссе и запись результатов в файл, 

анализ различных источников информации и т. д. 

В зависимости от цели и содержания задания 

ответ на него размещается в СДО и может быть 

представлен двумя способами: в виде файла, 
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требования (формат, объем) к которому препода-

ватель указывает в задании; в виде текста, кото-

рый студент вписывает в специальное поле. 

Второй вариант может использоваться либо 

самостоятельно (ответ на задание студент пишет 

в текстовом поле и отправляет преподавателю на 

проверку), либо вместе с первым вариантом (сту-

дент прикрепляет файл с результатами работы, а 

в текстовом поле дает пояснение). 

Элемент «Задание» преподавателем проверяет 

и оценивает в форме текстовых комментариев, 

либо он может полностью загрузить файл, в ко-

торый уже внесены все исправления и коммента-

рии (над чем еще нужно поработать или какую 

тему разобрать), проставить оценки в разделе 

«Оценки». 

Учебная программа предусматривает три кур-

са английского языка (английский 1, 2 и 3) в пер-

вом, втором и третьем семестрах соответственно. 

С точки зрения содержания эти курсы представ-

ляют собой комбинацию общего английского 

языка и английского языка для специальных це-

лей, при этом содержание ESP постепенно уве-

личивается до 80 % на английском языке 3. Пер-

вый уровень является промежуточным, в то вре-

мя как заключительный — уровень upper-

intermediate с элементами продвинутого ESP. Це-

лью этих курсов является подготовка студентов к 

устному и письменному общению в профессио-

нальной и академической среде. Цели обучения, 

определенные таким образом, формируют в ка-

честве наилучшего выбора подход к обучению, 

основанный на задачах и ориентированный на 

учащихся. Основным параметром в разработке и 

создании этих трех курсов были некоторые осо-

бенности, которые непосредственно касаются 

разработки языкового курса для преподавания в 

университете. 

Этими основными параметрами являются 

− квалифицирование степени и соответствия 

General English и ESP; 

− применение всех 4 языковых навыков 

(аудирование, говорение, чтение, письмо) и объ-

единение их в курсе. 

− подключение вспомогательных составляю-

щих, специфичных для академических целей, 

например, навыка академического чтения, пись-

ма и устной презентации. 

Дополнительными задачами, исходящими из 

того, что курс должен быть одинаковым как для 

студентов традиционного, так и для студентов 

дистанционного обучения, являются следующие: 

− координировать эти два различных средства 

обучения и обучения (традиционное, в аудито-

рии, и электронное обучение); 

− предоставитьлять примерно одинаковые ва-

рианты и задачи для обеих категорий студентов, 

заботясь о том, чтобы студенты, обучающиеся 

дистанционно, не были лишены некоторых 

обычных видов деятельности в области общения. 

В следующей части статьи речь пойдет о том, 

как можно решить эти проблемы, а также неко-

торые другие концептуальные и практические 

проблемы и задача. В первую очередь, педагоги-

ческие вопросы разработки курса и выбора мате-

риалов имеют меньшее значение для данной ста-

тьи, поэтому сосредоточимся на вопросах, в 

первую очередь, связанных с дистанционным 

обучением. 

Из-за особенностей двойного распределения 

курсов, вариант, который мы выбрали, — это ги-

бридный курс. Теория определяет это следую-

щим образом: «Гибридные системы обычно 

представляют собой набор материалов, доступ-

ных на компакт-диске или в Интернете учрежде-

ния, со ссылками на Интернет и регулярным кон-

тактом с преподавателями по форуму, электрон-

ной почте, телефону или видеоконференцсвязи» 

[Walker, 2007, c. 92]. В системе СДО СИУ РАН-

ХиГС все учебные пособия, практические зада-

ния, видеолекции, тестовые задания, задания для 

самостоятельной работы, дополнительная лите-

ратура доступны в самом курсе. 

Некоторые из отмеченных преимуществ ги-

бридного курса включают возможность избежать 

часто возникающих технических проблем, так 

как обучающемуся не обязательно всегда быть в 

Сети. Гибридные курсы [Шаров, 2009; Dobozy, 

Reynolds, 2010] рекомендуются в качестве опти-

мального решения — «чтобы быть эффективны-

ми, вебкурсы должны быть смешанными или ги-

бридными» [Wolff]. 

Ключевой вопрос при реализации гибридного 

курса заключается в том, как передать на рассто-

янии учебные материалы, особенно инструкции, 

и провести мероприятия. Как упоминалось ранее, 

все занятия планируются заранее в мельчайших 

деталях, проводятся и записываются в Power 

Point в виде слайдов и повествования. Все, что 

преподаватель говорит, спрашивает или объясня-

ет на занятии, он предвосхищает и записывает в 

презентации Power Point. Наличие записи с из-

ложением, которая богаче, чем просто текст на 

слайдах, очень важно по нескольким причинам. 

Преимущественно это дает студенту ощущение 
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«настоящего» учебного занятия. Для преподава-

ния иностранных языков, в частности, это важно, 

потому что студент одновременно видит текст и 

слышит произношение, что невозможно, если 

лекции читаются только в письменном формате 

pdf. Повествование объясняет и развивает слай-

ды, но также обращается непосредственно к сту-

дентам, приглашая их к дальнейшему общению, 

и служит как для обучения, так и для понимания 

на слух. При работе с учебниками студенты точ-

но направлены на страницы учебников с очень 

подробными инструкциями и объяснениями. 

Аудиодиск, который является частью пакета 

cousebook, доступен только онлайн, но, конечно, 

как коммерческий компакт-диск его можно ку-

пить вместе с учебником. Естественно, если 

учащимся необходимо, они всегда могут прове-

рить свои ответ у преподавателя, прикрепив к 

«Заданию». Студент также может записать свои 

комментарии и прикрепить их в системе СДО в 

виде аудиофайла. Особенно важно и требует осо-

бого внимания то, что для студентов, обучаю-

щихся дистанционно, существует очень сильный 

сегмент поддержки со стороны преподавателя, 

который регулярно общается с ними на форуме, в 

основном на английском языке, но при необхо-

димости также на их родном языке. Более того, 

студенты также могут общаться между собой на 

форуме или в чате. С точки зрения преподавате-

ля, такие занятия, как и управление курсом в це-

лом, требуют гораздо более тщательной и де-

тальной подготовки, вовлеченности и организа-

ционных навыков, а также значительного уровня 

технологических навыков. 

Одна из целей курсов английского языка 1, 2 и 

3 включает развитие, совершенствование и прак-

тику языковых навыков аудирования, говорения, 

чтения и письма, а также интеграцию навыков. 

Наибольшую проблему создает разговорный 

компонент, так как он обязателен в процессе обу-

чении иностранным языкам, но при отсутствии 

личного взаимодействия сложноосуществим. В 

то же время это не означает, что этим компонен-

том полностью пренебрегают, как это происходит 

со многими системами дистанционного обуче-

ния. Наше решение состояло в том, чтобы предо-

ставить варианты обучения и оценить один кон-

кретный способ устного общения — устную пре-

зентацию, которая будет рассмотрена более по-

дробно. Оценка знаний означает непрерывную 

оценку знаний, а в случае английского языка — 

успеваемости и уровня владения языком. Студент 

получает 60 % итоговой оценки за предэкзамена-

ционную деятельность и 40 % — в качестве ито-

говой оценки за письменный тест. В случае ан-

глийского языка 1, 2 и 3 итоговый экзамен — это, 

в первую очередь, оценка грамматики, словарно-

го запаса и языковых функций, в то время как 

овладение языковыми навыками в основном оце-

нивается в предэкзаменационных заданиях и ме-

роприятиях. Это дает студентам, использующим 

возможности электронного обучения, больше 

времени на подготовку и в некотором смысле 

снижает стресс.  

Предэкзаменационные задания включают 

Тест на успеваемость (грамматика, словар-

ный запас и использование) 

Это двухстраничный тест, который проводит-

ся примерно в середине семестра и охватывает 

только изученный материал. Этот тест выполняет 

двойную функцию: в нем указаны успехи учаще-

гося и определены проблемные области, которые 

нуждаются в исправлении. Более того, он служит 

образцом для итогового экзамена, который имеет 

ту же форму, но значительно обширнее и охваты-

вает материал всего курса. Этот тест предостав-

ляется в виде документа Word, чтобы учащиеся в 

очном формате могли выполнить его в классе, в 

то время как у учащихся, обучающихся дистан-

ционно, есть ограниченное время, чтобы выпол-

нить его и отправить учителю. 

Тест на понимание на слух 

Это короткий 15-минутный тест с 10 вопро-

сами с множественным выбором и заполнением 

пробелов, который распространяется в установ-

ленное время в качестве теста электронного обу-

чения как для студентов, обучающихся традици-

онным, так и для студентов, обучающихся ди-

станционно. Система записывает ответы. 

Письменные домашние задания 

Они связаны с лекциями и в основном прак-

тикуют функциональное письмо в соответствии с 

заданными моделями, длина и требования к ко-

торой постепенно увеличиваются. На английском 

языке 3 половина заданий — это групповые за-

нятия по комплексному решению проблем, где 

группа из 3-4 студентов готовит совместный 

краткий письменный отчет. 

Домашнее чтение и письмо 

Важность и необходимость чтения текстов на 

иностранном языке, которые не являются исклю-

чительно профессиональными, бесспорно, давно 

признана, поэтому оно широко применяется в 

преподавании иностранных языков. На каждом 
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курсе студенты должны прочитать книгу, адапти-

рованную до соответствующего уровня, и вы-

полнить задания, связанные с изучением языка, 

изучением текста и написанием эссе. 

Устная презентация 

Студенты, обучающиеся традиционно, делают 

устную презентацию в аудитории, перед колле-

гами, в то время как студенты, обучающиеся ди-

станционно, записывают ее в виде аудио- или 

видеофайла. Используя данную модель презен-

тации, студенты разговаривают на профессио-

нальные, заданные темы. К сожалению, это 

единственный формальный и обязательный спо-

соб устного общения и презентации. Устные пре-

зентации, записанные студентами дистанционно-

го обучения, могут быть размещены на форуме. 

Это может не только повысить осведомленность 

студента о публичных выступлениях на англий-

ском языке, но и пригласить других студентов 

предоставить обратную связь, таким образом, 

способствуя общению. 

Тем не менее, это не единственный способ 

устного общения — раз в месяц проводятся заня-

тия по видеоконференциям на заданную тему и с 

заранее объявленными мероприятиями, в кото-

рых могут принять участие как студенты, обуча-

ющиеся традиционно, так и использующие ди-

станционное обучение. Поскольку это не обяза-

тельно, участвуют только те студенты, которые 

хотят это сделать. Однако с такими классами в 

реальном времени существует несколько про-

блем. Студентам, обучающимся дистанционно, 

часто бывает трудно управлять своим временем, 

чтобы принять участие. Более того, иногда широ-

кополосные соединения работают неправильно и 

недостаточно быстро, что вызывает перебои и 

задержки. Кроме того, дискуссионные группы, в 

которых более пяти участников (включая препо-

давателя), не могут работать должным образом, 

поэтому студентов приходится делить на не-

сколько групп, причем преподаватель поочередно 

присоединяется к каждой из них на короткий 

промежуток времени. В современной литературе 

описывается несколько способов включить ком-

понент устного общения в электронное обучение 

[Kötter, Shield, Stevens, 1999; Hampel, Hauck 

2004; Volle, 2005]. Их главной общей чертой яв-

ляется то, что они объединяют реальное время и 

записанное общение, количество студентов до-

вольно невелико, и, что наиболее важно, именно 

студенты, в первую очередь, проявляют инициа-

тиву и отвечают за коммуникационную деятель-

ность, при этом преподаватель выступает в каче-

стве фасилитатора, а не модератора или оценщи-

ка. К сожалению, наш опыт показывает: студен-

ты, хотя и утверждают, что им необходимо уст-

ное общение, очень неохотно принимают участие 

в подобных мероприятиях, и редко берут на себя 

какую-либо ответственность, даже когда одному 

из них отводится роль модератора группы. 

Как одну из ведущих целей при разработке 

аналогичных курсов можно выделить собственно 

передачу способности для близких к реальности 

учебных кейсов, то есть дать обучающимся ме-

тод исследовать и использовать иностранный 

язык в ситуациях, связанных с другими курсами-

по ИКТ, и упростить их исследование. Выполне-

ние заданий для самостоятельной работы и уст-

ные презентации считаются сферами самого во-

площенного сотрудничества между английским 

языком и другими курсами, связанными с 

ИКТ. Данный способ разрешает учащимся со-

единять познания языка и их личные познания в 

профессиональной сфере, а также содействует 

совместной работе с коллегами в близкой к ре-

альности среде, а это составляет методологиче-

скую основу современного обучения иностран-

ным языкам [Vygotsky, 1978; Salaberry, 1996]. 

Типичный успешный пример: материалы се-

минаров и проектные задания к некоторым ИКТ-

курсам, для которых студенты должны использо-

вать ресурсы как на английском, так и на их род-

ном языке, представлены устно, в соответствую-

щим образом адаптированной версии на англий-

ском языке, и оцениваются как устная презента-

ция [Шпак, 2019; Бойко, 2017]. 

Обсуждение 

В этом разделе мы хотели бы упомянуть неко-

торые потенциальные и существующие пробле-

мы и преимущества применения дистанционного 

обучения в преподавании английского языка, а 

также высказать наши наблюдения после трех 

семестров преподавания в дистанционном фор-

мате. 

Первое, с чем мы столкнулись, — проблема с 

автоматизированной проверкой тестовых ответов 

обучающихся, кроме заданий с множественным 

выбором: из-за орфографических ошибок или 

лишних пробелов решения самых простых зада-

ний, в которых необходимо подставить одно сло-

во, могут считаться неправильными. Кроме того, 

данная система проверки вообще не могла быть 

использована для выполнения более сложных 

заданий по заполнению, таких как составление 

или преобразование предложений, развернутые 

ответы на вопросы, множественные сопоставле-
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ния и т. д., которые необходимы для изучения 

языка. Далеко не все системы ДО в состоянии 

разрешить подобные проблемы. 

Следующая не менее значимая проблема — 

мотивация студентов дистанционного обучения. 

В этом случае на преподавателя при создании и 

внедрении дистанционного курса возлагается 

ответственная задача — учитывая минимальный 

прямой контакт, сохранить высокий уровень вза-

имодействия в учебной (виртуальной) среде. 

Чтобы хоть как-то решить основную проблему, 

связанную с отсутствием возможности прямого 

устного общения с преподавателем и со сверст-

никами, время от времени им даются поручения 

для всей группы по разрешению какого-то опре-

деленного кейса, ставится общая для всех задача, 

для решения который обучающимся необходимо 

использовать, например, метод «Мозговой 

штурм» [Проскура, 2017], а педагогу в этом слу-

чае в чат приходит их переписка. Проблеме вза-

имодействия, по нашему мнению, будет уделять-

ся гораздо больше внимания в будущем. 

Следует отметить, что статистические резуль-

таты четко указывают на то, что студенты, обу-

чающиеся дистанционно, в целом набирают 

больше баллов, чем те, которые учатся традици-

онно. Как отмечалось выше, для этого есть много 

возможных причин. Конечно, нельзя прямо 

утверждать, что обучение в ДО лучше традици-

онного обучения, но хотелось бы отметить: сту-

денты, обучающиеся дистанционно, не испыты-

вают существенных неудобств из-за отсутствия 

на занятиях в аудитории. Аудио-видеопотоки и 

различные методы синхронной и асинхронной 

связи позволяют компенсировать недостатки, 

связанные с их отсутствием на аудиторных заня-

тиях [Анюшенкова, 2019, c. 11]. 

Выводы 

Как показал наш опыт, создание и разработка 

ЛМС-курсов, внедрение и использование систе-

мы ДО в изучении иностранных языков пред-

ставляет существенные сложности. 

Еще большей проблемой кажется недоступ-

ность прямого общения с педагогом и сверстни-

ками. В данной статье мы показали, как можно 

преодолеть эти проблемы с помощью современ-

ных инструментов для установления синхронной 

и асинхронной связи. 

Нужно четко понимать, что для реализации 

успешного курса дистанционного обучения ино-

странному языку предстоит проделать еще боль-

шую дополнительную работу по улучшению 

этих курсов, их модификации, созданию лучших 

мультимедийных презентаций, обеспечению 

возможностей для более качественной автомати-

ческой проверки тестов и, в частности, повыше-

ния их интерактивности. 
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Аннотация. В статье представлены результаты эмпирического исследования взглядов и отношений 

российских руководителей общеобразовательных организаций к внедрению системы независимой оценки 

профессиональных квалификаций (НОК) педагогов, а также их запросов на содержание такой оценки. 

Актуальность исследования определяется необходимостью учета запросов работодателей при построении 

названной системы, а также тем, что успех ее внедрения непосредственно зависит от того, будут ли 

руководители школ использовать результаты НОК в своей деятельности. В качестве инструмента 

использовалось неформализованное (экспертное) интервью опытных руководителей общеобразовательных 

организаций. Интервьюируемые были рекомендованы органами управления системами образования четырех 

регионов, относящихся к разным группам по уровню экономического развития. 

Значительная часть респондентов утверждают, что не нуждаются в НОК как источнике значимой 

информации для принятия управленческих решений по кадровым вопросам, другие называют отдельные 

области принятия решений: например, прием новых сотрудников в ситуации конкуренции за рабочие места, 

принятие решений о распределении нагрузки и дополнительных функциональных обязанностях учителя, 

принятие решений об организации повышения квалификации и сопровождения профессионализации 

сотрудников. Во всех случаях выдвигаются дополнительные требования к механизму НОК, например, 

детализация содержания и открытые для всех участников процесса оценивания критерии оценки; возможность 

проведения внутренней оценки продуктов, созданных испытуемым в рамках профессионального экзамена; 

наличие возможности сертифицировать готовность выполнять отдельные трудовые функции (в том числе 

входящие в состав других профессиональных квалификаций), проведение оценки в соответствии со спецификой 

уровня основной общеобразовательной программы и ее вида. 

Анализ этих и других выводов, полученных в результате проведенного исследования, актуализирует задачу 

детального изучения разновекторных запросов руководителей образовательных организаций и на этой основе 

построения системы НОК, удовлетворяющей эти запросы, являющейся значимым механизмом для 

работодателей отрасли «Образование». 

Ключевые слова: оценивание; квалификация; независимая оценка квалификаций; профессиональное 
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Abstract. The article presents the results of the empirical study on the views and attitudes of Russian heads of 

educational organizations towards the introduction of independent assessment of professional qualifications (IQA) of 

teachers, as well as their requests for the content of such assessment. The relevance of the study is determined by the 

need to consider the requests of employers when building up this system, as well as the fact that the success of its 

implementation directly depends on whether school leaders will use the results of the IQA in their activities. An 

informal (expert) interview of experienced heads of educational organizations was used as a tool. The interviewees were 

recommended by the educational system management bodies of four regions belonging to different groups according to 

the level of their economic development. 

A significant part of respondents claim that they do not need the IQA as a source of significant information for 

making managerial decisions on personnel issues, others name certain areas of decision-making: for example, hiring 

new employees in a situation of competition for jobs, making decisions about teaching load distribution and additional 

functional responsibilities of teachers as well as the organization of in-service training and support for employees’ 

professionalization. In all cases, additional requirements are put forward for the IQA mechanism, for example, detailed 

content and evaluation criteria that are open to all participants in the evaluation process, there should be a possibility of 

conducting an internal evaluation of products created by a test subject in the framework of a professional exam, as well 

as the possibility to certify certain labor functions performance (including those contained in other professional 

qualifications); assessment should be carried in accordance with the specifics of the level of the basic general education 

program and its type. 

The analysis of these and other conclusions obtained as a result of the conducted research actualizes the task of a 

detailed study of the multi-vector requests of the heads of educational organizations and, on this basis, the construction 

of an IQ system that satisfies these requests, which is a significant mechanism for employers in the Education industry. 
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Введение 

Одним из условий повышения качества обра-

зования является развитие кадрового ресурса от-

расли на основе внедрения отраслевой рамки 

квалификаций, которое невозможно осуществить 

эффективно без задействования адекватных ме-

ханизмов оценки квалификаций. «Отсутствие 

единых походов к механизмам и инструментам 

оценки» фиксирует Концепция подготовки педа-

гогических кадров для системы образования на 

период до 2030 г. [Распоряжение Правитель-

ства … , 2022]. Развитие механизмов оценки ква-

http://dx.doi.org/10.20323/1813-145X-2022-2-125-8-16
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лификаций предусмотрено Стратегией развития 

национальной системы квалификаций Россий-

ской Федерации на период до 2030 г. 

Создание эффективно действующей отрасле-

вой системы независимой оценки квалификаций 

(НОК) не только предполагает создание «право-

вых оснований и финансовых стимулов для при-

менения работодателями… независимой оценки 

квалификации работников и лиц, принимаемых 

на работу» [Стратегия развития … , 2021], но и 

позволит реализовать концепцию «Национальная 

система учительского роста», формируя основа-

ния для непрерывного повышения педагогиче-

ского мастерства, новых форм оценки професси-

ональных компетенций педагогов, выстраивания 

эффективных системы оплаты труда в образова-

тельных организациях. 

Конструирование системы НОК педагогиче-

ских работников с необходимостью требует ана-

лиза не только важнейших отечественных и зару-

бежных концепций оценивания квалификации 

педагогов, изучения опыта такого оценивания, но 

и отношения реальных работодателей (руководи-

телей образовательных организаций), поскольку 

именно их запросы должны, в первую очередь, 

учитываться при построении названной системы. 

В то же время от того, будут ли руководители 

школ использовать результаты НОК и каким об-

разом, решительным образом зависит успех 

внедрения данной системы. 

В последние десятилетия как в теории, так и в 

практике оценивания педагогов за рубежом 

наблюдается отказ от традиционных подходов, 

однозначно связывающих оценку эффективности 

отдельных педагогов с образовательными дости-

жениями их учеников [Darling-Hammond, 2012]. 

Исследователи и практики образования приходят 

к выводу, что, хотя качество деятельности педа-

гога зависит от квалификации учителей, оно 

также существенно зависит от используемой 

учебной программы, соответствия квалификации 

учителей тому, что они фактически преподают, 

условий преподавания, подготовленности и мо-

тивированности обучающихся [Sass, 2008; 

Briggs, 2011]. Кроме того, привязка результатов 

оценивания учителей к результатам тестов их 

учеников порождает «натаскивание на тесты» 

[Bill, 2010]. Сегодня использование модели «до-

бавленной стоимости» рассматривается как це-

лесообразное исключительно при оценивании 

деятельности образовательных организаций, но 

не в качестве основы для создания инструмента-

рия оценки эффективности работы конкретного 

педагога [Braun, 2005; Goldhaber, 2015]. 

Необходимым условием построения каче-

ственной системы оценивания профессионализ-

ма педагога считается наличие четко зафиксиро-

ванных критериев (моделей оценки), понятных 

непосредственным участникам процесса оцени-

вания, а также всем заинтересованным сторонам 

и одобряемым ими [Darling-Hammond, 2012]. Та-

кие критерии выстраиваются на основе структур 

или моделей «способов деятельности, освоение 

которых позволяет учителю эффективно реали-

зовать профессиональные задачи», или «областей 

профессиональной педагогической деятельно-

сти», предусматривающих детальную конкрети-

зацию и возможность разработки на их основе 

рубрик оценки, соответствие которым можно 

продемонстрировать и оценить [Danielson, 2007; 

Teacher Evaluation … , 2013; Westbrook, 2013; 

Teacher Performance … , 2010.]. 

Названные структуры или модели призваны 

служить, в частности, руководством к процессу 

найма педагогов для точного определения тех, 

кто с наибольшей вероятностью добьется успеха 

в классе [Cranston, 2012а; Cranston, 2012б; 

Cranston, 2019; Rockoff, 2011]. 

Общепризнанной в зарубежной теории и 

практике оценивания профессионализма педаго-

гов является целесообразность использования 

единых критериев для административной оценки 

педагогов и для выявления профессиональных 

затруднений учителей. При этом процедуры для 

административной (суммирующей) оценки и для 

формирующего контроля должны быть автоном-

ными. Их совмещение не позволяет выявлять и 

конструктивно обсуждать профессиональные 

затруднения учителя и пути их преодоления, а 

значит — не способствует профессиональному 

развитию педагога [OECD, 2013]. 

Важным представляется вывод зарубежных 

специалистов, сделанный по результатам иссле-

дований последних десятилетий, о том, что си-

стема оценки педагогов должна учитывать осо-

бенности территории, локальную специфику ор-

ганизации учебного процесса, адаптировать ба-

зовые требования к профессиональной деятель-

ности педагога и указанным условиям его функ-

ционирования [Scan of International … , 2018]. 

Доминирующие подходы к оцениванию педа-

гогов в зарубежных странах основаны на инте-

грированных моделях оценки. Считается, что 

следование таким моделям позволяет одновре-

менно усилить подотчетность и поддержать про-
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фессиональное развитие учителей. Такие модели 

предусматривают использование множества по-

казателей, обязательное оценивание на рабочем 

месте, сочетание оценки с продуктивной обрат-

ной связью и возможностями профессионального 

обучения; считается, что следование таким моде-

лям позволяет одновременно усилить подотчет-

ность и поддержать профессиональное развитие 

учителей [Bill, 2013; Fulton, 2011; Tarhan, 2019; 

Darling-Hammond, 2017]. 

Общепризнанными в зарубежной теории и 

практике оценивания профессионализма педаго-

гов являются требования к инструментам про-

верки: они должны позволять объективизирован-

но, валидно и надежно оценивать деятельность 

педагога на предмет соответствия согласованным 

критериям и эффективно влиять на провозглаша-

емую образовательную политику [Danielson, 

2007; Gálvez, 2018]. 

Все специалисты признают необходимость за-

благовременного информирования испытуемых о 

целях оценивания и процедуре проведения оцен-

ки; а также специальной подготовки экспертов (в 

том числе педагогов/администраторов) для про-

ведения процедуры оценивания и подведения ее 

итогов. Надежность результатов оценивания воз-

растает в случае одобрения содержания и проце-

дуры оценивания всеми заинтересованными ли-

цами [CDE, 2015]. 

Анализ теоретических подходов к организа-

ции оценивания уровня профессионализма педа-

гогических работников в отечественных источ-

никах показал, что большинство исследователей 

[Профессионализм современного педагога … , 

2011; Писарева, 2019; Разработка квалификаци-

онных требований … , 2008] в концептуализации 

объектов и предметов оценки не разграничивают 

в процессе оценивания элементы последователь-

ности: профессионализм (квалификация, компе-

тенции) как ресурс деятельности — деятель-

ность — результаты деятельности — эффекты 

деятельности, чаще всего предлагая оценивать 

характеристики ресурса через критерии, связан-

ные с деятельностью, ее результатами и эффек-

тами, что не позволяет использовать большин-

ство концепций при построении профессиональ-

ного экзамена. Исследователи используют раз-

личные теоретические построения при класси-

фикации профессиональных компетенций, пре-

имущественно не связывая компетенции с трудо-

выми функциями и трудовыми действиями педа-

гогических работников как предметами оценки. 

При этом они игнорируют нормативное понима-

ние квалификации, связывая уровень квалифика-

ции не с готовностью выполнять иные трудовые 

функции, а со способностью выполнять те же 

трудовые функции на ином уровне [Бочарова, 

2017; Алтыникова, 2019]. Чаще всего предлага-

ется оценивать отдельные профессиональные 

знания или умения (а не трудовые функции или 

трудовые действия), что делает возможным ис-

пользовать такие подходы только для теоретиче-

ской части профессионального экзамена (при 

условии проверки релевантности знаний и уме-

ний осуществляемым трудовым функциям и тру-

довым действиям) [Зубковская, 2019]. Наконец, 

зачастую предлагается использовать в процессе 

оценивания такие объекты, как аспекты деятель-

ности (поведения) педагогического работника, 

некоторые личностные качества, которые могут 

быть оценены исключительно на рабочем месте, 

эффекты деятельности, проявляющиеся, напри-

мер, в поведении и отношениях обучающихся и 

выпускников, продукты практической деятельно-

сти педагога, что делает невозможным использо-

вать такие системы оценивания в процессе про-

ведения профессионального экзамена [Абдалина, 

2008]. 

При этом в открытой печати не удается обна-

ружить публикаций, содержащих результаты ис-

следования взглядов и отношений российских 

руководителей общеобразовательных организа-

ций к оценке педагогических работников в кон-

тексте внедрения системы независимой оценки 

их квалификаций. 

Методы исследования 

С целью выявить запросы работодателей в си-

стеме общего образования на содержание неза-

висимой оценки профессиональных квалифика-

ций нами было проведено неформализованное 

(экспертное) интервью руководителей общеобра-

зовательных организаций. Выбор данного метода 

объясняется тем, что он позволяет очертить поле 

оценок, запросов и мнений представителей целе-

вой группы, которые впоследствии могут быть 

структурированы для проведения массового 

опроса. К участию в интервью были приглашены 

опытные руководители общеобразовательных 

организаций, рекомендованные в качестве экс-

пертов в управлении школой органами управле-

ния региональными системами образования. Для 

проведения исследования было выбрано 4 регио-

на, относящихся к разным группам по уровню 

экономического развития [Голяшев, 2014]. Из 

группы высокоразвитых регионов был выбран 
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Ханты-Мансийский автономный округ, разви-

тых — Самарская область, среднеразвитых — 

Тамбовская область и менее развитых — Забай-

кальский край. В каждом регионе в качестве ре-

спондентов были привлечены по одному руково-

дителю школы столицы региона, малого города и 

села, а также руководитель общеобразовательной 

организации вида «гимназия», «лицей» и т. п., 

ориентированной на высокие академические ре-

зультаты обучающихся. Интервью включало бло-

ки, позволяющие получить информацию об акту-

альной практике отбора и развития педагогиче-

ских кадров, запросы на результаты НОК для 

принятия управленческих решений по кадровым 

вопросам и представлений о характеристиках 

процедуры и инструмента оценивания, которые 

позволили бы удовлетворить данные запросы. 

Результаты исследования 

Рамка интервью жестко определяла НОК как 

оценку соответствия подготовки специалиста 

требованиям профессионального стандарта в той 

его части, которая характеризует ту или иную 

профессиональную квалификацию. В связи с 

этим участники интервью нередко давали оценки 

содержанию профессионального стандарта «Пе-

дагог (педагогическая деятельность в сфере 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (учитель)». Эксперты, по 

собственной инициативе вышедшие на обсужде-

ние требований профессионального стандарта, 

признают их «разумными», но «сформулирован-

ными за границей понимания обычным учите-

лем», говорят о том, что учителю нужно разъяс-

нять эти требования, «переводить их в конкрети-

ку его повседневной деятельности». Другая 

группа экспертов указывает, что требования про-

фессионального стандарта «можно разделить на 

две части: первую невозможно выполнить, без 

второй нельзя существовать», другими словами, 

характеризуют его как документ, содержащий 

базовые требования к профессиональной дея-

тельности наряду с провозглашением миссии 

педагогического труда. 

Запрос на подтверждение соответствия кан-

дидата на должность учителя требованиям к ра-

бочему месту, которое давала бы НОК, практиче-

ски отсутствует. При этом руководители общеоб-

разовательных организаций опирались на разные 

основания, главное из которых — отсутствие 

нормативной или технической возможности вос-

пользоваться такой информацией при приеме 

кандидата на работу. Другие основания включа-

ют в себя следующее: 

− уверенность в том, что «платная услуга» по 

оцениванию не может завершаться объективны-

ми результатами, поскольку она «платная и него-

сударственная»; 

− убежденность в том, что получение педаго-

гического образования не означает функцио-

нальную готовность молодого специалиста к ре-

шению профессиональных задач учителя, и шанс 

продемонстрировать готовность к выполнению 

«базовых трудовых функций» появляется только 

«после 2-3 лет работы» с сопровождением со 

стороны опытных коллег (обсуждая НОК как 

средство оценки потенциала выпускника вуза, не 

имеющего опыта работы, часть респондентов 

готовы считать его полезным «как подтвержде-

ние функциональной готовности»; эта позиция 

приходит в противоречие с позициями большин-

ства участников интервью, мнение которых 

находится в промежутке между утверждениями 

«вуз не должен давать профессию, он должен 

давать образование, мы не можем и не должны 

оценивать работу педвуза» и «состояние педаго-

гического образования сейчас таково, что полу-

чить готового специалиста после вуза — уто-

пия»: 

− наличие особых требований к учителю, 

связанных со спецификой образовательной орга-

низации, ее миссии, особенностей оргкультуры и 

команды, которые не могут быть включены в 

стандартизированное оценивание (в качестве 

обобщающего примера здесь можно привести 

высказывание: «Есть опасность: он может соот-

ветствовать общим требованиям, но не соответ-

ствовать нашим внутренним задачам»; интерес-

но, что трое руководителей образовательных ор-

ганизаций заявили о своих потребностях во 

внешнем аудите потенциала действующих кадров 

и претендентов, но не в соответствии с усред-

ненным стандартом, а в соответствии со специ-

фическими запросами); 

− ориентация на потенциал развития педаго-

га, а не на его актуальные профессиональные 

компетенции (работодатель рассматривает НОК 

как оценку готовности решать элементарные 

профессиональные задачи, которая не гарантиру-

ет дальнейшего развития педагога: «Пришел он с 

этим сертификатом, а дальше ни на шаг. Он будет 

отставать от всего современного, что мы внедря-

ем…»); 

− принципиальная неготовность полагаться 

на внешние источники информации. 

Последняя позиция очень ярко выражена в от-

ветах руководителей, например: «Оценка должна 
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быть зависимой. От директора. Он работать с 

этим учителем будет… и нести ответственность 

за все дефициты образовательного процесса, 

обусловленные неадекватным кадровым ресур-

сом». Уровень доверия к информации, получен-

ной извне, крайне низкий. Вместе с тем имеются 

запросы на информацию о квалификации для 

принятия решений, но информация не должна 

сводиться к вердикту «соответствует / не соот-

ветствует». Несколько руководителей хотели бы, 

чтобы им были доступны прозрачные критерии 

оценки, оценочные средства и «работы педаго-

гов» по их запросу. Другие говорят о детализа-

ции результатов оценивания, например, через 

оценочный лист, в котором указано: «Знает то-то, 

умеет то-то, успешно делает то-то. Тогда можно 

было бы на повышение квалификации посылать 

по этим листам». Однако такие респонденты от-

мечают: «Но это ведь нереально!». Следует заме-

тить, что при наличии детальной спецификации 

теста такого рода оценочные листы вполне реа-

листичны. 

В целом, рассматривая НОК как инструмент 

принятия решений о развитии квалификации пе-

дагога, руководители общеобразовательных ор-

ганизаций высказываются скептически, отмечая, 

что для этого нужен инструмент «с более тонкой 

настройкой на конкретного человека». 

Во многом этот уровень обусловлен 1) пред-

ставлением о закрытости содержания оценива-

ния; 2) несовпадением объектов оценки в рамках 

НОК с теми, которые представляются важными 

руководителям. 

Особого внимания заслуживает оценка ис-

пользования профессионального экзамена — ин-

струмента НОК — при проведении аттестации 

педагогических работников. Следует заметить, 

что эта идея, отрабатывающаяся в рамках по-

строения Национальной системы учительского 

роста, получила прямо противоположные оцен-

ки. При этом сходство оценочных средств для 

проведения профессионального экзамена в рам-

ках НОК и оценочных средств, апробируемых в 

качестве составляющих единого фонда оценоч-

ных материалов в рамках построения НСУР, 

приводит к тому, что, в представлениях ряда ру-

ководителей общеобразовательных организаций, 

эти две процедуры, различные по своим задачам, 

сближаются. 

Имеется группа руководителей, считающих, 

что принципиально нельзя соединять или делать 

похожими эти две процедуры, поскольку 

− «аттестация — оценка результативности и 

формальных показателей, диплом — допуск к 

работе, сертификат НОК — свидетельство по-

тенциала и направлений развития», таким обра-

зом, процедуры преследуют разные цели; 

− сейчас аттестация связывается с формаль-

ными показателями образовательной организа-

ции, поэтому «аттестацией занимается и руково-

дитель, и методист, и наставник — это им в пока-

затели, показатели школы, а не личные учителя», 

в то время как НОК позволит дать оценку инди-

видуального профессионализма; 

− НОК «будет иметь тем большую ценность, 

чем меньше она будет похожа на действующие 

процедуры аттестации», поскольку в таком виде 

она будет «более привлекательна для учителей» и 

даст возможность собирать другую информацию; 

− «аттестация (на соответствие должности) 

является обязательной процедурой, НОК — доб-

ровольной»; 

− технически невозможно оценить в режиме 

профессионального экзамена все требования 

профессионального стандарта, НОК — «сырая 

идея», а результаты аттестации значимы как для 

аттестуемого, так и для образовательной органи-

зации. 

Оценки перспектив интеграции процедур ат-

тестации педагогических работников и незави-

симой оценки их квалификации неоднозначны и 

во многом зависят от оценки респондентом дей-

ствующего механизма аттестации как формаль-

ного или развивающего учителя, а не от оценок 

перспективности НОК. Респонденты констати-

руют, что процедура аттестации стала формаль-

ной, неинформативной и требует изменения, а 

попытка интегрировать аттестацию и професси-

ональный экзамен может положить начало тако-

му изменению. В частности, они ожидают, что 

введение элементов профессионального экзамена 

в процедуру аттестации сделает последнюю ин-

струментом профессионального развития учите-

ля («…учитель, собирая портфолио, не увидит, 

что именно у него западает. А здесь хороший по-

вод для работы над собой — сразу видно, какое 

задание не выполнил»). Зафиксирована и проти-

воположная позиция: руководители образова-

тельных организаций считают, что существую-

щий сегодня механизм аттестации позволяет ра-

ботать над профессиональным развитием педаго-

га и получать ценные для образовательного про-

цесса материалы, а поскольку в процессе разра-

ботки и/или сбора материалов для портфолио 

«проходит обсуждение с методистами, админи-
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страцией», учитель начинает «что-то лучше по-

нимать для себя», и замечают, что не следует от-

казываться от этого механизма. 

В обсуждении конкретных объектов оценива-

ния можно выделить три линии: востребованное 

содержание теоретического экзамена, практиче-

ской части и содержание, не предусмотренное 

утвержденной структурой профессионального 

экзамена. 

В отношении теоретического экзамена более 

половины респондентов высказались скептиче-

ски — они не смогли обозначить содержание 

оценки, в котором были бы заинтересованы, го-

воря о том, что оценивать нужно готовность к 

деятельности, а не знания, или предлагая оценку 

знаний рассматривать как фоновую в рамках 

практической части испытаний. Другими слова-

ми, им не важно, почему соискатель профессио-

нальной квалификации оказался неуспешен: он 

не смог выполнить ту или иную деятельность 

или его деятельность имеет дефектны из-за 

ошибки в оценке ситуации, отсутствия опыта или 

отсутствия того или иного предметного знания 

или знания методики. 

Значительная доля респондентов видит по-

требность в оценивании понимания «базовых 

вопросов возрастной психологии», констатируя 

дефициты учителей в этой области. Второй часто 

упоминавшийся областью дефицитов оказались 

коммуникации с участниками образовательного 

процесса и конфликтология. 

В отношении предметных знаний высказыва-

ния экспертов позволяют зафиксировать разно-

направленные тренды. Один из них: комплексная 

оценка всей совокупности знаний и умений педа-

гога; идеал — структура апробируемых оценоч-

ных средств из состава ЕФОМ. В то же время 

такая комплексная оценка необходима только для 

молодого специалиста. В дальнейшем нужна 

оценка только тех знаний и умений, которые ока-

зались востребованными в силу актуальных из-

менений в отрасли (например, знание определен-

ных методик или содержания определенных 

нормативно-правовых актов, предметные знания, 

которые оказались включены в измененные про-

граммы, и т. п.). При этом значительная доля ру-

ководителей образовательных организаций гово-

рят о том, что оценивание предметных знаний и 

умений, как и оценка знаний возрастной психо-

логии и физиологии, должна базироваться на со-

держании обучения на определенном уровне об-

щего образования или даже в определенной па-

раллели по выбору соискателя квалификации. 

Наиболее концентрированно эту позицию пере-

дает следующее высказывание: «Нет квалифика-

ции “учитель” вообще», — в отрыве от уровня 

основной образовательной программы, по кото-

рой работает учитель». 

В отношении содержания практической части 

профессионального экзамена основным вопро-

сом стала полнота трудовых функций, готовность 

к выполнению которых должна подвергаться 

оцениванию. Руководители общеобразователь-

ных организаций понимают трудоемкость и по-

требность в ресурсе времени для оценивания 

всей совокупности трудовых функций, тем не 

менее, в их высказываниях превалирует позиция, 

согласно которой оцениванию должна подвер-

гаться готовность к выполнению всей совокуп-

ности трудовых функций и трудовых действий, 

отнесенных к профессиональной квалификации. 

При этом имеется значительная часть респонден-

тов, которые хотели бы видеть объект оценки 

более детализированным, чем требование про-

фессионального стандарта к трудовой функции 

вида «Педагогическая деятельность по решению 

стандартных задач программам основного и 

среднего общего образования» [Приказ Мини-

стерства труда, 2013]. 

Около трети участников экспертного интер-

вью высказывали идею о том, что им для приня-

тия управленческих решений была бы более по-

лезна сертификация не профессиональной ква-

лификации, а отдельных трудовых функций. 

Следует отметить, что респонденты опирались 

не на вновь принятый профессиональный стан-

дарт, а определяли трудовые функции как соб-

ственные требования к рабочему месту: «плани-

ровать и проводить уроки», «осуществлять об-

ратную связь по поводу образовательных резуль-

татов и индивидуальное продвижение обучаю-

щихся», «отбирать и создавать цифровые образо-

вательные ресурсы и организовать самостоятель-

ную работу обучающихся в электронной среде» и 

т. п. Руководители общеобразовательных органи-

заций считают крайне полезной сертификацию 

«дополнительных трудовых функций». Так, ре-

спонденты обозначили трудовые функции, со-

звучные с формулировками требований профес-

сиональных стандартов или связанные с профес-

сиональными задачами тьютора, психолога, ме-

тодиста, библиотечного работника, специалиста в 

области воспитания, руководителя проектно-

исследовательской деятельности и т. п. Часть ре-

спондентов с уверенностью говорят о том, что 

такого рода «дополнительные квалификации» 
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могут быть решающими при выборе из кандида-

тов на должность учителя при трудоустройстве. 

Кроме того, они дают базу для планирования 

«области применения способностей» работника 

или «траекторий его профессионального разви-

тия» в дальнейшем. 

Часто руководители формируют запрос на 

сертификат по итогам НОК, указывающий на 

программы (профильный уровень / базовый уро-

вень; основная школа / старшая школа), в работе 

по которым кандидат на должность может быть 

успешен. 

Таким образом, имеется запрос на модель 

НОК, в рамках которой соискатель имеет воз-

можность подать заявление на оценку своей го-

товности к выполнению выбранных им трудовых 

функций (трудовых действий), а не квалифика-

ции в целом. Причем он может подать заявление 

на оценку готовности к выполнению трудовых 

функций, входящих в состав других профессио-

нальных квалификаций. Эксперты объясняют 

преимущества такой модели информативностью 

оценки, с одной стороны («…то есть узкие ква-

лификации, по каждой — отдельная оценка. И 

кто-то веер раскладывает, кому-то одной до-

статочно, его для этого берут…», «сертифи-

каты покажут конкурентные преимущества», 

«я ведь собираю команду, то есть будет специа-

лизация, у каждого в команде свое направление 

деятельности»), и ее потенциалом для построе-

ния процесса профессионализации педагога, — с 

другой («Если будут оцениваться ТФ по разным 

сертификатам, можно реально простраивать, к 

чему стремиться: и на работе, и куда на повы-

шение квалификации пойти. Человек пойдет 

сначала оценивать то, что у него лучше разви-

то. И на этой базе его дальше и развивать 

можно, и мотивировать»). Интересно, что при 

этом в представлениях руководителей общеобра-

зовательных организаций трудовые функции вы-

деляются на основании отдельных, возможно, 

реализуемых параллельно подпроцессов общего 

процесса реализации образовательной програм-

мы, тогда как во вновь принятом профессиональ-

ном стандарте различение идет по линии «стан-

дартные педагогические задачи» (без упомина-

ния условий) и педагогические задачи (без оцен-

ки меры типизации), решаемые «в нестандарт-

ных условиях». 

В отношении актуализации оценивания экс-

перты демонстрируют те же позиции, что и при 

обсуждении теоретического экзамена: первичная 

оценка «готовности выполнять базовые трудовые 

функции», а затем — оценивание только тех из-

менений в деятельности, которые требуются. 

(«Например, предметные знания не изменились, 

а их подача, подходы, учебники, задачи, возмож-

ности поменялись. Именно эти изменения, соот-

ветствие им, “эту надстройку” надо оцени-

вать, а не трудовую функцию вообще, выполняе-

мую так, как ему (учителю) удобно, без нововве-

дений») Фактически респондент говорит о том, 

что с изменением объекта труда, контекста вы-

полнения трудовой функции меняется и профес-

сиональная компетенция (готовность к выполне-

нию трудовой функции) как объект оценивания. 

При этом если оценивается деятельность, то эле-

менты выполнения «базовой трудовой функции» 

невозможно изъять из содержания оценки, по-

скольку именно эту деятельность испытуемый 

должен продемонстрировать — в новых услови-

ях и в соответствии с изменившимися, например, 

требованиями к результату, а следовательно, ме-

тоду, способу деятельности. В экспертных интер-

вью были приведены следующие примеры «акту-

ализированных» объектов оценивания: 

− работа в аудиторном режиме по формиро-

ванию элементов функциональной грамотности; 

− работа в условиях избытка источников ин-

формации и предварительно имеющейся у обу-

чающихся мозаичной (и нелогичной) картины 

изучаемого явления; 

− работа на новом лабораторном оборудова-

нии; 

− работа с низкомотивированными детьми; 

− работа с современными ИКТ-ресурсами; 

− реализация персонифицированного обуче-

ния на основе тех платформ, которые имеются на 

сегодняшний день. 

Запрос на содержание оценки, не предусмот-

ренное утвержденной структурой профессио-

нального экзамена, сводится к запросу на оценку 

уровня сформированности двух универсальных 

компетенций: коммуникативной и информацион-

ной. Первая включает функциональную готов-

ность к выстраиванию и восстановлению комму-

никативного контакта, выбору средств и дости-

жению цели коммуникации, адекватному вос-

приятию процесса и содержания коммуникации. 

Причем речь идет не только о коммуникации как 

средстве решения профессиональных задач, но и 

о коммуникациях, например, с коллегами, в том 

числе по непрофессиональным вопросам. 

В отношении информационной компетенции 

имеются две позиции. Одни респонденты гово-

рят об «умении работать с информацией и 
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управлять этой информацией», другие — о «пси-

хологической готовности» работать с обучаю-

щимся, который уже имеет неструктурирован-

ную и неверифицированную информацию по 

изучаемому вопросу, в удобном для обучающего-

ся «нелинейном» формате. Другие говорят скорее 

о таком интегративном профессионально значи-

мом качестве личности, как «обучаемость», 

включая в него как функциональную, так и пси-

хологическую готовность к освоению новых 

способов деятельности, новой информации в от-

вет на те или иные внешние вызовы. Следует за-

метить, что запрос на оценку универсальных 

компетенций может быть выражен очень явно и 

составлять основание для формирования отно-

шения ко всей процедуре НОК. В частности, не-

сколько экспертов говорили о том, что именно 

«обучаемость», «коммуникативность» и «эмоци-

ональный интеллект» являются главными крите-

риями при отборе кадров и, отрицая потребность 

в информации о результатах НОК, ссылались на 

то, что именно эти значимые позиции она выяв-

лять не призвана: «…а коммуникабельность НОК 

покажет? А обучаемость?». 

Заключение 

Проведенное интервьюирование позволяет 

сделать следующие выводы. Руководители обще-

образовательных организаций крайне сдержанно 

оценивают НОК как источник значимой инфор-

мации для принятия управленческих решений по 

кадровым вопросам. Часть респондентов утвер-

ждают, что не нуждаются в таком источнике, 

другие называют отдельные области принятия 

решений, например, прием новых сотрудников в 

ситуации конкуренции за рабочие места, приня-

тие решений о распределении нагрузки и допол-

нительных функциональных обязанностях учи-

теля, принятие решений об организации повы-

шения квалификации и сопровождения профес-

сионализации сотрудников. 

Для всех этих случаев выдвигаются дополни-

тельные требования к параметрам механизма 

НОК. К ним относятся 

− детализированное и открытое для всех 

участников процесса оценивания содержание 

оценки, включая перечень объектов оценивания, 

критериев оценки; 

− возможность проведения внутренней оцен-

ки как продуктов, созданных испытуемым в рам-

ках профессионального экзамена или фиксиру-

ющих деятельность испытуемых, так и анало-

гичных продуктов или деятельности в режиме 

формирующего оценивания; 

− наличие возможности сертификации не 

только профессиональной квалификации в це-

лом, но и готовности выполнять отдельные тру-

довые функции, в том числе входящие в состав 

других профессиональных квалификаций; 

− проведение оценки в соответствии со спе-

цификой уровня основной общеобразовательной 

программы (начального, основного, среднего 

общего образования) и ее вида (базовая или про-

фильная программы). 

Оценка готовности к деятельности (выполне-

нию базовых трудовых функций) востребована 

однозначно, тогда как оценка знаний и отдельных 

умений востребована лишь отдельными руково-

дителями общеобразовательных организаций. 

Анализ запросов на оценивание знаний учителя 

позволяет предположить, что сегодня руководи-

тели видят у педагогов дефициты в прикладных 

знаниях возрастной психологии и физиологии и 

актуальной нормативной базы образования. 

Руководители общеобразовательных органи-

заций видят потребность в оценке готовности к 

выполнению базовых трудовых функций только 

как в единоразовом мероприятии: в ситуации, 

когда выпускник вуза впервые проходит НОК, 

испытуемый заявляет другую профессиональную 

квалификацию или работник имел длительный 

перерыв в работе по специальности. В остальных 

случаях, по их мнению, необходима оценка толь-

ко меры соответствия деятельности контексту, 

требованиям к результату или инструментам тру-

да, которые сформировались в актуальный пери-

од. Такая актуализация содержания оценки мо-

жет быть не связана с изменением профессио-

нального стандарта, где зафиксированы именно 

базовые требования к базовой деятельности учи-

теля. Она может быть осуществлена через, 

например, ежегодное обновление спецификации 

оценочных средств, призванной конкретизиро-

вать и детализировать требования профессио-

нального стандарта для целей оценивания. При-

чем при определенных условиях обновление 

спецификации может быть локальным (отвечать 

потребностям системы образования конкретного 

региона). Те же механизмы могут позволить 

строить по аналогии с НОК и, возможно, опира-

ясь на ее инфраструктуру, службу внешнего кад-

рового аудита, которая будет проводить оценива-

ние и сопровождение по запросу отдельной обра-

зовательной организации. 

Имеется ярко выраженный запрос на оценку в 

рамках профессионального экзамена универ-
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сальных компетенций, в частности в области ра-

боты с информацией и коммуникации. 

Таким образом, сегодня НОК не находится в 

актуальной повестке руководителей общеобразо-

вательных организаций, консолидированной по-

зиции по поводу данного механизма не вырабо-

тано, интерес низкий. Вместе с тем у руководи-

телей общеобразовательных организаций имеют-

ся разновекторные запросы, которые механизм 

НОК мог бы удовлетворить. Детальное изучение 

этих запросов позволяет сделать НОК значимым 

механизмом для работодателей отрасли «Образо-

вание». 
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Аннотация. В статье анализируются близкие во многом направления деятельности С. В. Смоленского 

(1848-1909) и его последователя — В. Н. Зиновьева (1874-1925): регентская, композиторская, концертная, 

педагогическая, методическая. Сходство их идей обнаруживается во многих общих проблемах: развитие 

хорового церковного пения в России, широкое музыкальное просветительство, создание целостной системы 

обучения хоровому искусству в школах и семинариях, разработка методического сопровождения к практической 

деятельности по обучению и воспитанию подрастающего поколения в учебных заведениях разного типа и др. 

С. В. Смоленского и В. Н. Зиновьева объединяла работа в качестве регентов, практическая деятельность в 

учебных заведениях в сочетании с теоретическим осмыслением проблем хорового искусства. Церковное пение, 

по мнению музыкантов, усиливает потребность личности в глубоком постижении «Я», рефлексии на основе 

взаимодействия духовных актов переживания и сопереживания. Пение в церкви обеспечивает включенность 

личности в диалогическое пространство «Я» — «Другой» (Бог, личность, искусство, мир), которое составляет 

основу для ее духовного развития и формирования ее этических православно-ценностных установок. Церковное 

пение, «молитва в звуке», объединяя музыку и православное слово через духовное, ценностно-смысловое 

содержание музыкального произведения, вступают во взаимодействие со значимыми установками и ценностями 

личности, вызывая в них те глубинные психологические изменения, которые субъективно переживаются как 

эффект последействия, «затронутости души». 

В процессе осмысления культурного наследия музыкантов-педагогов С. В. Смоленского и В. Н. Зиновьева 

обращается внимание на экстраполирование наиболее важных идей их наследия в теорию и практику 

современного музыкально-педагогического образования. Их деятельность отражала музыкальный и 

педагогический талант: с одной стороны, высокое мастерство хормейстера, чуткость к чистоте вокальной 
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Abstract. The article analyzes the areas of activity of S. V. Smolensky (1848-1909) and V. N. Zinoviev (1874-1925): 

regent, composer, concert, pedagogical, methodical. The similarity of their ideas is found in many common problems: 

the development of church choral singing in Russia, wide musical enlightenment, the creation of an integral system of 

teaching choral art in schools and seminaries, the development of methodological support for practical activities for 

teaching and educating the younger generation in various types of educational institutions, etc. The work of the choir 

director, practical work in educational institutions in combination of theoretical understanding of the problems of choral 

art united S. V. Smolensky and V. N. Zinoviev. Church singing, according to the choir directors, enhances the 

individual's need for depth of comprehension of the «Self», strengthening of reflection based on the interaction of 

spiritual acts of experience and empathy. Singing in church is dominated by the involvement of the individual in the 

dialogical space: «God» — «Self» and «Art» — «Self», which is the basis for the spiritual development of the 

individual and the formation of his ethical Orthodox values. Church singing, «prayer in sound,» uniting music and the 

Orthodox word through the spiritual, value-semantic content of a musical work, interacts with significant attitudes and 

values of the individual, causing those deep psychological changes in them that are subjectively experienced as an 

aftereffect, « touched by the soul». 

In the process of comprehending the cultural heritage of musician-teachers S. V. Smolensky and V. N. Zinoviev 

attention is drawn to the extrapolation of the most important ideas of their heritage into the theory and practice of 

modern music and pedagogical education. Their activities were united by musical and pedagogical talent: on the one 

hand, the high skill of the choirmaster, sensitivity to the purity of vocal intonation, sonority and balance of choral 

sound, to subtle performing nuances, work on the production of voices, on the other hand, love for people, for the light 

of truth and knowledge, high exactingness combined with hard work, adherence to faith and ideal. 
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Введение 

В настоящее время ученые отмечают негатив-

ные явления в общественной жизни и в образо-

вательном процессе, связанные с ростом безду-

ховности, отчужденности человека от другого 

человека и от общества в целом, своего рода со-

циальной изоляцией. Цинизм, игромания, вовле-

ченность в виртуальное пространство Интернета, 

граничащая с зависимостью, алкоголизм, нарко-

мания и моральная распущенность, поверхност-

ный уровень образования, стремление потреб-

лять все больше услуг и другие негативные явле-

ния современной жизни рождают потребитель-

скую психологию современного человека, кото-

рый все более отдаляется от истинного и привы-

кает к искусственному. 

Актуальность исследования 

В этих условиях актуально звучит идея духов-

но-нравственного воспитания подрастающего по-

коления, ведущая в российском образовании, ко-

торая опирается на фундамент отечественной 

культуры — национальные духовные ценности. В 

связи с этим обращение к творческому наследию 

музыкантов-педагогов С. В. Смоленского и 

В. Н. Зиновьева, знакомство с их философскими, 

культурологическими, эстетическими и педагоги-

ческими идеями и воззрениями не случайно, так 

как позволяет осознать педагогам-музыкантам 

XXI в. приоритеты в области музыкально-

эстетического воспитания и образования. Необхо-

димым условием осмысления культурного насле-

дия музыкантов-педагогов С. В. Смоленского и 
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В. Н. Зиновьева является экстраполирование 

наиболее важных идей их наследия в теорию и 

практику современного музыкально-

педагогического образования. Эта мысль просле-

живается в трудах ученых и музыкан-

тов-практиков В. Бакуменко [Бакуменко, 1985], 

Т. Н. Батуринской [Батуринская, 2015], Н. А. Да-

выдовой [Давыдова, 2006], С. И. Дорошенко [До-

рошенко, 2013], С. Г. Зверевой [Зверева, 1999], 

Л. Зуммер [Зуммер, 2014], Н. Ю. Котковой [Кот-

кова, 2015], М. Д. Кораблевой [Кораблева, 2020], 

Д. В. Стефанович [Стефанович, 2015], 

Е. Чуфаровского [Чуфаровский, 1952] и др., по-

священных анализу деятельности этих выдаю-

щихся музыкантов-педагогов. 

Постановка проблемы исследования 

С осознанием проблемы роста бездуховности 

общества на рубеже XIX-XX вв. было связано 

обращение композиторов, педагогов-музыкантов 

к церковно-певческим традициям, возвращение 

регентов к истокам древнерусского пения, иссле-

дование высочайших образцов знаменной нота-

ции. Оба музыканта-педагога проповедовали 

православные ценности, отражающие нрав-

ственные ориентиры русского народа в христи-

анской формуле «Истина, Добро, Красота». Их 

объединяла и композиторская деятельность, в 

которой субъективное авторское видение литур-

гических тем и образов воплощалось в церков-

ных песнопениях на основе глубоких религиоз-

ных переживаний. 

В церковном пении на основе взаимодействия 

духовных актов переживания и сопереживания 

актуализируется потребность личности в рефлек-

сии. Пение в церкви детерминирует включен-

ность личности в диалогическое пространство: в 

пространство «Бог» — «Я» и «Искусство» — 

«Я», что служит основанием для духовного раз-

вития личности и формирования ее этических 

православно–ценностных установок. Занятия 

регентской практикой, «практической педагоги-

кой» С. В. Смоленский рассматривал как «одно 

из высших искусств», определяя главным в ее 

содержании «радость труда» и «любовь к лю-

дям»: «Минуя другие стороны моей практиче-

ской педагогики, я могу лишь сказать, что смот-

рю на это занятие как на одно из высших искус-

ств, в котором находчивость и виртуозность, по-

сле знания и осмотрительности, занимают пер-

вое место, а радость труда и любовь к людям — 

все содержание» [Смоленский, 2002, с. 304]. 

Сонастроенность на единение, служение 

Творцу раскрывает творческие силы личности в 

церковном хоровом искусстве, происходит рож-

дение духа соборного пения в диалектике субъ-

ективного и объективного. Целостность и цен-

ность субъекта музыкальной деятельности зави-

сят от соотнесения двух компонентов: интрапси-

хического — интерпсихического (внутреннего — 

внешнего) слоев «пространства — времени» 

православного хронотопа, «здесь и сейчас» бы-

тия в церковной музыкальной культуре. «Культу-

ра — это культ разумения, это рождение, преоб-

ражение и восхождение духа. Только дух в под-

линном смысле реализуется, — пусть даже мате-

риализуется, воплощается, воодушевляется, то 

есть осуществляется в той же природе и душев-

ности, но всегда возникает к реальному бытию в 

формах культуры…» [Шпет, 1989, с. 365]. 

На формирование идеалов, жизненных уста-

новок и мировоззрения С. В. Смоленского и 

В. Н. Зиновьева оказали влияние обращенные к 

национальным культурным традициям идеи сла-

вянофилов, основанные на духовном реализме, 

соединившем способность к постижению тра-

гичности человеческой истории с верой в высшее 

предназначение общества, народа и личности. 

«Пламенных славянофилов» С. В. Смоленский 

называл людьми «мысли, правды и чести, рабо-

тавших всеми силами духа, всею силою их люб-

ви к родине» [Смоленский, 2002, с. 57]. 

И. А. Аксаков, размышляя о путях развития об-

щества, писал: «Идеал христианский вечен, вне 

условий места и времени … , не укладывается в 

жизнь, всегда выше ее, не мирится с нею, вечно 

будит и будит человеческое общество и стремит 

его вперед и вперед» [Аксаков]. Идея цельности 

духовной жизни, духовной связи, «соборно объ-

единяющих в духовной связи множество верую-

щих в любви и истине», определяет, по мнению 

А. С. Хомякова, религиозно-нравственное начало 

в познании действительной истины. Подчеркивая 

идею диалога, Ю. Ф. Самарин утверждал, что 

христианская философия ведет к преодолению 

индивидуализма: «Судьба человека не есть что-

то независимое от самого человека и внутренне-

го состояния его души, не слепой рок, но диалог 

Бога с человеком, то есть чудо» [Цит. по: Скоро-

ходова, 2018, с. 229]. Особенно беспокоили фи-

лософов пороки духовной жизни, ростки кото-

рых они наблюдали в реальной действительно-

сти, такие как «невежество», отлучающее народы 

«от живого общения умов», измельчание духа.  

Наступление материализма с его культом те-

лесности и материального благополучия, спо-

собных отвлечь человека от духовных, нрав-
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ственных исканий, его обезличивание, волновало 

всех прогрессивных деятелей конца XIX — 

начала XX в. Необходимо было противопоста-

вить натиску бездуховности православные цен-

ности, отражающие нравственные ориентиры 

русского народа в христианской формуле «Исти-

на, Добро, Красота», не зависящие от степени 

религиозности конкретного человека. В это вре-

мя провозглашается идея всеединства, когда 

«личностная индивидуальность выступает эле-

ментом, средством реализации и воплощения 

общности («всеединства», «соборности», «сим-

фонической личности»)» [Злотникова, 2020, 

с. 195]. Именно с этой потребностью и было свя-

зано обращение композиторов, педаго-

гов-музыкантов к церковно-певческим традици-

ям, возвращение регентов к истокам древнерус-

ского пения, исследование высочайших образцов 

знаменной нотации. С. В. Смоленский видел в 

древних распевах знаменного пения «мир стро-

гого величия, глубокого озарения всех движений 

человеческого духа», «несравненную красоту», 

«неисчерпаемое разнообразие», которое может 

дать много ценного как отечественным компози-

торам, так и педагогам, регентам, слушателям. 

«Восстановить это пение по мере сил во всей 

красоте, всеми средствами искусства» он считал 

важнейшей задачей для современников [Смолен-

ский, 2002, с. 570]. 

Своим пламенным интересом к церковной му-

зыкальной культуре прошлого С. В. Смоленский 

сумел увлечь и близких друзей-соратников, и 

многих композиторов: П. И. Чайковского «Свете 

тихий» (Киевского распева), «Херувимская; 

М. А. Балакирева «Духовно-музыкальные пере-

ложения и сочинения М. Балакирева» (1900); 

А. Т. Гречанинова «Благослови, душе моя, Госпо-

да»; П. Чеснокова «Херувимская» («Стрелец-

кая»); А. Кастальского «Милость мира» (знамен-

ного распева), «Блажен муж» (напева Большого 

Успенского Собора) и др. По просьбе 

С. В. Смоленского летом 1893 г. 

С. В. Рахманинов написал духовный концерт «В 

молитвах неусыпающую Богородицу», который 

был исполнен Синодальным хором. Известно, 

что в знак уважения С. В. Рахманинов посвятил 

«Всенощное бдение» С. В. Смоленскому. 

Р. М. Глиэр использовал древнерусские напевы в 

своей Симфонии № 1 (1899-1900) и Симфонии 

№ 3 «Илья Муромец». По совету 

С. В. Смоленского композитор С. Н. Василенко 

при сочинении оперы-кантаты «Сказание о граде 

великом Китеже и тихом озере Светлояре» (1901) 

обогатил мелос подлинными древнерусскими 

песнопениями. 

С. В. Смоленский (1848-1909) и его последо-

ватель, младший современник В. Н. Зиновьев 

(1874-1925) были соратниками по духу, направ-

ления их деятельности во многом совпадали: ре-

гентская, композиторская, концертная, педаго-

гическая, методическая. Их волновали многие 

общие проблемы, например, развитие хорового 

церковного пения в России. Оба говорили о ши-

роком музыкальном просветительстве, выдвига-

ли идею создания целостной системы обучения 

хоровому искусству в школах и семинариях, раз-

рабатывали методическое сопровождение к прак-

тической деятельности по обучению и воспита-

нию подрастающего поколения в учебных заве-

дениях разнообразного типа и др. 

Оба работали регентами и сочетали теорети-

ческое осмысление проблем хорового искусства 

с практической работой в учебных заведениях. 

С. В. Смоленский работал в Казанской инород-

ческой школе, более 11 лет возглавлял Синодаль-

ное училище, вел лекционные и практические 

занятия в Московской консерватории, работал в 

Придворной певческой капелле. Синодальное 

училище исследователи называют ярким истори-

ческим портретом «русского православного му-

зыкального ренессанса», подчеркивая то значи-

мое положение, которое оно занимало в музы-

кальной культуре в области научного, компози-

торского, исполнительского, педагогического 

творчества [Рапацкая, 2017, с. 135]. 

В. Н. Зиновьев обучал слушателей на регентских 

курсах, возглавлял Ярославский архирейский 

хор, работал преподавателем и хормейстером в 

Ярославском педагогическом институте, в Оль-

гинском детском приюте, в Мариинской женской 

гимназии, в Ярославском женском училище ду-

ховного ведомства, Ярославской Духовной семи-

нарии, министерском двухклассном училище при 

станции Ярославской Северной железной доро-

ги. 

Их объединяла и композиторская деятель-

ность, в которой субъективное авторское видение 

литургических тем и образов воплощалось на 

основе глубоких религиозных переживаний в 

церковных песнопениях. Среди сочинений и об-

работок С. В. Смоленского известность получили 

«Ектенья» в изд. «Церковные ведомости», «Глав-

ные песнопения Божественной Литургии, молеб-

ного пения, панихиды и всенощного бдения», 

Стихиры Св. Пасхи, «Хвалите имя Господне», 

Ектенья «Буди имя Господне» (1905), «Панихида 
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на темы из древних распевов для хора мужских 

голосов» (1904) и др. Исполнялись церковными 

хорами и произведения В. Н. Зиновьева: хоровой 

цикл «Шесть тропарей покаянного канона» 

(1897), сборник для смешанного хора «Песнопе-

ния из Божественной литургии» (1898), цикл 

песнопений «Архирейское облачение» и др. В 

августе 1914 г. о. Василий пишет слова и музыку 

кантаты «Русь Святая», патриотическое содер-

жание которой воспринималось слушателями как 

призыв к русскому народу встать на защиту свое-

го Отечества. Наибольшую известность получи-

ло произведение «С нами — Бог!» (слова проро-

ка Исайи), написанное к столетию победы рус-

ских воинов над наполеоновской армией в 1812 г. 

и исполненное в день Рождества Христова, кото-

рое стало вершиной творчества В. Н. Зиновьева. 

Методы исследования 

М. П. Рахманова, исследуя востребованность 

сочинений тех или иных композиторов в церкви 

в советскую эпоху, приводит данные социологи-

ческого исследования — количество исполнений 

в храмах в течение двух лет с 1927-1928 гг.: 

А. А. Архангельский (9 356), П. Г. Чесноков 

(5 521), А. Д. Кастальский (3 290), 

П. И. Чайковский (3 035), А. Т. Гречанинов 

(2 010). Интересно, что количество исполняемых 

церковных песнопений В. Н. Зиновьева (1 099) и 

С. В. Смоленского (1 098) примерно одинаковое, 

востребованность их произведений для церкви 

была идентичной [Рахманова, 2013, с. 12]. 

Личность регента в дореволюционной России 

была значимой, так как его музыкальная дея-

тельность находила признание не только на 

службе в церкви, духовных учебных учреждени-

ях, но и в многочисленных гимназиях, училищах, 

школах. Православный компонент системы му-

зыкального образования реализовался в основ-

ном в певческой хоровой деятельности. Специ-

альное музыкальное образование регенты полу-

чали в регентских классах, существовавших на 

базе Московского Синодального училища, При-

дворной певческой капеллы в Петербурге, в ду-

ховных семинариях, но специалистов не хватало, 

поэтому с начала XX в. до 1917 г. были организо-

ваны краткосрочные регентские и церковно-

певческие курсы в крупных городах России. 

Например, в Ярославле они были открыты в 

1901 г., а через пять лет (в 1906 г.) — в Новгоро-

де. Певческая церковная деятельность объединя-

ла талантливых детей той или иной губернии, 

которые затем поступали либо в семинарию, ли-

бо в регентские классы. Организуя церковное 

пение, регент объединял всех поющих, учил по-

ниманию церковных канонов, объяснял молит-

венный и содержательный компоненты отдельно-

го песнопения и раскрывал его роль в целостном 

характере службы. 

С. И. Дорошенко отмечает возрастающее сто-

личное влияние на провинциальные центры цер-

ковно-певческого образования — архиерейские 

хоры во второй половине XIX — начале XX в. 

[Дорошенко, 2013]. В эти годы активизируется и 

методическая помощь псаломщикам и регентам в 

разных регионах России. Данная инициатива бы-

ла поддержана и в Ярославской губернии: в По-

шехонском районе в 1915 г. стали издаваться 

«Певческие листки», написанные 

В. Н. Зиновьевым и Н. В. Всеславским для ре-

гентов с целью расширения и обновления певче-

ского церковного репертуара. Каждый листок — 

4 страницы — включал в себя не только музы-

кальный материал для регента, но и краткое ме-

тодическое пояснение, словарь музыкальных, 

певческих терминов и др. Собирая данные лист-

ки, псаломщик мог без труда составить весьма 

внушительную церковно-певческую хрестома-

тию с методическими указаниями [Давыдова, 

2006, с. 44]. 

Вопросы деятельности и подготовки регентов 

привлекали и С. В. Смоленского, который рас-

суждал о существовании двух типов регентов: 

хормейстера-художника и хормейстера-

ремесленника. Первый тип — хормейстер-

художник — связывался им с личностью, обла-

дающей высокой культурой, глубокими познани-

ями в науке и искусстве, широкой эрудицией, бо-

гатым жизненным опытом: «для регента — ху-

дожника, для учителя пения, а еще более того — 

для русского регента… надобно именно наилуч-

шее музыкальное образование и возможно выс-

шее общее развитие» [Смоленский, 2002, с. 254]. 

Пение в храме, по убеждениям 

С. В. Смоленского и В. Н. Зиновьева, настраива-

ет душу верующих на молитвенное состояние, на 

служение Господу. Пространственная акустика 

купола церкви усиливает звучание даже сравни-

тельно небольших хоров и способствует разви-

тию музыкальности поющих: точнее становится 

музыкальный слух, вырабатывается точность ин-

тонации, чувство пения в ансамбле, ритмическое 

единство, музыкальная память и др. 

Опыт общения с хоровым искусством рас-

сматривался ими с позиции опыта постижения 

духовности, когда система разнообразных отно-

шений «Я» — «Другой» детерминирует этапы 
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становления личности, влияющие на такие цен-

ности, как святость, устремленность к Богу, ду-

ховно-творческая самореализация, жизнеприя-

тие, насыщенность и полнота структур миропо-

нимания, мироотношения. Священник 

В. Н. Зиновьев «Когда я молюсь, горю как свеча. 

Пусть хоть и крошечная, но до Бога доходит» 

[Зуммер, 2002, с. 39]. 

Результаты исследования 

В конце XIX усиливается интерес исследова-

телей — музыкантов к историческому музыкаль-

ному прошлому, древнему пению, знаменному 

распеву, который С. В. Смоленский сравнивал с 

сокровищницей «несравненной красоты, «неис-

черпаемым разнообразием», «миром строгого 

величия, глубокого озарения всех движений че-

ловеческого духа» [Смоленский, 2002, с. 570]. В 

Московской консерватории С. В. Смоленский 

прочитал 11 курсов с 1889 по 1901 г. по истории 

русского церковного пения: «…основная идея 

моего курса состояла не в увлечении крюками, а 

в очерке развития русской культуры и русского 

церковно-певческого искусства. Данный курс 

включал в себя и практические занятия, на кото-

рых слушатели знакомились более подробно с 

“грамматикой знамен”, “с песнопениями знамен-

ного распева”» [Смоленский, 2002, с. 222]. Им 

издан «Общий очерк исторического и музыкаль-

ного значения певчих рукописей Соловецкой 

библиотеки и «Азбуки певчей» Александра Ме-

зенца (1887), статья «О собрании русских 

древнепевческих рукописей в Московском Сино-

дальном училище церковного пения». Интересен 

тот факт, что, являясь ученым-исследователем, 

С. В. Смоленский по всей стране собирал древ-

ние рукописи, стремясь их объединить и соста-

вить каталог. Был он и в Ярославле, ездил по мо-

настырям, церквям и собирал рукописи древних 

песнопений. В письме Н. Ф. Финдейзену в марте 

1898 г. он с гордостью рассказывал: «Вообразите, 

что я достал из Ярославля не более как 

12-хорную (48-голосную) обедню и к ней 2 кон-

церта конца XVII или начала XVIII [века]. Вот 

каковы русские-то!» [Смоленский, 2002, с. 616]. 

Так же, как и С. В. Смоленский, придавая 

большое значение сохранению и изучению древ-

них церковных песнопений, В. Н. Зиновьев вы-

сказывает суждение о необходимости сохранять 

традиционное церковное пение с учетом мест-

ных особенностей, и подчеркивает важность его 

педагогического потенциала. Обращаясь к свя-

щеннику Василию Металлову, он пишет: «Пение 

понаслышке древнее, хорошо знакомо оно и 

населению, изъять его из употребления нель-

зя, — и далее рассуждает о возможности фикса-

ции местных, отличительных особенностей цер-

ковного распева, введении его в обиход и стрем-

лении включить его в пение в школе, — а если 

оно имеет даже ценность как местная особен-

ность, то и следует ли его изгонять, напротив, не 

следует ли записать его буквами и как “обиход 

местного напева”, издать и по нему изучать в 

школах свои напевы?» (РГБ. Муз. № 11. 1902. 22 

января) [Зуммер, 2014, с. 112]. 

В 1907 В. Н. Зиновьев, по благословению ар-

хиепископа Тихона, управляющего Ярославской 

епархией, гармонизовал для хора гласовые напе-

вы, которые в то время были распространены в 

церквях края. Результатом этой работы было из-

дательство труда В. Н. Зиновьева «Воскресное 

всенощное бдение по напеву Ярославского архи-

рейского хора» в 1908 г., которое получило высо-

кую оценку архиепископа Тихона: автор был 

награжден камилавкой. В предисловии автор дал 

пояснения о сходстве Ярославского распева и 

другими распевами: «Местный Ярославский 

распев не самобытен; он имеет много сходства с 

распевами: сокращенным Киевским (“Господи, 

воззвах”), с Греческим (тропари) и малым зна-

менным (ирмосы), являясь их вариантом… В 

предлагаемом труде за основной напев взят ста-

ринный напев архирейского хора, который, ме-

стами поддаваясь влиянию обихода Львова и 

Бахметева, вполне сохраняет черты местного ко-

лорита» [Зуммер, 2002, с. 39]. Эта идея сохране-

ния местных особенностей в церковном пении, 

реализованная автором, совпадала с установкой 

Священного Синода по отношению к осмоглас-

ному пению. Книга В. Н. Зиновьева была реко-

мендована в качестве руководства всем хорам 

епархии, для духовных учебных заведений и 

школ, где проходили занятия по церковному пе-

нию, она служила пособием по осьмогласному 

пению. 

Актуализация духовного, ценностно-

смыслового содержания церковного музыкально-

го произведения происходит не только в момент 

торжественной службы, но и в ежедневной рабо-

те. А. Н. Леонтьев пишет: «Реальная психологи-

ческая ситуация, порождаемая перекрещиваю-

щимися связями субъекта с миром, в которые 

независимо от него вовлекаются каждое его дей-

ствие и каждый акт его общения с другими 

людьми, требует от него ориентировки в системе 

этих связей» [Леонтьев, 1975, с. 212]. 
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Объединяя музыку и православное слово, 

церковное пение через духовное, ценностно-

смысловое содержание музыкального произведе-

ния вступает во взаимодействие с установками и 

ценностями личности, вызывая в них те глубин-

ные психологические изменения, которые субъ-

ективно переживаются как эффект последей-

ствия, «затронутости души» [Бочкарева, 2006]. 

Церковное хоровое искусство обогащает духов-

ную, ценностно-смысловую сферу личности, так 

как сводит воедино, в одно конкретное музы-

кально-психологическое переживание и осозна-

ние весь комплекс факторов художественного 

диалога «Бог — Человек — Искусство — Мир». 

В своеобразии и специфике древних распевов, в 

мелодиях «отражается вся красота духовного 

мира человека» [Цыплакова, 2018, с. 159]. 

С. В. Смоленский и В. Н. Зиновьев, работая с 

певчими, передавали им все свои знания, умения, 

опыт общения с искусством, сочетая высокую 

степень образованности и безукоризненную 

честность, прямоту и чистоту душевных помыс-

лов. Подвижническая деятельность двух музы-

кантов — С. В. Смоленского и В. Н. Зиновьева — 

их талант как руководителей, организаторов и 

наставников позволяли добиться выдающихся 

результатов, создавали высокий авторитет среди 

коллег и учащихся. Выступления хоровых кол-

лективов под их руководством неизменно вызы-

вали восторг у публики. Например, об исполне-

нии песнопений Синодального хора в Петербурге 

С. В. Смоленский написал: «…я был глубоко 

удовлетворен, увидав, как во время пения «Вече-

ри Твоея» [Львова] заплакал великий князь Кон-

стантин Константинович» [Смоленский, 2002, 

с. 342]. «Наряду с Третьяковской галереей и 

Большим театром Синодальный хор стал одной 

из главных достопримечательностей Моск-

вы», — отмечает С. Г. Зверева. «Его концерты и 

богослужения в Успенском соборе воспринима-

лись как крупные события» культурной жизни 

города [Зверева, 1999, с. 46]. 

А Император Николай II наградил 

В. Н. Зиновьева «золотым наперстным крестом 

из кабинета Его Величества за отличное пение» 

архирейским хором (объединенным хором, более 

ста человек, под его управлением) кантаты к 

знаменательному событию, 300-летию Дома Ро-

мановых (1913). 21 мая в присутствии императо-

ра Николая II Кантата «300-летие Дома Романо-

вых» прозвучала под сводами Успенского кафед-

рального собора, ее исполнение покорило слуша-

телей своей торжественностью, гармонической 

стройностью, убедительностью и было отмечено 

лично Его Императорским Величеством [Зуммер, 

2014]. 

С. В. Смоленский и В. Н. Зиновьев не обошли 

вниманием и методическую деятельность, кото-

рая была направлена на поиск оптимальных ме-

тодов и приемов развития хормейстерского ис-

кусства, востребованных в музыкально-

педагогической практике. В «Практическом ру-

ководстве для начинающего учителя-регента» 

(1904) В. Н. Зиновьев излагает приемы педагоги-

ческой, хормейстерской работы, которые не по-

теряли своей актуальности и в настоящее время, 

например, «продумывать план репетиционной 

работы на каждый урок», «…избегать насмешек, 

колкостей, ругательств и неуместных шуток», 

«сохранять дружескую атмосферу на занятии», 

«поддерживать веселое настроение» [Зиновьев, 

1904]. В качестве пособий для учащихся 

В. Н. Зиновьев составил «Азбуку школьного пе-

ния», «Элементарный курс сольфеджио для шко-

лы и хора» (1905), «36 простейших двухголосных 

сольфеджио(й) для развития подвижности и са-

мостоятельности дисканта и альта» (1906), «Как 

учить петь по нотам: Азбука школьного классно-

го пения» в 4 вып. (1906). Эти труды, напечатан-

ные в Москве в издательствах Юргенсона и 

В. Гроссе, актуальны и сегодня, особенно на 

практических занятиях в регентском классе. 

Фактура детских хоров Зиновьева очень удобна 

для исполнения детским хором. Преобладает 

трехголосие: дивизия в партии сопрано и альты. 

Партия первых сопрано ведет основную мелоди-

ческую линию, «нижний голос выполняет функ-

цию гармонической основы и часто второй мело-

дии, поэтому достаточно мелодизирован. Сред-

ний голос в большинстве случаев является гар-

моническим заполнением, оттеняя яркое контур-

ное двухголосие» [Шелудякова, 2020, с. 81]. 

В 20-х гг. XX в. деятельность В. Н. Зиновьева 

оказалась тесным образом связана с историей 

Ярославского педагогического института. В 

1921 г. Ярославский институт народного образо-

вания был преобразован в Ярославский педаго-

гический институт, были созданы новые кафед-

ры, среди них — кафедра эстетического воспита-

ния, преподавателем которой 20 октября стано-

вится В. Н. Зиновьев. Он руководит студенче-

ским хором, ведет музыкальные занятия на 

старших курсах. «За кафедрой эстетического 

воспитания были закреплены такие занятия, как 

“Введение в историю искусств”, “Художествен-

ное чтение”, “История искусств”, “Эстетика”, 
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“Эстетическое воспитание”, семинарий по исто-

рии древнерусского искусства, семинарий по ис-

тории русского искусства и др». [Новикова, 2007, 

c. 126]. 

В 1922 г. обсуждался вопрос о закрытии педа-

гогического института как самостоятельно суще-

ствующего учреждения и открытии педагогиче-

ского факультета при Ярославском университете. 

В рамках преобразований заново утверждались и 

кандидатуры преподавателей, ранее работающих 

в педагогическом институте. Об этом факте сви-

детельствует архивный документ: выписка из 

протокола № 9 заседания педагогического фа-

культета Ярославского государственного универ-

ситета от 23.01.1923 г.: 

«Слушали: о занятиях по пению. 

Постановили: 

− признать занятия пением в высшем педаго-

гическом учебном заведении необходимыми; 

− признать наиболее подходящим для ведения 

по этому предмету регента В. Н. Зиновьева; 

− сообщить об этом правлению Университе-

та» [Новикова, 2007, c. 126]. 

Свою методику обучения церковному, хоро-

вому пению С. В. Смоленский изложил в посо-

биях «Курс хорового церковного пения» (1882), 

«Курс хорового пения» (1885). В журнале «Семья 

и школа» № 11 за 1881 г. была опубликована ста-

тья С. В. Смоленского «Заметка об обучении пе-

нию в учительских семинариях и народных шко-

лах», в «Церковных ведомостях» в 1886 г. («По 

поводу предполагаемого преобразования про-

граммы преподавания уроков пения в духовных 

семинариях и училищах»). 

Обращение к возвышенным чувствам в про-

цессе хорового исполнения — это обращение к 

духовным силам личности, обогащенное чув-

ствами и воображением, постижение объекта 

прекрасного. С. В. Смоленский развивал в своей 

практике принципы гуманистической педагоги-

ки, которая опирается на лучшие качества учени-

ка и формирует его способности: «…я ловил в 

каждом ученике решительно все хорошее, что 

только удавалось подметить в нем в каком бы ни 

было отношении и, развивая это хорошее, 

уменьшал тем самым дурное и нехорошее» 

[Смоленский, 2002, с. 302]. Близки к позиции 

С. В. Смоленского и педагогические установки 

В. Н. Зиновьева — «оптимизм и вера в учеников» 

являются главными для руководителя хора, кото-

рому необходимо обладать еще и такими каче-

ствами, как «…решительность, твердость, 

настойчивость в достижении цели, профессиона-

лизм» [Новикова, 2012, c. 126]. 

Заключение 

Философские, культурологические, эстетиче-

ские и педагогические идеи и воззрения музы-

кантов-педагогов С. В. Смоленского и 

В. Н. Зиновьева могут быть экстраполированы в 

теорию и практику современного музыкально-

педагогического образования, так как не потеря-

ли своей актуальности: противопоставление пра-

вославных ценностей, отражающих нравствен-

ные ориентиры, натиску бездуховности и потре-

бительским установкам; обращение композито-

ров, педагогов-музыкантов к церковно-певческим 

традициям, исследование высочайших образцов 

знаменной нотации; развитие хорового церковно-

го пения в России, создание целостной системы 

обучения хоровому искусству в школах и семи-

нариях и ее методическое сопровождение; осу-

ществление широкого музыкального просвети-

тельства, сочетание теоретического осмысления 

проблем хорового искусства с практической ра-

ботой в учебных заведениях и др. 

Идеи славянофилов, обращенные к нацио-

нальным культурным традициям и основанные 

на духовном реализме, соединившем способ-

ность к постижению трагичности человеческой 

истории с верой в высшее предназначение обще-

ства, народа и личности, оказали влияние на 

формирование мировоззренческих жизненных 

установок и С. В. Смоленского, и 

В. Н. Зиновьева. 

Исполнение церковного хорового произведе-

ния является способом раскрытия в осмыслен-

ном звучании православных духовных ценно-

стей, которые в нем заложены. Ситуация отно-

шения личности к ценностно-смысловому право-

славному содержанию музыкального произведе-

ния выражается в ее способности к присвоению 

духовно-ценностного опыта, который доминиру-

ет в процессе становления, сопереживания и 

рождения сопричастного отношения к ценност-

ным аспектам «озвученного» со-бытия. 

На основе субъективной идентификации цен-

ностных представлений «Я» — «Другой» (Бог, 

Искусство, Личность, Мир) эмоциональный 

смысл исполнительской деятельности в своей 

высшей точке переживается дирижером-

хормейстером и участниками хора с позиции со-

вершенства, гармонии, духовного единства со 

звучащим миром Вселенной. Только в этом слу-

чае можно говорить об эмоционально-духовном 

резонансе, взаимосвязи и причастности исполне-
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ния церковного хорового произведения к духов-

ным актам личности. 

Хоровое искусство обладает особой психоло-

гичностью — коллективностью, многомерно-

стью субъект-субъектных отношений в исполни-

тельской деятельности. Дирижер, воплощая ком-

позиторский замысел хорового произведения, 

руководствуется художественной идеей, которая 

объединяет всех исполнителей. Духовная насы-

щенность высокохудожественных хоровых про-

изведений способствует «выходу» за пределы 

«Я», духовному обновлению личности и раскры-

тию ее творческого потенциала [Бочкарева, 

2007]. 

Дирижер как субъект искусства активно взаи-

модействует с хористами в художественном 

«времени-пространстве» и постепенно расширя-

ет его границы собственным аспектом деятель-

ности, жизненного опыта. Исполнение музы-

кального произведения в пространстве художе-

ственного диалога обладает свойством ценност-

но-смыслового субъект-субъектного единства 

дирижера и хористов в раскрытии композитор-

ского замысла, затрагивающего все особенности 

исполнительского прочтения. 

Библиографический список 

1. Аксаков И. С. Сочинения : в 7 т. Т. 4. URL: 

http://old.st-tver.ru/biblioteka-2/a/1516-aksakov-i-

s/17532-aksakov-i-s-sochineniya-obshchestvennye-

voprosy-po-tserkovnym-delam-svoboda-slova-sudebnyj-

vopros-obshchestvennoe-vospitanie-1860-1886-tom-

4-1886 (дата обращения: 29.12.2020). 

2. Бакуменко В. Регент и церковный композитор 

священник Василий Зиновьев (к 60-летию со дня кон-

чины) // Журнал Московской Патриархии. 1985. № 1. 

С. 20-23. 

3. Батуринская Т. Н. Из истории обучения хорово-

му пению школьников России: С. В. Смоленский // 

Музыкальное искусство и образование. 2015. № 4. 

С. 152-160. 

4. Бочкарева О. В. Творчество как смысловая цен-

ность дидактического диалога // Сибирский педагоги-

ческий журнал. 2007. № 8. С. 158-166. 

5. Бочкарева О. В. Этико-эстетическая направлен-

ность художественного диалога в образовании // Ис-

кусство и образование. 2006. № 6. С. 49-69. 

6. Давыдова Н. А. Церковно-певческое дело и его 

критическая рефлексия (1880-1916) // Ярославский 

педагогический вестник. 2006. № 1. С. 42-48. 

7. Дорошенко С. И. Церковно-певческое образова-

ние XIX — начала XX в. в контексте диалога культур 

Санкт-Петербурга, Москвы и провинциальных духов-

но-культурных центров // Вестник Владимирского гос. 

ун-та им. А. Г. и Н. Г. Столетовых. Серия: Педагогика 

и психология. 2013. № 14 (33). С. 25-34. 

8. Зверева С. Г. Александр Кастальский: идеи, 

творчество, судьба… Серия: Русская духовная музыка 

в документах и материалах. Москва : Вузовская книга, 

1999. 240 с. 

9. Зиновьев В., священник. Практическое руковод-

ство начинающего учителя-регента: репр. воспр. изд. 

1904 г. / сост. и автор вст. ст. Л. А. Зуммер. Яро-

славль : Факел, 2014. 136 с. 

10. Злотникова Т. С. Советское бытие как инте-

гративный феномен: истоки, трансформация, художе-

ственные практики / Т. С. Злотникова, Т. И. Ерохина, 

А. В. Еремин // Ярославский педагогический вестник. 

2020. № 5 (116). С. 193-201. 

11. Зуммер Л. «С нами бог». Страницы жизни 

композитора и священника Василия Зиновьева // Яро-

славль многоликий. 2002. № 3. С. 37-39. 

12. Зуммер Л. Добровольный пленник музыки // 

Историко-краеведческий журнал «Углече поле». 2014. 

№ 3 (23). С. 108-125. 

13. Кораблева М. Д. Диалог культур в русском хо-

ровом искусстве IX-XVIII вв. // Вопросы культуроло-

гии. 2020. № 1. С. 25-30. 

14. Коткова Н. Ю. Неизвестные страницы музы-

кального прошлого: творческая деятельность священ-

ника Василия Зиновьева // Музыка в современном 

мире: наука, педагогика, исполнительская деятель-

ность : сб. ст. по мат-лам XI Межд. науч. практ. конф. / 

отв. ред. О. В. Немкова. Тамбов : Изд. во Тамбовского 

гос. муз-пед. инст. им. С. В. Рахманинова, 2015. 

С. 334-341. 

15. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Лич-

ность. Москва : Политиздат, 1975. 304 с. 

16. Медушевский В. В. Интонационная форма 

музыки. Москва : Композитор, 1993. 265 с. 

17. Новикова Л. П. Из истории музыкально-

эстетического воспитания студентов в Ярославском 

педагогическом институте // Чтения Ушинского : ма-

териалы Межд. науч. практ. конф. Ярославль : РИО 

ЯГПУ, 2007. С. 126-130. 

18. Рапацкая Л. А. Синодальное училище как фе-

номен православного музыкального ренессанса в 

культуре Серебряного века / Л. А. Рапацкая, 

А. С. Стрельцова // Музыкальное искусство и образо-

вание. 2017. № 1. С. 126-143. 

19. Рахманова М. П. Наследие С. В. Смоленского 

в советскую эпоху // Чтения памяти 

С. В. Смоленского. Хоровое искусство в XIX-XXI ве-

ке: тенденции и перспективы : материалы Межд. науч. 

конф. / сост. и науч. ред. Е. В. Порфирьева. Казань : 

Изд-во Казанской Государственной Консерватории, 

2013. С. 5-13. 

20. Скороходова С. И. К вопросу о философии 

религии Ю. Ф. Самарина // Вестник русской христи-

анской гуманитарной академии. 2018. № 1. Т. 19. 

С. 224-234. 

21. Степан Васильевич Смоленский. Воспомина-

ния: Казань, Москва, Петербург // Русская духовная 

музыка в документах и материалах. Т. IV / Гос. цен-

http://old.st-tver.ru/biblioteka-2/a/1516-aksakov-i-s/17532-aksakov-i-s-sochineniya-obshchestvennye-voprosy-po-tserkovnym-delam-svoboda-slova-sudebnyj-vopros-obshchestvennoe-vospitanie-1860-1886-tom-4-1886
http://old.st-tver.ru/biblioteka-2/a/1516-aksakov-i-s/17532-aksakov-i-s-sochineniya-obshchestvennye-voprosy-po-tserkovnym-delam-svoboda-slova-sudebnyj-vopros-obshchestvennoe-vospitanie-1860-1886-tom-4-1886
http://old.st-tver.ru/biblioteka-2/a/1516-aksakov-i-s/17532-aksakov-i-s-sochineniya-obshchestvennye-voprosy-po-tserkovnym-delam-svoboda-slova-sudebnyj-vopros-obshchestvennoe-vospitanie-1860-1886-tom-4-1886
http://old.st-tver.ru/biblioteka-2/a/1516-aksakov-i-s/17532-aksakov-i-s-sochineniya-obshchestvennye-voprosy-po-tserkovnym-delam-svoboda-slova-sudebnyj-vopros-obshchestvennoe-vospitanie-1860-1886-tom-4-1886
http://old.st-tver.ru/biblioteka-2/a/1516-aksakov-i-s/17532-aksakov-i-s-sochineniya-obshchestvennye-voprosy-po-tserkovnym-delam-svoboda-slova-sudebnyj-vopros-obshchestvennoe-vospitanie-1860-1886-tom-4-1886


Ярославский педагогический вестник — 2022 — № 5 (128) 

Использование идей С. В. Смоленского и В. Н. Зиновьева  

в современном музыкально-педагогическом образовании 

65 

тральный музей музыкальной культуры им. 

М. И. Глинки ; подгот. мат. вступит, ст., коммент. 

Н. И. Кабановой ; науч. ред. М. П. Рахманова. 

Москва : Языки славянской культуры, 2002. 688 с. 

22. Стефанович Д. В. Методика обучения хорово-

му пению о. Василия Зиновьева в контексте народного 

образования в России // Завещание И. И. Бецкого. 

Эпоха русского просвещения и актуальные проблемы 

современного образования и воспитания : материалы 

II Всеросс. науч.-практ. конф. РАО. Санкт-Петербург : 

Президентская б-ка им. Б. Н. Ельцина, 2015. 

С. 104-114. 

23. Цыплакова С. М. Переосмысление традиции 

древнерусских церковных распевов в XIX — начале 

XX в. // Идеи и идеалы. 2018. № 1. Т. 2. С. 158-175. 

24. Чуфаровский Е. Композитор, священник 

В. Н. Зиновьев (к 80-летию со дня рождения) // Жур-

нал Московской Патриархии. 1952. № 4. С. 59. 

25. Шелудякова О. Е. Музыкальное приношение 

святым Царственным страстотерпцам (сочинения 

священника Василия Зиновьева, посвященные госуда-

рю императору Николаю II и Императорскому дому) // 

Церковь. Богословие. История. 2020. № 1. С. 78-85. 

26. Шпет Г. Г. Эстетические фрагменты / ред. 

В. С. Степин. Москва : Правда, 1989. 601 с. 

Reference list 

1. Aksakov I. S. Sochinenija = Compositions: v 7 t. 

T. 4. URL: http://old.st-tver.ru/biblioteka-2/a/1516-

aksakov-i-s/17532-aksakov-i-s-sochineniya-

obshchestvennye-voprosy-po-tserkovnym-delam-

svoboda-slova-sudebnyj-vopros-obshchestvennoe-

vospitanie-1860-1886-tom-4-1886 (data obrashhenija: 

29.12.2020). 

2. Bakumenko V. Regent i cerkovnyj kompozitor 

svjashhennik Vasilij Zinov'ev (k 60-letiju so dnja 

konchiny) = Regent and church composer priest Vasily 

Zinoviev (on the 60th anniversary of his death) // Zhurnal 

Moskovskoj Patriarhii. 1985. № 1. S. 20-23. 

3. Baturinskaja T. N. Iz istorii obuchenija horovomu 

peniju shkol'nikov Rossii: S. V. Smolenskij = From the 

history of teaching choral singing to schoolchildren of 

Russia: S. V. Smolensky // Muzykal'noe iskusstvo i obra-

zovanie. 2015. № 4. S. 152-160. 

4. Bochkareva O. V. Tvorchestvo kak smyslovaja 

cennost' didakticheskogo dialoga = Creativity as a seman-

tic value of didactic dialogue // Sibirskij pedagogicheskij 

zhurnal. 2007. № 8. S. 158-166. 

5. Bochkareva O. V. Jetiko-jesteticheskaja napravlen-

nost' hudozhestvennogo dialoga v obrazovanii = Ethical 

and aesthetic orientation of artistic dialogue in educa-

tion // Iskusstvo i obrazovanie. 2006. № 6. S. 49-69. 

6. Davydova N. A. Cerkovno-pevcheskoe delo i ego 

kriticheskaja refleksija (1880-1916) = Church and singing 

and his critical reflection (1880-1916) // Jaroslavskij ped-

agogicheskij vestnik. 2006. № 1. S. 42-48. 

7. Doroshenko S. I. Cerkovno-pevcheskoe obra-

zovanie XIX — nachala XX v. v kontekste dialoga kul'tur 

Sankt-Peterburga, Moskvy i provincial'nyh duhovno-

kul'turnyh centrov = Church and singing education of the 

XIX — early XX in the context of the dialogue of cul-

tures in St. Petersburg, Moscow and provincial spiritual 

and cultural centers // Vestnik Vladimirskogo gos. un-ta 

im. A. G. i N. G. Stoletovyh. Serija: Pedagogika i psi-

hologija. 2013. № 14 (33). S. 25-34. 

8. Zvereva S. G. Aleksandr Kastal'skij: idei, tvor-

chestvo, sud'ba… Serija: Russkaja duhovnaja muzyka v 

dokumentah i materialah = Alexander Kastalsky: ideas, 

creativity, fate... Series: Russian spiritual music in docu-

ments and materials. Moskva : Vuzovskaja kniga, 1999. 

240 s. 

9. Zinov'ev V., svjashhennik. Prakticheskoe rukovod-

stvo nachinajushhego uchitelja-regenta = A practical 

guide for a novice regent teacher: repr. vospr. izd. 1904 

g. / sost. i avtor vst. st. L. A. Zummer. Jaroslavl' : Fakel, 

2014. 136 s. 

10. Zlotnikova T. S. Sovetskoe bytie kak integra-

tivnyj fenomen: istoki, transformacija, hudozhestvennye 

praktiki = Soviet being as an integrative phenomenon: 

origins, transformation, artistic practices / T. S. Zlotniko-

va, T. I. Erohina, A. V. Eremin // Jaroslavskij pedagog-

icheskij vestnik. 2020. № 5 (116). S. 193-201. 

11. Zummer L. «S nami bog». Stranicy zhizni 

kompozitora i svjashhennika Vasilija Zinov'eva = «God is 

with us». Pages of composer and priest Vasily Zinoviev’s 

life // Jaroslavl' mnogolikij. 2002. № 3. S. 37-39. 

12. Zummer L. Dobrovol'nyj plennik muzyki = Vol-

untary captive of music // Istoriko-kraevedcheskij zhurnal 

«Ugleche pole». 2014. № 3 (23). S. 108-125. 

13. Korableva M. D. Dialog kul'tur v russkom ho-

rovom iskusstve IX-XVIII vv. = Dialogue of cultures in 

Russian choral art of the IX-XVIII centuries. // Voprosy 

kul'turologii. 2020. № 1. S. 25-30. 

14. Kotkova N. Ju. Neizvestnye stranicy 

muzykal'nogo proshlogo: tvorcheskaja dejatel'nost' 

svjashhennika Vasilija Zinov'eva = Unknown pages of the 

musical past: the creative activity of priest Vasily Zino-

viev // Muzyka v sovremennom mire: nauka, pedagogika, 

ispolnitel'skaja dejatel'nost' : sb. st. po mat-lam XI 

Mezhd. nauch. prakt. konf. / otv. red. O. V. Nemkova. 

Tambov : Izd. vo Tambovskogo gos. muz-ped. inst. im. 

S. V. Rahmaninova, 2015. S. 334-341. 

15. Leont'ev A. N. Dejatel'nost'. Soznanie. Lich-

nost' = Activities. Consciousness. Personality. Moskva : 

Politizdat, 1975. 304 s. 

16. Medushevskij V. V. Intonacionnaja forma 

muzyki = Intonation form of music. Moskva : 

Kompozitor, 1993. 265 s. 

17. Novikova L. P. Iz istorii muzykal'no-

jesteticheskogo vospitanija studentov v Jaroslavskom 

pedagogicheskom institute = From the history of musical 

and aesthetic education of students at Yaroslavl Pedagogi-

cal Institute // Chtenija Ushinskogo : materialy Mezhd. 

nauch.-prakt. konf. Jaroslavl' : RIO JaGPU, 2007. 

S. 126-130. 

18. Rapackaja L. A. Sinodal'noe uchilishhe kak fe-

nomen pravoslavnogo muzykal'nogo renessansa v kul'ture 



Ярославский педагогический вестник — 2022 — № 5 (128) 

М. В. Еремина, О. В. Бочкарева 66 

Serebrjanogo veka = Synodal School as a phenomenon of 

the Orthodox musical renaissance in the culture of the 

Silver Age / L. A. Rapackaja, A. S. Strel'cova // 

Muzykal'noe iskusstvo i obrazovanie. 2017. № 1. 

S. 126-143. 

19. Rahmanova M. P. Nasledie S. V. Smolenskogo v 

sovetskuju jepohu = Legacy of S. V. Smolensky in the 

Soviet era // Chtenija pamjati S. V. Smolenskogo. Ho-

rovoe iskusstvo v XIX-XXI veke: tendencii i perspek-

tivy : materialy Mezhd. nauch. konf. / sost. i nauch. red. 

E. V. Porfir'eva. Kazan' : Izd-vo Kazanskoj Gosudar-

stvennoj Konservatorii, 2013. S. 5-13. 

20. Skorohodova S. I. K voprosu o filosofii religii Ju. 

F. Samarina = To the question of the philosophy of reli-

gion of Yu. F. Samarin // Vestnik russkoj hristianskoj 

gumanitarnoj akademii. 2018. № 1. T. 19. S. 224-234. 

21. Stepan Vasil'evich Smolenskij. Vospominanija: 

Kazan', Moskva, Peterburg = Stepan Vasilievich Smo-

lensky. Memoirs: Kazan, Moscow, Petersburg // Russkaja 

duhovnaja muzyka v dokumentah i materialah. T. IV / 

Gos. central'nyj muzej muzykal'noj kul'tury im. M. I. 

Glinki ; podgot. mat. vstupit, st., komment. N. I. Kabano-

voj ; nauch. red. M. P. Rahmanova. Moskva : Jazyki 

slavjanskoj kul'tury, 2002. 688 s. 

22. Stefanovich D. V. Metodika obuchenija horovo-

mu peniju o. Vasilija Zinov'eva v kontekste narodnogo 

obrazovanija v Rossii = Methods of teaching choral sing-

ing of Fr. Vasily Zinoviev in the context of public educa-

tion in Russia // Zaveshhanie I. I. Beckogo. Jepoha russ-

kogo prosveshhenija i aktual'nye problemy sovremennogo 

obrazovanija i vospitanija : materialy II Vseross. nauch.-

prakt. konf. RAO. Sankt-Peterburg : Prezidentskaja b-ka 

im. B. N. El'cina, 2015. S. 104-114. 

23. Cyplakova S. M. Pereosmyslenie tradicii drevne-

russkih cerkovnyh raspevov v XIX — nachale XX v. = 

Rethinking the tradition of ancient Russian church chants 

in the XIX — early XX centuries.// Idei i idealy. 2018. 

№ 1. T. 2. S. 158-175. 

24. Chufarovskij E. Kompozitor, svjashhennik V. N. 

Zinov'ev (k 80-letiju so dnja rozhdenija) = Composer, 

priest V. N. Zinoviev (dedicated to the 80th anniversary of 

birth) // Zhurnal Moskovskoj Patriarhii.1952. № 4. S. 59. 

25. Sheludjakova O. E. Muzykal'noe prinoshenie 

svjatym Carstvennym strastoterpcam (sochinenija svjash-

hennika Vasilija Zinov'eva, posvjashhennye gosudarju 

imperatoru Nikolaju II i Imperatorskomu domu) = Musi-

cal offering to the Holy Royal Passion-Bearers (works by 

priest Vasily Zinoviev dedicated to Emperor Nicholas II 

and the Imperial House) // Cerkov'. Bogoslovie. Istorija. 

2020. № 1. S. 78-85. 

26. Shpet G. G. Jesteticheskie fragmenty = Aesthetic 

fragments / red. V. S. Stepin. Moskva : Pravda, 1989. 

601 s. 

 

Статья поступила в редакцию 14.07.2022; одобрена после рецензирования 24.08.2022; принята к публикации 

22.09.2022. 

The article was submitted on 14.07.2022; approved after reviewing 24.08.2022; accepted for publication on 22.09.2022. 



Ярославский педагогический вестник — 2022 — № 5 (128) 

____________________________________________ 

© Хамов Г. Г., Тимофеева Л. Н., 2022 

Организация самостоятельной исследовательской деятельности в ходе изучения курса «Теория чисел» 67 

МЕТОДОЛОГИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Научная статья 

УДК 372.851 

DOI: 10.20323/1813-145X-2022-5-128-67-76 

EDN: KWXTGO 

Организация самостоятельной исследовательской деятельности  

в ходе изучения курса «Теория чисел» 

Геннадий Григорьевич Хамов1, Лариса Николаевна Тимофеева2 
1Доктор педагогических наук, профессор кафедры алгебры ФГБОУ ВО «Российский государственный педаго-

гический университет им. А. И. Герцена». 191186, г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 48 
2Кандидат педагогических наук, доцент кафедры математики ФГКВОУ ВО «Военно-космическая академия 

имени А. Ф. Можайского». 197198, г. Санкт-Петербург, ул. Ждановская, д. 13 
1gghamov@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0002-3609-4307 
2vka@mil.ru, https://orcid.org/0000-0002-1290-2947 

Аннотация. Организация учебной деятельности студентов должна быть направлена на создание условий 

для вовлечения их в самостоятельную исследовательскую деятельность, что станет стимулом для более 

глубокого усвоения знаний, формирования необходимых компетенций, роста познавательной мотивации. Это 

актуально в современных условиях снижения осознанного понимания необходимости изучения математических 

дисциплин и, соответственно, уровня математической подготовки. В статье рассмотрена методика проведения 

занятий по дисциплине «Теория чисел» с использованием специально подобранных заданий, позволяющих 

студентам провести самостоятельное исследование. Дисциплина выбрана с учетом особенностей содержания, 

связанных с возможностью иллюстрации ее основных положений и их практического применения с помощью 

задач исследовательского типа. Основное содержание представлено диофантовыми уравнениями, решение и 

составление которых способствуют усвоению логики исследования (анализ условия, определение проблемы, 

выдвижение гипотезы, ее поверка и формулировка выводов). Использование таких заданий, позволяющих 

студентам самостоятельно применить имеющиеся знания, провести частичное или полноценное исследование, 

в процессе которого приобретаются новые знания и умения, способствует появлению у обучающихся интереса 

к математической деятельности и повышению математической грамотности. Акцент сделан на уравнения, 

решаемые методом исследования возможных остатков от деления одного целого числа на другое, с 

использованием свойств делимости, а также методом разложения многочленов на множители. 

Предполагаемая самостоятельная работа первоначально выполняется под руководством преподавателя, но 

это уже становится началом проявления активности студентов, элементом творческой деятельности, 
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Abstract. The organization of students' educational activities should be aimed at creating conditions for their 

involvement in independent research activities, which will stimulate deeper assimilation of knowledge, the formation of 

necessary competencies, and the growth of cognitive motivation. This is quite relevant in modern conditions of a 

decrease in the conscious understanding of the need to study mathematical disciplines, and the level of mathematical 

training, respectively. This article discusses the methodology of conducting classes in the discipline «Number Theory» 

using specially selected tasks that allow students to conduct independent research. The discipline was chosen taking into 

account the peculiarities of its content related to the possibility of illustrating its main provisions and their practical 

application with the help of research-type tasks. The main content is represented by Diophantine equations, the solution 

and compilation of which contributes to the assimilation of the logic of the study (analysis of the condition, definition of 

the problem, hypothesis, its verification and formulation of conclusions). The use of such tasks, which allow students to 

independently apply existing knowledge, conduct research, during which new knowledge and skills are acquired, 

contribute to the emergence of students' interest in mathematical activities and improve mathematical literacy. The 

emphasis is placed on the equations solved by the method of studying the possible residuals from dividing one integer 

by another, using the divisibility properties, as well as by the method of factoring polynomials. 

The proposed independent work is initially carried out under the guidance of a teacher, but this already becomes the 

beginning of the manifestation of students' activity, an element of creative activity, a general idea of the development of 

scientific knowledge is emerging. The result is the acquisition of independent work experience, which is a contribution 

to the future readiness for professional competitiveness, continuous self-education. 
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Введение 

Изучение математических дисциплин являет-

ся обязательной частью программ обучения в 

большинстве вузов. Это связано не только с тем, 

что трудно переоценить роль математики в со-

здании и развитии всей человеческой цивилиза-

ции. Активная математическая деятельность дает 

запас конкретных знаний и оказывает огромное 

влияние на формирование интеллектуальных ка-

честв каждого человека, развитие его мышления, 

помогает в повседневной жизни [Семенов, 2014]. 

Свойство универсальности математического язы-

ка и приобретаемых знаний используется при 

изучении других предметов, и не только таких 

родственных математике, как экономика, физика, 

или информатика, но и относящиеся к гумани-

тарному циклу. Однако успешность изучения ма-

тематических дисциплин зависит, прежде всего, 

от желания самих обучаемых овладеть этой 

наукой. А наблюдаемое сейчас общее снижение 

математической подготовки студентов, и как 

следствие, снижение мотивации изучения раз-

личных разделов математики требует особого 

подхода к организации обучения, отбору матери-

ала, разработке методик [Старостина, 2020; Ще-

тинина, 2020]. Немаловажным аспектом стано-

вится реализация условий, при которых приобре-

таемые знания участвуют в самостоятельной де-

ятельности по добыванию новых знаний и разви-

тию новых умений, в частности исследователь-

ских [Дробышева, 2018; Маркова, 2015; Павлен-

ко, 2015]. 

mailto:gghamov@yandex.ru
https://orcid.org/0000–0002–3609–4307
mailto:vka@mil.ru
https://orcid.org/0000–0002–1290–2947
http://dx.doi.org/10.20323/1813-145X-2022-2-125-8-16


Ярославский педагогический вестник — 2022 — № 5 (128) 

Организация самостоятельной исследовательской деятельности в ходе изучения курса «Теория чисел» 69 

В связи с этим организация качественной под-

готовки студентов невозможна без достаточного 

уровня творческой активности при изучении 

учебных дисциплин, при этом должна быть оче-

видна связь обучения с будущей преподаватель-

ской деятельностью и нацеленность на дальней-

шую самостоятельную работу по собственному 

профессиональному совершенствованию [Алма-

зова, 2020; Бакманова, 2021]. В таких условиях 

от преподавателя требуется соответствующее 

управление учебным процессом, создание усло-

вий для эффективной самостоятельной работы, 

что включает в том числе решение проблемы 

распределения времени, наполнения содержания, 

обеспечивающих подход, основанный на соб-

ственном желании студента выполнять предло-

женные преподавателем задания [Керимова, 

2014; Коваль, 2022; Мешкова, 2020]. 

Методы исследования 

Основными методами исследования являлись 

анализ литературы [Князев, 2021; Кузнецова, 

2015; Лидак, 2020; Михайленко, 2021; Овчинни-

кова, 2015; Печкунова, 2019], наблюдение и 

обобщение имеющегося опыта преподавания. 

Материал собран на основе проведения лекцион-

ных и практических занятий с использованием 

элементов самостоятельной исследовательской 

деятельности. 

Представленные в статье методические разра-

ботки могут быть применены на занятиях по тео-

рии чисел со студентами математических фа-

культетов педагогических вузов. 

Результаты исследования 

Теория чисел представляет собой довольно 

абстрактный материал, наполненный формаль-

ными понятиями. Воспринимать его студентам 

со слабой математической подготовкой достаточ-

но трудно. С другой стороны, с некоторыми по-

нятиями студенты знакомы с начальной и сред-

ней школы. Поэтому введение заданий, предпо-

лагающих использование имеющегося математи-

ческого опыта, опирается на понятия, примене-

ние которых очевидно для студентов, позволяет 

повысить мотивацию обучающихся, что приво-

дит к осознанной познавательной потребности, 

таким образом, изучение материала для обучаю-

щегося становится личностно значимым, прак-

тически востребованным [Гамова, 2016]. 

Таким образом, теоретико-числовой материал 

обладает значительным потенциалом для участия 

студентов в самостоятельной исследовательской 

деятельности как составляющей учебной мате-

матической деятельности и в контексте их про-

фессионального роста. Это определяется, в 

первую очередь, тем фактом, что числовой мате-

риал составляет базу программы школьной ма-

тематики. Учащиеся обладают достаточным за-

пасом знаний еще из начальной школы и некото-

рым опытом решения задач, оперирования ос-

новными понятиями. Вследствие этого студенты 

могут проводить с необходимой долей самостоя-

тельности исследовательскую работу уже на эта-

пе изучения теоретического материала. Кроме 

того, «Теория чисел» содержит достаточно задач, 

решение которых может представлять собой 

полноценное учебное исследование. Таким обра-

зом, студентам по силам справиться с основными 

моментами исследовательской работы: от осо-

знания проблемы, построения математической 

модели, ее решения и получения результата, ко-

торый может стать новым знанием. В этом смыс-

ле очень удобно использовать диофантовы урав-

нения, которые могут иллюстрировать примене-

ние различных теоретических положений дисци-

плины и являются моделями ряда задач. В итоге 

через содержание учебного материала можно во-

влекать обучающихся в исследовательскую дея-

тельность, формировать соответствующие уме-

ния и способствовать появлению познавательно-

го мотива. 

Конечно, несмотря на определенную подго-

товленность студентов, полностью самостоя-

тельно провести все шаги исследования и прийти 

к результату им довольно непросто. Студенты 

должны увидеть образец деятельности, провести 

исследование в сопровождении преподавателя, 

прежде чем смогут самостоятельно проявлять 

владение исследовательскими умениями. При 

решении диофантовых уравнений, а тем более 

при их составлении, они имеют дело с выполне-

нием алгоритма, который содержит необходимые 

шаги исследовательской деятельности, включа-

ющие элементы творчества. Такого рода задания 

наилучшим образом подходят для развития ис-

следовательских умений в рамках занятий по 

«Теории чисел». 

Решение диофантовых уравнений отличается 

разнообразием методов, они охватывают разные 

разделы и темы дисциплины. В частности, целый 

класс уравнений может быть решен с опорой на 

определение деления целых чисел с остатком и 

различные свойства делимости, причем многие 

свойства теории делимости могут быть получены 

как раз в процессе исследования специально по-

добранных задач [Хамов, 2018; Цюцюра, 2017]. 
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К примеру, интересно использовать факт и, глав-

ное, его легко проверить, что при возведении це-

лого числа в квадрат меняются остатки, которые 

давало это число при делении на другое целое 

число, точнее, некоторые остатки оно уже давать 

не может. Это позволяет исследовать и, соответ-

ственно, составить целый класс уравнений, ре-

шаемых с использованием вышеприведенного 

свойства. Скажем, если рассмотреть деление на 

три, то среди остатков при делении квадрата це-

лого числа на 3 уже не будет остатка 2, а в слу-

чае, если делителем является 5, мы не сможем 

получить чисел 2 и 3 в остатке. Не составит тру-

да доказать с учетом этих условий неразреши-

мость на множестве целых чисел уравнений типа 

1) ;253)2;53 222  xyx n
 

3) .25)4;085 22  nxyxy  

Теперь приведем уравнения, решение которых 

опирается на свойства деления на простые числа, 

известные студентам из лекционного курса [Ха-

мов, 2021]. 

В качестве иллюстрирующего примера вос-

пользуемся следующим свойством: если, по 

крайней мере, один из множителей рассматрива-

емого произведения делится на заданное простое 

число, то и само произведение этих множителей 

будет делиться на это же самое число. 

Допустим, требуется решить уравнение 
2322 yx  . Среди делителей левой части будут 

простые числа 2 и 11, причем в первой степени. 

Справа стоит квадрат целого числа, поэтому пра-

вая часть должна делиться на вторую степень 

чисел 2 и 11, что противоречит утверждению, 

полученному для левой части. Делаем вывод об 

отсутствии решений. 

Или пусть дано, что квадраты некоторых це-

лых чисел не делятся на предложенное простое 

число p , не меньшее 3, и более того, в остатках 

деления не дают числа, сумма которых равна p . 

Тогда можем утверждать, что деление суммы 

квадратов двух целых чисел на предложенное 

простое число p , 3p , требует деления исход-

ных чисел на него. Проверкой легко установить, 

что, к примеру, это свойство характерно для чи-

сел 3, 7 или 11. 

Тогда можно решить следующее уравнение 

 2222 2022 tzyx  . Оно содержит четыре 

переменные. 

Одно решение очевидно:  0;0;0;0 . 

Отметим, что число 2022 делится на 3, но на 9 

уже делиться не будет, тогда как деление на 3 

суммы квадратов 
22 yx   возможно лишь при 

делении на это число обоих чисел ( x  и y ). Это 

определяет ограничение, что левая часть будет 

делиться обязательно на четную степень числа 3, 

а правая — на нечетную. Вывод: других решений 

не будет. 

Следующим этапом являются задания на со-

ставление уравнений с заранее заданными мето-

дами решения. Рассмотрим тот же самый метод 

решения: будем одновременно делить правую и 

левую части уравнения на известное число. 

Предложим в качестве делителя число 7. 

Студенты определяют числа, которые могут 

быть остатками от деления квадрата целого чис-

ла 
2x  на 7 (это множество чисел  4,2,1,0 ), та-

кие ограничения появляются при применении 

свойства деления степени числа и степени остат-

ка такого же порядка. Далее делается утвержде-

ние, что для неразрешимости составляемого 

уравнения необходимо, чтобы квадрат числа да-

вал остатки  6,5,3 . 

Обозначим остаток от деления — r , дели-

мое — a , неполное частное — q , тогда за осно-

ву берется формула rqa  7 , которая следует 

из теоремы о делении с остатком. 

Положим, 
2xa  , yq  , r  можно заменить 

любым числом, скажем 2022. В результате иско-

мое уравнение можно записать 202272  yx , 

и оно не будет иметь решений, так как левая 

часть при делении на 7 как раз дает остаток 6. 

Обучаемые могут дополнительно определить, 

что для неразрешимости уравнения, содержаще-

го 
3x , удобны будут остатки  5,4,3,2 . 

Можно записать более интересные неразре-

шимые уравнения этого же типа: 

rzyx n  772
, где 6;5;3r , а n  — нату-

ральное число. 

Поставим задачу сконструировать разреши-

мое в целых числах уравнение более общего ви-

да, имеющее в качестве делителя число 7. Возь-

мем наше уже составленное уравнение 

202272  yx  и добавим в левую часть слагае-

мое ax2 , затем выделим полный квадрат, приба-

вив к левой и правой частям 
2a . Далее число a  

подберем таким образом, чтобы остаток от деле-

ния суммы 
22022 a на семь принадлежал мно-
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жеству  4,2,1,0 , что гарантирует нам разре-

шимость уравнения. Пусть 3a . 

Итак, имеем 2022762  yxx  — искомое 

уравнение. 

Решим его с помощью равносильного перехо-

да к уравнению   203173
2

 yx . 

При делении на 7 правой части остаток ока-

зывается равным 1, следовательно, выражение 

 23x  должно давать тот же остаток, а 3x , 

соответственно, остатки 1 и 6, то есть тогда 

173  tx  и 673  tx . 

Тогда множество решений можно представить 

с помощью формул: 









285127

37

2 tty

tx
, 









281167

57

2 tty

tx
, 

Zt . 

По аналогии для самостоятельного исследо-

вания можно предложить составить уравнение 

третьей степени. 

Записываем вариант такого уравнения: 

5733 23  yxxx . 

Оно также является разрешимым, и множе-

ство решений представлено следующим образом: 









3276349

27

23 ttty

tx
, 









177510549

47

23 ttty

tx
, 









3010812649

57

23 ttty

tx
, Zt . 

Расширить множество исследуемых уравне-

ний можно также за счет увеличения числа пере-

менных и добавления коэффициентов к старшей 

степени уравнения. В частности, уравнения, по-

лучаемые по формуле   5777 2  myxrz n
, 

Zm , при 4;2;1;0r  не будут иметь реше-

ний в целых числах, так как остаток от деления 

выражения   27 xrz   на 7 не является числом 5. 

С другой стороны, составленные уравнения 

  5777 2  myxrz , Zm  разрешимы и 

имеют бесконечное множество решений, если 

число 6;5;3r . 

Примером может послужить уравнение 

200073 2  yx . Его решение имеет вид 









2841221

27

2 tty

tx
, где знаки в формулах 

одинаковые и Zt . 

Для дифференцирования заданий по уровню 

сложности также можно повысить степень урав-

нения и составить неразрешимые уравнения тре-

тьей степени, записываемые по формуле (слева 

любое число, дающее при делении на 7 число 5 в 

остатке)   577 3  nyxrz , при 

6;4;3;1;0r . 

Или, к примеру, разрешимое уравнение: 

572 3  yx . 

Множество решений: 









75412698

37

23 ttty

tx
, 









3515021098

57

23 ttty

tx
, 

 









6121625298

67

23 ttty

tx
, Zt . 

Можно разнообразить вид уравнений и пред-

ставить уравнения с коэффициентом, делящимся 

на 7 с остатком 5, при 
2x , 

3x : 

rzyx n  7712 2
, 4;2;1r . Решений 

нет. 

rzyx n  7726 3
, 6;4;3;1r . Решений 

нет. 

Несмотря на внешнюю простоту и доступ-

ность решения, требуется проявить определен-

ную фантазию и применить имеющиеся знания 

как для решения, так и для составления этих 

уравнений. 

Еще один способ решения и конструирования 

уравнений опирается на возможность разложе-

ния многочленов, входящих в него, на множите-

ли, с использованием известных формул. Эти 

множители приравниваются к делителям числа, 

которое должно остаться в правой части. 

В качестве примера рассмотрим уравнение: 

13222  yyx      121
22  yx    

   1211  yxyx . 

Так как сумма     xyxyx 211   — 

четное число, то оба числа 1 yx , 1 yx  

либо четные, либо нечетные. Возможные вариан-

ты: 
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61

21

yx

yx
, 








61

21

yx

yx
, 









21

61

yx

yx
, 









21

61

yx

yx
. 

Множество решений: 

        1,4;3,4;3,4;1,4  . 

Аналогично можно предложить составить 

уравнение, решаемое данным методом, скажем, с 

применением формулы 

   cbyax     cabaybxxy  . 

Это уже задание более высокого уровня слож-

ности. 

Выберем в качестве коэффициентов при неиз-

вестных числа 31b , 65a , а 7c  — про-

стое число: 

   73165  yx    

720156531  yxxy    

20226531  yxxy  — искомое уравнение. 

При его решении переходим к совокупности 

систем: 









731

165

y

x
, 









131

765

y

x
, 









731

165

y

x
, 









131

765

y

x
. 

Записываем ответ в виде множества пар: 

        32,58;38,64;30,72;24,66  . 

Добавим в предыдущую формулу коэффици-

енты при переменных 

   bdbcyadxacxydcybax  .  (1) 

Правая часть этой формулы определяет тип 

неопределенного уравнения, которое можно ре-

шить с ее помощью. 

Требуется найти решение уравнения в целых 

числах: 

287552433  yxxy           (2) 

Сравнивая запись уравнения с формулой (1), 

приходим к системе: 















55

24

33

bc

ad

ac

. 

Из первых двух равенств можно сделать вы-

вод, что 3a  или 3a . При 3a : 11c , 

8d , 5b . Если взять 3a , то знаки чи-

сел c , d , b  меняются на противоположные, 

однако это не отразится на записи левой части 

уравнения (2). 

Чтобы левую часть уравнения (2) разложить 

на множители в соответствии с вышеприведен-

ной формулой, прибавим к обеим частям этого 

уравнения число 40bd : 

   24781153  yx . 

Приравниваем полученные множители 53 x  

и 811 y  к возможным делителям числа 247 , 

при этом отметим, что их произведение должно 

быть равно этому числу. Таким образом, найдем 

все решения уравнения (2): х = 6, 1y . 

Рассмотрим обратную задачу, составим урав-

нение с использованием формулы (1). В общем 

виде оно выглядит следующим образом: 

kbcyadxacxy  .         (3) 

Конструирование уравнения (3) начнем с за-

дания одного из коэффициентов, например, 

21ac , и выберем какой-то из вариантов воз-

можных множителей: 3a , 7c . Получаем 

уравнение    kdybx  73 . 

Отсюда, knm
ndy

mbx









,

7

3
. 

Для минимизации последующих вычислений 

логично взять в качестве чисел m , n  простые 

числа, например, 17m , 19n . Тогда 









197

173

dy

bx
. 

Имеем систему уравнений с двумя перемен-

ными первой степени относительно неизвестных 

величин. 

Найдем их решения 









5

23

tx

tb
, 









2

57

ty

td
, t  — целое число. 

Для иллюстрации результата примем 2t  

для первой системы, в таком случае 8b , 

3x ; а для второй 1t , тогда 12d , 1y . В 

результате наше искомое уравнение 

227563621  yxxy  имеет единственное 

решение 3x , 1y . 

Следующим шагом переходим к неопределен-

ному уравнению вида 

DCyBxyAx  22
,    (4) 
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решение и составление которого опирается на 

формулу: 

     22 bdyxybcadacxdycxbyax  . 

(5) 

Работу по созданию уравнения начнем с под-

бора начальных числовых данных: выбираем ко-

эффициент при одном из квадратов или задаем 

значение свободного члена. Примем 28ac , а 

точнее 7a , 4c . В результате приходим к 

системе ,
4

7









ndyx

mbyx
 где произведение nm   

будет играть роль свободного члена уравнения. 

В качестве решения искомого уравнения зада-

дим значения 2x , 3y , тогда, соответствен-

но, получим уравнения mb 314 , nd 38 . 

Решения их можно записать в виде следующих 

множеств: 









t

tm

tb
,

143
; 







t

zn

zd
,

83
 

Потребуем, чтобы числа m  и n  были про-

стыми, что позволит нам существенно миними-

зировать вычисления, когда будем решать со-

ставляемое уравнение. В соответствии с этим 

подбираем значения t  и z . Примем 3t , а 

11z , тогда 3b , 5m , 11d , 41n . 

Тогда искомое уравнение можно записать: 

205336528 22  yxyx , а 

    3;2,3;2   — множество его решений. 

Теперь перейдем к проблеме решения уравне-

ния (4). Используя формулу (5), разложим много-

член, стоящий в левой части приведенного ниже 

уравнения, на множители: 

122110 22  yxyx . 

И перейдем к системе 















21

1

10

bd

bcad

ac

. 

Первое равенство дает следующие возможные 

варианты: 2a , 5c ; 2a , 5c  или 

1a , 10c ; 1a , 10c . 

Возьмем 2a , 5c , тогда, решая систему 









21

152

bd

bd
, 

получаем числа 3b , 7d . 

Итогом является переход к равносильному 

уравнению: 

122110 22  yxyx    

   127532  yxyx . 

Проверка показывает: либо другие комбина-

ции a  и c  дают то же разложение, либо получа-

емая система не разрешима на множестве целых 

чисел. 

Результатом решения уравнения является 

множество     2;3,2;3  . 

Заключение 

Следует отметить, что перед обучаемыми ста-

вится цель не просто решить задачу, пусть даже 

исследовательского характера, а разобраться в 

алгоритме ее построения, научиться самим со-

ставлять задачи и придумывать новые алгорит-

мы. Причем задания построены по принципу по-

степенного усложнения, перехода от легких к 

более трудным, объем самостоятельного иссле-

дования на каждом уровне увеличивается, что 

позволяет студентам с любой подготовкой про-

чувствовать собственный успех, утвердиться в 

своих возможностях и повысить мотивацию к 

дальнейшей работе. Это отражается и на измене-

нии ближайших целей обучаемых: появляется 

направленность на более глубокое усвоение ма-

териала и на подготовку к освоению нового ма-

териала. 

Опыт проведения занятий с использованием 

данной методики показывает, что студенты ак-

тивно включаются в работу, видят ее результаты, 

математические знания становятся актуальными, 

причем интерес проявляется у студентов с раз-

ным уровнем подготовки. 

Таким образом, использование исследователь-

ских заданий подобного плана на практических 

занятиях по «Теории чисел» оказывает влияние 

на такие общие задачи учебного процесса, как 

повышение мотивации к изучению математиче-

ских дисциплин; рост познавательной активно-

сти студентов; практическое применение уже 

имеющихся знаний и полученных на лекциях 

теоретических положений; внесение вклада в 

формирование так называемых универсальных 

компетенций, в том числе способности осу-

ществлять целенаправленный поиск, критиче-

ский анализ и синтез получаемой информации, 

применять осознанный системный подход для 

решения поставленных задач, которые, несо-

мненно, пригодятся при изучении других дисци-

плин и в дальнейшей профессиональной дея-

тельности. 
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Аннотация. В статье аргументирована актуальность проблемы организации добровольческого труда 

младших школьников тем, что в современном неспокойном и противоречивом мире добровольчество 

приобретает особую значимость, детерминируя закономерную тенденцию к гуманизации общества и 

актуализации роли добровольчества как социально-педагогического феномена, обладающего потенциалом в 

развитии гражданского общества и нравственном воспитании личности. Предложена модель подготовки 

будущих педагогов к организации добровольческого труда младших школьников и некоторые результаты ее 

апробации. 

Модель подготовки будущих педагогов к организации добровольческого труда младших школьников 

представлена концептуально-методологическим, содержательно-процессуальным и критериально-

диагностическим блоками, логично раскрывающими целостность процесса подготовки будущих педагогов к 

организации добровольческого труда младших школьников. Концептуально-методологический блок 

представлен подходами и принципами, ориентирующими на отбор содержания и методов, способствующих 

достижению целей подготовки. Содержательно-процессуальный блок включает новое содержание подготовки в 

виде модуля «Организация добровольческого труда младших школьников», реализация которого 

осуществляется, в частности, на основе проектно-ориентированного подхода и специфических принципов, 

детерминирующих формирование готовности будущих педагогов, структурированной компонентами, что 

отражено в критериально-диагностическом блоке. Приведена динамика сформированности готовности будуших 

педагогов к организации добровольческого труда младших школьников, что свидетельствует о результативности 

апробации модели. 
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Введение 

Проблема добровольчества (в данной работе 

термины «добровольчество» и «волонтерство» 

используются в качестве синонимов, что связано 

с прямым переводом и схожим значением: волон-

терство образовано от лат. voluntarius — ‘добро-

вольный’) в современном неспокойном и проти-

воречивом мире приобретает особую значимость, 

детерминируя закономерную тенденцию к гума-

низации его развития. В связи с этим несомненна 

роль волонтерства как социально-

педагогического феномена, обладающего потен-

циалом в развитии гражданского общества и 

нравственном воспитании личности, что на сего-

дняшний день является неоспоримо значимым. В 

настоящее время государство серьезное внима-

ние уделяет воспитанию подрастающего поколе-

ния. Очевидно, что эффективность воспитания 

повышается высокой, если необходимые нрав-

ственные основы закладываются с раннего дет-

ства. Добровольчество является мощным факто-

ром позитивной социализации и развивает в де-

тях такие важные для жизни в нем качества, как 

активность, деятельная помощь, трудолюбие, 

эмпатия. Государство заинтересовано в развитии 

и расширении добровольчества, поэтому норма-

тивно поощряет его создает условия для его со-

вершенствования и теоретического осмысления. 

Добровольчество активно реализуется в прак-

тической деятельности многих образовательных 

организаций и исследуется учеными в различных 

аспектах. Р. А. Мингазов рассматривает пробле-

мы содержания конструкта «волонтерская дея-

тельность», понимая его как теоретическую ос-

нову реализации добровольческой деятельности 

в образовательно-воспитательной практике и 

развития направлений добровольческой деятель-

ности в школах [Мингазов, 2019]. Е. А. Бугуш, 

Н. Н. Кузьминов анализируют добровольческую 

деятельность в общеобразовательных организа-

циях с позиций системности и ценности для ор-

ганизации воспитательной работы [Бугуш, 2019]. 

Не остались без внимания и проблемы добро-

вольчества младших школьников — их изучают 

Ю. Д. Гакаме, Е. Ю. Курченя, Н. В. Хасанов [Га-

каме, 2021; Курченя, 2017]. 

Концептуальные, содержательные и методи-

ческие аспекты исследования добровольчества 

отражены в работах следующих авторов: 

Е. С. Азаровой, М. С. Яницкий [Азарова, 2008], 

Л. В. Болотовой [Болотова, 2004], Л. А. Курдин-

ской [Кудринская, 2006], Л. Е. Сикорской [Си-

корская, 2011], А. В. Сычевой [Сычева, 2018], 

А. А. Шагуровой [Шагурова, 2012]. Как показы-

вает анализ этих и других работ, проблема во-

лонтерства исследуется достаточно активно, что 

подтверждает ее актуальность. 

Важность в связи с этим приобретает мысль о 

том, что социальную активность младших 

школьников, приобщение их к добрым делам 
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следует начинать с ознакомления студентов педа-

гогических вузов с волонтерской деятельностью 

(Е. А. Бугуш, Н. Н. Кузьминов) [Кузьминов, 

2019]. Несомненно, студент, который активно 

участвовал в волонтерской деятельности и моти-

вирован на нее, способен увлечь младших 

школьников своим примером. 

Теоретический анализ предмета исследования 

показывает, что опыт образовательных организа-

ций по подготовке будущих педагогов к органи-

зации добровольческой деятельности описан в 

различных аспектах и дает возможность проана-

лизировать направления и воспользоваться ре-

зультатами для моделирования и определения 

особенностей и специфики подготовки педагогов 

к организации добровольческого труда младших 

школьников (А. С. Зелко, В. С. Масло [Зелко, 

В. С. Масл , 2019], М. В. Певная [Певная, 2014], 

Т. В. Соколова [Соколова, 2019] и т. д.). 

В педагогической науке моделирование явля-

ется условием целостного взгляда на проблему и 

ее решение и предполагает комплементарность 

теоретико-методологических, содержательно-

процессуальных и оценочных аспектов. Исследо-

вателями осуществлено моделирование различ-

ных процессов. М. В Синева разрабатывает педа-

гогическую модель подготовки будущего учителя 

к организации внеурочной деятельности млад-

ших школьников на основе принципов интегра-

ции и системно-деятельностного подхода, строит 

ее в виде пяти компонентов [Синева, 2015]: мо-

тивационно-ценностного, определяющего основ-

ные личностные качества учителя как организа-

тора внеурочной деятельности эколого-

краеведческой направленности; когнитивного, 

представляющего наличие знаний будущего учи-

теля о содержании, методах и формах организа-

ции внеурочной деятельности младших школь-

ников; деятельностного, включающего овладение 

будущим учителем умениями устанавливать кон-

такт с учащимися во внеурочном взаимодей-

ствии, корректировать межличностные отноше-

ния в группах; творческого, предполагающего 

наличие творческих умений у будущего учителя 

и навыки организации творческой деятельности 

младших школьников; рефлексивно-оценочного, 

предусматривающего способности будущего 

учителя оценить результаты внеурочной деятель-

ности младших школьников. 

Близкой по структуре является модель подго-

товки будущего учителя начальных классов к 

организации проектной деятельности младших 

школьников, разработанная И. В. Фарафоновой. 

Концептуальной основой процесса подготовки 

будущего учителя начальных классов к органи-

зации проектной деятельности младших школь-

ников исследователь определяет компетентност-

ный и деятельностный подходы и ряд принципов 

(научности, системности и последовательности, 

сознательности и активности обучения, прочно-

сти знаний, связи теории с практикой и профес-

сиональной направленности) [Фарафонова, 

2017]. 

Л. А. Мзокова предлагает дидактическую мо-

дель подготовки будущих учителей начальных 

классов к формированию метапредметных ком-

петенций младших школьников, включающую 

теоретический, технологический, методический 

и практический компоненты на основе реализа-

ции компетентностного, системно-

деятельностного, интегрированного и метапред-

метного подходов и принципов научности, си-

стемности и последовательности, человекосооб-

разности, учета инидивидуальных особенностей 

учащихся, диалогичности, метапредметности 

[Мзокова, 2017]. 

Г. А. Рошко разрабатывает педагогическую 

модель подготовки будущего учителя предмет-

ной области «Искусство» к организации волон-

терской деятельности школьников на основе ряда 

принципов: последовательности, преемственно-

сти, систематичности, личностного целеполага-

ния и образовательной рефлексии, самореализа-

ции, свободного выбора, индивидуально-

творческого развития личности. Ее структура 

включает мотивационный, ориентационный, 

операциональный и личностно-рефлексивный 

компоненты и строится на основе системного, 

личностно-ориентированного и культурологиче-

ского подходов [Рошко, 2014а; Рошко, 2015б]. 

Е. В. Богданова [Богданова, 2014] выделяет 

следующие компоненты структурной модели 

профессиональной готовности педагогов: моти-

вационно-ценностный, включающий осознание 

значимости и ценности организации доброволь-

ческой деятельности в обществе; когнитивно-

деятельностный, представляющий знание о раз-

ных секторах к организации добровольческой 

деятельности; рефлексивный, заключающийся в 

самооценке и самоконтроле профессиональной 

подготовки специалистов. 

М. В. Певная, Ю. В. Лужков [Певная, 2016] 

разработали практико-ориентированный модуль 

профессиональной подготовки будущих педаго-

гов к организации добровольческой деятельности 

на основе 3 блоков: информационного, техноло-
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гического и проектного. Информационный пред-

ставляет формирование видения о добровольче-

ских проектах в педагогической среде; техноло-

гический включает формирование мотивации к 

организации добровольческого проекта; проект-

ный предполагает формирование у будущих пе-

дагогов организаторских компетенций. 

Вышеперечисленные структурные модели 

подготовки будущих педагогов к реализации пе-

дагогических задач в различных сферах, включая 

добровольчество, позволяют увидеть общие 

принципы работы с младшими школьниками и 

выявить важность мотивационно-ценностного, 

когнитивно-деятельностного и личностно-

рефлексивного компонентов. Учитывая необхо-

димость концептуально-методологического 

осмысления процесса подготовки, следует обра-

тить внимание на разработку подходов и прин-

ципов и их влияние на формирование компонен-

тов подготовки и готовности студентов — буду-

щих педагогов к организации добровольческого 

труда младших школьников. 

Методы исследования 

В работе применялись теоретические методы 

исследования — анализ, синтез, обобщение, мо-

делирование; эмпирические — анкетирование, 

опрос, тестирование, наблюдение. Эксперимен-

тальная часть исследования осуществлялась на 

базе Института педагогики и психологии МПГУ 

по направлению подготовки 44.03.02 — Пcихо-

лого-педагогическое образование, в эксперимен-

те на разных его этапах участвовали 107 студен-

тов, в процесс обучения которых был включен 

авторский модуль «Организация добровольческо-

го труда младших школьников». Компоненты го-

товности будущих педагогов к организации доб-

ровольческого труда младших школьников ис-

следовались с помощью комплекса методик. Мо-

тивационно-ценностный компонент изучался 

следующими методиками: оценка коммуника-

тивных и организаторских склонностей личности 

(КОС-1) [Федорошин, 2017], оценка уровня раз-

вития эмпатийных тенденций (А. Меграбян, 

Н. Эпштейн) [Карелина, 2000], изучение цен-

ностных ориентаций личности (М. Рокича) [Ро-

кич, 2009], диагностика мотивов личности к во-

лонтерской деятельности (К. В. Гиль) [Гиль, 

2016], авторская анкета «Диагностика уровня 

мотивации студентов — будущих педагогов к 

организации добровольческого труда младших 

школьников»; когнитивно-деятельностный ком-

понент изучался с помощью теста «Проверка 

уровня знаний по основам организации добро-

вольческого труда младших школьников» и ди-

дактического теста, определяющего сформиро-

ванность умений организации добровольческого 

труда младших школьников; личностно-

рефлексивный компонент исследовался методом 

наблюдения, авторского анкетирования. 

Результаты исследования 

Теоретический анализ проблемы исследова-

ния и обобщение теоретико-методологических 

подходов к моделированию процесса подготовки 

будущих педагогов к реализации различных ви-

дов деятельности позволили осуществить моде-

лирование подготовки студентов — будущих пе-

дагогов к организации добровольческого труда 

младших школьников. 

Таблица 1 

Модель подготовки студентов — будущих 

педагогов к организации добровольческого труда 

младших школьников 
Цель  

подготовка студентов — будущих педагогов к организации 

добровольческого труда младших школьников 

Концептуально-методологический блок 

Принципы подготовки Подходы к подготовке 

 принцип субъектности; 

 принцип имитационного 

и игрового моделирования; 

 принцип диалогического 

общения и эмпатийного 

восприятия 

 компетентностный подход; 

 системно-деятельностный 

подход; 

 проектно-

ориентированный подход 

Содержательно-процессуальный блок 

Компоненты подготовки 

Мотивационно-

ценностный 

Когнитивно-

деятельностный 

Личностно-

рефлексивный 

Программно-методическое обеспечение 

Содержание подготовки Формы подготовки 

Программно-методическое 

обеспечение модуля «Ор-

ганизация добровольческой 

деятельности младших 

школьников» 

 

Интерактивные формы обу-

чения: беседа, дискуссия, 

проектное обучение, методы 

проблемного обучения, моз-

говой штурм и имитационно-

моделирующие игры, роле-

вые и игры, групповая работа 

и др. 

Критериально-оценочный блок 

Критерии готовности 

Мотивационно-

ценностный 

когнитивно- дея-

тельностный 

личностно-

рефлексивный 

Уровни готовности 

Низкий Средний Высокий 

Концептуально-методологический блок моде-

ли подготовки будущих педагогов к организации 

добровольческого труда младших школьников 

включает подходы и принципы, детерминирую-

щие специфику подготовки будущих педагогов к 

данному виду деятельности. 
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Очевидно, что, поскольку речь идет о профес-

сиональной подготовке, одним из ведущих под-

ходов будет компетентностный подход. Системо-

образующим среди подходов является системно-

деятельностный подход, поскольку подготовка к 

добровольческой деятельности предполагает ак-

тивное освоение материала и приобретение уме-

ний организовать добровольческую деятельность 

младших школьников. Проектно-

ориентированный подход определяет специфику 

добровольческой деятельности и отражает кон-

кретную направленность процесса подготовки на 

решение специфической задачи. 

Важной составляющей концептуально-

методологического блока являются принципы, 

которые детерминируют содержательное напол-

нение компонентов профессиональной подготов-

ки будущих педагогов в аспекте организации 

добровольческой деятельности. Ведущим являет-

ся принцип субъектности, коррелирующий с мо-

тивационно-ценностным компонентом подготов-

ки, что определяет в качестве ведущей субъект-

но-ориентированную технологию 

(Л. В. Байбородова) [Байбородова, 2021]. Прин-

цип имитационного и игрового моделирования 

позволяет при реализации когнитивно-

деятельностного компонента учесть в процессе 

игровой деятельности моделирование реальных 

условий организации добровольческого труда 

младших школьников в разных сферах (социаль-

ной, природно-экологической, гражданской, 

культурной, медицинской и др.) с использовани-

ем методов интерактивного обучения. Принцип 

диалогического общения и эмпатийного воспри-

ятия отражает специфику личностно-

рефлексивного компонента, в который привно-

сится личностное отношение к добровольческо-

му труду. Активное использование диалога, дис-

куссии с участием всех играющих способно по-

родить творческую атмосферу, продуктивное 

мышление, создать в результате коллективного 

обсуждения инновационные игры для младших 

школьников, результатом участия в которых ста-

нет добровольческий труд. 

Содержательно-процессуальный блок вклю-

чает содержательное наполнение компонентов 

подготовки (мотивационно-ценностный, когни-

тивно-деятельностный и личностно-

рефлексивный) и программно-методическое 

обеспечение процесса подготовки, ориентиро-

ванного на формирование у будущих педагогов 

умений организации добровольческого труда 

младших школьников. Мотивационно-

ценностный компонент включает в себя заинте-

ресованность студентов в волонтерской деятель-

ности, знание понятия и значения добровольче-

ства младших школьников; формирование поло-

жительного отношения к проявлению инициати-

вы добровольческого труда младших школьни-

ков. Формирование соответствующих знаний до-

стигается за счет реализации программы модуля 

«Организация добровольческого труда младших 

школьников», тематика которого предполагает 

знакомство с понятийно-терминологическим ап-

паратом проблемы, игровыми технологиями, 

проблемным полем добровольчества. 

Когнитивно-деятельностный компонент ак-

центирует внимание на использовании интерак-

тивных форм обучения, важнейшей среди кото-

рых является игра. Реализация системно-

деятельностного и проектно-ориентированного 

подходов позволяет изучить способы и приемы 

организации волонтерской деятельности, приоб-

рести необходимые навыки и умения, связанные 

с организацией проектной деятельности млад-

ших школьников по выбранному направлению. 

Личностно-рефлексивный компонент включа-

ет самооценку студентом знаний, умений, навы-

ков по организации добровольческого труда 

младших школьников. 

Критериально-диагностический блок образу-

ют компоненты подготовки, оценка сформиро-

ванности показателей готовности студентов — 

будущих педагогов к организации добровольче-

ского труда младших школьников по трем крите-

риям: мотивационно-ценностному, когнитивно-

деятельностному и личностно-рефлексивному. 

Конечным результатом реализации педагогиче-

ской модели является сформированность готов-

ности студентов-будущих педагогов к организа-

ции добровольческого труда младших школьни-

ков по трем уровням: низкому, среднему, высо-

кому. 

Анализируя полученные данные, можно сде-

лать вывод о положительной динамике роста 

уровня сформированности подготовки студен-

тов — будущих педагогов к организации добро-

вольческого труда младших школьников по всем 

выделенным критериям. Сопоставляя получен-

ные данные констатирующего и контрольного 

этапов опытно-экспериментальной работы, отме-

тим увеличение значения показателей по мотива-

ционно-ценностному (с 74 до 87,8 %), когнитив-

но-деятельностному (с 72,2 до 85,4 %) и лич-

ностно-рефлексивному (с 49,3 до 84,5 %) компо-

нентам подготовки. 
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Для каждого компонента подготовки студен-

тов к организации добровольческого труда 

младших школьников мы подобрали несколько 

методик, выявляющих соответствующие показа-

тели. Таким образом, выделенные показатели по 

компонентам подготовки студентов будут высту-

пать количественными и качественными харак-

теристиками изучаемого объекта. 

Все результаты, полученные на контрольном 

этапе эксперимента, свидетельствуют, что вы-

двинутая в исследовании гипотеза нашла свое 

подтверждение, а разработанная модель подго-

товки студентов — будущих педагогов к органи-

зации добровольческого труда младших школь-

ников нашла реальное применение в учебном 

процессе и доказала свою эффективность. 

Обсуждение результатов 

Реализация модуля «Организация доброволь-

ческого труда младших школьников» осуществ-

ляется в процессе профессиональной подготовки 

поэтапно и коррелирует с ее компонентным со-

ставом. На начальном (подготовительном) этапе 

подготовки будущих педагогов к организации 

добровольческого труда младших школьников им 

предлагается ознакомиться с понятием и значе-

нием добровольческой деятельности, современ-

ными тенденциями проявления феномена добро-

вольчества как компонента воспитательного и 

образовательного процессов и механизмом соци-

ализации личности, потенциалом добровольче-

ства в развитии личности и общества, его функ-

циями, критериями организации добровольческо-

го труда учащихся, способами и примерами ор-

ганизации добровольного труда школьников. На 

данном этапе используются беседы, выполнение 

заданий и упражнений, групповые формы рабо-

ты, обсуждение и решение проблемных ситуаций 

и педагогических задач с использованием метода 

мозгового штурма. 

Практический этап предполагает обучение 

студентов-будущих педагогов процессу разра-

ботки проекта инновационной воспитательной 

игры по основным направлениям волонтерской 

деятельности (социальное, экологическое, патри-

отическое, событийное и др.) с целью имитации 

организации добровольческого труда младших 

школьников с использованием интерактивных 

форм обучения. Подчеркнем, что инновационные 

игры, по мнению В. С. Дудченко, формируют 

инновационное мышление участников, выдвига-

ют инновационные идеи в традиционной системе 

действий, отрабатывают модели реальной, жела-

емой, идеальной ситуаций [Дудченко, 2010]. 

Во время работы над проектом студенты по-

лучают инструкцию по составлению игр, которая 

включает в себя описание приобретаемых млад-

шими школьниками знаний, умений и навыков в 

сфере добровольчества и способы формирования 

у них культуры и компетенций добровольческого 

труда (коммуникация, сотрудничество, креатив-

ность, работа в команде) и, как следствие, — 

формирование у младших школьников положи-

тельного отношения к добровольческому труду. 

На этом этапе студентам важно освоить алго-

ритм создания инновационных игр, который от-

ражает структуру добровольческого проекта на 

основе главных принципов волонтерства (добро-

вольное участие, позитивное принятие, направ-

ленность на развитие личности младших школь-

ников, направленность на общественно полезный 

труд и социальная активность). Разработанная 

игра должна реализовать функции добровольче-

ства (воспитательную, образовательную, разви-

вающую) и определять, на какие именно знания, 

навыки, умения будет направлена игра и какие 

нравственные ценности, личностные характери-

стики и интеллектуальные способности она раз-

вивает у младших школьников. На практическом 

этапе у студентов формируются коммуникатив-

ная и организационная компетенции, которые 

выступают основными как для волонтера, так и 

для организатора добровольческого труда млад-

ших школьников. 

Заключительный этап обучения основан на 

анализе представленных студентами проектов и 

заполнении разработанных нами бланков оценки, 

содержащих показатели, с помощью которых 

студенты могут проверить достижение постав-

ленных целей и задач и самостоятельно оценить 

свои работы, составив доклад о положительных 

и отрицательных моментах игры по проекту, а 

также узнать от ведущего занятия (преподавате-

ля) о недостатках. На этом этапе используется 

метод беседы, дискуссии, работа в команде. 

На основе разработанных критериев (мотива-

ционно-ценностного, когнитивно-

деятельностного, личностно-рефлексивного), 

показателей и средств оценки подготовки студен-

тов-будущих педагогов к организации добро-

вольческого труда младших школьников были 

выделены уровни подготовки: низкий, средний и 

высокий. 

Кроме этого, испытуемые научились состав-

лять инновационные игры по предложенному 

алгоритму с целью сформировать организацион-

ные способности студентов. Предполагалось 
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наличие всех структурных элементов выполне-

ния алгоритма, сочетание различных форм и 

приемов игры. Все это отражает степень форми-

рования коммуникативных и организационных 

способностей студентов и позволят обеспечить 

практическое применение изученной теоретиче-

ской и методологической базы по организации 

добровольческой деятельности. 

Групповые формы обучения разработке про-

екта инновационной игры по направлениям доб-

ровольчества в процессе подготовки студентов 

способствовали формированию профессиональ-

но значимых коммуникативных и организацион-

ных способностей. Разработка инновационной 

игры способствует развитию креативного мыш-

ления студентов — будущих педагогов, развитию 

проектировочных и конструктивных умений, что 

требует создания специальных педагогических 

ситуаций с целью привлечения младших школь-

ников к волонтерской деятельности. 

Выводы 

Организация добровольческого труда млад-

ших школьников предполагает создание условий 

для специальной подготовки будущих педагогов 

к данному виду профессиональной деятельности. 

Модель подготовки педагогов к организации 

добровольческого труда младших школьников 

является важнейшим условием их успешной дея-

тельности по организации добровольческого тру-

да младших школьников. 

Необходимыми и достаточными составляющи-

ми модели выступают концептуально-

методологический, содержательно-

процессуальный и критериально-диагностический 

блоки, имеющие специфику наполнения, связан-

ную с особенностями добровольчества как вида 

деятельности. В концептуально-методологическом 

блоке специфика определяется акцентом на приме-

нение проектно-ориентированного подхода и 

принципов субъектности, имитационного и игро-

вого моделирования и диалогического общения и 

эмпатийного восприятия. Специфику содержатель-

но-процессуального блока определяет реализация в 

образовательном процессе программы модуля «Ор-

ганизация добровольческого труда младших 

школьников», целеориентированного на формиро-

вание готовности будущих педагогов к организа-

ции добровольческого труда младших школьников. 

Критериально-диагностический блок призван под-

твердить результативность практики, основанной 

на разработанной модели, и структурно отражает 

готовность студентов — будущих педагогов к орга-

низации добровольческого труда младших школь-

ников по мотивационно-ценностному, когнитивно-

деятельностному и личностно-рефлексивному кри-

териям. 

Исследование результативности апробации 

модели подготовки будущих педагогов к органи-

зации добровольческого труда младших школь-

ников подтверждает ее применимость и перспек-

тивность в обеспечении подготовки будущих пе-

дагогов к решению актуальной педагогической 

задачи. 
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Аннотация. В статье обосновывается необходимость ориентации предметно-методической подготовки 

будущего учителя географии на формирование у обучающихся функциональной грамотности, в структуре 

которой особое место занимают глобальные компетенции. Проведенный анализ содержания общего 

географического образования позволил выявить, что содержательную основу формирования глобальных 

компетенций у обучающихся в процессе изучения учебного предмета «География» на уровне общего 

образования должны составлять глобальные проблемы человечества. В связи с этим одним из результатов 

предметно-методической подготовки будущих учителей географии определена готовность к формированию у 

обучающихся глобальных компетенций в процессе изучения глобальных проблем человечества, 

рассматриваемая как интегративный образовательный результат в единстве трех составляющих: 

аксиологического (ценностные установки и ориентации), когнитивного (совокупность знаний о глобальных 

проблемах человечества и методическом опыте и инструментарии их изучения как основы формирования 

глобальных компетенций) и праксиологического (совокупность способов деятельности, позволяющих изучать 

глобальные проблемы человечества и организовать деятельность по их изучению) компонентов. 

Для достижения указанного образовательного результата авторами разработана модель формирования 

готовности, рассматриваемая как динамическое единство следующих блоков: концептуально-целевого 

(методологические подходы, принципы, целевые ориентиры подготовки), содержательного (компоненты 

подготовки и содержательный базис их формирования), процессуального (технологии, методы, приемы и 

формы) и диагностического (критерии, показатели, стили предстоящей деятельности) — и определено научно-

методическое обеспечение ее реализации. Представлена в обобщенном виде последовательность реализации 

модели в единстве стадий: ориентирующей, информационно-деятельностной, методического осмысления, 

творческо-практического преобразования, — обеспечивающих восхождение от принятия смысла деятельности к 

освоению ее технологического базиса (ориентировочной основы) и далее к овладению опытом ее выполнения в 

реальной образовательной среде. 
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Abstract. The article substantiates the need to focus the subject-methodical training of a future geography teacher on 

the formation of functional literacy among students, in the structure of which global competencies have a special place. 

The analysis of the content of general geographical education revealed that the content basis for the formation of global 

competencies among students in the process of studying the «Geography» subject at the level of general education 

should be global problems of humanity. In this regard, one of the results of the subject-methodical training of future 

geography teachers is the readiness for the formation of global competencies among students in the process of studying 

global problems of humanity, considered as an integrative educational result in the unity of three components: 

axiological (values and orientations), cognitive (a set of knowledge about global problems of humanity and 

methodological experience and tools their study as the basis for the formation of global competencies) and praxiological 

(a set of ways of activity, allowing to study the global problems of humanity and organize activities for their study) 

components. To achieve this educational result, the authors have developed a model of readiness formation, considered 

as a dynamic unity of the following blocks: conceptually-targeted (methodological approaches, principles, training 

targets), substantive (training components and the content basis of their formation), procedural (technologies, methods, 

techniques and forms) and diagnostic (criteria, indicators, styles of the upcoming activity) — and the scientific and 

methodological support for its implementation is determined. The sequence of the implementation of the model in the 

unity of stages is presented in a generalized form: orienting, information-activity, methodological understanding, 

creative and practical transformation, — providing ascent from the acceptance of the meaning of the activity, to the 

development of its technological basis (indicative basis) and further to mastering the experience of its implementation 

in a real educational environment. 

Keywords: functional literacy; global competencies; global problems of humanity; global studies; subject-

methodical training; training model; scientific and methodological support 
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Постановка проблемы 

Важнейшей задачей современного образова-

ния, в том числе и географического, является 

формирование функциональной грамотности 

[Асхадуллина, 2021; Бажук, 2021; Басюк, 2021; 

Schleicher, 2019], одним из компонентов которой 

выступают глобальные компетенции, рассматри-

ваемые как способность обучающихся взаимо-

действовать с окружающим миром [Коваль, 

2019а; Универсальные компетенции … , 2019]. В 

структуре глобальных компетенций особое место 

занимает способность критически рассматривать 

с различных точек зрения вопросы и ситуации 

глобального характера и межкультурного взаи-

модействия и эффективно действовать в этих си-

туациях [Коваль, 2019б; Коваль, 2020; Lambert, 

1996; Preparing … , 2018]. В свою очередь, гло-

бальные проблемы человечества являются пред-

метом изучения и рассмотрения глобалистики. 

Необходимость акцентировать внимание школь-

ников на проблемах современного мира обуслов-

лена их всеобщим характером проявления. С ин-

тенсивным и бесконтрольным развитием цивили-

зации, сопровождавшимся воздействием геопо-

литических, социально-экономических, техноло-

гических факторов, возникли и обострились 

многие проблемы и противоречия в различных 

сферах, ставшие прямой угрозой для существо-

вания природы и человечества. При этом при-

знанным проявлением нового стиля мышления и 

поведения человечества в условиях глобализации 

должно стать осознание того, что в решении и 

http://dx.doi.org/10.20323/1813-145X-2022-2-125-8-16
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предотвращении глобальных проблем ведущая 

роль принадлежит мировоззрению людей, кото-

рое закладывается в процессе их образования 

[Урсул, 2012; Reimers, 2009]. 

Анализ существующей практики обучения 

географии на уровне основного образования по-

казывает, что потенциал учебного предмета «Гео-

графия» для формирования глобальных компе-

тенций используется недостаточно. К сожале-

нию, сложившаяся практика не позволяет обес-

печить комплексное восприятие глобальных про-

блем, понимание необходимости их решения для 

достижения целей устойчивого развития, и, как 

следствие, становление мировоззрения учащих-

ся, обеспечивающего понимание сущности гло-

бальных противоречий и осознание ими деятель-

ности в контексте обеспечения устойчивого раз-

вития [Организация учебной … , 2016]. 

Вместе с тем стоит обозначить и проблему 

профессионально-педагогического характера в 

системе высшего педагогического образования, 

которое практически не учитывает важности 

приобретения будущими учителями географии 

компетенций по созданию условий для формиро-

вания у обучающихся глобальных компетенций в 

процессе изучения такой содержательной катего-

рии, как глобальные проблемы человечества. 

Анализ информационных источников, интервью 

с экспертами и диагностический опрос учителей 

школ Ярославля и Ярославской области, а также 

студентов педагогического вуза показал, что зна-

чительная часть респондентов отмечают важ-

ность изучения глобальных проблем человече-

ства, но вместе с тем подчеркивают отсутствие 

должного научно-методического обеспечения 

данного процесса [Купцов, 2020]. Однако из-за 

недостаточной теоретической подготовки и необ-

ходимого профессионального опыта большин-

ство респондентов не могут организовать обра-

зовательный процесс, ориентированный на до-

стижение данного результата. 

Это, в свою очередь, определяет проблему ис-

следования, состоящую в разработке научно-

методического обеспечения подготовки будущих 

учителей географии в области формирования у 

обучающихся глобальных компетенций. 

Цель исследования состоит в выявлении и 

научном обосновании научно-методического 

обеспечения подготовки будущих учителей гео-

графии в области формирования глобальных 

компетенций обучающихся в процессе изучения 

глобальных проблем человечества. 

Изложение основного материала 

Рассмотренное состояние проблемы позволи-

ло нам установить, что одним из актуальных 

направлений обновления содержания общего и 

высшего географического образования выступает 

глобалистика, рассматриваемая как междисци-

плинарная область, исследующая феномен «гло-

бализации» и порождаемые ею глобальные про-

блемы человечества [Горшенев, 2019]. В контек-

сте проводимого нами исследования установле-

но, что глобальные проблемы человечества за-

трагивают весь мир, создают реальную угрозу 

существованию человечества либо ограничивают 

его развитие и, как следствие, требуют для своего 

решения совместных действий всех стран и 

народов [Гладкий, 2013; Социально-

экономическая география … , 2020; География 

мира … , 2020]. 

Насыщение содержания географического об-

разования на разных уровнях информацией о 

глобальных проблемах человечества, причинах 

их возникновения, географии и специфике их 

проявления, возможных сценариях и путях раз-

вития составляет глобалистический контент 

географического образования, реализация кото-

рого содействует, с одной стороны, формирова-

нию необходимых образовательных результатов, 

а с другой — становлению нового типа мышле-

ния участников образовательного процесса, 

предполагающего понимание сущности глобаль-

ных противоречий и осознание ими деятельности 

в контексте обеспечения устойчивого развития 

[Купцов, 2020]. 

Основной задачей подготовки будущих учите-

лей географии является формирование компе-

тенций педагога, позволяющих ему в полной ме-

ре обеспечить реализацию глобалистического 

контента общего географического образования и, 

как следствие, формирование глобальных компе-

тенций у учащихся в процессе изучения глобаль-

ных проблем человечества. В связи этим с одним 

из приоритетных направлений профессионально-

методической подготовки учителя географии в 

системе высшего педагогического образования 

должно стать проектирование системы модели 

данного процесса и научно-методического обес-

печения ее реализации. 

При этом подготовка будущих учителей гео-

графии в области формирования у обучающихся 

глобальных компетенций в процессе изучения 

глобальных проблем человечества рассматрива-

ется нами как процесс взаимодействия субъек-

тов подготовки, предполагающий активизацию 
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различных ресурсов в единстве научной (научно-

педагогическое и географическое знание в виде 

методологии, теорий, закономерностей, концеп-

ций, идей, принципов, научных фактов) и мето-

дической (учебно-методические документы — 

планы, программы, методики, технологии, учеб-

но-методические комплексы, дидактические ма-

териалы) составляющей, содействующих обре-

тению будущими учителями географии профес-

сиональных компетенций в части 

− знания содержательных основ глобалистики; 

− умения анализировать возможности учеб-

ного предмета «География» для организации дея-

тельности учащихся по формированию глобаль-

ных компетенций в процессе изучения глобаль-

ных проблем человечества, обобщать передовой 

опыт по использованию современных и традици-

онных методов реализации глобалистического 

контента школьного географического образова-

ния для формирования глобальных компетенций 

в процессе изучения глобальных проблем чело-

вечества, отбирать содержание и наиболее эф-

фективные методы, формы и средства обучения; 

− владения опытом применения методов, 

форм и средств реализации глобалистического 

контента школьного географического образова-

ния для формирования глобальных компетенций 

в процессе изучения глобальных проблем чело-

вечества. 

Результатом подготовки будущих учителей 

географии выступает готовность к формирова-

нию у обучающихся глобальных компетенций в 

процессе изучения глобальных проблем человече-

ства, в структуре которой представлены 

− аксиологический компонент: ценностно-

смысловая ориентация и понимание будущими 

учителями географии социальной и личной зна-

чимости изучения глобальных проблем челове-

чества для реализации идей устойчивого разви-

тия и обеспечения мироустойчивости; 

− когнитивный компонент: совокупность тео-

ретических и эмпирических знаний предметного 

и методического характера, включающая тезау-

рус глобалистики; знание сущности, специфики, 

географии проявления и путей решения глобаль-

ных проблем человечества; знание сущности, 

содержания, принципов, методов, средств фор-

мирования глобальных компетенций и современ-

ного практического опыта в этой области; 

− праксиологический компонент: совокуп-

ность способов педагогической, научно-

исследовательской, проектной деятельности в 

процессе подготовки; умение применять научно-

теоретические, психолого-педагогические и ме-

тодические знания в образовательной практике. 

Для достижения указанного образовательного 

результата нами была спроектирована модель 

подготовки будущих учителей географии к фор-

мированию у обучающихся глобальных компе-

тенций в процессе изучения глобальных проблем 

человечества. Разрабатывая модель подготовки 

студентов и научно-методическое обеспечение ее 

реализации, мы использовали в качестве методо-

логической основы комплекс системного, дея-

тельностного и акмеологического подходов. В 

рамках данного исследования системный подход 

служит методологической основой для анализа и 

систематизации материала по теории и практике 

подготовки студентов-географов к формирова-

нию у обучающихся глобальных компетенций, 

дает возможность представить изучаемый про-

цесс в виде системы и сконструировать его мо-

дель. С опорой на положения системного подхо-

да были определены задачи для решения изучае-

мой проблемы [Таратухина, 2021]: наметить кон-

кретную цель разрабатываемой системы; исполь-

зовать морфологический (выделение элементов 

системы), структурный (представление системо-

образующих связей между элементами и внутри 

них) и генетический (определение этапов рас-

сматриваемого процесса) анализ системы; разра-

ботать обобщенную модель подготовки будущих 

учителей географии к формированию у обучаю-

щихся глобальных компетенций. Значение дея-

тельностного подхода в контексте нашего науч-

ного изыскания складывается из следующих 

факторов: 

− деятельность является одним из условий 

прогрессивного роста уровня готовности студен-

тов к формированию у обучающихся глобальных 

компетенций и указывает на его способности в 

этой области; 

− через деятельность совершенствуются лич-

ностные качества, свойственные ответственным 

гражданам, развиваются универсальные, обще-

профессиональные и профессиональные компе-

тенции. 

Акмеологический подход ориентирует про-

цесс подготовки студентов к формированию у 

обучающихся глобальных компетенций на разви-

тии мотивации, заинтересованности студентов в 

повышении уровня компетенций, необходимых 

для осуществления данной деятельности в ре-

альной образовательной практике. В исследова-

нии также учитывался и тот факт, что с позиций 

педагогики акмеологический подход подразделя-
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ется на три составляющие: образовательную, 

профессиональную и рефлексивную [Таратухи-

на, 2021; Schwarz, 2007]. В рамках нашего иссле-

дования образовательный аспект ориентирован 

на развитие у студентов компонентов готовности 

к формированию у обучающихся глобальных 

компетенций (ценностных ориентаций, мотива-

ции, знаний, умений), личностно значимый ас-

пект — на эффективное применение знаний и 

умений по формированию у обучающихся гло-

бальных компетенций; рефлексивный аспект свя-

зан с самооценкой своих достижений в реализа-

ции данного вида деятельности. 

Целевой блок в проектируемой нами модели 

представлен целью-идеалом (обеспечение готов-

ности будущих педагогов к формированию гло-

бальных компетенций в процессе изучения гло-

бальных проблем человечества) и целью-

средством, выраженной через планируемые ре-

зультаты обучения по отношению к компонентам 

готовности: когнитивному, праксиологическому 

и аксиологическому. Уровень общетеоретическо-

го построения содержания подготовки будущих 

учителей географии включает два вида обеспе-

чения: научное обеспечение, включающее в себя 

философское, географическое и педагогическое 

знание в виде методологии, теорий, закономер-

ностей, концепций, идей, принципов, научных 

фактов; методическое обеспечение, интегриру-

ющее в себе учебно-методические документы — 

планы, программы, методики, технологии, учеб-

но-методические комплексы, дидактические ма-

териалы. 

Уровень построения содержания (учебные 

дисциплины и курсы) представлен следующими 

содержательными блоками, обеспечивающими 

развитие содержания от эмпирии и теоретическо-

го обобщения к методическому осмыслению и 

практической реализации. Эмпирическую основу 

содержания в области глобалистики закладывают 

базовые курсы предметной подготовки будущего 

учителя географии: Общее землеведение, Био-

география, Экономическая и социальная геогра-

фия, блок дисциплин экологической направлен-

ности. Содержательным базисом подготовки пе-

дагогов в области глобалистики, позволяющим 

обобщить разрозненную учебную информацию о 

различных глобальных проблемах современно-

сти, является дисциплина «Глобалистика», вве-

денная в вариативную часть учебного плана под-

готовки будущих педагогов в объеме 2 зачетных 

единиц и изучаемая на 3 курсе. Дидактическими 

единицами данной дисциплины выступают обо-

значенные ниже группы глобальных проблем че-

ловечества. Теоретическому обобщению учебной 

информации о глобальных проблемах человече-

ства способствует также изучаемая на третьем 

курсе дисциплина «Философия», содержательная 

рамка которой представлена философскими иде-

ями, взглядами и понятиями о глобальности, гло-

бализации и глобальных проблемах человечества 

[Синицын, 2020]. 

Подготовка будущих педагогов к формирова-

нию у обучающихся глобальных компетенций в 

процессе изучения глобальных проблем челове-

чества содержательно также осуществляется в 

рамках изучения дисциплины «Теория и методи-

ка обучения предмету», в структуре которой 

представлена тема «Методика организации учеб-

ной деятельности учащихся по изучению гло-

бальных проблем человечества». Это обеспечи-

вает методическое осмысление учебной инфор-

мации и в дальнейшем содействует практической 

ее реализации в условиях квазипрофессиональ-

ной деятельности. 

Содержательный блок модели подготовки бу-

дущих учителей географии к формированию у 

обучающихся глобальных компетенций на 

уровне построения содержания (учебно-

дидактические единицы) составляют основные 

проблемы современного мира, сгруппированные 

нами по контекстам: опасности и риски (группа 

проблем, связанная с проявлением опасных при-

родных, социальных и техногенных явлений и 

процессов); здоровье (группа проблем, связанная 

с общественным и личным здоровьем); окружа-

ющая среда (группа проблем экологического ха-

рактера) и природные ресурсы (группа проблем, 

отражающих проявление конфликтов природо-

пользования); общество и экономика (группа 

проблем, связанным с общественным и экономи-

ческим развитием); наука и технологии (группа 

проблем, определяющих научно-технологическое 

развитие) [Купцов, 2020; Кондратьева, 2019; 

Купряшкин, 2016; Чащин, 2013]. 

Указанные дидактические единицы интегри-

руются нами в различные дисциплины подготов-

ки будущего учителя в педвузе для каждого из 

этапов формирования готовности. Изучение каж-

дой группы проблем предполагает соблюдение 

логики в представлении учебного содержания: 

обозначение проблемы, остроты ее проявления в 

целом в мире, общей сущности (данный компо-

нент ориентирует учащихся на общее восприятие 

проблемы и мотивирует их к ее дальнейшему 

изучению) → опорные знания, необходимые для 



Ярославский педагогический вестник — 2022 — № 5 (128) 

Подготовка будущих учителей географии к формированию у школьников глобальных компетенций 91 

понимания сущности проблемы; причинность и 

пространственность проблемы (данный содер-

жательный компонент направлен на выявление 

причин возникновения проблемы, простран-

ственных особенностей ее проявления) → сцена-

рии развития и пути решения (обсуждение во-

просов, связанных с возможными механизмами и 

условиями ее преодоления) [Синицын, 2020]. 

Важной составляющей при изучении глобальных 

проблем человечества выступает территори-

альная уровневость проявления проблемы (гло-

бальный — региональный (страновый) — ло-

кальный). 

Процессуальный блок модели подготовки бу-

дущих учителей географии к формированию у 

обучающихся глобальных компетенций в про-

цессе изучения глобальных проблем человече-

ства представлен формами, методами, приемами 

и технологиями обучения, реализация которых 

подробнее будет рассмотрена далее. Процессу-

альный компонент в полной мере характеризует 

цикличность подготовки в области формирова-

ния глобальных компетенций. В теоретической 

модели образовательного цикла нами определе-

ны и обоснованы пять ключевых этапов: ориен-

тирующий → информационно-деятельностный 

→ методического осмысления → творческо-

практического преобразования. 

Последовательное прохождение указанных 

этапов способствует формированию готовности к 

формированию у обучающихся глобальных ком-

петенций как интегрирующей цели подготовки. 

Каждый этап образовательного цикла отличают 

конкретная задача, соответствующая содержа-

тельная доминанта и комплекс адекватных тех-

нологий, методов и форм обучения. По мере про-

движения будущего учителя географии с курса 

на курс при подготовке к формированию у обу-

чающихся глобальных компетенций увеличива-

ется степень его самостоятельности, накаплива-

ется опыт творческой деятельности, в том числе 

и с информационно-коммуникационными техно-

логиями, возрастает уровень активности и ответ-

ственности. 

Эффективность реализации модели обеспечи-

валась соблюдением условий непрерывного и 

бинарного характера подготовки, диверсифици-

рованности способов освоения будущими учите-

лями глобалистического контента подготовки и 

методического инструментария его реализации в 

практике общего образования. 

Диагностический блок теоретической моде-

ли будущих учителей географии к формирова-

нию у обучающихся глобальных компетенций в 

процессе изучения глобальных проблем челове-

чества предполагает оценку уровня сформиро-

ванности готовности будущих учителей к реали-

зации данного вида деятельности. Исходя из 

структуры готовности, мы определили и обосно-

вали три уровня ее сформированности: «трансля-

тор», «преобразователь», «фасилитатор» — на 

основе динамики аксиологических, когнитивных 

и праксиологических показателей. Результатом 

реализации подготовки будущих учителей гео-

графии к формированию у обучающихся гло-

бальных компетенций является достижение ими 

одного из стилей будущей профессиональной 

деятельности: «транслятор» (осуществление 

деятельности по формированию глобальных 

компетенций на основе первоначальных пред-

ставлений о сущности и специфике глобальных 

проблем человечества с применением традици-

онных методов и форм обучения), «преобразова-

тель» (осуществление деятельности по форми-

рованию глобальных компетенций на основе ба-

зовых знаний о сущности и специфике глобаль-

ных проблем человечества, организация учебной 

деятельности учащихся на основе эффективных 

образовательных практик с минимальной их 

трансформацией в соответствии с условиями де-

ятельности), «фасилитатор» (осуществление 

деятельности по формированию глобальных 

компетенций на основе системных и глубоких 

знаний о сущности и специфике глобальных 

проблем человечества, организация учебной дея-

тельности учащихся на основе собственных об-

разовательных решений). 

Общий алгоритм реализации модели подго-

товки будущих учителей географии к формиро-

ванию у обучающихся глобальных компетенций 

представлен в Таблице 1. 

Таким образом, представленная модель подго-

товки будущих учителей к формированию у обу-

чающихся глобальных компетенций рассматри-

вается нами как теоретический конструкт в един-

стве стадий: ориентирующей, информационно-

деятельностной, методического осмысления, 

творческо-практического преобразования, — 

обеспечивающих восхождение от принятия 

смысла деятельности к освоению ее технологи-

ческого базиса (ориентировочной основы) и да-

лее к овладению опытом ее выполнения в реаль-

ной образовательной среде. 
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Таблица 1 

Содержание стадий реализации модели подготовки будущих учителей  

в области формирования глобальных компетенций 
Стадия Содержательная 

домината 

Содержательный 

базис 

Используемые сред-

ства 

Обобщенные целевые 

ориентиры-

результаты  

Ориентирующая Аксиологический 

компонент готовно-

сти 

Базовые дисциплины 

предметной подготов-

ки. Философия 

Средства-

«навигаторы»: интер-

нет-серфинг, мапатон, 

таблица «Что? Где? 

Когда? Почему?» в 

сочетании с традици-

онными методами и 

формами обучения 

(лекции, практикумы) 

Знаю и готов объяс-

нить, зачем необхо-

димо изучать гло-

бальные проблемы 

человечества 

Информационно-

деятельностная 

Когнитивный компо-

нент готовности (со-

держательное, проце-

дурное и методологи-

ческое знание)  

Дисциплина вариатив-

ной части «Глобали-

стика» 

Средства-«фильтры» 

(приемы технологий 

развития критическо-

го мышления и визуа-

лизации, ситуацион-

ные и сюжетные за-

дачи) и средства вы-

ражения позиции и 

отношения (мем, фи-

лософ в Инстаграмме 

и т. д.) в сочетании с 

традиционными фор-

мами и методами 

обучения 

Знаю, готов и спосо-

бен объяснить сущ-

ность каждой про-

блемы и что и как 

делать для их реше-

ния 

Методического 

осмысления 

Когнитивный (мето-

дическое знание) и 

праксиологический 

компоненты 

Теория и методика 

обучения географии 

Лекции и практиче-

ские занятия по ана-

лизу содержания 

учебников, имеющих-

ся образовательных 

решений, проектиро-

ванию уроков или их 

фрагментов по изуче-

нию отдельных про-

блем человечества, 

проектирование ди-

дактического обеспе-

чения изучения гло-

бальных проблем 

человечества 

Знаю, зачем и с по-

мощью каких средств 

организовать изуче-

ние глобальных про-

блем учащимися 

Творческо-

практического пре-

образования 

Праксиологический 

компонент (реализа-

ция научно-

исследовательских и 

педагогических про-

цедур)  

Научно-

исследовательская и 

квазипрофессиональная 

деятельность 

Выполнение курсо-

вых работ, проектов, 

проектирование и 

реализация уроков в 

период педагогиче-

ской практики, разра-

ботка и проведение 

внеурочных и вне-

классных мероприя-

тий в области глоба-

листики 

Готов и способен 

организовать работу 

по самостоятельному 

изучению и изучению 

другими глобальных 

проблем человечества 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме разработки учебно-методических материалов нового 

поколения, ориентированных на различные формы обучения и совмещающих возможности их использования 

как для аудиторной работы, так и в рамках смешанного и дистанционного обучения. Цель статьи — 

представление опыта разработки и применения учебного пособия по иностранному языку в современных 

условиях цифровизации образования. Учебное пособие предназначено для курсантов первого курса 

юридического и радиотехнического факультетов Воронежского института МВД России. Пособие может 

использоваться при любой форме обучения (очной, смешанной и дистанционной), но особое внимание 

уделяется реализации смешанного обучения как наиболее перспективного. Отмечается, что именно на 

начальном этапе смешанное обучение наиболее целесообразно, так как позволяет применить индивидуальный 

подход в переходный период от школы к вузу. Авторы делятся опытом практического использования таких 

моделей смешанного обучения, как «Перевернутый класс», «Автономная группа», «Смена рабочих зон». 

В пособии активно привлекаются аутентичные аудио- и видеоматериалы, интернет-ресурсы, обучающие 

программы и игры, интерактивные и онлайн-упражнения и так далее. Особо следует отметить широкое 

применение элементов геймификации, таких как электронные онлайн-игры, интерактивные офлайн-игры, а 

также игры, разработанные по примеру настольных, с целью совершенствования лексических, грамматических 

навыков и развития устной речи. Кроме того, учебное пособие включает материалы для подготовки проектных 

заданий в рамках смешанного обучения. В заключение авторы подчеркивают необходимость и важность 

создания учебных пособий нового поколения, которые позволили бы решить новые задачи, выдвигаемые в 

сфере образования. 
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Abstract. The article is concerned with the actual problem of elaborating learning and teaching materials of «new 

generation» which are oriented towards different forms of teaching and combine capabilities for both in-class and out-

class activities. The article aims to describe the practical experience of elaborating and using an English language 

course book in modern conditions of education digitalization. The course book is designed for first year cadets of law 

and engineering departments of Voronezh Institute of Russian Ministry of the Interior. The book may be used within 

different forms of learning (face-to-face, blended or distance learning) but special attention is given to blended learning 

as the most advanced. It is noted that blended learning practice is the most efficient at the early stage because it provides 

a means of using individual approach during the transition from school to university. The authors share the experience 

of applying in practice some blended learning models such as «Flipped classroom», «Individual rotation», «Station 

rotation». Authentic audio and video recordings, internet resources, training programmes and games, interactive and on-

line exercises are widely used in the student’s book. Worth noting is an extensive use of gamification techniques such as 

computer on-line games, interactive off-line games and educational board games in order to improve lexical and 

grammar skills and develop oral speech competence. Moreover, a student book includes materials for organizing project 

work in the context of blended learning. In conclusion the authors underline the necessity and great importance of 

creating course books of new generation to meet the challenges that rise in the sphere of education. 
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Введение 

Современный подход к обучению требует со-

здания учебников нового поколения. Сложная 

эпидемиологическая обстановка в мире опреде-

лила необходимость постоянной смены форм 

обучения. За непродолжительное время педаго-

гическому коллективу и обучающимся пришлось 

стихийно перейти на дистанционное обучение, 

затем освоить смешанные формы работы и лишь 

недавно удалось вернуться к очному формату 

занятий. Хотя обучение в начале пандемии и бы-

ло «травматичным», образовательные организа-

ции всех уровней, несомненно, извлекли из этого 

опыта бесценные уроки. И теперь было бы жаль 

потерять их и просто вернуться к допандемийной 

практике. 

Кроме того, реалии сегодняшнего времени 

подчеркивают необходимость пересмотра содер-

жания учебных материалов, педагогических ме-

тодов и форм, используемых ранее в образова-

тельном процессе [Евдокимова, 2021; Восторго-

ва, 2019]. На сегодняшний день перед педагоги-

ческим сообществом стоит задача создания тако-

го учебного пособия, которое подходило бы для 

смешанной образовательной среды, то есть 

включало бы в себя как традиционные, так и 

электронные средства передачи информации. 

Именно в таком случае удастся совместить до-

стоинства дистанционного образования (напри-

мер, возможность применения в любом объеме 

аутентичных источников) и классно-урочной си-

стемы (главным образом, непосредственная связь 

с преподавателем), избежав недостатков обеих 

форм работы. 

Актуальность 

В сложившейся ситуации особую актуаль-

ность приобретает проблема разработки учеб-

ных пособий нового поколения, ориентирован-

ных на различные формы обучения и совмеща-

ющих возможности использования как для ауди-

торной работы, так и в рамках смешанного и ди-

станционного обучения. Они должны быть 

направлены на решение не только предметных 

познавательных, но и личностных, и межпред-

метных задач. Принципы современной образова-

тельной концепции обязывают разрабатывать 

учебные материалы с привлечением технологий 

мультимедиа по всем дисциплинам. Использова-

ние современных мультимедийных средств в 

обучении иностранным языкам — это уже не 

новшество, а реальность сегодняшнего дня для 

всего цивилизованного мира. Преподаватели ак-

тивно внедряют обучающие, контролирующие и 

тренировочные системы, подкасты иноязычных 

массмедиа, интерактивные онлайн-задания и т. д. 

Одной из сложностей применения мультимедиа в 

аудитории является нехватка времени, то есть та 

проблема, которой не существует при смешанном 

и дистанционном обучении. 

В связи с вышеизложенным авторами было 

разработано учебное пособие по иностранному 

языку [Гольцова, 2021], содержание которого 

позволяет использовать его для реализации раз-

личных моделей смешанного обучения, то есть 

совместить достоинства классно-урочной систе-
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мы и дистанционной работы, в чем и заключает-

ся практическая значимость исследования. Посо-

бие предназначено для курсантов первого курса 

юридического и радиотехнического факультетов 

Воронежского института МВД России и включа-

ет тематические циклы («О себе», «Описание 

внешности», «Моя будущая профессия», «По-

мощь иностранцам в городе» и так далее), кото-

рые ориентированы на совершенствование зна-

ний, умений и навыков, полученных в школе, а 

также направлено на подготовку обучающихся к 

изучению иностранного языка для специальных 

целей. Именно на этом этапе применение сме-

шанного обучения наиболее перспективно, так 

как позволяет реализовать индивидуальный под-

ход в переходный период от школы к вузу. Обу-

чающиеся на первом курсе, как правило, имеют 

разный уровень языковой подготовки. Повторе-

ние, а для кого-то и изучение, лексического и 

грамматического материала в удобном для каж-

дого режиме должно в конечном итоге привести 

к выравниванию стартовых образовательных 

возможностей в учебной группе. 

Постановка проблемы 

В связи с тем, что современная парадигма 

высшего образования переносит акцент на под-

готовку компетентного специалиста, который 

должен владеть навыками межкультурного взаи-

модействия и иноязычной коммуникации, в 

учебном процессе следует использовать такие 

формы работы, которые позволяют обучающему-

ся получать, обрабатывать и использовать про-

фессиональную информацию из иноязычных ис-

точников. Многообразие моделей смешанного 

обучения помогает модернизировать образова-

тельное пространство, а применение мультиме-

дийных технологий — четко выстраивать струк-

туру занятия, реализовать индивидуальную обра-

зовательную траекторию, сделать доступным ак-

туальный контент в реальном времени. Цель 

данной статьи — представить собственный опыт 

подготовки и применения учебного пособия по 

иностранному языку для курсантов первого кур-

са образовательных организаций высшего обра-

зования системы МВД России, где оптимизация 

учебного процесса достигается путем реализа-

ции различных моделей смешанного обучения. 

Методология 

В настоящее время проблемой смешанного 

обучения занимаются педагоги и в России [Вол-

кова, 2020; Воеводская, 2021; Софьянопуло, 

2021], и за рубежом [Mohammad, 2019; Waheeb, 

2019; Revera, 2019]. В данной статье мы не оста-

навливаемся на теоретических вопросах описа-

ния моделей, которым и так посвящено доста-

точно работ [Воеводская, 2021; Волкова, 2020; 

Revera, 2019], а показываем возможности их 

применения на практике, в процессе преподава-

ния иностранного языка. 

При подготовке учебного пособия авторы 

опирались на исследования Института Кристен-

сена, согласно которым наиболее распространен-

ными моделями смешанного обучения являются 

«Личный выбор» и «Ротация». Модели первой 

группы предполагают индивидуальный график 

занятий и использование удаленных интернет-

ресурсов. А так как пособие предназначено, в 

первую очередь, для обучающихся очной формы, 

в данном случае применима модель «Ротация», 

которая включает в себя «Перевернутый класс», 

«Автономные группы», «Смену рабочих зон» 

[Christensen, 2013]. 

В ходе исследования применялись как обще-

научные методы, такие как систематизация и 

обобщение научной литературы по изучаемой 

тематике, анализ и критическое осмысление пе-

дагогического опыта, так и различные современ-

ные методики и приемы обучения иностранным 

языкам, такие как коммуникативный и лингвосо-

циокультурный методы, элементы аудиовизуаль-

ного и интерактивного обучения, метод проектов 

и др. 

Результаты исследования 

Смешанное обучение на сегодняшний день 

является наиболее перспективной формой, по-

скольку позволяет решить новые задачи, выдви-

гаемые в сфере образования: 

− доступность и гибкость, расширяющие об-

разовательные возможности; 

− изменение стиля работы преподавателя, ко-

торый перестает быть единственным источником 

знаний и должен выстроить работу таким обра-

зом, чтобы обучающийся мог самостоятельно 

конструировать собственные знания; 

− учебный процесс должен способствовать 

повышению мотивации у обучающихся, разви-

тию самостоятельности и самоанализа, социаль-

ной активности; 

− индивидуализация, которая учитывает об-

разовательные потребности, интересы и способ-

ности каждого обучающегося. 

Самая известная подмодель смешанного обу-

чения — «Перевернутый класс». В настоящее 

время она широко применима на всех этапах 

https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=740239794&fam=Mohammad&init=N+R
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=740239798&fam=Waheeb&init=S+A
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=740239798&fam=Waheeb&init=S+A
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=740239802&fam=Revera&init=J+L
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=740239802&fam=Revera&init=J+L
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обучения из-за возможности свести к минимуму 

время на введение нового материала непосред-

ственно на занятии и уделить больше внимания 

интерактивным формам работы. Знакомство обу-

чающихся с новым информационным контентом 

осуществляется в онлайн-среде в ходе самостоя-

тельной работы с индивидуальных электронных 

устройств, подключенных к Интернету. В разра-

ботанном авторами учебном пособии предложе-

ны различные варианты организации модели 

«Перевернутый класс». Например, по теме «Зна-

комство» для повторения речевых клише исполь-

зуется видеофрагмент «30 Useful Greetings for 

English Learners» из видеохостинга YouTube [30 

Useful Greetings…], таким образом, обучающиеся 

не только могут закрепить известные формы 

приветствия, но и выучить новые. Для контроля 

усвоения материала на занятии курсантам пред-

лагается выполнить языковое упражнение на со-

отнесение формул речевого этикета, представ-

ленных в видеоролике, а также упражнение на 

идентификацию и дифференциацию речевых 

клише — подобрать ответ на вопрос или закон-

чить мини-диалог. 

По теме «Идентификация личности» реализа-

ция модели «Перевернутый класс» включает 

предварительный просмотр видеоролика 

«Countries of the World — Nationalities and 

Languages» [Countries of the World…] с целью 

повторения названий стран, их жителей и госу-

дарственных языков, после чего курсанты запол-

няют соответствующую таблицу. За счет освобо-

дившегося аудиторного времени преподаватель 

может использовать интерактивную игру «Coun-

tries and nationalities» [Kwann, 2020] с сайта ISL 

Collective, где представлен сборник игр на рас-

ширение словарного запаса, проверку навыка 

правописания, а также всевозможные лингвисти-

ческие головоломки. В результате обучающиеся 

формируют навык аудирования (так как все зада-

ния озвучены), совершенствуют лексические и 

грамматические умения в ходе выполнения кон-

структивных заданий, а также навыки письма 

(при наборе ответа). В пособии довольно активно 

применяются материалы сайта ISL 

Collective.com — виртуального сообщества ино-

странного языка, на котором преподаватели ино-

странных языков из разных стран делятся своими 

работами. 

Авторами широко использовались в пособии 

материалы сайта LearnEnglish от British Council, 

где предлагается аутентичный аудио- и видеома-

териал, в результате чего обучающиеся слышат 

носителей языка, улавливают мелодику, интона-

цию и осваивают речевые обороты современной 

разговорной речи жителей Великобритании. При 

этом соблюдаются такие дидактические принци-

пы, как достоверность, так как это официальный 

сайт организации, призванной развивать сотруд-

ничество в области образования, культуры и ис-

кусства между Великобританией и другими 

странами; наглядность (с психологической точки 

зрения демонстрация функционирования языко-

вых единиц в речи способствует прочному усво-

ению языкового материала) [Очилова, 2010]. 

Увлекательные задания сайта делают образова-

тельный процесс занимательным и интересным, 

позволяют эстетически оформить занятие. 

По темам «Описание внешности», «Хобби» и 

«Рабочий день» материалы этого же сайта позво-

ляют курсантам самостоятельно повторить базо-

вый вокабуляр и в качестве контроля его усвое-

ния выполнить упражнение «Соотнеси картин-

ку». Многообразие имеющихся на сайте заданий 

дает возможность преподавателю осуществить 

индивидуальный подход в соответствии с языко-

вой подготовкой обучающихся. Для продвинуто-

го уровня можно использовать упражнение «за-

писать слова на слух», менее успевающим — 

расположить лексические единицы по алфавиту, 

разделить прилагательные на синонимы и анто-

нимы, а далее всем вместе выучить три степени 

сравнения и сразу же употребить в предложении. 

Подобный формат заданий позволяет уйти от 

скучной рутинной работы по выполнению грам-

матических упражнений. 

При подготовке к беседе о будущей профес-

сии авторы пособия считают целесообразным 

повторить изученный ранее (в школе) лексиче-

ский материал. Для этого на самостоятельную 

работу выносится просмотр видеофрагмента 

«Jobs and Occupations / Learn English vocabulary 

about professions» [Jobs and Occupations…], в ко-

тором не просто представлены разного рода про-

фессии, но и рассказывается об обязанностях 

людей, занятых в той или иной сфере. Визуали-

зация, которая возможна при интеграции видео-

сюжетов для создания обучающей среды, помо-

гает преподавателю смоделировать фрагменты 

объективной действительности. Для контроля 

усвоения содержания ролика обучающиеся 

должны выполнить условно-речевое подстано-

вочное упражнение. 

После этапа проверки самостоятельной под-

готовки курсантов в рамках модели «Переверну-

тый класс», преподаватель сам определяет сце-
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нарий аудиторной работы: представленные в по-

собии задания позволяют организовать учебный 

процесс с применением разных моделей сме-

шанного обучения. Например, модель «Смена 

рабочих зон» предполагает деление на группы в 

аудитории по видам учебной деятельности. В 

результате чего можно одновременно организо-

вать, например, работу с преподавателем, выпол-

нение групповых заданий и онлайн-обучение. 

Затем происходит смена рабочих зон. Преподава-

телю необходимо логически выстроить выполне-

ние отдельных учебных задач в каждой «группе» 

в соответствии с конечной целью. Для этого в 

пособии разработаны офлайн- и онлайн-

упражнения и игры, материалы для проведения 

квестов и организации проектной деятельности. 

В рамках модели «Смена рабочих зон» можно 

организовать работу над разными аспектами 

языка и видами речевой деятельности. Так, при 

изучении грамматики английского языка, напри-

мер, временных форм глагола, учебная группа 

делится на три подгруппы. Первая предназначена 

для слабоуспевающих курсантов и предполагает 

непосредственный контакт с преподавателем, 

который объясняет новый материал или отвечает 

на вопросы обучающихся; здесь же выполняется 

трансформационное условно-речевое упражне-

ние под контролем преподавателя. Вторая рабо-

тает самостоятельно над подстановочным он-

лайн-заданием. Третья подгруппа занята интер-

активными играми офлайн, включающими раз-

ного рода упражнения на употребление видовре-

менных форм глагола. Затем происходит смена 

рабочих зон. Более успевающие курсанты 

(участники второй и третьей групп) при работе с 

преподавателем анализируют допущенные в ходе 

самостоятельной работы ошибки, обсуждают 

лексические и грамматические трудности. При 

распределении обучающихся по подгруппам 

преподаватель должен, в первую очередь, исхо-

дить из уровня их языковой подготовки. В слу-

чае, когда курсанты имеют схожий уровень или 

их образовательные возможности относительно 

выравнены, можно организовать совместную ра-

боту с видеоматериалом «Where did you go for 

your holiday?» [Hello Felix. Conversation…] или 

предложить им более сложную, нежели ранее, 

интерактивную онлайн-игру (например, состав-

ление предложений в Past Simple за ограничен-

ное время). Весь необходимый материал пред-

ставлен в пособии либо ссылками на интернет-

ресурсы, либо находится в приложении для рабо-

ты без подключения к сети. 

Модель смешанного обучения «Автономная 

группа» используется в том случае, если обуча-

ющиеся в группе сильно различаются по психо-

логическим особенностям, уровню мотивации 

или каким-то другим характеристикам, в резуль-

тате чего деление на группы целесообразно. Так, 

во время пандемии определенный период учеб-

ные группы не присутствовали в полном составе 

на очных занятиях по различным причинам, 

например, по болезни или потому что слушатели 

из других государств не могли вернуться к нача-

лу семестра. В результате эта «Автономная груп-

па» обучалась дистанционно, а компонент лично-

го общения с преподавателем использовался для 

консультирования — группового или индивиду-

ального. Пособие, подготовленное авторами для 

смешанного обучения, содержит достаточный 

объем учебного материала для организации са-

мостоятельной познавательной деятельности. По 

всем темам имеется аудио- или видеосопровож-

дение; подобраны интерактивные упражнения, 

позволяющие сразу проверить правильность вы-

полнения заданий; онлайн-игры, которые спо-

собствуют повышению мотивации и одновре-

менно используются для самоконтроля или кон-

троля со стороны преподавателя в аудитории. 

Следует отметить широкое применение в по-

собии элементов геймификации: это электронные 

онлайн-игры, интерактивные офлайн-игры, а 

также игры, разработанные по примеру настоль-

ных. О достоинствах геймификации в образова-

тельном процессе говорят как отечественные 

[Богомолов, 2019; Кармова, 2020; Kapsargina, 

2019], так и зарубежные педагоги [Dreimane, 

2019; Luig, 2019; Mese, 2019; Ribeiro, 2018; 

Ofosu-Ampong, 2020]. Обучающиеся, безусловно, 

предпочтут языковую игру долгому и монотон-

ному выполнению тренировочных упражнений. 

Игровые формы применимы при обучении ино-

странному языку и для формирования лексико-

грамматических навыков, и для совершенствова-

ния языковых умений, и как одна из форм кон-

троля [Dincer, 2021; Smiderle, 2020]. В частности, 

интерактивная игра «Traffic rules» позволяет 

проверить не только сформированность лексиче-

ских навыков употребления иноязычных слов по 

теме «Регулирование дорожного движения», но и 

умения правильно использовать речевые клише в 

соответствии с ситуацией и стилем общения. 

При изучении темы «Мой рабочий день» обу-

чающимся предлагается настольная игра, в кото-

рой они должны описать своего однокурсника, 

используя предложенные речевые образцы. Вы-

https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=838328510&fam=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%9C+%D0%A0
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=838328522&fam=Dreimane&init=S
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=838328522&fam=Dreimane&init=S
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=838328527&fam=Machen&init=J+L
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0047239520917629
http://myeltcafe.com/author/ndincer/
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игрывает тот, кому удастся составить как можно 

больше предложений, прежде чем остальные 

угадают, о ком идет речь. Задание позволяет от-

работать в игровой форме как лексический, так и 

грамматический материал (Present Simple), изу-

чаемый в рамках данной темы, совершенствуя 

при этом навыки устной речи и спонтанного реа-

гирования. По теме «Отпуск, каникулы» интер-

активная игра представляет собой серию вопро-

сов в прошедшем времени, которые выпадают в 

произвольном порядке. В ходе совместной рабо-

ты обучающиеся обсуждают, как они провели 

каникулы, развивая навыки устной иноязычной 

речи. Работа с интерактивной игрой может быть 

организована в форме диалога или полилога, в 

зависимости от поставленных целей или желания 

обучающихся. В любом случае применение гей-

мификации позволяет одновременно решить не-

сколько задач, как учебных, познавательных, так 

и психологических: повысить интерес к предме-

ту, снять напряжение, создать благоприятную для 

общения обстановку, что, в конечном счете, по-

ложительно влияет и на мотивацию, и на успева-

емость курсантов. 

Представленные в пособии материалы могут 

эффективно использоваться при смешанном обу-

чении для подготовки проектных заданий. 

Например, при изучении темы «Моя будущая 

профессия» обучающиеся распределяются на 

несколько групп по различным профессиям (одна 

из групп готовит проект о сотруднике полиции) 

для выполнения творческой работы. Каждая из 

них должна подготовить описание профессии, 

согласно предложенной в пособии ассоциограм-

ме, которая раскрывае привлекательность про-

фессии, обязанности, преимущества по сравне-

нию с другими и так далее. Кроме того, следует 

использовать лексико-грамматический материал 

темы: различного рода речевые клише, материа-

лы выполненных ранее с преподавателем или 

самостоятельно упражнений, прочитанного тек-

ста. Работа каждой группы максимально авто-

номна, то есть предполагает самостоятельный 

поиск и обработку информации, распределение 

ролей в группе, подготовку и оформление конеч-

ного продукта. Подобная работа позволяет созда-

вать совместные учебные проекты и способству-

ет формированию навыков командной работы. На 

конечный результат проектной работы влияет 

множество факторов, среди которых большое 

значение имеют не только собственно языковые 

навыки и умения, но и умение правильно плани-

ровать и организовать совместную деятельность, 

распределять объем работы с учетом способно-

стей, возможностей и творческого потенциала 

обучающихся. 

Заключение 

Реалии современного мира создают новые вы-

зовы, на которые система образования должна 

своевременно и адекватно реагировать. Компью-

терные и инфокоммуникационные технологии 

уже прочно вошли в нашу жизнь, электронное и 

дистанционное обучение по разным причинам 

получает все большее распространение. В этих 

условиях необходимо пересматривать традици-

онные формы и средства обучения, исходя из 

ключевых принципов современной концепции 

образования, с одной стороны, и реальных воз-

можностей цифровизации образовательной сре-

ды, — с другой. Инновационные методы и со-

временные технологии обучения вызывают необ-

ходимость пересмотреть традиционной формы 

не только проведения занятий, но и подготовки 

новых учебников и учебных пособий. 

На сегодняшний день перед педагогическим 

сообществом стоит задача создания учебников 

нового поколения. Современное учебное издание 

должно быть адаптивным, разносторонним и 

многофункциональным, удобным для использо-

вания в любом формате обучения, включая сме-

шанное и дистанционное. Помня о базовых 

принципах классической педагогики, целесооб-

разно сочетать проверенные временем методы 

обучения с инновационными технологиями, ис-

пользовать современные технические средства 

для оптимизации учебного процесса. На наш 

взгляд, важно, чтобы представленные учебные 

материалы давали возможность преподавателю 

применить дифференцированный подход к обу-

чению, выстраивать индивидуальную образова-

тельную траекторию, что позволит обучающимся 

реализовать свой творческий потенциал и раз-

двигать образовательные горизонты. 
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Аннотация. В статье поднимается проблема формирования основ профессиональной компетентности у 

студентов дошкольного отделения во взаимосвязи с особенностями и структурными компонентами 

профессиональной деятельности педагога дошкольного образования в содержательном и процессуальном 
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педагогов дошкольного профиля через определение важных акцентов в содержании образования и усиление 

практик ориентированности обучения. Дан анализ основных представлений о компетентностном подходе в 

педагогической сфере как концептуальном положении обновления содержания образования. В качестве 

основных единиц данного подхода выделяются компетентности и компетенции, которые предполагают не 

только приобретение знаний, но и формирование способности освоить приемы решения практических задач. 

Рассматривается возможность четкого соотнесения содержания образования, форм подготовки студентов с 

перечнем специальных профессионально значимых качеств выпускника в условиях образовательной модели. 

В качестве решения данного вопроса предлагается структурно-содержательная модель специалиста 

дошкольного образования с описанием необходимого уровня развития профессиональных компетенций, в том 

числе специальных. Предложенная модель включает в себя семь базовых компонентов: мотивационный, 

целевой, личностный, содержательный, информационный, технологический, результативный. В теоретической 

части модели выделяются основные подходы к процессу формирования профессиональных компетенций у 

студентов: деятельностно-компетентностный, личностно-ориентированный, системный. Раскрывается 

поэтапное включение студентов в различные виды квазипрофессиональной деятельности, последовательное и 

систематическое обогащение содержания деятельности студентов. Подчеркивается важность формирования 

профессиональных компетенций в условиях обучения студентов в вузе. Заключается мысль о том, что 

важнейшим принципом деятельности при организации учебной, внеаудиторной и исследовательской работы 

студентов является принцип профессиональной направленности образования. 

Ключевые слова: профессиональная компетентность; подготовка педагогов дошкольного образования; 

компоненты профессиональной деятельности; структурно-содержательная модель 

Для цитирования: Моисеева Ю. А. Проблема взаимосвязи структурных компонентов профессиональной 

компетентности и педагогической деятельности в процессе подготовки студентов // Ярославский 

педагогический вестник. 2022. № 5 (128). С. 105-112. http://dx.doi.org/10.20323/1813-145X-2022-5-128-105-112. 

https://elibrary.ru/mrlzdc 

Original article 

The problem of the relationship between the structural components of professional competence  

and pedagogical activity in the process of training students 

Yulia A. Moiseeva 
Senior lecturer, department of preschool pedagogy and psychology, Yaroslavl state pedagogical university named after 

K. D. Ushinsky. 150000, Yaroslavl, Respublikanskaya st., 108/1 

yuliamoiseeva86@gmail.com, https://orcid.org/0000-0003-1481-2280 

http://dx.doi.org/10.20323/1813-145X-2022-2-125-8-16


Ярославский педагогический вестник — 2022 — № 5 (128) 

Ю. А. Моисеева 106 
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professionally significant qualities of a graduate in the conditions of an educational model is considered. As a solution 

to this issue, a structural and content model of a preschool education specialist with a description of the necessary level 

of development of professional competencies is proposed, including special ones. The proposed model includes seven 

basic components: motivational, target, personal, informative, informational, technological, and productive. In the 

theoretical part of the model, the main approaches to the process of formation of professional competencies among 

students are highlighted: activity-competence, personality-oriented, systemic. The article reveals the gradual inclusion 

of students in various types of quasi-professional activities, consistent and systematic enrichment of the content of 

students' activities. The importance of the formation of professional competencies in the conditions of students' 
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Актуальность 

В современных условиях значительно возрос-

ли требования к педагогу, к его профессиональ-

ным умениям и личностным качествам, в частно-

сти, немалое значение придается компетентности 

специалиста, работающего в системе образова-

ния, поскольку именно компетентностью детер-

минирована успешность его профессиональной 

деятельности. 

Исследования по проблеме компетентности 

специалиста за рубежом, как и в нашей стране, 

проводятся давно [Лукьянова, 2007; Формирова-

ние и развитие … , 2017]. Так, в 1996 г. в Берне 

был поднят вопрос о роли ключевых компетен-

ций в общей системе образования, что привело к 

выделению собственно профессиональных ком-

петенций. Как правило, в педагогической сфере 

выделяют три основных класса профессиональ-

ных компетенций: общекультурные или личност-

ные, общепрофессиональные или общепедагоги-

ческие (в зависимости от деятельности педагога) 

и специальные, связанные со спецификой пред-

мета деятельности и уровня образования [Коле-

сов, 2006]. 

Как показывает практика, российские вузы 

ориентированы прежде всего на формирование у 

будущих специалистов предметных компетен-

ций. Но нельзя не отметить, что сложившаяся 

традиция предметного подхода к формированию, 

а также оцениванию компетенций противоречит 

современной образовательной парадигме — ком-

петентностному подходу [Вербицкий, 2009; 

Оценка развития … , 2017]. 

Компетентностный подход явился одним из 

важнейших концептуальных положений обнов-

ления содержания образования, в качестве ос-

новных единиц которого как раз рассматривают-

ся компетентности и компетенции [Орлов, 2010]. 

Он предполагает не только приобретение знаний, 

но и формирование способности осваивать при-

емы решения практических задач. Будущий спе-

циалист должен владеть способностью устанав-

ливать связи между знанием и реальной ситуаци-

ей, принимать верное педагогическое решение, 

вырабатывать алгоритм действий по его реализа-

ции в новых условиях. 

Не случайно компетентностный подход к 

определению результатов образования пришел на 

смену знаниевому и, в отличие от него, выдвига-

ет на первый план не информированность обу-

чающегося, а его способность освоить приемы 

решения практических и профессиональных за-

дач. В качестве критерия отбора содержания об-

разования компетентностный подход определяет 

знания, усвоение которых дает возможность 

непосредственно, уже в процессе обучения, ре-

шать актуальные для обучающихся социальные и 
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жизненные проблемы, овладевать интерактив-

ными практиками [Иванова, 2007]. 

Постановка проблемы 

Вопрос о готовности выпускника вуза к про-

фессиональной деятельности далеко не новый, а 

вот проблема четкого соотнесения содержания 

образования, форм подготовки студентов с пе-

речнем специальных профессионально значимых 

качеств выпускника в условиях образовательной 

модели весьма актуальна и на сегодняшний день. 

Отсюда перед современными высшими учеб-

ными заведениями остро стоит задача формиро-

вания у студентов действенных знаний и навы-

ков, в образовательной сфере смены стратегии 

подготовки специалистов, в том числе и будущих 

педагогов дошкольного образования. 

Наше исследование посвящено профильной 

подготовке в области дошкольного образования. 

Подготовка педагогов дошкольного образования 

включает в себя систему задач, комплексное ре-

шение которых позволяет формировать у студен-

тов группы компетенций в области педагогиче-

ской деятельности. 

Определение профессиональных компетен-

ций, которые должны быть сформированы у вы-

пускников педагогического вуза, целесообразно 

осуществлять на основе анализа особенностей 

профессиональной деятельности современного 

педагога как в содержательном, так и в процессу-

альном аспектах [Белкина, 2021]. 

Методология исследования 

В процессе педагогической деятельности 

определяется доминантная роль теоретических 

знаний в формировании компетенций педагога, 

единство его теоретической и практической со-

ставляющей; формируется компетентность инте-

грированно педагогически мыслить и действо-

вать как в системе идеальных представлений, так 

и в практической реальности; подчеркивается 

многоуровневый характер самой педагогической 

деятельности. В этом смысле очень важно 

научить студентов применению знаний и навы-

ков за рамками педагогического вуза, добиться 

сохранения у них знаний и навыков после завер-

шения обучения, чтобы они умели использовать 

их для решения профессиональных задач. 

На наш взгляд, одним из эффективных 

средств формирования специальных профессио-

нальных компетенций являются квазипрофесси-

ональные виды деятельности, моделирующие 

будущую деятельность выпускников вуза. В про-

цессе обучения студенты включаются в разные 

виды квазипрофессиональной деятельности, в 

ходе которых осуществляют «профессиональные 

пробы» разного уровня сложности [Моисеева, 

2017]. 

Общая идея нашего исследования состоит в 

том, чтобы найти пути повышения качества об-

разования в ходе подготовки педагогов дошколь-

ного профиля через определение важных акцен-

тов в содержании образования и усиления прак-

тико-ориентированности обучения [Ветров, 

2002], выработке механизмов взаимообусловлен-

ности формирования компетенций у студентов и 

компонентов профессиональной деятельности. 

В связи с изменениями в системе образования 

на современном этапе происходит переориента-

ция процесса подготовки будущих специалистов. 

Мы наблюдаем сегодня смещение акцента в обу-

чении с процесса (деятельность преподавателя) 

на результат (потенциал студента). Студент как 

будущий специалист становится целостным 

субъектом профессиональной деятельности и 

должен обладать комплексом специальных ком-

петенций. В свою очередь, оценочная деятель-

ность преподавателя во многом формирует лич-

ностные особенности, необходимые студенту для 

осуществления профессиональной деятельности. 

Многоаспектность образовательного процес-

са, специфика решаемых задач обучения и вос-

питания, формирования и развития личности в 

образовательной среде в современных условиях 

требует особого подхода к практическому обес-

печению процесса обучения. 

Многие педагогические исследования посвя-

щены установлению логики в триаде: компетен-

ции как результат образования — образователь-

ные технологии как способ их формирования — 

оценочные средства как инструмент доказатель-

ства достижения заявленных результатов образо-

вания [Фролов, 2004]. Иными словами, формиро-

вание компетенций рассматривается как резуль-

тат образования, который достигается с помо-

щью специальных инструментов (образователь-

ных технологий) в рамках педагогического со-

провождения образовательного процесса и изме-

ряется определенными оценочными средствами. 

Но как раз измерение результата формирования 

компетенций вызывает больше всего затрудне-

ний. 

Теоретические основания исследования 

Формирование профессиональной компетент-

ности у студентов представляет собой сложный 

процесс, включающий в себя множество компо-

нентов. Мы предлагаем выстраивать процесс 
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формирования профессиональных компетенций 

на основе структурно-содержательной модели, 

учитывающей специфику профессионально-

педагогической деятельности педагога дошколь-

ного образования. 

Анализ сущности понятий «компетенция» и 

«компетентность» показал, что основными их 

элементами являются знания, отношения, моти-

вы, качества личности, умения и способности. 

Отсюда следует, что компетенции как функцио-

нальные задачи напрямую связаны с деятельно-

стью, а компетентность — с субъектом этой дея-

тельности. 

Это позволяет нам говорить о таком способе 

организации наших действий, при котором воз-

можно выявлять закономерности и взаимосвязи 

формирования тех знаний, умений и навыков, 

которыми должен обладать специалист, и разви-

тия у него необходимых качеств личности как 

индивида и субъекта деятельности. 

Организация исследования 

Нами была разработана компетентностная 

модель [Болтов, 2003; Введенский, 2003] специа-

листа дошкольного образования с описанием не-

обходимого уровня развития профессиональных 

компетенций, которая позволит студентам по-

нять, осознать и целесообразно организовать са-

мостоятельную работу в процессе их профессио-

нального становления. 

В предлагаемой модели акцент при подготов-

ке педагога дошкольного профиля сделан на 

профессиональных и специальных компетенци-

ях, поскольку именно эти компетенции должны 

решать задачи объектной и предметной подго-

товки специалистов данного направления. Мо-

дель представляет собой семь базовых ключевых 

профессиональных компетентностей, каждая из 

которых соответствует определенному блоку пе-

дагогической системы деятельности (за основу 

взят подход А. В. Карпова в рамках разработан-

ной им «Модели специалиста с высшим профес-

сиональным образованием») [Карпов, 2018]. Мо-

дель предполагает формирование всей деятель-

ности в целом, а также аналогичных общих пе-

рестроек личности студента. К ведущим компо-

нентам мы отнесли следующие: 

− мотивационный (готовность использовать 

возможности образовательный среды для дости-

жения результатов обучения, воспитания и раз-

вития); 

− целевой (способность решать целевые зада-

чи воспитания, обучения и развития детей в раз-

личных видах детской деятельности); 

− личностный (способность проектировать 

траектории своего профессионального роста и 

личностного развития); 

− содержательный (способность проектиро-

вать целостный педагогический процесс); 

− информационный (знание современных 

психолого-педагогических теорий обучения и 

воспитания, понимание их специфики в контек-

сте дошкольного образования); 

− технологический (способность использо-

вать современные методы, технологии обучения 

и диагностики); 

− результативный (уровень сформированно-

сти профессиональных компетенций). 

Основные подходы к процессу формирования 

профессиональных компетенций у студентов бы-

ли выделены в теоретической основе модели. 

[Компетентностная модель … , 2007]. 

Деятельностно-компетентностный подход 

(Ф. Г. Ялалов и др.) предполагает включение 

каждого студента в процесс своего профессио-

нального становления через осознание своих ин-

дивидуальных особенностей и возможностей, 

соотнесение их с теми требованиями, которые 

предъявляет к специалисту профессия, и соб-

ственных представлений о профессионально зна-

чимых качествах педагога дошкольного образо-

вания. В процессе учебно-познавательной дея-

тельности студент превращается в активного 

субъекта образовательного процесса, в частности 

при оценке собственной деятельности [Смирнов, 

2001]. 

Личностно-ориентированный подход в про-

фессиональном образовании (В. И. Байденко, 

Е. В. Бондаревская, Е. Ф. Зеер, В. В. Сериков, 

В. И. Слободчиков, И. С. Якиманская) требует 

ориентации образовательного процесса в вузе на 

индивидуальные особенности обучающихся, 

направлен на формирование у студента индиви-

дуального стиля образовательной и учебно-

профессиональной деятельности, предполагает 

обеспечение субъект-субъектного взаимодей-

ствия. 

Системный подход (И. В. Блауберг, 

В. Н. Садовский, Э. Г. Юдин и др.) обуславливает 

понимание деятельности как системы. Процесс 

обучения студентов рассматривается как сово-

купность компонентов: субъекты деятельности, 

цели, содержание, формы, методы, средства реа-

лизации этого содержания и т. д. [Никитина, 
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2004]. Системный подход требует реализации 

принципа единства теоретических фундамен-

тальных знаний и опыта практической деятель-

ности. 

В основе данной компетентностной модели 

лежит формирование всей деятельности в целом, 

а также аналогичных общих перестроек лично-

сти обучающегося [Шадриков, 2004]. При кон-

струировании данной модели мы опирались на 

мысль о том, что развитие субъекта деятельности 

невозможно вне развития самой системы дея-

тельности. В основе лежит важнейший принцип-

деятельности при организации учебной, внеауди-

торной и исследовательской работы студентов — 

принцип профессиональной направленности об-

разования. 

Основу компетентностной модели составляют 

разные виды квазипрофессиональной деятельно-

сти. К ним, несомненно, мы относим педагогиче-

скую практику студентов, практические занятия 

и лабораторные практикумы на базе дошкольных 

образовательных учреждений, психолого-

педагогические практикумы, учебно-

исследовательскую работу [Компетентностная 

модель … , 2007]. 

В рамках учебного процесса данные виды 

квазипрофессиональной деятельности осуществ-

ляются последовательно, системно, что позволя-

ет постоянно обогащать содержание деятельно-

сти студентов. 

Вначале происходит моделирование педагоги-

ческой деятельности воспитателя детского сада. 

Данный метод преимущественно используется на 

лабораторных занятиях по основным дисципли-

нам профиля и в рамках изучения дисциплин по 

выбору. В этих видах квазипрофессиональной 

деятельности происходит введение студентов в 

профессию, осознание ими потребности в даль-

нейшем самосовершенствовании и саморазви-

тии, формирование профессиональных знаний, 

развитие профессиональной направленности 

личности. 

На втором курсе студенты погружаются непо-

средственно в образовательную среду. В ходе 

прохождения учебной практики они приобретают 

первичные профессиональные умения и навыки, 

в том числе первичные умения и навыки научно-

исследовательской деятельности. 

Следующими видами практики являются про-

изводственные практики по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (в группах детей раннего и до-

школьного возраста, летне-оздоровительная ра-

бота с детьми). В ходе практик студенты углуб-

ляют теоретические знания о возрастных осо-

бенностях раннего и дошкольного детства и спе-

цифике педагогической работы с ними, осу-

ществляют методику обучения и воспитания де-

тей раннего и дошкольного возраста, актуализи-

руют умений и навыки по изучению особенно-

стей и последующему развитию детей раннего и 

дошкольного возраста. 

Педагогическая и преддипломная практика на 

четвертом курсе позволяют студенту принять на 

себя совершенно иную профессиональную роль, 

также необходимую для его профессионального 

становления и развития. Педагогическая практи-

ка в качестве старшего воспитателя детского сада 

позволяет обучающемуся осуществлять непо-

средственно методическую работу: планирование 

работы в дошкольном учреждении; знакомство с 

видами и содержанием контроля в детском саду, 

содержанием методических материалов и др. 

Учебно-исследовательская деятельность в ходе 

преддипломной практики важна для профессио-

нального самоопределения студента, выбора им 

проблемы дальнейшей научного исследования. 

Опыт деятельности является внутренним 

условием движения личности студента к цели, он 

выступает как готовность к определенным дей-

ствиям и операциям на основе имеющихся у него 

знаний, умений и навыков. Приобретая опыт де-

ятельности в ходе различных видов квазипро-

фессиональной деятельности, студенты овладе-

вают профессиональными компетенциями, 

например, способностью решать задачи, связан-

ные с анализом образовательной деятельности; 

осуществлять целеполагание образовательной 

деятельности в рамках взаимодействия с участ-

никами образовательного процесса; планировать 

образовательную деятельность обучающихся на 

основе диагностики их возможностей, потребно-

стей, достижений, поставленных целей и задач; 

готовность реализовать образовательные про-

граммы в соответствии с требованиями образо-

вательных стандартов. 

Результаты исследования 

Таким образом, в процессе последовательного 

и системного включения студентов в различные 

виды квазипрофесиональной деятельности про-

исходит формирование основных профессио-

нальных компетенций. Студенты решают про-

фессиональные задачи, которые имеют ком-

плексный характер [Дубова, 2012]. В основе та-

кого подхода профессиональные пробы, которые 

осуществляют студенты постепенно. Сначала 



Ярославский педагогический вестник — 2022 — № 5 (128) 

Ю. А. Моисеева 110 

идет формирование умения использовать теоре-

тические знания для понимания психолого-

педагогической реальности и решения отдельных 

педагогических задач; затем формируются 

начальные общепедагогические умения, состав-

ляющие наиболее общие модели эффективной 

профессиональной деятельности педагога; и 

наконец, происходит становление рефлексивно-

творческих умений, связанных с выработкой у 

каждого студента основ индивидуального стиля 

будущей профессиональной деятельности. При 

этом важно отметить, что профессиональные 

пробы должны осуществляться в условиях, по-

следовательно приближающихся к условиям ре-

ального педагогического процесса, а также по 

мере возрастания подготовленности студентов. 

Так выделяются две тенденции, которые про-

слеживаются в содержании всех видов квази-

профессиональной деятельности: 

− постепенное расширение круга задач, кото-

рые студент решает на занятиях и в ходе практик; 

− последовательное накопление студентами 

субъективного опыта педагогической деятельно-

сти. 

Можно заключить, что предложенная нами 

структурно-содержательная модель формирова-

ния профессиональных компетенций у будущих 

педагогов дошкольного образования учитывает, 

во-первых, квалификационные требования к спе-

циалисту, а именно воспитателю детского сада; 

во-вторых, специфические представления о 

структуре и содержании педагогической дея-

тельности педагога дошкольного образования; 

в-третьих, является перспективной в вопросах 

оценки качества образования на основе компе-

тенций специалиста. 

Итак, мы можем утверждать о том, что про-

фессиональные компетенции педагога дошколь-

ного образования формируются в условиях ква-

зипрофессинальной деятельности в процессе 

обучения студентов в вузе. Для этого создаются 

специальные организационно-педагогические 

условия, основу которых составляют программы, 

методы, формы обучения. Важно уделять внима-

ние в работе со студентами оценке уровня их 

профессиональной подготовленности, целена-

правленно совершенствовать образовательный 

процесс, ориентируясь на требования современ-

ной практики подготовки специалистов до-

школьного образования. Многоаспектность обра-

зовательного процесса, специфика решаемых 

задач обучения и воспитания, формирования и 

развития личности в образовательной среде в 

современных условиях в целом обеспечит повы-

шение качества процесса обучения и профессио-

нального становления будущих педагогов до-

школьного образования. 

Библиографический список 

1. Белкина В. Н. Проблема формирования основ 

профессиональной деятельности педагога дошкольно-

го образования в вузе / The problem of forming the 

foundations of the professional activity of a preschool 

teacher at a university / В. Н. Белкина, Ю. А. Моисеева, 

Е. В. Сафарова // Журнал Университета Сулии, спе-

циальный выпуск, ноябрь 2021 г. Образовательные 

науки. 2021. Vol. 12 Núm. 35: Revista de la Universidad 

delZulia, Número Especial, Noviembre 2021. Ciencias de 

la Educación (SCOPUS). 2021. Том 12. № 35. 

C. 123-133. URL: 

https://www.produccioncientificaluz.org/index.php/rluz/in

dex (дата обращения: 13.07.2022). 

2. Болтов В. А. Компетентностная модель: от идеи 

к образовательной программе / А. В. Болтов, 

В. В. Сериков // Педагогика. 2003. № 10. С. 8-14. 

3. Введенский В. Н. Моделирование профессио-

нальной компетентности педагога // Педагогика. 2003. 

№ 10. С. 51-55. 

4. Вербицкий А. А. Личностный и компетентнос-

ный подходы в образовании: проблемы интеграции / 

А. А. Вербицкий, О. Г. Ларионова. Москва : Логос, 

2009. 336 с. 

5. Ветров Ю. П. Практико-ориентированный под-

ход / Ю. П. Ветров, Н. П. Клушина // Высшее образо-

вание в России. 2002. № 6. С. 43-46. 

6. Дубова М. В. Компетентностные задачи как 

форма учебного материала // Педагогика. 2012. № 1. 

С. 46-52. 

7. Зебзеева В. А. Практика в подготовке специали-

стов дошкольного образования : учебное пособие. 

Москва : ТЦ Сфера, 2008. 192 с. 

8. Иванова Е. О. Компетентностный подход в со-

отношении со знаниево-ориентированным и культу-

рологическим // Эйдос. 2007. URL: http://www.eidos.ru 

(дата обращения: 14.03.2022). 

9. Карпов А. В. Соотношение психологического и 

педагогического знания. Москва : ИД РАО, 2018. 

144 с. 

10. Колесов В. П. О классификации компетен-

ций // Высшее образование сегодня. 2006. № 2. 

С. 20-22. 

11. Компетентностная модель современного педа-

гога : учебно-методическое пособие / О. В. Акулова, 

Е. С. Заир-Бек, С. А. Писарева, Е. В. Пискунова, 

Н. Ф. Радионова, А. П. Тряпицына. Санкт-Петербург : 

Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2007. 158 с. 

12. Лукьянова М. И. Профессиональная компе-

тентность педагога: теоретический анализ понятия // 

Управление дошкольным образовательным учрежде-

нием. 2007. № 1 (35). С. 72-81. 

https://www.produccioncientificaluz.org/index.php/rluz/index
https://www.produccioncientificaluz.org/index.php/rluz/index
http://www.eidos.ru/


Ярославский педагогический вестник — 2022 — № 5 (128) 

Проблема взаимосвязи структурных компонентов профессиональной компетентности  

и педагогической деятельности в процессе подготовки студентов 

111 

13. Моисеева Ю. А. Формирование специальных 

профессиональных компетенций у будущих педагогов 

дошкольного образования в условиях квазипрофесси-

ональной деятельности // Чтения Ушинского : матери-

алы Международной конференции педагогического 

факультета ЯГПУ. Ярославль : РИО ЯГПУ, 2017. 

С. 172-175. 

14. Никитина Н. Н. Введение в педагогическую 

деятельность: Теория и практика : учеб. пособие для 

студ. высш. пед. учеб. заведений / Н. Н. Никитина, 

Н. В. Кислинская. Москва : Издательский центр 

«Академия», 2004. 224 с. 

15. Орлов А. А. Модернизация педагогической 

подготовки студентов педвузов // Педагогика: Модер-

низация педагогического образования в России. 2010. 

№ 5. С. 88-95. 

16. Оценка развития профессиональных компе-

тенций у студентов : учебно-методическое пособие / 

под ред. д-ра пед. наук, проф. В. Н. Белкиной. Яро-

славль : РИО ЯГПУ, 2017. 239 с. 

17. Смирнов С. Д. Педагогика и психология выс-

шего образования: от деятельности к личности : учеб. 

пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. 

Москва : Издательский центр «Академия», 2001. 

304 с. 

18. Формирование и развитие профессиональной 

компетентности педагога дошкольного образования в 

условиях непрерывной профессионально-

педагогической подготовки: Вопросы теории : коллек-

тивная монография / под науч. ред. проф. 

В. Н. Белкиной. Ярославль : РИО ЯГПУ, 2017. 183 с. 

19. Фролов Ю. В. Компетентностная модель как 

основа оценки качества подготовки специалистов / 

Ю. В. Фролов, Д. А. Махотин // Высшее образование 

сегодня. Логос. 2004. № 8. С. 34-41. 

20. Шадриков В. Д. Новая модель специалиста: 

инновационная подготовка и компетентностный под-

ход // Высшее образование сегодня. 2004. № 8. 

С. 26-31. 

Reference list 

1. Belkina V. N. Problema formirovanija osnov pro-

fessional'noj dejatel'nosti pedagoga doshkol'nogo obra-

zovanija v vuze = The problem of forming the founda-

tions of the professional activity of a preschool teacher at 

a university / V. N. Belkina, Ju. A. Moiseeva, E. V. Safa-

rova // Zhurnal Universiteta Sulii, special'nyj vypusk, 

nojabr' 2021 g. Obrazovatel'nye nauki. 2021. Vol. 12 

Núm. 35: Revista de la Universidad delZulia, Número 

Especial, Noviembre 2021. Ciencias de la Educación 

(SCOPUS). 2021. Tom 12. № 35. C. 123-133. URL: 

https://www.produccioncientificaluz.org/index.php/rluz/in

dex (data obrashhenija: 13.07.2022). 

2. Boltov V. A. Kompetentnostnaja model': ot idei k 

obrazovatel'noj programme = Competency model: from 

idea to educational program / A. V. Boltov, V. V. 

Serikov // Pedagogika. 2003. № 10. S. 8-14. 

3. Vvedenskij V. N. Modelirovanie professional'noj 

kompetentnosti pedagoga = Simulation of the teacher’s 

professional competence // Pedagogika. 2003. № 10. 

S. 51-55. 

4. Verbickij A. A. Lichnostnyj i kompetentnosnyj 

podhody v obrazovanii: problemy integracii = Personal 

and competent approaches in education: integration prob-

lems / A. A. Verbickij, O. G. Larionova. Moskva : Logos, 

2009. 336 s. 

5. Vetrov Ju. P. Praktiko-orientirovannyj podhod = 

Practice-oriented approach / Ju. P. Vetrov, N. P. Klushi-

na // Vysshee obrazovanie v Rossii. 2002. № 6. S. 43-46. 

6. Dubova M. V. Kompetentnostnye zadachi kak for-

ma uchebnogo materiala = Competency tasks as a form of 

training material // Pedagogika. 2012. № 1. S. 46-52. 

7. Zebzeeva V. A. Praktika v podgotovke specialistov 

doshkol'nogo obrazovanija = Practice in the training of 

preschool education specialists : uchebnoe posobie. Mos-

kva : TC Sfera, 2008. 192 s. 

8. Ivanova E. O. Kompetentnostnyj podhod v soot-

noshenii so znanievo-orientirovannym i kul'turologiches-

kim = Competent approach in relation to knowledge-

oriented and cultural // Jejdos. 2007. URL: 

http://www.eidos.ru (data obrashhenija: 14.03.2022). 

9. Karpov A. V. Sootnoshenie psihologicheskogo i 

pedagogicheskogo znanija = Ratio of psychological and 

pedagogical knowledge. Moskva : ID RAO, 2018. 144 s. 

10. Kolesov V. P. O klassifikacii kompetencij = On 

the classification of competencies // Vysshee obrazovanie 

segodnja. 2006. № 2. S. 20-22. 

11. Kompetentnostnaja model' sovremennogo peda-

goga = The competent model of a modern teacher: educa-

tional and methodological manual : uchebno-

metodicheskoe posobie  / O. V. Akulova, E. S. Zair-Bek, 

S. A. Pisareva, E. V. Piskunova, N. F. Radionova, A. P. 

Trjapicyna. Sankt-Peterburg : Izd-vo RGPU im. A. I. Ger-

cena, 2007. 158 s. 

12. Luk'janova M. I. Professional'naja kompetent-

nost' pedagoga: teoreticheskij analiz ponjatija = Profes-

sional competence of the teacher: theoretical analysis of 

the concept // Upravlenie doshkol'nym obrazovatel'nym 

uchrezhdeniem. 2007. № 1 (35). S. 72-81. 

13. Moiseeva Ju. A. Formirovanie special'nyh profes-

sional'nyh kompetencij u budushhih pedagogov dosh-

kol'nogo obrazovanija v uslovijah kvaziprofessional'noj 

dejatel'nosti = Formation of special professional compe-

tencies among future teachers of preschool education in 

the context of quasi-professional activities // Chtenija 

Ushinskogo : materialy Mezhdunarodnoj konferencii ped-

agogicheskogo fakul'teta JaGPU. Jaroslavl' : RIO JaGPU, 

2017. S. 172-175. 

14. Nikitina N. N. Vvedenie v pedagogicheskuju 

dejatel'nost': Teorija i praktika = Introduction to pedagog-

ical activity: Theory and practice : ucheb. posobie dlja 

stud. vyssh. ped. ucheb. zavedenij / N. N. Nikitina, N. V. 

Kislinskaja. Moskva : Izdatel'skij centr «Akademija», 

2004. 224 s. 

15. Orlov A. A. Modernizacija pedagogicheskoj pod-

gotovki studentov pedvuzov = Modernization of pedagog-

ical training of pedagogical students // Pedagogika: Mod-



Ярославский педагогический вестник — 2022 — № 5 (128) 

Ю. А. Моисеева 112 

ernizacija pedagogicheskogo obrazovanija v Rossii. 2010. 

№ 5. S. 88-95. 

16. Ocenka razvitija professional'nyh kompetencij u 

studentov = Assessment of professional competencies 

development in students : uchebno-metodicheskoe 

posobie / pod red. d-ra ped. nauk, prof. V. N. Belkinoj. 

Jaroslavl' : RIO JaGPU, 2017. 239 s. 

17. Smirnov S. D. Pedagogika i psihologija vysshego 

obrazovanija: ot dejatel'nosti k lichnosti = Pedagogy and 

psychology of higher education: from activity to personal-

ity : ucheb. posobie dlja stud. vyssh. ped. ucheb. 

zavedenij. Moskva : Izdatel'skij centr «Akademija», 2001. 

304 s. 

18. Formirovanie i razvitie professional'noj kompe-

tentnosti pedagoga doshkol'nogo obrazovanija v uslovijah 

nepreryvnoj professional'no-pedagogicheskoj podgotovki: 

Voprosy teorii = Formation and development of profes-

sional competence of a preschool education teacher in 

conditions of continuous professional and pedagogical 

training: Questions of theory : kollektivnaja monografija / 

pod nauch. red. prof. V. N. Belkinoj. Jaroslavl' : RIO 

JaGPU, 2017. 183 s. 

19. Frolov Ju. V. Kompetentnostnaja model' kak os-

nova ocenki kachestva podgotovki specialistov = Compe-

tency model as a basis for assessing the professional train-

ing quality / Ju. V. Frolov, D. A. Mahotin // Vysshee obra-

zovanie segodnja. Logos. 2004. № 8. S. 34-41. 

20. Shadrikov V. D. Novaja model' specialista: inno-

vacionnaja podgotovka i kompetentnostnyj podhod = 

New specialist model: innovative training and competen-

cy approach // Vysshee obrazovanie segodnja. 2004. № 8. 

S. 26-31. 

Статья поступила в редакцию 15.07.2022; одобрена после рецензирования 15.08.2022; принята к публикации 

22.09.2022. 

The article was submitted on 15.07.2022; approved after reviewing 15.08.2022; accepted for publication on 22.09.2022. 

 



Ярославский педагогический вестник — 2022 — № 5 (128) 

____________________________________________ 

© Бабаева Н. А., 2022 

Взаимосвязь самосознания и эмоциональных переживаний личности 113 

ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ, ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ,  

ИСТОРИЯ ПСИХОЛОГИИ 

Научная статья 

УДК 159.9 

DOI: 10.20323/1813-145X-2022-5-128-113-119 

EDN: NWSXUG 

Взаимосвязь самосознания и эмоциональных переживаний личности 

Надежда Александровна Бабаева 
Кандидат психологических наук, Президент Международного фонда исследований природы и человека «МИР 

РА». 109240, г. Москва, ул. Николоямская, д. 19, стр. 3 

nadinebabaeva@gmail.com, https://orcid.org/0000-0001-5185-141X 

Аннотация. В условиях постоянных социально-экономических и политических изменений вопросы 

самосознания и эмоциональной сферы стоят особенно остро. Исследование данной темы востребовано не 

только психологией и ее прикладными дисциплинами — оно актуально для людей, занимающихся 

саморазвитием. В статье представлены теоретические исследования аспектов самосознания и их взаимосвязь с 

эмоциональной сферой личности. Самосознание представляет собой сложную структуру, имеющую 

методологические различия в определении составляющих ее компонентов. Большинство авторов сходятся во 

мнении, что самосознание включает в себя эмоциональную оценку и эмоциональное восприятие. Но в 

существующих исследованиях, посвященных самосознанию, мало внимания уделяется эмоциям. Однако они 

играют важную роль в регуляции поведения человека, определяют его отношения к себе и к окружающему 

миру. Эмоции и чувства влияют на процессы самосознания. В свою очередь, изменения в самосознании 

способны влиять на эмоциональную сферу. Цель исследования — обозначить важность комплексного изучения 

самосознания и эмоциональной сферы при исследовании личности. 

Проанализировав разные концепции самосознания, мы пришли к выводу, что эмоциональные переживания 

играют ключевую роль в формировании самооценки, которая выступает неотъемлемым компонентом 

самосознания, а также выявили, что пережитый эмоциональный опыт способен предопределять отношение к 

окружающему миру. Задача статьи — исследовать вопросы самосознания и выделить его структурные 

компоненты, связанные с эмоциональными переживаниями личности. Также важна подготовка теоретической 

базы для исследования взаимосвязи самосознания с эмоциональной сферой, обладающего теоретической и 

практической значимостью. Результаты исследования могут быть интересны психологам, педагогам, 

менеджерам и использованы в различных прикладных отраслях психологии. 

Ключевые слова: эмоции; самосознание; самоотношение; эмоциональные переживания; чувства; личность; 

структура самосознания; эмоциональная сфера; Я-концепция; теоретическое исследование 
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Введение 

Общество постоянно предъявляет к индивиду 

морально-нравственные нормы и диктует прави-

ла поведения, в связи с чем самосознание стано-

вится опорой для деятельности. Стресс и трево-

га, рождающиеся в условиях неопределенности, 

способны менять самосознание личности. Изме-

нение структуры самосознания способно порож-

дать эмоциональные реакции. Занимаясь иссле-

дованием самосознания, наука решает задачу 

комплексного подхода в изучении данной про-

блемы. [Атаманенко, 2015]. 

В диагностике самосознания на сегодняшний 

день известно множество методик, разработан-

ных отечественными и зарубежными учеными: 

можно отметить исследования В. В. Столина, 

С. Р. Пантелеева, В. В. Знакова, Р. Уайли, 

У. Фиттса, А. В. Карпова, М. Розенберга, 

М. Куна, Т. Макпартленда и др. [Намазов, 1988]. 

Многие методики включают в себя сопутствую-

щую диагностику эмоциональной сферы. Однако 

вопрос эмоциональных переживаний в рамках 

самосознания требует отдельного детального 

рассмотрения. 

Важность исследования эмоциональной сфе-

ры не стоит недооценивать. Эмоции и чувства 

влияют практически на все сферы жизни челове-

ка, включая самосознание [Rochat, 2009]. Само-

сознание представляет собой сложный комплекс 

психических процессов, с помощью которых че-

ловек способен отделять себя от внешнего мира, 

противопоставлять себя ему и сравнивать себя с 

ним. Оно определяет отношение человека к са-

мому себе, то как он оценивает свои способности 

http://dx.doi.org/10.20323/1813-145X-2022-2-125-8-16
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и качества. В процессе взросления человека эмо-

циональные состояния способны влиять на само-

сознание особенно сильно [Dzhaneryan, 2015]. 

О понятии самосознания 

Самосознания играет ключевую роль в фило-

софии и личностной психологии. 

С. Л. Рубинштейн считал, что в самосознании 

отражается вся личность целиком и фундамен-

тальным процессом самосознания является по-

знание. По его мнению, самосознание не являет-

ся процессом осознания своего сознания, а пред-

ставляет собой процесс осознания себя как субъ-

екта деятельности [Психология, 2009]. 

А. Н. Леонтьев полагал, что самосознание — 

осознание себя в социуме. Л. С. Выготский давал 

более широкое определение самосознания, свя-

зывая социальный аспект самосознания с про-

цессом познания [Выготский, 1984]. В. В. Столин 

определяет самосознание как комплекс психиче-

ских процессов, с помощью которых личность 

отделяется от окружающей среды и становится 

способной изменять свое отношение к времен-

ным понятиям, таким как прошлое, настоящее и 

будущее. [Столин, 1983]. 

Обобщая мнения различных авторов, мы де-

лаем вывод, что самосознание представляет со-

бой мост между личностью и окружающим ми-

ром, который помогает строить представления о 

себе, а также сформировать отношение к другим, 

к своему опыту и деятельности. 

Стоит выделить, что главной задачей самосо-

знания является возможность получить инфор-

мацию о мотивах своей деятельности. Мотив де-

ятельности человека определяется комплексом 

побуждений, которые регулируются и изменяют-

ся с помощью эмоций. Как отмечал 

Л. С. Выготский, «наши эмоции и переживания 

являются источником энергии» [Выготский, 

1998]. По мнению И. И. Чесноковой, каждый 

процесс самосознания обуславливается тем эмо-

циональным состоянием человека, в котором он 

находится в данный момент [Чеснокова, 1977]. 

Место эмоциональных переживаний в 

структуре самосознания и Я-концепции 

Для более глубоко анализа взаимосвязи эмо-

ций с самосознанием стоит детально рассмотреть 

структуру самосознания и выделить компоненты, 

на которые наиболее сильно оказывает влияние 

эмоциональный фактор. 

В исследовании самосознания и самопознания 

в процессе становления личности 

Л. С. Выготский вводит новое интересное поня-

тие об эмоциональныйом знаке, который являет-

ся связующим звеном в формировании представ-

лений о действительности [Выготский, 1997]. В 

своих трудах он также утверждает о единстве 

интеллектуальных и аффективных процессов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 

Л. С. Выготский подразумевает неразрывность 

эмоциональных процессов и процессов мышле-

ния и самоидентификации, а это напрямую ука-

зывает на взаимосвязь эмоций и самосознания 

личности. 

Л. С. Выготский выделяет в структуре само-

сознания следующие компоненты [Просекова, 

2016]: 

− знания и представления о самом себе; 

− обобщение этих знаний в рамках представ-

ления о своем внутреннем мире; 

− целостное осознание себя; 

− осознание своей индивидуальности; 

− самооценка; 

− развитие индивидуальных особенностей. 

В. С. Мухина подчеркивает, что эмоциональ-

ное восприятие, формирующееся у ребенка по 

отношению к своему имени, телу, гендеру, спо-

собно предопределять его самооценку и влиять 

на формирование личности. Следовательно, эмо-

ции, переживаемые по отношению к себе, влия-

ют на самосознание личности. Предложенная 

В. С. Мухиной структура самосознания включает 

в себя следующие компоненты: 

− самоидентификация с именем и телом; 

− потребность в социальном признании 

− гендерная принадлежность 

− восприятие времени 

− социальное пространство личности. 

И. И. Чеснокова предлагает трехкомпонент-

ную структуру самосознания, в которую включе-

ны самопознание, эмоционально-ценностное от-

ношение к себе (самоотношение) и саморегуля-

ция [Чеснокова, 1977]. Здесь мы также видим 

тесную взаимосвязь с эмоциональными пережи-

ваниями. 

Наиболее широкое представление о компо-

нентах сознания получила концепция 

В. С. Мерлина. Он выделял 4 компонента созна-

ния, среди которых 

− отличие себя от других; 
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− осознания себя началом субъекта деятель-

ности; 

− эмоциональная самооценка и осознание 

других психических свойств; 

− социально-нравственное отношение к себе. 

Исследуя понятие самосознания, мы упираем-

ся в такое определение, как «Я-концепция». Зача-

стую эти понятия используются как синонимы, 

имеют общие определения и объясняют феноме-

ны представления индивида о самом себе. Но 

важное отличие состоит в том, что «Я-

концепция» формируется в процессе развития 

самосознания и является ее продуктом. «Я-

концепция» — это теория представлений о самом 

себе, в которой принято выделять когнитивный, 

эмоциональный и поведенческий компоненты. С 

понятием «Я-концепция» также связаны опреде-

ленные сложности. Выделение из конструкта по-

нятия «Я» вызывает дискуссии в научных кругах 

[Андреева, 2003]. Образ «Я» является источни-

ком самоопределения, отождествляясь с лицом 

субъекта. Также образ «Я» рассматривается как 

духовный аспект личности [Петрова, 2007]. 

Исследователи выделяют в образе «Я» следу-

ющие взаимосвязанные компоненты: самоотно-

шение, самоуважение, аутосимпатию, ожидаемое 

отношение к себе, самоинтерес, самопонимание, 

самоуверенность, самопринятие, самопоследова-

тельность, самообвинение [Прохоров, 2020]. 

У. Джеймс в своем определении Я-концепции 

выделяет 3 основных структурных компонен-

та — духовную, социальную и физическую лич-

ность. Большое внимание в его работах уделено 

понятию самооценки, которую он относит к эмо-

циональному компоненту [Теории личности, 

2008]. 

Р. Бернс в «Я-концепции» выделяет такие 

компоненты, как Образ Я, самооценка и пове-

денческая реакция, которая возникает в результа-

те самооценки, формирования представлении о 

самом себе. 

З. Фрейд предложил структуру личности из 

трех компонентов: Я, Оно и Сверх Я. [Фрейд, 

1991]. По его мнению, личность управляется 

бессознательными процессами и инстинктами, в 

основе которых лежит либидозная энергия. В 

процессе развития и становления личность про-

ходит определенные стадии, где формируются и 

трансформируются понятия о самом себе. Ана-

лизируя представление З. Фрейда, мы также 

сталкиваемся с эмоциональным компонентом, 

который присутствует в структуре «Оно», управ-

ляемой такими эмоциональными явлениями, как 

«страсти» [Жуков, 2021]. 

Обобщая идеи разных авторов, можно сделать 

вывод, что Я-концепция представляет собой эк-

зистенциальное ядро личности и тесно связана с 

эмоциональными переживаниями [Голубь, 2012]. 

В конструкте «Я-концепции» в рамках иссле-

дования взаимосвязи с эмоциональными пережи-

ваниями нас более всего интересует самооценка. 

Именно на ее формирование фундаментальное 

влияние оказывает эмоциональная сфера. По 

мнению И. И. Чесноковой, В. В. Столина, 

С. Р. Пантелеева, самооценка выполняет регуля-

торные функции и формируется через эмоцио-

нально-ценностное отношение к себе [Гайфулин, 

2009]. А. Н. Леонтьев предлагал осмыслять по-

нятие самооценки через такой компонент эмоци-

ональной сферы, как чувство. 

Дифференциация понятий эмоции и чув-

ства в структуре самосознания 

Для того чтобы более конкретно обозначить 

место эмоциональных переживаний в концепции 

самосознания, стоит отдельно пройтись по ком-

понентам эмоциональных переживаний и их 

функциям. Во-первых, стоит дифференцировать 

понятия эмоции и чувства, которые часто ис-

пользуются как синонимы, но, составляя основу 

эмоциональной сферы, имеют существенные 

различия. Во-вторых, стоит определить природу 

этих компонентов. Эмоции являются эволюци-

онно заложенной, древней формой отношения к 

миру. Это краткосрочные, часто неосознаваемые 

переживания, которые носят ситуативный харак-

тер. Эмоции выполняют сигнальную, оценочную, 

приспособительную, регулятивную, коммуника-

тивную, стабилизирующую и мотивирующую 

функции. Ученые отмечают, что эмоции присущи 

и животным, и человеку [Panksepp, 1998]. Само-

сознание животных невозможно исследовать, 

поэтому логично сделать вывод, что вопрос вза-

имосвязи непосредственно самих эмоций и са-

мосознания исследовать некорректно, хотя, бес-

спорно, эмоции влияют на психические и физио-

логические процессы. По-другому дело обстоит с 

понятием «чувства». Мы полностью согласны с 

мнением А. Н. Леонтьева, который указывает на 

взаимосвязь самосознания именно с чувствами 

[Рубинштейн, 2005]. 
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Чувства — это форма переживания своего 

собственного отношения к окружающему миру и 

его явлениям. Чувства носят постоянный и 

устойчивый характер. Они обобщают возникаю-

щие эмоции и создают основу для формирования 

тесных эмоциональных связей между людьми. 

[Психология эмоций и мотивации, 2020]. Чувства 

создают привязанности к социальным связям и 

способны выступать как движущая сила мотива-

ции деятельности [Ильин, 2016]. Они классифи-

цируются на сложные компоненты, причем ис-

следователи выделяют морально-нравственные, 

интеллектуальные, эстетические и профессио-

нальные чувства [Ильин, 2011]. 

Обобщая представления о влиянии эмоцио-

нального компонента на самосознание, можно 

сделать вывод, что чувства выступают фактором 

формирования самосознания личности, ее пред-

ставления о себе и об окружающей среде. Эмо-

ции косвенно влияют на формирование самосо-

знания, вызывая краткосрочные переживания, 

однако могут трансформироваться в чувства и 

попадают в область осознавания своих собствен-

ных переживаний. 

Заключение 

Таким образом, на основании проведенного 

теоретического исследования, можно сделать 

следующие выводы: 

− Эмоциональные переживания влияют на 

формирование самосознания личности. 

− Структура самосознания личности включа-

ет в себя эмоциональную составляющую, кото-

рая представлена в компонентах самооценки и 

самоотношения. 

− Наибольшее влияние на самосознание ока-

зывают чувства, имеющие устойчивый и про-

должительный характер. 

− В самосознании личности накапливается 

эмоциональный опыт, который осмысливается и 

поддается рефлексии, следовательно, самосозна-

ние способно влиять на последующие эмоцио-

нальные переживания, их силу и качество. 

− Важно отметить, что современная диагно-

стика самосознания личности редко включает в 

себя параллельную диагностику эмоциональной 

сферы, поэтому исследование, проведенное в 

данной статье, может стать толчком к дальней-

шим эмпирическим исследованиям подобных 

вопросов. 

− Понимание о целостности эмоциональной 

сферы и самосознания может быть полезно для 

детских и взрослых психологов, педагогов, мене-

джеров, маркетологов, политиков. 
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В статье рассматривается взаимосвязь менталитета и культуры, в рамках которых осуществляется 

трансляция традиционных ценностей, в том числе семейных ценностей. Семья теснейшим образом связана с 

социально-экономическим и духовно-нравственным состоянием общества, культурными нормами и 

традициями, в ней проходит первичная социализация индивида и передача хранящихся в менталитете народа 

идеалов и представлений. Показано, что современные глобализационные воздействия на менталитет находят 

свое отражение в языковом сознании, в котором, свою очередь, проявляются характеристики менталитета. 

Психологическая аккультурация как один из механизмов трансляции менталитета, связана с конкретным 

историческим временем, с ценностями, моделями поведения, установками, актуальными в данный момент. Для 

выявления результатов подобной аккультурации было проведено исследование отношений и представлений 

пользователей сети Twitter к семье. 

Результаты эмпирического исследования, представленные в статье, проанализированы согласно выделенным 

семейным функциям, таким как родственные, эмоционально-чувственные, хозяйственно-экономические связи, 

обеспечение безопасности или психологическиого комфорта, репродуктивная. Выявлено, что в языковом 

сознании молодых респондентов в связи с семьей наиболее выражены взаимопонимание и любовь (проявляют-

ся как доверие, поддержка). Это свидетельствует, что для респондентов семья выступает источником 

психологического благополучия. Семейные ценности в российском менталитете в большей степени сохраняют 

устойчивость, но у молодых людей значительно расширяется диапазон моделей семьи и наиболее выражена ее 

хозяйственно-экономическая функция, что обусловлено современной действительностью. Авторы делают 

вывод, что, несмотря на массированное информационное воздействие, в обыденном сознании россиян 

сохраняется устойчивое представление о семейных отношениях и менталитет в целом сохраняет свою 

защитную функцию. 
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Abstract. Mentality and culture translate traditional values, including family values. The family is connected with 

the socio-economic and spiritual and moral state of society, cultural norms and traditions. The primary socialization of 

the individual and the transmission of ideals and ideas stored in the mentality of the people takes place in the family. It 

is shown that modern globalization influences on mentality are reflected in the linguistic consciousness, in which the 

characteristics of mentality are manifested. Psychological acculturation as one of the mechanisms of mentality 

translation is associated with a specific historical time, with values, behavioral models, attitudes that are relevant at the 

moment. The authors conducted a study of the attitudes and perceptions of Twitter users to the family in order to 

identify the results of acculturation. The results of the empirical research presented in the article are analyzed according 

to the selected family functions: kinship ties, emotional and sensual ties, economic ties, security or psychological 

comfort, reproductive. It is revealed that the most pronounced in the linguistic consciousness of young respondents in 

connection with family is mutual understanding and love, which is interpreted as trust, support and indicates that for 

respondents «family» is a source of psychological well-being. Family values in the Russian mentality retain their 

stability to a greater extent, but the range of family models is significantly expanding among young people and the 

economic function of the family is mostly pronounced, which is due to modern reality. The authors conclude that 

despite the massive informational impact, a stable idea of family relations remains in the everyday consciousness of 

Russians, and the mentality as a whole retains its protective function. 

Keywords: historical psychology; mentality; culture; translation of mentality; inculturation; acculturation; linguistic 

view of the world; users of social networks; everyday consciousness 
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Менталитет и культура 

Современная действительность с ее неопре-

деленностью, напряженностью, многочисленны-

ми инновациями, безусловно, оказывает внешнее 

массированное воздействие на семью, вызывая 

изменения в образе жизни, который, в свою оче-

редь, отражает «то, как живут люди, какими дей-

ствиями и поступками заполнена их жизнь, каков 

склад их мышления, какие цели они преследуют» 

[Шорохова, 1979, с. 4]. Таким образом, психоло-

гические особенности, поведение, ценности как 

отдельного индивида, так и семьи как особой 

социальной группы необходимо изучать с учетом 

конкретного исторического времени, в котором 

проявляется взаимосвязь обусловленных им 

внешних и внутренних преобразований. В отече-

ственной психологической науке подобные ис-

следования проводятся в рамках исторической 

психологии, изучающей «психологические ас-

пекты социальной активности людей» в истори-

ческом контексте [Харитонова, 2021]. 

В западной психологии, на наш взгляд, по-

добные исследования осуществляет кросс-

культурная или культурная психология, ее пред-

мет — «поведение человека в контексте культу-

ры» [Кросс-культурная психология, 2017]. Само 

понятие «культура» в данных исследованиях 

трактуется достаточно широко: и как общий об-

раз жизни, и как общий язык, и как результат 

воздействия политических, экономических, гео-

графических условий и т. п. В рамках этой дис-

циплины дается объяснение в целом психики, ее 

развития и функционирования, и в том числе со-

знания и поведения, «как индивидуального, так и 

коллективного», определяемого «социальной 

структурой», членом которой является человек 

[Кросс-культурная психология, 2017, с. 24]. В 

исторической психологии, в рамках которой про-

водилось данное исследование, наиболее часто 

используется понятие «менталитет»: «фунда-

ментальный слой коллективного поведения, эмо-

ционального реагирования на различные ситуа-

ции, присущие данному этносу или социальной 

группе. Индивид обладает более или менее свое-

образной регулятивно-смысловой сферой, но ее 

основа — менталитет — является тем общим, 

что связывает его с соплеменниками, сородича-

ми, соратниками по классу и т. д». [Харитонова, 

2015, с. 228]. Таким образом своеобразные следы 

эмоционального реагирования, мировоззренче-

ские установки и т. п., связанные с семейными 

отношениями российских граждан на современ-

ном этапе исторического развития нашего обще-

ства, стали предметом исследования, а семья как 

малая социальная группа и первичная социаль-

ная структура, в которой происходит социализа-

ция индивида и трансляция менталитета, высту-

пила объектом изучения. 
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Взаимосвязь характеристик менталитета и со-

циальной сущности семьи не вызывает сомне-

ний, это проявляется в особенностях взаимоот-

ношений в семье между ее членами, которые 

складывались на протяжении длительного вре-

мени, изменялись и продолжают меняться, но 

тем не менее, современная семья сохраняет тра-

диционные устойчивые особенности, определяе-

мые культурой, национальными и этническими 

детерминантами, в целом менталитетом народа. 

Так, в современной российской семье продолжа-

ют реализоваться основные типы семейных от-

ношений, такие как: супружество, родительство 

и родство. Являясь относительно самостоятель-

ной социальной группой, семья выполняет ряд 

функций: репродуктивную, воспитательную, хо-

зяйственно-экономическую, рекреационную. При 

этом она теснейшим образом связана с обще-

ством, с существующими в нем социально-

экономическими условиями, культурными нор-

мами и традициями, его духовно-нравственным 

состоянием. Все это можно объединить таким 

широким понятием, как «культура». 

Понятия «менталитет» и «культура» имеют 

много общего, ведь взаимосвязь ментальных ха-

рактеристик и культурных особенностей народа 

очевидна. Обратимся к определению культуры в 

Большой российской энциклопедии: «Культура 

(лат. Cultura — ‘обработка, культивация, облаго-

раживание, воспитание’) — исторически сло-

жившейся образ жизни людей, включающий в 

себя ценности и нормы, верования и обряды, 

знания и умения, обычаи и установления, техни-

ку и технологии, способы мышления, деятельно-

сти, взаимодействия и коммуникации и т. д».. 

[Большая российская энциклопедия, 2022]. Бли-

зость содержательных характеристик понятий 

«культура» и «менталитет», на наш взгляд, опре-

деляется тем, что «…предметы одного и того же 

класса могут обобщаться в новые понятия по 

разным совокупностям признаков» [Войшвилло, 

2009, с. 179], это связано и с тем, в рамках какой 

науки осуществляется исследование. В психоло-

гии менталитет — это особенности сознания и 

поведения культурной общности, проявляющие-

ся через ценности, нормы, сложившиеся уста-

новки, передающиеся через культурные тради-

ции, обряды и т. п. В частности, на эти аспекты 

менталитета указывают В. А. Кольцова и 

А. Л. Журавлев. Именно менталитет, важнейшая 

функция которого — защита от чуждых традици-

онной культуре воздействий, выступает в каче-

стве барьера или «фильтра», сохраняющего глу-

бинные психологические черты народа [Кольцо-

ва, 2017]. 

В коллективной монографии исследователей 

из разных стран Д. В. Берри, А. Х. Пуртинга, 

М. Х. Сигалла, П. Р. Дассена «Кросс-культурная 

психология. Исследования и применение», из-

данной в 2002 г., специальное внимание уделяет-

ся пониманию культуры в разных дисциплинах: 

«…мы принимаем точку зрения, что культура 

остается полезным понятием, и употребляем это 

понятие для обозначения объективно существу-

ющего, относительно стабильного “образа жиз-

ни” группы людей. Мы также принимаем точку 

зрения, что подобное объективное и устойчивое 

качество группы может как влиять на людей и их 

действия, так и находиться под их влиянием» 

[Кросс-культурная психология, 2007, с. 25]. Кре-

бером и Клукхоном предложено разделять «яв-

ную» и «неявную» культуру. Различие между 

ними соответствует попыткам психологов объяс-

нить поведение человека теми психологическими 

функциям и процессами, которые его детермини-

руют. При этом многие поведенческие проявле-

ния типичны и конкретны: к ним относятся обы-

чаи, повседневные привычки, легко наблюдае-

мые, открытые формы поведения. «Следователь-

но, явная культура — это набор доступных 

наблюдению действий и результатов, которые 

регулярно обнаруживаются в группе» [Кросс-

культурная психология, 2007, с. 254]. В то же 

время неявная культура незаметна для внешнего 

наблюдения, однако является глубинным мотива-

тором, не всегда осознаваемым, но формирую-

щим определенные паттерны поведения. 

Менталитет, представляя собой глубинное об-

разование, имеет в своей структуре как осознава-

емые, так и неосознаваемые элементы, способ-

ствует формированию особых моделей поведе-

ния, в основе которых лежат традиции, ценности, 

установки, транслируемые от поколения к поко-

лению. Однако данная трансляция не приводит к 

стагнации, содержание транслируемого подвер-

гается коррекции, связанной с конкретным исто-

рическим временем, подобную трансляцию так-

же называют «культурной трансмиссией». Бла-

годаря биологической и культурной трансмиссия 

«некая часть человечества и культурные группы 

воспроизводят сами себя и передают свою куль-

туру новым представителям. Очевидно, что люди 

овладевают моделями поведения благодаря опы-

ту, характерному для того контекста, в котором 

они живут» [Кросс-культурная психология, 2007, 

с. 30]. Сам термин «трансмиссия» (от лат. 
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transmissio — ‘пересылка, передача’) в данном 

случае означает именно трансляцию. 

Основными механизмами трансляции культу-

ры, а именно, ценностей, традиций, убеждений, 

установок, Д. Берри считает процессы инкульту-

рации и аккультурации. Так, в процесс инкульту-

рации включена и социализация, понимаемая как 

вхождение индивида в культуру посредством 

специально организованного обучения и воспи-

тания, овладением наиболее распространенным 

репертуаром поведения, считающимся культурно 

приемлемым [Кросс-культурная психология, 

2017, с. 31]. Инкультурация любого человека 

начинает действовать с момента его рождения и 

включает в себя освоение речи ребенком, первых 

навыков взаимодействия с окружающими людь-

ми, прежде всего, родителями. Далее этот про-

цесс продолжается всю жизнь, расширяя репер-

туар поведения человека, контроль за поведени-

ем, способы общения, а результатом инкультура-

ции можно считать включенность человека в 

конкретную культуру или менталитет с его язы-

ком, ценностями, традициями, обычаями. Таким 

образом, инкультурация — это освоение ценно-

стей, традиций, «культурных кодов» в рамках 

одной культуры. Хотя в современном мире, ха-

рактеризующемся процессами глобализации, 

информатизации и т. п., этот механизм может 

быть затруднительным. 

Аккультурация осуществляется посредством 

контакта с отдельными людьми или институтами, 

которые имеют отношение к другой культуре и 

соответственно, являются носителями иных цен-

ностей, установок, традиций. В 1954 г. Клэр 

У. Грэйвз ввел понятие психологической аккуль-

турации, которая выходит на личностный уро-

вень: «изменения, которые претерпевает индивид 

в результате нахождения в контакте с другими 

культурами и в результате участия в процессе 

аккультурации, через который проходит его куль-

турная или этническая группа» [Кросс-

культурная психология, 2017, с. 377]. Процесс 

аккультурации может быть 1) деструктивным и 

закончиться потерей, разрушением, размыванием 

определенной этнической культуры; 2) реактив-

ным, когда отдельные люди и группы восстанав-

ливают свои первоначальные культуры; 3) твор-

ческим, когда в результате межэтнического и 

межкультурного взаимодействия появляются но-

вые этнические культурные группы, которых ра-

нее не было [Кросс-культурная психология, 2017, 

с. 37]). Если воздействие другой культуры стано-

вится агрессивным, массированным и содержа-

ние воздействия значительно ломает традицион-

ные культурные ценности менталитета, это при-

водит к аккультурационному стрессу, вызывает 

состояние тревоги, беспокойства, напряжения, 

аномии, что далее может привести к девиантным 

формам поведения. На уровне семьи подобные 

девиации проявляются в росте разводов, семей-

ном насилии, социальном сиротстве, разрушении 

межпоколенных связей. 

По мнению В. В. Колесова, именно в языке 

проявляется менталитет народа, «в чувстве, ра-

зуме и воле каждого отдельного члена общества 

на основе общности языка и воспитания», пред-

ставляя собой часть народной культуры, которая 

«создает этноментальное пространство народа на 

данной территории его существования» [Коле-

сов, 2007, с. 11]. Язык осваивается человеком в 

процессе инкультурации, в нем передаются ос-

новные обобщенные предшествующими поколе-

ниями ценности. «Каждый язык вбирает в себя 

нечто от конкретного своеобразия своей нации и, 

в свою очередь, действует на него в том же 

направлении» [Гумбольдт, 2000, с. 166]. В языке 

народа сохраняются его уникальность и само-

бытность, он является основой для сохранения 

культуры, но в то же время с разложением языка 

начинается и разложение культуры, так как язык 

очень живо реагирует на процессы, происходя-

щие в обществе, отражая их. «Взаимоотношения 

языка и общества развиваются по закону обрат-

ной связи: какое общество — таков язык, и 

наоборот» [Грицко, 2011, с. 67]. Процессы глоба-

лизации последних десятилетий, в основе кото-

рых лежит уже процесс аккультурации, оказали 

значительное влияние на язык, внесли в него 

многочисленные изменения, детерминирующие 

трансформацию менталитета [Харитонова, 2021]. 

Наиболее опасным, с точки зрения воздействия 

на менталитет, является языковое манипулирова-

ние, при котором язык становится инструментом 

воздействия на общество для достижения опре-

деленных политических целей. В современном 

мире языковое манипулирование (различные по-

литические и социальные лозунги, провокацион-

ные рекламные слоганы, построенные на ярких 

метафоричных образах, проникновение огромно-

го количества заимствований в язык СМИ и Ин-

тернета с целью навязывания западных культур-

ных ценностей) приобрело массовый характер, 

поскольку это один из самых удобных и легких 

способов воздействия на мышление человека 

[Грицко, 2011, с. 68]. Оказывая непосредственное 

воздействие на менталитет отдельной личности, 
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посредством формирования языковой картины 

мира, языковое сознание и собственно лексика 

заключает в себе традиционные для менталитета 

народа представления и отношения и отражает 

новые тенденции. 

Так как менталитет проявляется на когнитив-

ном, аффективном, коннотативном уровнях, нам 

представляется возможным обратиться к языку 

как некой содержательной единице, посредством 

которой обнаруживается сознательное и бессо-

знательное отношение его носителей к тем или 

иным аспектам окружающей действительности. 

Это позволит нам рассмотреть традицию семей-

ных отношений и транслируемых ценностей в 

современном культурном пространстве. 

Исследование отношений и представлений 

пользователей сети Twitter о семье 

На современном этапе развития общества 

ценности семьи подвергаются изменениям, свя-

занным в том числе с инновациями в российском 

менталитете, выраженными в приоритете ценно-

сти отдельной личности, преобладании индиви-

дуализма, который не свойственен нашей мен-

тальности. В семейной сфере отмечаются тре-

вожные тенденции: более поздний возраст 

вступления в брак, сознательный отказ от роди-

тельства, отрицание необходимости брака так 

такового, разнообразие форм семейно-

сексуальных отношений и гражданского брака 

(гостевой, однополые и т. п.). Семья становится 

все более неустойчивой, в ней нарастают внут-

ренние конфликты и противоречия. Но в то же 

время отмечаются и положительные моменты: 

ответственное родительство, планирование дето-

рождения, равноправное партнерство, увеличе-

ние числа религиозных браков, что не было 

свойственно «советской семье». На эти особен-

ности российской семьи указывают современные 

исследователи [Кольцова, 2018; Российская се-

мья … , 2022, Циткилов, 2022]. 

Проводя исследование, мы придерживались 

гипотезы о том, что процессы аккультурации 

значительно повлияли на традиционные ценно-

сти менталитета, в частности на ценность семей-

ных отношений, в виде индивидуалистической 

направленности, разрушения родственных свя-

зей, нивелирования репродуктивной функции 

семьи. 

На предыдущем этапе работы [Холондович, 

2021] нами были выделены следующие функции 

семьи: родственные связи, эмоционально-

чувственные связи, хозяйственно-экономические 

связи, безопасность или психологический ком-

форт, репродуктивная. При помощи ассоциатив-

ного эксперимента были получены ассоциации 

респондентов, отражающие ментальные едини-

цы, сформированные в обыденном сознании, на 

языковой стимул «семья», которые были затем 

распределены по функции семьи. Также нами 

выделены представления о семье как социально-

психологическом феномене. На новом этапе ра-

боты предпринята попытка расширить исследо-

вание и проследить представление пользователей 

социальных сетей о семье и то, как функции се-

мьи отражены на новой, расширенной выборке. 

Также одной из задач было выделить отношение 

к семье в целом, сформировавшееся у современ-

ных россиян. Полученные материалы были под-

вергнуты анализу автоматизированной системы, 

контент-анализу, а также проводилось сравнение 

с результатами, полученными ранее. 

Результаты исследования 

Из текста пользователей на тему семьи и 

внутрисемейных отношений при помощи авто-

матизированных систем были выделены суще-

ствительные, глаголы и прилагательные (паттерн 

«семья» был употреблен пользователями 2 582 

раза). Из общего числа слов выделены слова, по-

лученные ранее при ассоциативном эксперимен-

те, отражающие функции семьи (см. выше). 

Таблица 1 

Безопасность 
Ассоциации   Ранг Слова, употреблен-

ные пользователями 

сети Twitter 

Ранг 

Стабильность  8 3 0 - 

Взаимопомощь  14 1 59 (поддержка)  1 

Защита  6 5 0 - 

Забота  11 2 0 - 

Безопасность  7 4 0 - 

Безопасность или психологический комфорт: 

защита, забота, стабильность, взаимопомощь, 

безопасность (Таблица 1). Пользователи соци-

альных сетей наибольшее количество раз ис-

пользовали понятие взаимопомощь (59). 

Семья — это те люди, которым не нужно 

объяснять, почему я плачу, они просто помога-

ют, чем могут, и не лезут в суть проблемы, если 

я их об этом не попрошу. (Здесь и далее сохране-

на лексика пользователей сети Twitter). 

Эта же ассоциация наиболее часто встреча-

лась в ответах респондентов (14). Другие слова, 

выделенные ранее, в лексике пользователей не 

встречаются. 
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Родственные связи: родственники, поколение, 

мама, папа, дети (ребенок). Наибольшую выра-

женность, как и на предыдущем этапе исследо-

вания (27), получило понятие «дети» (205). Вто-

рое в рейтинге — слово «мама» (147). Респон-

денты также отдают ему предпочтение (8), хотя 

оно имеет у них 3 ранг, уступая место слову 

«родственники». Родственники у пользователей 

(93) имеет 3 рейтинг, 4 ранг — «папа» (84) (см 

Таблицу 2). 

Таблица 2 

Родственные связи 
Ассоциации  Ранг Слова, употребленные 

пользователями сети 

Twitter 

Ранг 

Родственники 15 2 93  3 

Поколение  4 5 8  5 

Мама 8 3 147  2 

Папа 5 4 84  4 

Дети (ребе-

нок) 

27 1 205  1 

Зачем нужна семья, если в ней одно насилие? 

Экономический фактор больше не важен, ребен-

ка можно от отличного и проверенного донора 

завести. Парня тоже можно найти для радо-

сти. Зачем все это дерьмо?! 

Бред же, почему весь мир тогда не едет 

учится в Гарвард, а потому что стоимость все-

го обучения от 80 000 долларов и выше. Семья с 

рождения ребенка начинает копить ему на уни-

верситет и все равно потом вынуждена брать 

кредит, задолжности семей перед банками это 

подтверждают. 

Наша семья при Брежневе жила небогато. 

Мама работала в школьной библиотеке за 70 

руб. в месяц. Дед и бабушка получали мин. пенсии 

по 45 руб. Особенно не шиковали, но и не голода-

ли. И было очень важное ощущение уверенности 

в завтрашнем дне. Спасибо Л. И. за наше счаст-

ливое детство!.. 

Для сравнения изучена встречаемость ассоци-

аций, данных респондентами, отнесенных к эмо-

ционально-чувственным связям на материале 

социальных сетей. Как можно увидеть, наиболее 

часто употребляюся те же самые понятия, что 

были выявлены в ассоциативном эксперименте: 

радость, доверие, любовь, счастье, взаимопони-

мание. Взаимопонимание для современных мо-

лодых людей является самой значимой характе-

ристикой, которая связана с поддержкой и в це-

лом определяет отношение молодых людей к се-

мье как «крепости», обеспечивающей психоло-

гическую безопасность и комфорт [Харитонова, 

2021] (см. Таблицу 3). 

Таблица 3 

Эмоционально-чувственные связи 
Ассоциации   Ранг Слова, употреб-

ленные пользова-

телями сети 

Twitter 

Ранг 

Радость  9 2 20  3 

Доверие  4 5 0 - 

Любовь  19 1 39  2 

Счастье  7 4 14  4 

Взаимопонимание  9 3 117 1 

Наиболее востребованы у пользователей со-

циальных сетей взаимопонимание (117), а также 

любовь (39), радость (20) и счастье (14). Не 

нашло отражения в текстах слово «доверие» (0). 

Семья — это то место, где человеку должно 

быть всегда комфортно; где его всегда должны 

понять и поддержать; где он может спря-

таться от всего мира; где не должно быть за-

висти, соперничества и споров; где понимают 

друг друга почти без слов; где счастье просто 

быть вместе. 

Жизнь хороша, когда светится душа, когда 

радость и покой, когда Бог всегда с тобой! Ко-

гда любишь и любим, близким ты необходим… 

Снег, семья, вкусная еда, новый год, обмен по-

дарками, традиционное катание с горок с роди-

телями и Сашей в новогоднюю ночь, традицион-

ный сбор у бабушки 1 января с родственниками, 

деревня, уют, посиделки с бабушкой, клестовка, 

сестры, дом, ванна, снег, снегопад, счастье!! 

Слово «любовь» имеет широкое значение: для 

иных это значит большая семья, дети…. Для 

иных — возможно, только деньги и успех. Для 

меня это значит просто чувство для одного че-

ловека... независимо от условий совсем! 

Среди ассоциаций наиболее часто встречается 

слово любовь (19). 

Хозяйственно-экономическая функция 

Хозяйственно-экономическая функция выра-

жена в сознании респондентов и дает слабые ас-

социации на словп «семья». Для рассмотрения 

этой функции нами был взят весь спектр слов, 

полученных от респондентов, и исследован с 

привлечением пользователей сети Twitter. 

Таблица 4 

Хозяйственно-экономическая функция 
Ассоциации  Слова, употребленные пользова-

телями сети Twitter 

Ранг 

Труд (рабо-

та) 

1 72 1 
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Ассоциации  Слова, употребленные пользова-

телями сети Twitter 

Ранг 

Цели 1 7 7 

Ремонт 1 7 6 

Деньги 1 59  2 

Долги  1 10 (ипотека)  5 

Продукты, 

еда 

2 19  4 

Подарки 1 24  3 

Наибольшая встречаемость у слов труд (72), 

деньги (59), подарки (24), продукты (19). 

Отставить панику! Все норм! Раньше на кни-

ги пеняли, потом радио, телевидение, пришел 

интернет… все норм, трудиться и радоваться 

жизни! Ландау, вроде, утвердил формулу сча-

стья — работа, семья, общение! Так и есть, а не 

про деньги! 

….повезло с родителями, я понимаю, — пол-

ная семья, у обоих родителей есть работа (у 

бати — две), за которую платили тогда деньга-

ми. Плюс личное хозяйство у бабушки с огородом 

и живностью. 

…А в Россиюшке великой, продукты по скидке 

ищешь на новогодний стол чтобы, хоть как-то 

сэкономить. 

…..только что подсчитала траты на подар-

ки на Новый год… на эти деньги можно было 

купить сумку от Прада… ну зато семья и по-

дружки будут счастливы…. 

Как мы видим, пользователи социальных се-

тей проявляют значительную озабоченность во-

просом материального обеспечения семьи и эко-

номическим состоянием семьи в России. Пред-

ставленная функция семьи наиболее актуализи-

руется в сложные исторические моменты, свя-

занные с неопределенностью, и связана с обес-

печением экономической безопасности семьи. 

Представление о семье 

Таблица 5 

Представление о семье. 
Ассоциации  Ранг Слова, употреб-

ленные пользо-

вателями сети 

Twitter 

Ранг 

Дом  22 1 133  1 

Ответственность  8 2 6  7 

Уважение  7 3 8  6 

Школа, детство 4 5 34  2 

Праздник  6 4 30  3 

Общение, вместе 8 2 12  5 

Крепкая. Друж-

ная команда 

8 2 15  4 

Наиболее встречаемые словао в тексте поль-

зователей — дом (133), школа, детство (34), 

праздник (30), команда (15), общение (12). Поня-

тия ответственность и уважение слабо выра-

жены (6 и 8) (см. Таблицу 5). 

В водовороте ужаса, что кружится вокруг, 

три вещи наполняют меня верой, смыслом, ра-

достью. Когда земля внезапно ускользает из-под 

ног, я закрываю глаза, я твержу про себя: «Моя 

семья, мой дом, мое я». Моя семья, мой дом, 

мое я. 

Конечно, я считаю, что любовь, семья, дети, 

дом — огромное счастье. Но не вправе это навя-

зывать тем, кто этого не понял или кому это не 

нужно. Насиловать своими представлениями. 

Дом также — наиболее часто встречаемая ас-

социация у респондентов (22). Таким образом, 

дом и семья в обыденном сознании современных 

пользователей — рядоположенные понятия; дом 

выступает символом, образом семьи, сохраняя 

традиционную ценность как глубинной менталь-

ное образование. 

Репродуктивная функция 

На предыдущих этапах исследования репро-

дуктивная функция достаточной степени выра-

женности не получила. Пользователи социаль-

ных сетей также не часто обсуждали тему секса. 

Слово секс встретилось всего 6 раз, при этом 

эмоционально-аффективная выраженность была 

негативная (-0,13546), слово родиться (14 упо-

минанй) также имеет отрицательную эмоцио-

нальную выраженность (-0.14439) . 

…У нас должен был быть урок на тему «Мо-

лодая семья», я думала, будет про контрацепцию 

и безопасный секс. В итоге нам весь урок учи-

тельница показывала видео о том, что аборт — 

это убийство. 

…Обидно, что во всей моей личности моя се-

мья принимает абсолютно все — и мое нежела-

ние учиться, и мое хобби в виде музыки и писа-

тельства, и мои взгляды на жизнь, а из-за такой 

мелочи, как сексуальная ориентация, мы сейчас 

просто взяли и поругались на ровном месте. 

Поддержка? Друзья или семья всегда рядом. 

Секс? В 21 веке живем, для этого уже давно не 

нужны отношения. Тактильный контакт? До-

машние животные. 

…Деньги, материальные ценности, карьера, 

отношения, секс, семья, путешествия, музыка, 

социальная деятельность... все это лишь свобо-

дозаменители. 

Анализ частей речи позволил выделить харак-

тер представлений о семье через отношение в 

обыденном сознании: отношение-действие, от-

ношение-представление, оценка. Пользователи 
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социальных сетей наиболее часто использовали 

следующие слова: 

1. Глаголы 

Таблица 6 

Глаголы 
579 быть  -0.08531 

208  мочь  -0.12187 

133  хотеть  -0.07141 

109  жить  -0.09076 

102 знать  -0.15304 

100  любить  0.15532 

95  говорить  -0.11559 

76  понимать  -0.17092 

75  сказать  -0.13863 

72  думать  -0.12219 

В десятку часто употребляемых слов входят 

слова любить и понимать. Причем наибольшая 

эмоционально-аффективная выраженность (от -1 

до + 1) в словах любить (0.15532) и понимать (-

0.17092). По всей видимости, в семейных отно-

шениях современные россияне ищут любовь и 

взаимопонимание. Причем слово «понимать» 

имеет отрицательную выраженность, что может 

свидетельствовать о недостатке взаимопонима-

ния в семье пользователей и насущной его необ-

ходимости, также отрицательную эмоционально-

аффективную нагрузку несут слова «говорить», 

«сказать», «думать», «мочь». Слово «любовь» — 

единственное с положительной выраженностью 

среди наиболее встречаемых глаголов в текстах 

пользователей. 

2. Существительные 

Таблица 7 

Существительные 
236 человек  -0.10561 

235 год  -0.07877 

229 друг  -0.03459 

200 ребенок  -0.0878 

128 дом  -0.11194 

118 жизнь  -0.04049 

97 мама  -0.02277 

89 день -0.11643 

82 родитель  -0.06905 

82 время -0.16231 

В десятку наиболее употребляемых существи-

тельных входят слова, отмеченные на предыду-

щих этапах исследования: ребенок (дети), дом, 

мама. Все слова имеют нейтральную эмоцио-

нальную окраску. 

Нужно констатировать, что встречаются сло-

ва, относящиеся к паттерну «семья» — эмоцио-

нально ярко негативные. Они выражены глагола-

ми и означают отношения-действия: (11) ненави-

деть -0.62796, (10) бесить -0.44513, (5) пере-

жить -0.42146, (6) жалеть -0.38451, (5) предать 

-0.37563, (5) пережить -0.42146. Но они не часто 

употребляются пользователями. 

Мм... спасибо… Ненавижу вас... семья назы-

вается. Живите сами, только меня не трогай-

те... Воспитали такую тварь, так терпите! 

…Если бы вы знали, насколько мне неком-

фортно, когда дома посторонние. Да что уж 

говорить, когда меня и семья бесит. Ну я так 

устала мне че теперь весь день лежать в кро-

вати и не выходить никуда… (орфография со-

хранена) 

Чтобы поджечь все, нужна одна искра, но мы 

семья, и я люблю свой сквад. И даже с дулом у 

виска не предам эти слова, выстрелю сам. Скалю 

свои грилзы под раскат грома… 

Пришла домой злая, как собака, а еще мне 

надо убираться дома, ведь с утра семья развела 

срач, который убирать мне, господи спасибо! 

Ахахахха папа паук мама паук сын паук дочь 

паук дядя паук тетя паук семья пауков 

Я не хочу покупать подарки, у меня большая 

семья и много друзей, вот кто маму просил ро-

жать… 

Ярко положительно эмоционально окрашен-

ные слова: (12) становиться 0.15681, (8) про-

должить 0.16005, (6) дружить 0.16308, (9) ра-

доваться 0.20693 

…У нас просто семья интроверто-

флегматиков. Мы не ругаемся вообще поэтому 

дружны это правда. Ну еще когда хотя бы два 

человека из семьи находятся вместе это = 

уют… 

У нас на работе новая девочка пришла и когда 

она рассказывает про семью, то у меня сердце 

белой завистью обливается… У нее очень друж-

ная и поддерживающая семья, это так здорово! 

Мне бы хотелось почувствовать какого это…. 

(Орфография сохранена.) 

3. Прилагательные 

Таблица 8 

Прилагательные 
6 злой - 0.44833 

8 бедный - 0.38851 

8 ужасный -0.32393 

5 агрессивный - 0.21865 

7 спокойный - 0.19557 

37 счастливый 0.16382 

15 замечательный 0.16669 

8 традиционный 0.16782 

17 прекрасный 0.17112 

103 хороший 0.29936 
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Прилагательные в данном случае можно рас-

сматривать как имеющие коннотативный или 

оценочный характер. Как видно из таблицы, 

нами выделено 10 прилагательных, несущих по-

ложительную и отрицательную эмоционально-

аффективную окраску, — количественно поло-

жительные слова преобладает над отрицатель-

ными: (103) хороший, (37) счастливый, (17) пре-

красный, (15) замечательный. Это может быть 

проинтерпретировано как в целом положитель-

ное отношение к семье, характерное для обыден-

ного сознания пользователей сети Twitter. 

Обсуждение результатов исследования 

Несмотря на то, что выявлено различное от-

ношение к семье (от резко негативного до поло-

жительного эмоционально насыщенного), нега-

тивные высказывания не составляют основную 

массу сообщений — преобладают нейтральные и 

положительные. Как и на предыдущих этапах 

исследования, нами было установлено, что эмо-

ционально-чувственные связи в семье для совре-

менных россиян имеют наибольшее значение. 

Причем семья для пользователей — это источник 

счастья и любви. Наиболее тревожит россиян 

отсутствие или недостаточность взаимопонима-

ния в семейных отношениях. Представление о 

семье как о доме отражает глубинную особен-

ность российского менталитета, где понятие 

«дом» имеет ключевое значение. Так, русский 

историк и публицист К. Д. Кавелин указывал 

русский дом, двор как символ всего обществен-

ного и государственного устройства империи, это 

понятие уходит корнями в XVII век, где в «Домо-

строе» были расписаны условия и нормы семей-

ного обихода [Кавелин, 1898]. Полученный нами 

результат указывает на сохранившиеся в созна-

ние россиян установки на патриархальные тра-

диции. Хотя, конечно же, высказывания показа-

ли, что присутствует и ориентация на семью как 

союз только мужчины и женщины, женщины и 

ребенка и т. д., также имеют место и отрицание 

необходимости вступления в брак и создания се-

мьи, прослеживаются и нетрадиционные сексу-

альные ориентации, но такие представления не 

превалируют над традиционными. 

Хотя на предыдущих этапах исследования не 

была выявлена важность хозяйственно-

экономической функции семьи, в связи с чем не-

которые исследователи полагают, что она утра-

тила свою значимость [Горшков, 2019], результат 

изучения высказываний пользователей социаль-

ных сетей показал важность финансо-

во-экономической компоненты в семейных от-

ношениях. Это связано, по всей видимости, с 

напряженной общественно-политической обста-

новкой, когда угроза потери работы довольно 

велика. 

Настораживает также и тот факт, что репро-

дуктивная функция как у респондентов, так и у 

пользователей социальных сетей соотносится в 

основном с удовлетворением сексуальной по-

требности, хотя дети имеют выраженное значе-

ние в их сознании. Нужно сказать, что в основ-

ном пользователи принадлежат к молодому поко-

лению и не готовы нести ответственность за де-

тей. На это указывает и получающее все большее 

распространение в обществе движение Childfree. 

Интересно, что слово «ответственность» встре-

чается крайне редко, а слова «доверие» и «без-

опасность» отсутствуют в текстах вообще. 

Например, на предыдущем этапе исследования у 

респондентов старшего поколения (возраст более 

65 лет) ответственность ассоциировалась со сло-

вом «семья», тогда как у молодых (до 35 лет) 

присутствовало в ответах очень редко, что также 

говорит о выраженной инфантильности молодого 

поколения и неготовности к серьезным отноше-

ниям. Поскольку как пользователи Интернета, 

как правило, — молодые люди (об этом можно 

сделать заключение на основе преобладающих 

высказываний), наибольшее значение для них 

имеет дружба и совместное проведение досуга. 

Исследование показало: в языковом сознании 

молодых респондентов концепт «семья» и свя-

занные с ним представления продолжают оста-

ваться значимыми, что выражается и в количе-

стве употребляемых языковых единиц, и в степе-

ни эмоционального реагирования. Процесс акку-

льтурации, внедрение индивидуалистических 

ценностей, западных моделей семьи, безусловно, 

повлиял на систему ценностей молодых людей, 

но в целом менталитет, обладая высокой устой-

чивостью, продолжает транслировать как тради-

ционные семейные ценности, так и отдельные 

инновационные, обусловленные историческим 

временем. Представляется, что исследование ди-

намики и глубины внедрения подобных иннова-

ций, особенно связанных с воздействием на тра-

диционные российские семейные ценности, про-

должает оставаться актуальной задачей совре-

менной психологической науки и практики. 

Заключение 

Исследования психологического самочувствия 

россиян в период конца XX начала — XXI в. 
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[Холондович, 2020] показали, что значение семьи 

многократно возрастает в кризисные моменты 

истории. По всей видимости, ее значение будет 

только увеличиваться в связи с непростой ситуа-

цией в мире. Направленные на помощь семье 

действия государственных структур, имеющие 

место в последнее время, очень важны для под-

держания традиционных представлений и ценно-

стей. В целом можно отметить: несмотря на мас-

сированную аккультурацию, в обыденном созна-

нии россиян сохраняются устойчивые представ-

ления о семейных отношениях. Это говорит о 

том, что менталитет народа — довольно устой-

чивое явление и ценность семьи входит в число 

его ядерных характеристик. 
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Аннотация. Статья посвящена эмпирическому поиску ресурсов сохранения устойчивости психических 

состояний личности в затрудненных условиях жизнедеятельности. Проверялись две гипотезы. Основная гипо-

теза состоит в том, что равновесность, устойчивость психических состояний личности в затрудненных условиях 

жизнедеятельности может обеспечиваться ресурсной ролью сформированных психологических свойств высших 

подструктур личности в виде жизнестойкости, развитой социоцентрической ответственности, акциональной 

ориентацией метакогнитивного контроля деятельности, развитыми способностями рефлексии, а также 

гармоничным сочетанием процессов произвольной саморегуляции. Согласно дополнительной гипотезе 

возможны типологически выраженные сочетания свойств высших подструктур, определяющие различную 

степень конструктивности ресурсов в сохранении устойчивости психических состояний в затрудненных 

условиях жизнедеятельности, что может интерпретироваться как специфические сегменты модели. Выборку 

испытуемых составили 58 пилотов гражданской авиации, все лица мужского пола. Инструментами 

психодиагностики послужили шесть методик, раскрывающие состояния тревожности и депрессии, 

предоставляющие данные о свойствах высших подструктур личности (жизнестойкость, ответственность, 

направленность метакогнитивного контроля деятельности, рефлексивность, процессы произвольной 

саморегуляции). 

Результатом разностороннего анализа массива полученных переменных стала Модель психологических 

ресурсов устойчивости психических состояний личности в затрудненных условиях жизнедеятельности, которая 

включает инвариантные характеристики устойчивой личности (низкий уровень тревожности; преобладание 

социоцентрической ответственности; средний уровень рефлексивности при тенденции к сниженной рефлексии 

общения; сниженная регуляторная автономность) и три типологических разновидности, интерпретируемые с 

позиции ресурсной конструктивности (эффективности) — «Высококонструктивный ответственно-

рефлексивный тип активной саморегуляции с опорой на экзистенциальные ценности личности» (Тип 1); 

«Конструктивный тип ресурсов экзистенциально-когнитивного контроля процесса жизни» (Тип 2); 

«Малоконструктивный тип сниженных ресурсов произвольной саморегуляции и эгоцентрической 

направленности ответственности» (Тип 3). Делается вывод о развитии исследований за счет расширения 

состава выборки, что позволит углубить и дифференцировать результаты, полученные на данном этапе 

эмпирического поиска. 

Ключевые слова: жизнестойкость; затрудненные условия жизнедеятельности; модель личности; 
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Abstract. The article is devoted to the empirical search for resources to preserve the stability of mental states of a 

person in difficult living conditions. Two hypotheses were tested. The main one is the equilibrium, stability of the 

mental states of the individual in difficult conditions of life can be provided by the resource role of the formed 

psychological properties of the higher substructures of the personality in the form of resilience, developed sociocentric 

responsibility, the action orientation of metacognitive control of activity, developed abilities of reflection, as well as a 

harmonious combination of processes of arbitrary self-regulation. Additional hypothesis is typologically expressed 

combinations of properties of higher substructures are possible, which determine the varying degree of constructiveness 

of resources in maintaining the stability of mental states in difficult living conditions, which can be interpreted as 

specific segments of the model. The sample of subjects consisted of 58 civil aviation pilots, all male. The tools of 

psychodiagnostics were six techniques that reveal states of anxiety and depression, providing data on the properties of 

higher personality substructures (resilience, responsibility, orientation of metacognitive control of activity, reflexivity, 

processes of arbitrary self-regulation). 

The result of a comprehensive analysis of the array of variables obtained was a Model of psychological resources for 

the stability of mental states of a person in difficult living conditions, which includes invariant characteristics of a stable 

personality (low level of anxiety; predominance of sociocentric responsibility; average level of reflexivity with a 

tendency to reduced reflection of communication; reduced regulatory autonomy) and three typological varieties 

interpreted from the standpoint of resource constructiveness (efficiency) — «Highly constructive responsible-reflective 

type of active self-regulation based on existential values of personality» (Type 1); «Constructive type of resources of 

existential-cognitive control of the life process» (Type 2); «Low-constructive type of reduced resources of arbitrary self-

regulation and egocentric orientation of responsibility» (Type 3). The conclusion is made about the development of 

research due to the expansion of the sample composition, which will allow to deepen and differentiate the results 

obtained at this stage of the empirical search. 

Keywords: resilience; difficult living conditions; personality model; responsibility; psychological resources; mental 

states; reflexivity; self-regulation 
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Введение 

Вызовы глобального кризиса, охватившего 

планету продолжительной пандемией, обнару-

жили высокую востребованность научного ана-

лиза его экзистенциального аспекта, психологи-

ческих ресурсов, опора на которые позволяет 

личности сохранять устойчивость в преодолении 

нестабильности, неопределенности, сложности и 

неоднозначности мира, в среде которого реализу-

ется процесс жизнедеятельности. Результаты 

предыдущего этапа проводимого нами исследо-

вания стали основанием для введения понятия 

«затрудненные условия жизнедеятельности» 

(ЗУЖ). ЗУЖ — это отраженные в образе мира 

человека вызовы глобального экзистенциального 

кризиса, в котором непредсказуемо продолжи-

тельно личность переживает ограничения субъ-

ектной активности, самореализации в основных 

аспектах бытия: личностном, средовом и соци-

ально-психологическом [Ясько, 2021]. 

В психологии и ее отдельных отраслях укре-

пилось понятие «трудная жизненная ситуация» 

[Осухова, 2012; Сорокоумова, 2022]. Затруднен-

ные условия жизнедеятельности, хотя и затраги-

вают трудные жизненные ситуации, основные 

сегменты бытия личности, имеют существенную 

специфику: они надситуативны, неопределенно 

продолжительны во времени и пространствах 

жизнедеятельности, несут в себе витальные 

угрозы, риски разрушения сложившегося само-

сознания, образа мира, экзистенциальных ценно-

стей и смыслов. Беспокойство, тревога перед ли-

цом угроз здоровью и жизни стали центральны-

ми компонентами образа мира человека, вклю-

ченного в глобальный кризис. Существенным 

отличием затрудненных условий жизнедеятель-

ности от трудных жизненных ситуаций является 

популяционная активность интервенции вызо-

вов. Трудная жизненная ситуация — явление ин-

дивидуальное или узкогрупповое, в то же время 

затрудненные условия жизнедеятельности пер-

манентны, они охватывают новые популяцион-

ные сегменты, подвергают людей беспокойству и 

тревоге за собственную жизнь и жизнь близких, 

за перспективы профессионального пути, огра-

ничивая или в корне меняя социальную актив-

ность. 

Определяя затрудненные условия жизнедея-

тельности в контексте экзистенциальных смыс-

лов и ценностей, мы полагаем, что поиск ответов 

на вопрос о психологических ресурсах преодо-

ления личностью глобальных вызовов может 
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быть результативным, если обратиться к анализу 

системы высших подструктур личности, в част-

ности, жизнестойкости, ответственности, когни-

тивных механизмов, регулирующих субъектную 

активность, а также стилей произвольной само-

регуляции поведения. При этом в понимании фе-

номена психологических ресурсов мы основыва-

емся на интерпретации личностных ресурсов 

С. Хобфоллом [Hobfoll, 1998] и субъектно-

ресурсной концепции, в русле которой ресурсы 

психологического преодоления — это «актуали-

зированные потенциальные возможности чело-

века в виде способов или действий, инструменты 

психической саморегуляции, направленные на 

совладание со стрессорами прошлых, настоящих 

или будущих жизненных ситуаций» [Водопьяно-

ва, 2011, с. 81-82]. 

Применение метода психологического моде-

лирования [Ясько, 2019] позволяет определить 

логику экспериментального исследования и его 

цель: разработать эмпирическую модель психо-

логических ресурсов устойчивости психических 

состояний личности в затрудненных условиях 

жизнедеятельности. 

Были сформулированы следующие эмпириче-

ские гипотезы. 

Основная гипотеза: равновесность, устойчи-

вость психических состояний личности в затруд-

ненных условиях жизнедеятельности может 

обеспечиваться ресурсной ролью сформирован-

ных психологических свойств высших подструк-

тур личности в виде жизнестойкости, развитой 

социоцентрической ответственности, акциональ-

ной ориентацией метакогнитивного контроля 

деятельности, развитыми способностями ре-

флексии, а также гармоничным сочетанием про-

цессов произвольной саморегуляции. 

Дополнительная гипотеза: возможны типоло-

гически выраженные сочетания свойств высших 

подструктур, определяющие различную степень 

конструктивности ресурсов в сохранении устой-

чивости психических состояний в затрудненных 

условиях жизнедеятельности, что может интер-

претироваться как специфические сегменты мо-

дели. 

Обзор литературы 

Индикатором психологической реакции на 

стрессогенность затрудненных жизненных усло-

вий являются отрицательно изменяемые показа-

тели психических состояний, в частности трево-

ги, депрессии, субдепрессии. А. О. Прохоров, 

введя понятие «неравновесные состояния» (со-

стояния, связанные с повышенной психической 

активностью), отмечает, что неравновесная ситу-

ация, обусловливающая их развитие, может быть 

вызвана разрывом привычной системы отноше-

ний, утратой значимых ценностей, опасением за 

здоровье и жизнь близких людей [Прохоров, 

2009; Прохоров, 2018]. При этом в зависимости 

от модальности продолжительность неравновес-

ных состояний может различаться. Так, состоя-

ния, характеризующиеся высоким энергетиче-

ским уровнем (гнев, ярость, страсть и др.), как 

правило, кратковременны. Состояния, характери-

зующиеся низким энергетическим уровнем 

(грусть, горе, депрессия и др.), довольно дли-

тельны. Осознание личностью глобального мас-

штаба кризиса, его непредсказуемой продолжи-

тельности обусловливает пересечение кратко-

срочных состояний высокого энергетического 

уровня (тревожность, гнев и др.) с длительно пе-

реживаемыми состояниями сниженного энерге-

тического уровня (грусть, депрессия и др.). Столь 

неблагоприятное сочетание блокирует актив-

ность механизмов адаптации и саморегуляции. 

Ответ на вопрос, насколько устойчива лич-

ность перед лицом непредсказуемого, меняюще-

гося мира, по мнению Д. А. Леонтьева, лежит в 

плоскости экзистенциальной парадигмы, в част-

ности, в содержательности концепции жизне-

стойкости [Kobasa, 1979; Kobasa, 2011; Maddi, 

2004; Maddi, 2006; Леонтьев, 2021; Ярощук, 

2020]. Жизнестойкость, осмысленность, толе-

рантность к неопределенности, жизненная пози-

ция — это главные ресурсы, удерживающие че-

ловека от дезориентации, страха и отрицатель-

ных эмоций, конструктивно ориентирующие пу-

ти преодоления затруднений и угроз в пережива-

емый период — жизни на фоне малой и большой 

смерти. 

В исследовании, представленном группой ав-

торов [Жизнестойкость и персональные … , 

2021], на выборке врачей «красных зон» показа-

но негативное влияние продолжительной про-

фессиональной деятельности в условиях, затруд-

няющих ритмичность жизни во всех ее сферах, 

на систему экзистенциальных и витальных ре-

сурсов, сокращение потенциала стрессоустойчи-

вости. Наиболее выраженным проявлением этого 

процесса стало снижение жизнестойкости как 

способности выдерживать стрессовую ситуацию, 

сокращение адаптационного потенциала вовле-

ченности в процесс жизни и его контроля. Обра-

щаясь к трудам В. Франкла [Франкл, 1990; 

Frankl, 1985], авторы заключают: негативное раз-

витие установленных тенденций связано с 
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риском формирование экзистенциального вакуу-

ма — состояния, при котором нарушается ду-

шевное, психологическое благополучие, возни-

кают риски развития у субъекта ноогенного 

невроза. 

Одним из ресурсов устойчивости личности в 

затрудненных условиях жизнедеятельности мо-

жет рассматриваться ответственность — каче-

ство, востребованное во всех сферах жизнедея-

тельности человека. Сегодня феномен ответ-

ственности трактуется как осмысленное умение 

индивида отвечать за свои действия (совершен-

ные и не совершенные) перед собой, другими 

людьми, обществом, социумом в целом. В кон-

цепции Л. И. Дементий ответственность — это 

свойство субъекта жизнедеятельности, личност-

ный ресурс самореализации в всех системах от-

ношений [Дементий, 2020]. Автор ввела в психо-

логию понятие «мера ответственности» — «ко-

личество» ответственности, которое личность 

берет на себя в различных жизненных сферах и 

ситуациях [Дементий, 2020]. В таком контексте 

индивидуальная «мера ответственности» может 

рассматриваться в виде ресурса, опора на кото-

рый позволяет человеку находить пути и сред-

ства преодоления затрудненных условий жизне-

деятельности. 

В. П. Прядеин исходит из понимания ответ-

ственности как личностного качества, в котором 

интегрируются операциональная (природно за-

данная) и содержательная (прижизненноприоб-

ретенная) личностные сферы [Прядеин, 2013]. В 

этом подходе ответственность — многомерное 

явление. Ее интегральное состояние обусловли-

вается сочетанием семи компонентов, четыре из 

которых представляют операциональную сферу 

(динамический, эмоциональный, регуляторный, 

регуляторно-динамический), а три (мотивацион-

ный, когнитивный и результативный) — содер-

жательную (прижизненно приобретенную) лич-

ностную сферу. Таким образом, с позиций струк-

турно-динамической концепции личности, ответ-

ственность с полным основанием может быть 

отнесена к высшим подструктурам личности. 

Сохранение устойчивости психических состо-

яний в затрудненных условиях жизнедеятельно-

сти будет успешным при активном включении в 

этот процесс когнитивной сферы личности. 

Здесь, безусловно, методологической значимо-

стью для исследователя обладают концепции 

смысловой регуляции, рефлексии деятельности 

[Карпов, 2007; Моросанова, 2007; Прохоров, 

2009; Прохоров, 2018]. В работах 

А. О. Прохорова убедительно обосновывается 

влияние смысловых структур, рефлексии, образ-

ных и ментальных характеристик на психические 

состояния, переживаемые человеком [Прохоров, 

2018]. Утверждение А. О. Прохорова о роли зна-

чений и субъективного опыта в этом процессе 

созвучно подходу, разрабатываемому 

А. В. Карповым, в понимании места рефлексив-

ных механизмов в деятельности, реализуемой 

субъектом [Карпов, 2007]. В концепции Карпова 

выделяется несколько видов рефлексии деятель-

ности (прошлой, настоящей, будущей, общения), 

которые, интегрируясь, образуют рефлексию как 

когнитивный конструкт сознания. Развитые ре-

флексивные процессы позволяют человеку осо-

знавать специфику изменяющихся условий жиз-

недеятельности, принимать конструктивные ре-

шения в активизации процессов саморегуля-

ции — целостной системы «выдвижения и 

управления достижением целей поведения и дея-

тельности» [Моросанова, 2007, с. 7]. Эта система 

реализуется частными регуляторными процесса-

ми, среди которых особое место занимают вы-

движение целей (планирование); моделирование 

значимых условий; программирование действий; 

оценивание и коррекция результатов [Моросано-

ва, 2007]. 

Представленный обзор дает теоретико-

методологическое обоснование поставленной 

цели исследования и сформулированных эмпи-

рических гипотез. 

Методы исследования 

Исследование проведено на базе одной из 

отечественных авиакомпаний в период противо-

эпидемических карантинных ограничений пас-

сажирских перевозок, обусловленных нарастаю-

щей динамикой новой каронавирусной инфекции 

Covid-19. Выборку испытуемых составили ко-

мандиры и вторые пилоты воздушных судов, все-

го 58 человек. Все лица мужского пола. Крите-

рий включения в исследование: определение ис-

пытуемыми переживаемого времени как периода 

затрудненных условий жизнедеятельности (при-

менена анкета «Пандемия в моей жизни» [Ясько, 

2021]). 

Уровень нервно-психической реакции пило-

тов на стрессогенность затрудненных условий 

жизнедеятельности диагностировался с приме-

нением методики «Тревожность и депрессия» 

[Практикум … , 2004]. Обработка данных состо-

ит в расчете алгебраической суммы диагностиче-

ских коэффициентов по каждой шкале («kт»; 

«kд»). Сумма коэффициентов более +1,28 свиде-
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тельствует о хорошем психическом состоянии; 

сумма меньше -1,28 говорит о выраженной пси-

хической напряженности, тревожности, депрес-

сии. Значения коэффициентов от -1,28 до +1,28 

интерпретируются как промежуточные (неопре-

деленные) данные. 

Для выявления личностных ресурсов преодо-

ления стрессогенности ЗУЖ применены методи-

ки «Тест жизнестойкости» [Леонтьев, 2006]; 

опросник «Многомерно-функциональная диа-

гностика ответственности» [Прядеин, 2013, 

с. 48-50]; опросник «Стиль саморегуляции пове-

дения» [Моросанова, 2004]; тест Дж. Куля 

«Оценка мотивационной направленности лично-

сти» [Боковиков, 1999]; «Опросник оценки ре-

флексивности личности» [Карпов, 2000, 

с. 55-65]. 

Тест жизнестойкости основан на экзистенци-

альной концепции преодоления стресса [Kobasa, 

1979; Maddi, 2004; Maddi, 2006]. Он включает в 

виде шкал основные компоненты жизнестойко-

сти: «Вовлеченность»; «Контроль»; «Принятие 

риска». Рассчитывается также интегральный по-

казатель жизнестойкости. Поскольку количество 

утверждений, отнесенных к каждой шкале, раз-

лично, производился расчет средних оценок. При 

интерпретации полученных результатов ориенти-

ровались на максимальное расчетное значение, 

равное 3 баллам [Леонтьев, 2006]. В состав пере-

менных для кластерного анализа включались 

суммы показателей по шкалам у каждого респон-

дента. 

Для выявления ресурсной роли ответственно-

сти рассматривалась ответственность содержа-

тельной сферы личности, которая маркируется 

мотивационным, когнитивным и результативным 

компонентами, включающими по две противо-

стоящих шкалы, позволяющих сопоставить вы-

раженность социоцентрической и эгоцентриче-

ской направленности ответственности. 

Опросник «Стиль саморегуляции поведения» 

позволяет диагностировать уровень развития ос-

новных регуляторных процессов (планирование, 

программирование, моделирование, оценивание 

результатов), а также общий уровень саморегу-

ляции. Кроме того, опросник включает две шка-

лы, позволяющие определить взаимосвязь ком-

понентов «профиля» саморегуляции с личност-

ными качествами: «гибкость» и «самостоятель-

ность». 

Методика «Оценка мотивационной направ-

ленности личности» основана на концепции ме-

такогнитивного контроля деятельности Дж. Куля 

[Kuhl, 1983]. Куль выделяет две метакогнитивные 

директивы, соответствующие двум модусам кон-

троля субъекта за деятельностью: акциональную 

ориентацию (АО-модус) и ситуационную ориен-

тацию (СО-модус). Тест включает 60 утвержде-

ний, относящихся к реальному поведению испы-

туемого в ситуации успеха, неудачи и планирова-

ния деятельности. В результатах диагностики 

определяется преобладающая у субъекта направ-

ленность контроля деятельности в трех видах 

ситуаций: успеха (КДУ), неуспеха (КДН) и пла-

нирования (КДП). Диагностическая граница 

между АО- и СО-модусами имеет показатель 10 

баллов по каждой шкале (сумма баллов меньше 

десяти интерпретируется как проявление ситуа-

ционной ориентации, больше десяти — как про-

явление акциональной ориентации контроля). 

Опросник оценки рефлексивности личности 

позволяет установить уровень сформированно-

сти четырех видов рефлексии деятельности: ре-

троспективной; актуальной; будущей; общения и 

взаимодействия с другими людьми. Применяется 

7-балльная расчетная шкала. Максимальный по-

казатель по каждому виду рефлексии равен 56 

баллам (по 8 утверждений в каждой шкале). 

Определяется также интегральный показатель 

рефлексивности (ИР). Он может интерпретиро-

ваться по трем уровням выраженности: значения 

до 122 баллов соответствуют низкому уровню; от 

123 до 147 — среднему; свыше 148 — высокому. 

Поскольку авторы методики не предлагают стан-

дартизации оценок по шкалам, для проведения 

качественного анализа результатов мы ввели ра-

бочие границы уровней видов рефлексии, опира-

ясь на соотношение границ уровней ИР (в %), 

установленных авторами в данных по стандарти-

зации: от 8 до 36 баллов — низкий уровень; от 37 

до 44 баллов — средний уровень; 45-56 бал-

лов — высокий уровень. 

Таким образом, пакет психодиагностических 

методик соответствует поставленной цели иссле-

дования, а полученные результаты могут быть 

инструментом проверки сформулированных ги-

потез. 

Обработка данных осуществлялась с примене-

нием параметрической (М; SD; t-критерий Стью-

дента) и многомерной статистики (кластерный 

анализ К-средними с включением дисперсионного 

анализа). Применен стандартный пакет SPSS-26. 

Результаты и дискуссия 

Среднегрупповые значения показателей тре-

вожности и депрессии свидетельствуют о пози-
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тивном психическом состоянии респондентов: Мkт = 6,38 ± 2,46; Мkд = 5,28 ± 2,26 (Таблица 1). 

Таблица 1 

Описательная статистика результатов психодиагностических обследований 
 Тре Д Ж В К ПрР МС МЭ КО 

М 6,38 5,28 105,0 2,5 2,3 2,1 24,31 17,10 26,60 

SD 2,46 2,26 15,47 0,36 0,35 0,42 3,94 5,20 4,58 

 КОСВ РП РС КДН КДУ КДП РПД РНД РБД 

М 16,10 26,79 25,05 14,53 10,53 13,12 33,28 36,81 37,81 

SD 4,06 3,31 4,80 3,57 2,66 3,04 6,05 5,83 6,53 

 РО ИР С Ор Г Пл М Пр ОУ 

М 37,84 123,14 3,59 6,22 6,22 6,03 6,69 6,16 30,02 

SD 5,78 15,89 1,93 1,72 2,04 2,07 1,97 2,00 7,14 

Примечание. В столбцах обозначены: 

Тре Д Ж В К 

тревожность депрессия жизнестойкость вовлеченность контроль 

ПрР МС МЭ КО КОСВ 

принятие риска мотивация социоцен-

трич. 

мотивация эгоцен-

трич. 

когнитивная 

осмысленость 

когнитивная осведом-

ленность 

РП РС КДН КДУ КДП 

результативность пред-

метная 

результативность субъ-

ектная 

контроль деятельно-

сти неуспеха 

контроль деятель-

ности успеха 

контроль деятельно-

сти планирования 

РПД РНД РБД РО ИР 

рефлексия прошлой дея-

тельности 

рефлексия текущей 

деятельности 

рефлексия будущей 

деятельности 

рефлексия общения рефлексия интеграль-

ная 

С Ор Г Пл М 

самостоятельность оценка результатов гибкость планирование моделирование 

Пр ОУ 

программирование общий уровень саморегуляции 

 

Полученные результаты позволили присту-

пить к проверке основной эмпирической гипоте-

зы. Как видно из данных, представленных в Таб-

лице 1, интегральный показатель жизнестойко-

сти пилотов ГА равен 105,0 баллам (SD = 15,47), 

то есть находится в зоне высоких значений, по-

скольку составляет 77,8 % от максимального 

(макс. балл = 135). Такой уровень обусловлен 

высокой вовлеченностью в процесс жизни (М = 

2,5±0,38, то есть 83,3 % от макс.), умением кон-

тролировать события жизни и влиять на них (М = 

2,3 ± 0,35, то есть 76,7 % от макс.), а также убеж-

денностью в том, что все происходящее является 

опытом, способствующем личностному разви-

тию (шкала «Принятие риска» М = 2,1 ± 0,41, то 

есть 70,0 % от макс.). 

Не менее выраженным ресурсом преодоления 

ЗУЖ обладает социоцентрическая направлен-

ность ответственности содержательной сферы 

личности. Шкалы полюса социоценричности 

(«Мотивация социоцентрическая» / МС; «Когни-

тивная осмысленность» / КО; «Результативность 

предметная» / РП) имеют среднегрупповые зна-

чения, превышающие показатели противостоя-

щих шкал, выражающих эгоцентрическую 

направленность ответственности (во всех срав-

нениях р < 0,05). 

Результаты диагностики основных видов 

направленности метакогнитивного контроля дея-

тельности показывают, что выраженный АО-

модус имеют показатели по контролю деятельно-

сти неуспеха (М = 14,53 ± 3,57) и планирования 

(М = 13,1 ± 3,04). Средний показатель по контро-

лю деятельности успеха (КДУ) находится на гра-

нице АО- и СО-модусов (М = 10,53 ± 2,66). Ана-

лиз долей выраженности каждого вида направ-

ленности при контроле за успешной деятельно-

стью (КДУ) показал, что ситуационная ориента-

ция этого вида контроля преобладает более чем у 

трети у респондентов (22 чел.; 37,9 % от выбор-

ки). Можно полагать, что в данном феномене 

находит отражение влияние профессии на кон-

струкцию направленности контроля. В управле-

нии гражданским воздушным судном регламент 

не требует активного контроля за его рабочим 

состоянием. Этот контроль запрограммирован в 

оборудовании воздушного лайнера, осуществля-

ется автоматически. От пилота требуется наблю-

дение за ситуацией полета. Активизация кон-

троля и принятие решений происходит при пла-

нировании этапов действий на стадии заверше-

ния полета (КДП) либо в нестандартных ситуа-

циях (КДН), для отработки действий в которых 

пилоты проходят специальную подготовку на 
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дополетных циклах обучения и тренировок. 

Именно с этим связана выраженная АО-

оринтация направленности КДН и КДП и ситуа-

ционная направленность когнитивного контроля 

успешно протекающей деятельности (КДУ). 

Рефлексивные способности пилотов в средне-

групповых диагностических показателях соот-

ветствуют среднему уровню сформированности. 

Это относится как к интегральному показателю 

(М = 123,14 ± 15,89), так и к отдельным шкалам 

(Таблица 2). 

Низкий уровень рефлексии обнаружили 

48,3 % респондентов (28 чел.), средний — 46,6 % 

(27 чел.), и только три испытуемых (5,2 %) име-

ют высоко сформированные способности ре-

флексии. В показателях отдельных видов рефлек-

сии эта специфика в целом идентична. В средне-

групповых значениях три вида рефлексии (ре-

флексия настоящей, будущей деятельности и об-

щения) попадают в диапазон показателей средне-

го уровня. Наибольшее число респондентов об-

наружили низкий уровень способностей ретро-

спекции (67,2 %; 39 чел.), что сказалось на зна-

чениях интегрального показателя (РИ). 

Таблица 2 

Описательная статистика данных диагностики рефлексивности личности 
 РПД РНД РБД РО ИР 

М ± SD 33,28±6,05 36,8±5,83 37,8±6,53 37,84±5,78 123,14±15,89 

уровни (абс. / % от выборки) 

высокий уровень 1 / 1,8 3 / 5,1 7 / 12,1 6 / 10,4 3 / 5,2 

средний уровень 18 / 31,0 28 / 48,3 26 / 44,8 30 / 51,7 27 / 46,6 

низкий уровень 39 / 67,2 27 / 46,6 25 / 43,1 22 / 37,9 28 / 48,3 

Примечание: 

РПД РНД РБД РО ИР 

рефлексия прошлой дея-

тельности  

рефлексия текущей 

деятельности  

рефлексия будущей 

деятельности  

рефлексия общения рефлексия интеграль-

ная 

 

Суммарный профиль механизмов саморегуля-

ции может интерпретироваться как гармоничный 

(сглаженный) среднего уровня [Моросанова. 

2004]. 

Личностные качества «самостоятельность» и 

«гибкость», рассматриваемые как взаимосвязан-

ные с активностью основных механизмов регу-

ляции, имеют различные по значению диагно-

стические показатели. Самостоятельность не яв-

ляется значимым личностным образованием в 

управлении целенаправленной активностью: 

среднегрупповой показатель соответствует низ-

кому уровню (М = 3,59 ± 1,93). Для пилотов ГА 

более существенно в активизации ресурсов са-

морегуляции свойство гибкости, которое, как и 

показатели по основным механизмам саморегу-

ляции, в числовом выражении находится в гра-

ницах среднего уровня (М = 6,22 ± 2,04). 

Если рассмотреть доли выраженности основ-

ных уровней развития регуляторных механизмов, 

мы видим, что во всех объемах переменных пре-

обладают показатели высокого и среднего уровня 

(Таблица 3). 

Таблица 3 

Описательная статистика данных диагностики стилей саморегуляции повеедния пилотов ГА 
 Оценка результатовв Планирование Моделирование Программирование Общий уровень. 

М±SD 6,22 ± 1,72 6,03 ± 2,07 6,69 ± 1,97 6,16 ± 2,00 30,02 ± 7,14 

уровни (абс. / % от выборки) 

высокий уровень 31 / 53,4 25 / 43,1 35 / 60,3 18 / 31,0 26 / 44,8 

средний уровень 23 / 39,7 24 / 41,4 19 / 32,8 29 / 50,0 24 / 41,4 

низкий уровень 4 / 6,9 9 / 15,5 4 / 6,9 11 / 19,0 8 / 13,8 

 

Представленные результаты позволяют сде-

лать вывод о подтверждении основной гипотезы: 

равновесность, устойчивость психических состо-

яний личности в затрудненных условиях жизне-

деятельности может обеспечиваться ресурсной 

ролью выраженной жизнестойкости, развитой 

социоцентрической ответственностью, преобла-

данием акциональной ориентации метакогнитив-

ного контроля деятельности, преимущественно 

средним уровнем способностей рефлексии, а 

также гармоничным сочетанием психологиче-

ских механизмов саморегуляции среднего уровня 

сформированности. 
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Вместе с тем фиксируемая высокая дисперсия 

индивидуальных показателей в большинстве пе-

ременных обусловливает целесообразность про-

верки дополнительной гипотезы: возможны спе-

цифические сочетания свойств высших под-

структур, определяющие психологическую мо-

дель личностных ресурсов сохранения устойчи-

вости психических состояний в затрудненных 

условиях жизнедеятельности. Для этого массив 

из 28 переменных, полученных в процессе пси-

ходиагностики, был подвергнут математико-

статистической обработке с применением метода 

кластеризации по К-средним с включением од-

нофакторного дисперсионного анализа (Таблица 

4). 

Таблица 4 

Описательная статистика результатов кластерного анализа методом К-средних  

с включением дисперсионного анализа 
 Тре Д Ж В К ПрР МС МЭ КО 

кл. 1/16 чел.  6,54 6,28* 112,0* 48,13 40,63 23,25* 23,0 17,13 24,81 

кл. 2/14 чел 5,23* 3,04* 83,07* 36,1* 30,3* 16,7* 23,07 19,3* 25,0 

кл. 3/28 чел 6,86* 5,82 111,9* 47,93 41,3* 22,68 25,68* 16 28,4* 

р <  ,122 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,035 ,155 ,011 

 КОСВ РП РС КДН КДУ КДП РПД РНД РБД 

кл. 1/16 чел.  15,44 26,44 23,81 15,56 11,88* 14,13* 27,81 30,69 31,06 

кл. 2/14 чел 18,4* 24,86* 23,29 11,8* 9,43* 10,4* 33,9* 36,9* 36,8* 

кл. 3/28 чел 15,36 27,96* 26,64 15,32 10,32 13,93 36,11* 40,29* 42,18* 

р <  ,053 ,012 ,046 ,003 ,032 ,000 ,000 ,000 ,000 

 РО ИР С Ор Г Пл М Пр ОУ 

кл. 1/16 чел.  35,19 105,9 3,13 6,06 6,06 5,5 6,56 6,19 29,56 

кл. 2/14 чел 37,7* 123,0* 3,43 4,64* 4,79 4,64* 5,0* 3,86* 22,4* 

кл. 3/28 чел 39,43* 133,1* 3,93 7,11* 7,04* 7,04* 7,61* 7,29* 34,11* 

р <  ,061 ,000 ,396 ,000 ,002 ,000 ,000 ,000 ,000 

Примечание: жирным шрифтом выделены переменные, не различающиеся между кластерами; «*» — показатели перемен-

ных, конструирующих специфические компоненты в каждом кластере 

 

В результате все участники обследования рас-

пределились в неравных долях по трем класте-

рам (16, 14 и 28 человек). Дисперсионный анализ 

показал отсутствие различий между кластерами в 

четырех переменных: низких показателях тре-

вожности (р < 0,122); сниженных показателях 

эгоцентрической мотивации как компонента от-

ветственности (р < 0,155); рефлексии общения 

(р < 0,061); низкой роли самостоятельности в 

формировании произвольной саморегуляции (р < 

0,396). Фиксируемые результаты дают основание 

рассматривать названные психологические каче-

ства как инвариантные характеристики модели 

личности, преодолевающей затрудненные усло-

вия жизнедеятельности. 

Поле специфических компонентов модели об-

разовано психологическими свойствами, досто-

верно различающимися между кластерами. Каче-

ственный анализ переменных, индексирующих 

каждый кластер, показывает, что наиболее высо-

кой психической устойчивости достигают субъ-

екты, включенные в третий кластер (28 чел.; 

48,3 %). Прежде всего, отмечается высокий уро-

вень жизнестойкости с преобладанием убежден-

ности, что борьба позволяет повлиять на резуль-

тат происходящего, пусть даже успех не гаранти-

рован (показатель 41,3 балла по компоненту 

«Контроль» составляет 81,0 % от максимального 

по данной шкале). Более высокими показателя-

ми, в сравнениях с первым и вторым кластерами, 

в третьем кластере подтверждается ресурсная 

роль социоцентрической направленности моти-

вационного, когнитивного и результативного 

компонентов ответственности, рефлексии дея-

тельности, гармоничного профиля саморегуля-

ции высокого уровня. В совокупности названных 

характеристик есть основание определить спе-

цифический сегмент ресурсной модели лично-

сти, преодолевающей затрудненные условия 

жизнедеятельности, образованный третьим кла-

стером, как высококонструктивный ответ-

ственно-рефлексивный тип активной саморегу-

ляции с опорой на экзистенциальные ценности 

личности (тип 1). 

Сочетание конструктивного взаимовлияния 

жизнестойкости, тесно связанной с убежденно-

стью в том, что все происходящее способствует 

персональному развитию за счет знаний, извле-

каемых из опыта (компонент «Принятие риска»), 

метакогнитивного контроля деятельности, обра-

зует специфику психологических контуров пер-

вого кластера (см. Таблицу 4). Устойчивую взаи-
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мосвязь выделенных психологических качеств, 

включенных во второй специфический сегмент 

ресурсной модели личности, преодолевающей 

затрудненные условия жизнедеятельности, мож-

но определить как конструктивный тип ресурса 

экзистенциально-когнитивного контроля про-

цесса жизни (тип 2). 

Самый небольшой по численности второй 

кластер (14 чел.; 24,1 % от совокупной выбор-

ки) — см. Таблицу 4. 

Несмотря на положительные средние значе-

ния коэффициентов тревожности и депрессии 

(Мkт = 5,23; Мkд = 3,04), у двух респондентов 

диагностируется повышенная и пограничная 

тревожность, а по шкале «Депрессия» аналогич-

ный уровень неустойчивость отмечается у четы-

рех испытуемых. Анализ индикаторов специфи-

ческих качеств, определяющих данный тип, поз-

воляет разделить их на две группы: качества, 

имеющие наибольшую сформированность в 

сравнении с двумя другими кластерами, и свой-

ства, достоверно менее выраженные. В первую 

группу входят показатели, свидетельствующие о 

более высокой, чем в двух других кластерах, вы-

раженности эгоцентрического вида ответствен-

ности по мотивационному и когнитивному ком-

понентам. К этой же группе можно добавить до-

стоверно более выраженную, чем в кластере 1 

(тип 2), и выполняющую ресурсную роль, гармо-

нично развитую на среднем уровне рефлексив-

ность. 

Значительно менее активны у субъектов вто-

рого кластера ресурсы жизнестойкости и саморе-

гуляции. В отличие от гармоничных высокого и 

среднего уровней «профилей», представляющих 

первый и второй типы, показатели механизмов 

саморегуляции в третьем типе связаны гармо-

нично на среднем уровне только по трем звень-

ям: «планирование», «моделирование» и «оцени-

вание результатов». 

Низкие показатели по шкале «программиро-

вание» в сочетании со слаборазвитой регулятор-

ной автономностью (шкала «самостоятельность» 

М = 3,43 ± 1,6) позволяют предположить, что в 

затрудненных условиях жизнедеятельности отда-

ется предпочтение спонтанным решениям, поис-

ку путей преодоления трудностей через пробы и 

ошибки [Моросанова, 2004]. 

Таким образом, у обладателей специфическо-

го сегмента третьего типа в модели преодоления 

затрудненных условий жизнедеятельности соче-

тание выделенных качеств высших подструктур 

личности не в полной мере позволяет сохранять 

нервно-психическую устойчивость. Определим 

его как малоконструктивный тип сниженных 

ресурсов произвольной саморегуляции и эгоцен-

трической направленности ответственности 

(тип 3). 

Полученные результаты, основываясь на ре-

комендациях, содержащихся в подходе к постро-

ению психологических моделей [Ясько, 2019], 

можно графически представить в виде конструк-

ции, центр которой образует «ядро» — инвари-

антные качества и показатели их сформирован-

ности, а специфические сегменты, площадь ко-

торых соответствует долям выборки включенных 

в каждый сегмент испытуемых, — периферию. 

Заключение 

Поиск эмпирического обоснования модели 

взаимосвязей психологических свойств высших 

подструктур личности, актуализируемых в за-

трудненных условиях жизнедеятельности, сего-

дня следует рассматривать как высоковостребо-

ванный тренд научно-экспериментальных иссле-

дований психологии личности и ее прикладных 

направлений. 

В результатах анализа психодиагностических 

данных, полученных в группе респондентов, 

определявших 2020-2021 гг. как период затруд-

ненных условий жизнедеятельности, деструк-

тивно отразившихся в основных сферах саморе-

ализации [Ясько, 2021], был установлен феномен 

устойчивых психических состояний тревоги и 

депрессии. Такой результат обусловил логич-

ность постановки цели следующего этапа иссле-

дований: разработать эмпирическую модель пси-

хологических ресурсов устойчивости психиче-

ских состояний личности в затрудненных усло-

виях жизнедеятельности. 

Логика констатирующего эксперимента со-

стояла в поиске обоснований двух эмпирических 

гипотез: основной и дополнительной. Совокуп-

ность проанализированных эмпирических дан-

ных, полученных по каждой из примененных 

психодиагностических процедур, убедительно 

подтвердила предположение, сформулированное 

в основной гипотезе. Действительно, равновес-

ность, устойчивость психических состояний 

личности в затрудненных условиях жизнедея-

тельности обеспечивается ресурсной ролью 

сформированных психологических свойств выс-

ших подструктур личности: жизнестойкости, 

развитой социоцентрической ответственностью, 

акциональной ориентацией метакогнитивного 

контроля деятельности, преимущественно сред-

ним уровнем рефлексии, гармоничным сочетани-
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ем на среднем уровне развития процессов произ-

вольной саморегуляции. 

Проверка дополнительной гипотезы проведе-

на с применением многомерной статистики, что 

позволило определить структуру модели психо-

логических ресурсов устойчивости психических 

состояний личности в затрудненных условиях 

жизнедеятельности, выделив два уровня их соче-

таний: инвариантный («ядро» модели) и специ-

фический — устойчивые, высокодостоверные 

взаимосвязи, распределившиеся в трех сегментах 

модели. Два из них, по характеристике состав-

ляющих каждый сегмент качеств, рассматрива-

ются как конструктивные типы ресурсов устой-

чивости психических состояний. Вовлеченность 

в процесс жизни, разносторонний его контроль, 

принятие реальности как опыта, активный кон-

троль деятельности при среднем уровне рефлек-

сии, «профиль» саморегуляции средневысокого 

уровня — все эти качества принадлежат высшим 

подструктурам личности и определяют первые 

два типа специфических сочетаний ресурсов. 

Важно отметить, что в обследованной группе 

более ¾ респондентов (76,0 %) являются облада-

телями первых типов. Вместе с тем выделение 

третьего типа, который представлен почти ¼ ре-

спондентов («Малоконструктивный тип сни-

женных ресурсов произвольной саморегуляции и 

эгоцентрической направленности ответствен-

ности»), позволяет определить «мишени» воз-

действия в процессе оказания индивидуальной 

психологической поддержки. К таковым следует 

отнести проявление в отдельных эпизодах нерав-

новесных состояний; склонность к эгоцентриче-

ской направленности ответственности; снижен-

ную жизнестойкость ее компонентов (вовлечен-

ность, контроль, принятие риска); слаборазвитый 

механизм программирования, что в сочетании с 

недостаточно сформированной самостоятельно-

стью может обусловливать спонтанность, оши-

бочность принимаемых в процессе саморегуля-

ции решений. 

В представленном материале проведен анализ 

эмпирических данных, полученных на организо-

ванной выборке испытуемых. Ее составили лица 

мужского пола одной профессиональной среды. 

Полученные данные, несомненно, представляют 

практическую значимость для психологической 

службы компании. Вместе с тем поиск психоло-

гических ресурсов устойчивости личности в за-

трудненных условиях жизнедеятельности должен 

быть расширен за счет включения в эксперимент 

представителей разных популяционных сегмен-

тов. Это позволит углубить и дифференцировать 

выводы, полученные на данном этапе исследова-

ния. 
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Аннотация. В статье предпринята попытка обосновать роль семьи, а также стилей семейного воспитания в 

формировании психологической культуры детей дошкольного возраста. В качестве методологической основы 

исследования выступают культурно-историческая теория Л. С. Выготского, а также теория семейных 

отношений В. Н. Дружинина. В исследовании авторами были применены методы анализа литературных 

источников, сравнительный метод, синтез, обобщение и сопоставление. 

Авторы предлагают свое понимание психологической культуры дошкольников. В частности, утверждается, 

что она тесным образом связана с психологической культурой родителей. На формирование психологической 

культуры детей дошкольного возраста оказывают влияние многие факторы. В частности, индивидуально-

личностные особенности родителей и детей, психологический климат в семье, а также стили воспитания 

ребенка в семье. Авторы показывают, каким образом стили семейного воспитания могут оказывать влияние на 

формирование психологического здоровья и психологической культуры дошкольников. Так, демократический 

стиль воспитания рассматривается как оптимальное условие формирования психологической культуры детей 

дошкольного возраста, поскольку предполагает гармоничные и равноправные отношения между родителями и 

детьми. Этот стиль подразумевает уважительное и гуманное отношение к детям, что способствует их 

благоприятному развитию. В рамках демократического стиля воспитания у детей могут формироваться навыки 

самостоятельности, ответственности и нравственного поведения как в семье, так и в обществе, что является 

важнейшими критериями психологической культуры детей дошкольного возраста. 

Ключевые слова: психологическая культура; психологическое здоровье; дошкольники; семья; воспитание; 

стили воспитания; развитие 

Для цитирования: Ансимова Н. П., Ерофеева А. Г. Роль семейного воспитания в формировании 

психологической культуры детей дошкольного возраста // Ярославский педагогический вестник. 2022. № 5 

(128). С. 144-151. http://dx.doi.org/10.20323/1813-145X-2022-5-128-144-151. https://elibrary.ru/rcaxld 

mailto:erofeeva-anneta@mail.ru
https://orcid.org/0000-0002-4142-1675
http://dx.doi.org/10.20323/1813-145X-2022-2-125-8-16


Ярославский педагогический вестник — 2022 — № 5 (128) 

Роль семейного воспитания в формировании психологической культуры детей дошкольного возраста 145 

PEDAGOGICAL PSYCHOLOGY, PSYCHODIAGNOSTICS  

OF DIGITAL EDUCATION ENVIRONMENTS 

Original article 

The role of family education in formation of preschool children’s psychological culture 

Nina P. Ansimova1, Anna G. Erofeeva2 
1Doctor psychological sciences, professor of the department of general and social psychology, Yaroslavl state pedagogi-

cal university named after K. D. Ushinsky. 150000, Yaroslavl, Respublikanskaya st., 108/1 
2Teacher of psychology and pedagogy, methodologist, Yaroslavl pedagogical college. 150029, Yaroslavl, Malanov st., 

12a 
1miklinar@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0003-0459-6502 
2erofeeva-anneta@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-4142-1675 

Abstract. This article attempts to substantiate the role of the family, as well as the styles of family education in the 

formation of preschool children’s psychological culture. The methodological basis of the research is the cultural and 

historical theory of Lev Semenovich Vygotsky, as well as the theory of family relations of Vladimir Nikolaevich 

Druzhinin. In this study, the authors applied methods of literary sources analysis, comparative method, synthesis, 

generalization and comparison. The authors offer their understanding of the psychological culture of preschoolers. In 

particular, it is argued that the psychological culture of preschoolers is closely related to the psychological culture of 

parents. Many factors influence the formation of the psychological culture of preschool children. In particular, these are 

the individual and personal characteristics of parents and children, the psychological climate in the family, as well as the 

styles of raising a child in the family. The authors show how the styles of family education can influence the formation 

of psychological health and psychological culture of preschoolers. The democratic style of upbringing is considered as 

the most optimal and effective condition for the formation of the psychological culture of preschool children, since it 

presupposes harmonious and equal relations between parents and children. The democratic style of upbringing implies a 

respectful and humane attitude towards children and contributes to their favorable development. Within the framework 

of a democratic style of upbringing, children can develop skills of independence, responsibility and moral behavior both 

in the family and in society, which are the most important components of the criteria of psychological culture of 

preschool children. 
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Введение 

Дошкольный возраст является основополага-

ющим в формировании личности, поскольку 

именно в этом возрасте закладываются и опреде-

ляются важнейшие свойства личности, возмож-

ности человека, формируется его отношение к 

миру. В дошкольном возрасте начинают склады-

ваться первые межличностные взаимоотношения 

со сверстниками: ребенок оценивает себя с раз-

ных точек зрения, расширяет представления о 

себе, активно изучает окружающих людей и мир 

в целом. В дошкольном возрасте начинают скла-

дываться отношение к себе, самооценка [Кукуш-

кина, 2018]. 

Л. С. Выготский отмечал важную роль соци-

ального окружения в развитии ребенка. В своих 

исследованиях он писал: «Взаимодействие ре-

бенка с действительностью, главным образом 

социальной, со взрослым является не фактором 

развития, не тем, что действует извне на уже 

имеющееся, а источником развития» [Выготский, 

1984, с. 388]. А. Н. Леонтьев в своих исследова-

ниях также отмечал, что дошкольный возраст — 

период начального формирования склада лично-

сти, развития личностных механизмов поведения 

[Леонтьев, 2004]. «В дошкольные годы развития 

ребенка завязываются первые узлы, устанавли-

ваются первые связи и отношения, которые обра-

зуют новое, высшее единство деятельности и 

вместе с тем новое, высшее единство субъекта — 

единство личности. Именно поэтому, что период 

дошкольного детства есть период такого факти-

ческого складывания психологических механиз-

мов личности, он так важен» [Иванова, 2011, 

с. 342]. От того, насколько грамотно родители 

воспитывают ребенка, во многом зависит его 

дальнейшее становление и развитие. Взрослый 

человек (прежде всего, родители) для дошколь-
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ника являются носителями культуры, а она, в 

свою очередь, способствует формированию лич-

ности ребенка [Выготский, 2010; Выготский, 

2003]. 

Методология и краткая характеристика 

методов исследования 

При написании данного исследования мы 

опирались, прежде всего, на культурно-

историческую теорию Л. С. Выготского [Выгот-

ский, 2010], суть которой заключается, по мне-

нию В. В. Хоминской, в том, что «поведение и 

характер человека формируются с помощью ис-

торического развития, то есть соотносятся с кон-

кретно-историческим контекстом» [Хоминская, 

2016, с. 34]. Развивая идеи Л. С. Выготского, 

В. В. Давыдов выделяет следующие принципы 

культурно-исторической психологии: основой 

психического развития человека служит каче-

ственное изменение социальной ситуации разви-

тия, важнейшими условиями формирования пси-

хики — обучение и воспитание; значительная 

роль в процессе формирования психики человека 

отведена символическим и знаковым системам; в 

деятельности и сознании человека важную роль 

играют эмоции и интеллект, находящиеся в един-

стве [Рубцов, 2016]. Также методологической 

основой исследования послужила теория семей-

ных отношений В. Н. Дружинина, сущность ко-

торой заключается в рассмотрении и анализе 

структуры и типологии семей, особенностей вза-

имоотношений между ее членами. В своих ис-

следованиях В. Н. Дружинин большую роль от-

водил вопросам, связанным со стилями семейно-

го воспитания, и их влиянию на формирование 

личности [Дружинин, 2006]. 

В данном исследовании нами были примене-

ны методы анализа литературных источников, 

сравнительный метод, синтез, обобщение и со-

поставление. 

Чтобы лучше понимать, что представляет со-

бой психологическая культура детей дошкольно-

го возраста, необходимо кратко обозначить пси-

хологические особенности дошкольников, зако-

номерности их психического развития. 

Психофизиологические особенности детей 

дошкольного возраста 

В исследованиях Л. И. Божович отмечалось, 

что специфику психики человека определяют 

высшие психические функции, которые форми-

руются в двух направлениях: физиологическом 

(при созревании и формировании нервной систе-

мы и коры головного мозга) и культурном (в про-

цессе усвоения опыта, духовных достижений 

общества) [Божович, 1999; Гуткина, 2018]. Так, у 

детей дошкольного возраста постепенно услож-

няются структура и деятельность коры головного 

мозга, развивается зрительная, слуховая чувстви-

тельность, что также оказывает значительное 

влияние на становление психических процессов 

ребенка [Николаева, 2019]. Исследования 

Л. С. Выготского, А. В. Запорожца, 

Я. З. Неверовича, Т. А. Данилиной показывают 

тесную взаимосвязь познавательных и эмоцио-

нальных процессов, сформированность которых 

выступает составляющей психологической куль-

туры [Карелина, 2017]. 

Необходимо отметить, что в современной 

психологии феномен психологической культуры 

среди детей дошкольного возраста практически 

не исследовался, однако такие попытки были 

предприняты. Так, по замечанию 

Я. Л. Коломинского и О. В. Стрелковой, психоло-

гическая культура дошкольника — это «сложный 

феномен, представляющий собой своеобразный 

сплав психологических знаний и умений, полу-

ченных из жизненного опыта, спонтанно приоб-

ретенных, а также психологических знаний и 

умений, усвоенных в процессе целенаправленной 

деятельности педагога» [Коломинский, 2013, 

с. 17]. На наш взгляд, с данным определением 

можно согласиться отчасти, поскольку психоло-

гическая культура дошкольника — это не только 

«сплав психологических знаний и умений», но и 

эмоциональное отношение ребенка, его индиви-

дуально-личностные особенности, его внутрен-

ний потенциал. Определяющую роль в понима-

нии психологической культуры дошкольника иг-

рают семья, психологическая атмосфера, в кото-

рой воспитывается дошкольник. В нашем пони-

мании, психологическая культура дошкольни-

ка — совокупность сформированных нравствен-

ных представлений семьи и ребенка о самих себе 

и окружающем мире; эмоционально-личностное 

восприятие ребенком окружающей действитель-

ности [Ерофеева, 2021]. Мы предполагаем, что 

психологическая культура дошкольника тесным 

образом взаимосвязана, прежде всего, с психоло-

гической культурой воспитывающих его родите-

лей. Согласимся с мнением Я. Л. Коломинского и 

О. В. Стрелковой в том, что «элементы психоло-

гической культуры детей восходят к психологи-

ческой культуре взрослых, прежде всего, родите-

лей» [Коломинский, 2013, с. 4]. В связи с этим 

очевидно, что взаимоотношения родителей, их 

стиль воспитания влияют на становление психо-
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логической культуры дошкольника, на формиро-

вание его личности в целом. 

Роль семьи в становлении психологической 

культуры дошкольников 

В данном исследовании нами предпринята 

попытка изучить роль семьи в формировании 

психологической культуры детей дошкольного 

возраста, поскольку семья — первый социаль-

ный институт, в котором ребенок постигает азы 

общения и взаимодействия. 

В исследованиях И. В. Дубровиной подчерки-

вается, что одна из важнейших составляющих 

психологической культуры личности — психоло-

гическое здоровье [Дубровина, 2009]. Мы рас-

сматриваем психологическое здоровье как состо-

яние духовного и нравственного благополучия, 

совокупность жизненных ресурсов, обеспечива-

ющих человеку жизнь в гармонии с самим собой 

и окружающим миром, в том числе с членами 

своей семьи [Корнеева, 2007]. 

Множество исследований посвящено проблеме 

семейного воспитания и благополучия. Среди ис-

следователей, занимающихся проблемами семьи, 

стоит отметить Г. Крайга, А. И. Захарова, 

В. И. Гарбузова, А. Я. Варгу, А. С. Спиваковскую 

и целый ряд других ученых [Крайг, 2005; Захаров, 

2000; Гарбузов, 2015; Варга, 2001; Спиваковская, 

1986]. В своих работах они также акцентируют 

внимание на значительной роли семьи в формиро-

вании личности дошкольника. От того, насколько 

конструктивно и грамотно выстроены детско-

родительские взаимоотношения, взаимоотноше-

ния между супругами, напрямую зависит нрав-

ственное и духовное состояние не только отдель-

но взятого человека, но и общества в целом. 

М. И. Лисина справедливо отмечает, что пер-

вооснова формирования психически и психоло-

гически здорового ребенка — это поддержание 

эмоционального контакта, уважение, принятие и 

любовь в семье, ограждение от неблагоприятных 

и психотравмирующих факторов [Лисина, 2009]. 

Е. В. Головнева выделяет следующие постулаты 

семейного воспитания: это, в первую очередь, 

безусловное принятие ребенка и создание эмоци-

онально благоприятной атмосферы в семье, опо-

ра на позитивные качества ребенка и др. [Голов-

нева, 2000]. 

А. В. Орлова отмечает, что «степень воздей-

ствия на развитие личности ребенка может зави-

сеть от возраста, темперамента, менталитета, ин-

тересов, детско-родительских отношений и стиля 

воспитания, который оказывает влияние на фор-

мирование жизненных установок, убеждений, 

представлений, а также помочь адаптироваться к 

условиям социальной среды» [Орлова, 2017, 

с. 111]. К сожалению, в семьях часто использу-

ются непродуктивные стратегии воспитания. На 

наш взгляд, это может быть связано с низкой пе-

дагогической культурой самих родителей, инди-

видуально-личностными особенностями семьи. 

В исследованиях А. В. Орловой стиль семей-

ного воспитания понимается как «способ взаи-

моотношений в семье, подразумевающий приме-

нение родителями комплекса методик и приемов 

воздействия на ребенка, определяющихся мане-

рой вербального и невербального воздействия, 

характеризующихся степенью контроля и заботы, 

уровнем психоэмоционального контакта между 

ребенком и родителями» [Орлова, 2017, с. 111]. 

В современной педагогической психологии 

существует несколько классификаций стилей се-

мейного воспитания. Рассмотрим их более по-

дробно. Среди отечественных ученых, занимаю-

щихся этой проблемой, стоит выделить 

В. В. Столина, А. В. Петровского, 

В. М. Миниярова, А. С. Спиваковскую и др. 

Д. Баумринд выделял авторитарный, либераль-

ный и демократический стили воспитания 

[Baumrind, 1971; Baumrind, 1973; Орлова, 2017]. 

Ряд ученых (Дж. Мартин, Э. Маккоби) расшири-

ли и дополнили позицию Д. Баумринда, предло-

жив включить в классификацию стилей индиф-

ферентный тип семейного воспитания [Кузьми-

шина, 2014]. Отметим, что все классификации 

стилей воспитания, предложенные как отече-

ственными, так и зарубежными исследователями, 

так или иначе перекликаются между собой, по-

этому в нашем исследовании мы будем придер-

живаться общепринятой точки зрения, предло-

женной Д. Баумринд [Baumrind, 1971; Baumrind, 

1973]. 

Попытаемся предположить, каким образом 

стратегии родительского воспитания влияют на 

формирование психологической культуры до-

школьника. При авторитарном стиле воспитания 

родители демонстрируют абсолютную власть над 

ребенком, все инициативы жестко подавляются, к 

детям применяются жесткие требования, упреки 

и угрозы. Данный стиль воспитания характери-

зуется эмоциональной отстраненностью родите-

лей, отсутствием духовной близости. В результа-

те подобного воздействия у ребенка формируется 

заниженная самооценка, страх совершить ошиб-

ку, боязнь быть отвергнутым, наблюдаются по-

вышенные тревожность, агрессия либо наоборот, 

пассивность. Такие дети часто демонстрируют 
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конфликтное поведение с окружающими людьми 

[Гогицаева, 2021; Маркова, 2020]. Таким обра-

зом, авторитарный стиль воспитания характери-

зуется эмоциональной отстраненностью, отчуж-

денностью от ребенка, высоким уровнем кон-

троля со стороны родителей. Скорее всего, авто-

ритарный стиль воспитания неблагоприятно ска-

зывается на формировании психологической 

культуры дошкольника. Ребенок достаточно ост-

ро реагирует на поведение взрослых и усваивает 

опыт, полученный в процессе воспитания. Как 

справедливо замечают В. В. Тараканова и 

К. А. Слабожанинова, перевоспитать ребенка из 

проблемной семьи трудно. Усвоив определенные 

правила и нормы в своей семье, уже во взрослом 

возрасте он рискует столкнуться с различными 

трудностями: это и неумение выстраивать отно-

шения с окружающими, и риск девиантного и 

асоциального поведения и др., что, безусловно, 

характеризует низкую сформированность психо-

логической культуры личности [Тараканова, 

2012]. 

Рассматривая либеральный стиль воспитания, 

мы также можем утверждать, что он может не-

благоприятно воздействовать на формирование 

психологической культуры. Либеральный, или 

по-другому попустительский, стиль воспитания, 

характеризуется вседозволенностью, потаканием. 

В таких семьях отсутствуют правила и запреты, 

все пускается на самотек, контроль низкий либо 

отсутствует полностью. При этом отношения с 

ребенком могут быть теплыми, доброжелатель-

ными, доверительными, однако ошибочно пола-

гать, что подобный стиль воспитания формирует 

в ребенке самостоятельность. Попустительство 

чревато эмоциональной отчужденностью, безот-

ветственностью, недоверием к окружающим, 

риском асоциального поведения, что, в свою оче-

редь, также отражает несформированные компо-

ненты психологической культуры человека [Уль-

янова, 2017] 

На наш взгляд, демократический стиль воспи-

тания является наиболее эффективен для форми-

рования психологической культуры дошкольни-

ка, поскольку именно он предполагает равно-

правные отношения взрослого и ребенка. При 

демократическом стиле воспитания взрослые 

относятся к ребенку с уважением, возникающие 

разногласия решаются путем конструктивного 

диалога, убеждения, что, как отмечают многие 

исследователи, благоприятствует формированию 

самостоятельной, инициативной, нравственной 

личности, способной успешно адаптироваться в 

обществе. Это, в свою очередь, характеризует 

высокую сформированность психологической 

культуры личности [Орлова, 2017]. 

Заключение 

Таким образом, психологическая культура 

дошкольников — явление малоизученное, тре-

бующее системного и подробного изучения. В 

нашем исследовании мы рассмотрели значение 

семьи, а также стили семейного воспитания и 

оценили роль семьи в становлении психологиче-

ской культуры детей дошкольного возраста, про-

анализировали, как та или иная стратегия воспи-

тания влияет на нее. 

Как уже отмечалось ранее, дошкольный воз-

раст является важнейшим в формировании лич-

ности — в это время формируется отношение к 

окружающим людям и к миру в целом. Исходя из 

всего вышеизложенного, отметим необходимость 

проведения исследований, связанных с феноме-

ном психологической культуры дошкольников и 

их родителей и дальнейшим внедрением резуль-

татов в практику. Формирование психологиче-

ской культуры дошкольников и их родителей яв-

ляется фундаментальной основой для становле-

ния нравственного, психологически и психиче-

ски здорового общества [Гогицаева, 2021]. 

В завершение хочется вспомнить слова совет-

ского педагога А. С. Макаренко: «Культурное 

воспитание ребенка должно начинаться очень 

рано, когда ребенку очень далеко до грамотно-

сти, когда он только научился хорошо видеть, 

слышать и кое-что говорить» [Макаренко, 1984, 

с. 167]. Поэтому еще раз подчеркнем значитель-

ную роль семьи в становлении психологически 

здоровой, социально адаптированной, духовно 

развитой личности и обратим внимание на пер-

спективу исследований, связанных с феноменом 

психологической культуры. 
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Аннотация. Проблема конфликтной компетентности имеет большое значение для развития общества. 

Навыки конструктивного взаимодействия в ситуации конфликта необходимы для продуктивного 

сотрудничества, выстраивания долгосрочных взаимоотношений, организации совместной деятельности, 

построения коммуникаций, кроме того, изучение конфликтной компетентности как важного качества личности 

необходимо для грамотного, эффективного взаимодействия в конфликте, конструктивного разрешения 

конфликтов, сохранения и совершенствования взаимоотношений в послеконфликтный период. В статье 

представлены результаты теоретического анализа исследований, на основе которых выделены компоненты 

психологической структуры конфликтной компетентности с использованием технологии контент-анализа. 

Результаты теоретического анализа показали, что конфликтная компетентность является сложным 

интегральным образованием, которое проявляется в конфликтном взаимодействии оппонентов. В то же время 

конфликтная компетентность является толчком для эффективного взаимодействия в конфликтной ситуации. 

Опираясь на положение С. Л. Рубинштейна о том, что поведение человека, по сути, представляет собой 

деятельность в социальных условиях, авторы рассматривают поведение в конфликте как специфический вид 

деятельности в конфликтной ситуации, психологическую основу которой составляет система индивидуальных 

качеств субъекта, обусловливающая его конфликтную компетентность. 

Методологическую основу теоретической модели психологической структуры конфликтной компетентности 

в нашем исследовании составляют теория деятельности (С. Л. Рубинштейн) и теория системогенеза 

деятельности (В. Д. Шадриков, А. В. Карпов, Н. В. Нижегородцева и др.). Цель статьи — определить 

психологическую структуру конфликтной компетентности в парадигме системогенетического подхода. Статья 

включает содержательное описание выделенных функциональных блоков структуры конфликтной 

компетентности: личностно-мотивационный, представление о целях деятельности, о содержании и способах ее 

выполнения, информационную основу деятельности, управление деятельностью и принятие решений. 
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Abstract. The problem of conflict competence is important for the development of society. The skills of constructive 

interaction in a conflict situation are necessary for productive cooperation, building long-term relationships, organizing 

joint activities, and building communications. The article presents the results of a theoretical analysis of research, on the 

basis of which the components of the psychological structure of conflict competence are identified using content 

analysis technology. The results of the theoretical analysis showed that conflict competence is a complex integral 

formation, which manifests itself in the conflict interaction of opponents, at the same time, conflict competence is an 

impetus for effective interaction in a conflict situation. Based on the position of S. L. Rubinstein that human behavior is 

essentially an activity in social conditions, the authors consider behavior in conflict as a specific type of activity in a 

conflict situation, the psychological basis of which is the system of individual qualities of the subject, which determines 

its conflict competence. The methodological basis of the theoretical model of the psychological structure of conflict 
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Shadrikov, A. V. Karpov, N. V. Nizhegorodtseva, etc.). The purpose of the article is to determine the psychological 

structure of conflict competence in the paradigm of the system genetic approach. The article includes a meaningful 
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Актуальность исследования 

В настоящее время компетентность является 

одной из важных составляющих жизни совре-

менного человека. Быть компетентным — значит, 

обладать не только определенным набором зна-

ний, умений, навыков, личностных и профессио-

нальных качеств, но и способностью принимать 

грамотные, объективные решения. Кроме того, 

компетентность является, с одной стороны, необ-

ходимой профессиональной составляющей, с 

другой — выступает ценным личностным свой-

ством для принятия эффективных решений в 

трудных жизненных ситуациях [Боровлева, 

2020]. Анализ современных исследований [Гор-

бунова, 2021; Kashapov, 2019; Рачипа, 2022; Сте-

панов, 2020; Antonietti, 2022; Leonov, 2019; 

Núñez-Canal, 2022; Sellberg, 2022] позволяет 

утверждать, что существует устойчивый научный 

интерес к различным видам компетентностей, 

таким как коммуникативная компетентность, 

конфликтная компетентность, профессиональная 

компетентность, социальная компетентность, 

цифровая компетентность и др. На наш взгляд, 

актуальность исследования конфликтной компе-

тентности обусловлена, прежде всего, тем, что 

конфликты возникают, развиваются и оказывают 

влияние на все сферы жизни человека и обще-

ства. При нерациональном взаимодействии в 

конфликте возможны трудности в общении, 

осложнения взаимоотношений, разрушение ду-

ховной сферы личности и т. д. 

«Конфликт — это такое отношение между 

субъектами социального взаимодействия, кото-

рое характеризуется их противоборством на ос-

нове противоположно направленных мотивов 

(потребностей, интересов, целей, идеалов, убеж-

дений) и/или суждений (мнений, взглядов, оце-

нок и т. п.)» [Емельянов, 2022, с. 23]. Первона-

чально конфликт воспринимался как нечто де-

структивное, разрушительное, не поддающееся 

корректировке, урегулированию. В настоящее 

время развитие конфликтологических взглядов 

позволяет говорить о положительном, конструк-

тивном развитии конфликтного взаимодействия, 

разрабатываются идеи конструктивного преобра-

зования конфликта [Kriesberg, 2022], тем не ме-

нее в научной литературе в большей степени 

внимание уделяется негативной стороне кон-

фликта, анализу его деструктивных последствий 

[Сухов, 2021]. В связи с этим подчеркивается ак-

туальность изучения конфликтной компетентно-

сти как важного качества личности, необходимо-

го для грамотного, эффективного взаимодействия 

в социуме, конструктивного разрешения кон-

фликтов, сохранения и совершенствования взаи-

моотношений в профессиональной деятельности 

и обыденной жизни. 

Обзор литературы 

Анализ современных исследований кон-

фликтной компетентности показал, что суще-

ствуют разные подходы к определению структу-

ры конфликтной компетентности. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563222000887#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128201954001667#!
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Л. А. Петровская рассматривает конфликтную 

компетентность, прежде всего, как интегральное 

образование, которое содержит уровни. Первый 

уровень конфликтной компетентности — это 

уровень ценностей личности, он является опре-

деляющим в структуре конфликтной компетент-

ности Л. А. Петровской, поскольку именно цен-

ности оказывают влияние на выбор форм и 

средств общения. Второй уровень — это уровень 

мотивов личности, которые также являются ори-

ентиром в выборе способов, методов и стратегий 

взаимодействия в конфликте. Третий уровень — 

уровень установок личности. Здесь автор рас-

сматривает степень влияния социальных устано-

вок общества на человека, поскольку, по его мне-

нию, это оказывает существенное влияние на от-

ношение к конфликтному взаимодействию. Чет-

вертый уровень — это уровень умений. Развивая 

конфликтную компетентность, человек развивает 

свой потенциал в области умений в конфликтном 

взаимодействии, ведущими понятиями при этом 

являются «Я-компетентность» и ситуативная 

компетентность [Петровская, 1997]. 

В структуре конфликтной компетентности 

младших школьников Б. И. Хасан и 

Т. И. Привалихина выделили следующие компо-

ненты: готовность преодолевать трудности; спо-

собность обнаруживать противоречие, в основе 

которого лежит конфликт; владение навыками 

разрешения конфликтного взаимодействия 

[Khasan, 2008]. В основе конфликтной компе-

тентности младших школьников лежит ключевой 

психологический механизм — рефлексия. 

Т. В. Скутина считает, что для подростка не-

обходимым условием при переходе на новый 

уровень межличностного общения является кон-

фликтная компетентность, в связи чем определя-

ет мотивационную составляющую конфликтной 

компетентности как «готовность разрешать про-

тиворечия в общении, занимая активную разре-

шающую рефлексивно-эмпатийную позицию в 

конфликте. Основным способом разрешения 

конфликта выступает межличностный диалог как 

способ общения и взаимодействия. Психологи-

ческим механизмом, обеспечивающим взаимо-

понимание, диалог и адекватную координацию 

своего действия с действием сверстника в кон-

фликте, является децентрация» [Скутина, 2014, 

с. 35]. 

М. Е. Есипова считает, что в состав конфликт-

ной компетентности входят когнитивный, эмоци-

ональный и поведенческий компоненты. Когни-

тивный компонент включает в себя знания о 

конфликтах; эмоциональный компонент связан 

как со способностью к саморегуляции и эмпатии, 

контролю своих эмоций, так и с пониманием, 

распознаванием эмоций оппонента и управлени-

ем ими; поведенческий компонент включает 

навыки и умения, направленные на организацию 

взаимодействия с оппонентом [Есипова, 2011]. 

А. С. Лукина представляет многомерную мо-

дель субсистемного уровня конфликтной компе-

тентности, основанную на понимании, что в 

структуре конфликтной компетентности первич-

ны личностные детерминанты, личностное нача-

ло всех подсистем модели. В связи с этим в осно-

ву модели заложены метакогнитивная, метарегу-

лятивная, метакоммуникативная и метаэмоцио-

нальная подсистемы. Деятельностные факторы, 

согласно этой модели, вторичны, а ключевое зна-

чение имеют процедуральная, мониторинговая, 

ингибиторная и интеракционная подсистемы. 

Кроме того, автор рассматривает значимость 

подсистем, имеющих внутреннюю направлен-

ность («аутоориентация») и внешнюю, объект-

ную направленность («социоориентация») [Лу-

кина, 2019]. 

Н. И. Леонов и Н. Г. Казарина рассматривают 

структуру конфликтной компетентности как мно-

гокомпонентное иерархически организованное 

образование. Авторы также выделяют уровни в 

структуре конфликтной компетентности: «нейро-

динамический уровень (отражает свойства нерв-

ной системы (подвижность, силу, работоспособ-

ность), психодинамический уровень (отражает 

свойства темперамента), когнитивный уровень 

(отражает способность к анализу материала), 

личностный уровень (характерологические осо-

бенности, самооценка), поведенческий уровень 

(совокупность актов, реакций и операций субъ-

екта в конфликте), социальный уровень (связан с 

социометрическим статусом)» [Леонов, 2014]. 

А. Д. Харчук включает в структуру конфликт-

ной компетентности «способность к рефлексии 

профессионально-трудовых ситуаций на надси-

туативном уровне (системное мышление) на ос-

нове метакогнитивных стратегий контроля, регу-

ляции и мониторинга процессов оценки кон-

фликтных ситуаций и, на этой основе, выбора 

копинг-стратегий и типов реагирования в кон-

фликте, а также сформированность навыков са-

морегуляции состояния» [Харчук, 2011]. 
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Т. В. Майорова акцентирует внимание на 

структурных компонентах конфликтной компе-

тентности. Личностный компонент подразумева-

ет ценностно-мотивационную и эмоциональную 

составляющие, направленность личности в об-

щении и коммуникативный контроль. Когнитив-

ный компонент рассматривается с точки зрения 

особенности восприятия самого конфликта, того, 

какими знаниями о конфликте человек распола-

гает. Поведенческий компонент определяет вы-

бор стратегий поведения в конфликте, определя-

ет направления хода событий в конфликте, уме-

ние регулировать возникающие конфликты 

[Майорова, 2009]. 

М. В. Башкин выделяет уровни конфликтной 

компетентности и структурно-функциональные 

характеристики ее психологической структуры 

[Башкин, 2009]. К уровням автор относит следу-

ющее: когнитивный уровень (включает в себя 

способность осуществлять анализ конфликтных 

ситуаций, прогноз возможных вариантов разви-

тия, планирование дальнейших собственных 

действий), мотивационный уровень (включает в 

себя мотивационно-потребностный компонент), 

регулятивный уровень (эмоции, воля, рефлексия) 

и выделяет следующие структурно-

функциональные характеристики: когнитивную, 

мотивационную, регулятивную и креативную. 

Теоретический анализ исследований показы-

вает: авторы сходятся во мнении, что конфликт-

ная компетентность представляет собой сложное 

интегральное образование, в структуре которого 

выделяют когнитивный компонент (знания в об-

ласти конфликтологии, представления о кон-

фликтах, способах восприятия, понимания и ана-

лиза конфликта, понимание мотивов вступления 

в конфликт, использование креативного мышле-

ния в конфликтном взаимодействии); мотиваци-

онный компонент (внутренние стимуляторы вы-

бора оптимальных, конструктивных стратегий 

поведения в конфликте, установок на конфликт-

ное взаимодействие, готовность регулировать 

возникающие противоречия при взаимодействии 

с оппонентом); эмоциональный компонент (са-

морегуляция, проявление эмпатии в конфликте, 

контроль своих эмоций, распознавание и пони-

мание эмоций оппонента, коммуникативный кон-

троль); поведенческий компонент (набор знаний, 

умений и навыков, которые касаются организа-

ции взаимодействия с оппонентом, когда разного 

рода акты взаимодействия, реакции и операции 

протекают продуманно, в соответствии с целью 

конструктивного взаимодействия); регулятивный 

компонент (эмоциональные, волевые, регулятив-

ные элементы, рефлексия, возможность довести 

до конструктивного завершения конфликтные 

ситуации); личностный компонент (самооценка, 

ценностно-мотивационная составляющая); чело-

век, который способен адекватно оценивать себя 

и свои возможности, в большей степени воспри-

имчив и гибок в конфликтной ситуации, у него 

больше возможностей для управления и направ-

ления конфликта в конструктивное русло для 

дальнейшего урегулирования разногласий. 

Методология исследования 

Методологическую основу разработки теоре-

тической модели психологической структуры 

конфликтной компетентности в нашем исследо-

вании составляют теория деятельности 

(С. Л. Рубинштейн) и теория системогенеза дея-

тельности (В. Д. Шадриков, А. В. Карпов, 

Н. В. Нижегородцева и др.). 

Разрабатывая общую теорию деятельности, 

С. Л. Рубинштейн отмечал онтологическое един-

ство понятий «деятельность» и «поведение», 

подчеркивая, что в любой деятельности присут-

ствуют «предметная» направленность и «меж-

людские отношения»: «Каждое самое простое 

человеческое действие… является неизбежно 

вместе с тем и каким-то психологическим актом, 

более или менее насыщенным переживанием, 

выражающим отношение действующего к дру-

гим людям, к окружающим» [Рубинштейн, 1989, 

т. 1, с. 26]. В зависимости от целей, задач и усло-

вий деятельности «центр тяжести в мотивации 

человеческих действий естественно переключа-

ется из сферы вещной, предметной в план лич-

ностно-общественных отношений… Тогда дея-

тельность человека приобретает новый специфи-

ческий аспект. Она становится поведением…» 

[Рубинштейн, 1989, т. 2, с. 9]. 

Сформулированные С. Л. Рубинштейном идеи 

имеют принципиальное значение и определили 

дизайн проведенного исследования. Положение о 

том, что поведение человека, по сути, представ-

ляет собой деятельность в социальных условиях 

и межличностных отношениях, дает основание 

рассматривать поведение в конфликте как спе-

цифический вид деятельности, психологическую 

основу которой составляет система индивиду-

альных качеств субъекта, обусловливающая его 
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конфликтную компетентность. Это, в свою оче-

редь, позволяет применять теоретические поло-

жения, исследовательские алгоритмы, комплекс 

методов и методических приемов, разработанные 

для анализа деятельности в парадигме системо-

генетического подхода для анализа конфликтного 

поведения как специфического вида деятельно-

сти. 

В теории системогенеза деятельности [Шад-

риков, 1982; Карпов, 2013; Нижегородцева, 2009] 

центральное место занимает понятие психологи-

ческой структуры деятельности, которое опре-

деляется как «целостное единство психических 

компонентов и их всесторонних связей, которые 

побуждают, программируют, регулируют и реа-

лизуют деятельность» [Шадриков, 1982, с. 30]. 

Степень сформированности психологической 

структуры определяет, насколько эффективно 

субъект готов выполнять деятельность, каков 

уровень его компетентности в рамках данной де-

ятельности. Психологическая структура деятель-

ности развивается и оптимизируется в плане до-

стижения конкретной цели и приобретает свой-

ства системы [Карпов, 2013]. Системогенез дея-

тельности — процесс формирования психологи-

ческой системы деятельности. В процессе систе-

могенеза развиваются компоненты психологиче-

ской структуры деятельности и совершенствуют-

ся их взаимосвязи. 

Методы исследования 

Психологический анализ деятельности в рам-

ках системогенетического подхода предполагает 

последовательное решение ряда задач: определе-

ние индивидуально-психологических качеств, 

входящих в структуру деятельности и обуслов-

ливающих успешность ее выполнения (компо-

нентный анализ); изучение их «веса» и характера 

функциональных связей на различных этапах 

освоения деятельности (структурно-

функциональный анализ); анализ изменений ка-

чественно-количественных показателей развития 

психологической системы деятельности в про-

цессе ее освоения (структурно-генетический 

анализ); исследование индивидуальных особен-

ностей формирования психологической системы 

деятельности (индивидуально-психологический 

анализ) [Нижегородцева, 2009]. 

На этапе разработки теоретической модели 

ставилась задача определения компонентов пси-

хологической структуры конфликтной компе-

тентности. Для ее решения проводился контент-

анализ определений конфликтной компетентно-

сти и частотности их употребления (результаты 

контент-анализа представлены в Таблице 1) и 

феноменологический анализ конфликтного пове-

дения. 

Таблица 1 

Частота встречаемости компонентов  

в определениях конфликтной компетентности  

в различных концепциях 
Компонент Часто-

та 

Компонент Часто-

та 

Эмоциональ-

ный 

9 Самоконтроль в 

конфликте 

5 

Мотивацион-

ный 

7 Креативность в 

конфликте 

4 

Поведение в 

конфликте 

6 Рефлексия 4 

Установки в 

конфликте 

6 Самооценка 3 

Когнитивный  6 Коммуникатив-

ный 

3 

Средняя частота встречаемости каждого ком-

понента равна 5, в связи с этим учитывались те 

компоненты, частота встречаемости которых 

равна 5 и более. 

Результаты исследования 

Вступая в конфликт, человек руководствуется 

определенными целью и мотивами, побуждаю-

щими его к активным действиям. Поведение че-

ловека в конфликтной ситуации мы рассматрива-

ем как специфическую деятельность в условиях 

конфликта, психологическая структура которой 

представляет собой «целостное единство психи-

ческих компонентов и их всесторонних связей, 

которые побуждают, программируют, регулируют 

и реализуют деятельность» [Шадриков, 1982, 

с. 30]. Конфликтная компетентность рассматри-

вается в качестве свойства, отражающего каче-

ственное своеобразие и степень сформированно-

сти психологической структуры деятельности в 

конфликтной ситуации. Понятия «психологиче-

ская структура конфликтной компетентности» и 

«психологическая структура деятельности в кон-

фликте» в логике проведенного исследования — 

синонимы. Исходя из этого, конфликтная компе-

тентность определяется как интегральное (си-

стемное) свойство, основу которого составляет 

психологическая структура индивидуально-

психологических качеств человека, обеспечива-

ющих эффективную деятельность в конфликтной 

ситуации. В соответствии с представлениями об 
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архитектуре деятельности [Шадриков, 1982] в 

психологической структуре конфликтной компе-

тентности выделено пять функциональных бло-

ков индивидуальных качеств, реализующих дея-

тельность субъекта в конфликтной ситуации; 

компонентный состав функциональных блоков 

определялся на основе контент-анализа (Рис. 1) и 

феноменологического анализа конфликтного по-

ведения. 

Личностно-мотивационный блок психологи-

ческой структуры конфликтной компетентности 

включает качества, отражающие потребности и 

мотивацию человека в ситуации конфликта. 

Блок «представление о целях деятельности» 

включает качество, обеспечивающие активность 

человека в ситуации конфликта, его представле-

ния о результатах конфликта, которые выгодны 

ему, которых он хочет добиться, вступая в кон-

фликтное противостояние. 

Блок «представление о содержании и спосо-

бах выполнения деятельности» составляют каче-

ства, отражающие привычные для субъекта спо-

собы реализации своих целей в ситуации кон-

фликта. 

Блок «информационная основа деятельно-

сти» содержит индивидуальные качества, обес-

печивающие переработку и анализ информации, 

относящейся к конфликту. 

Блок «управление деятельностью и принятие 

решений» — качества, обеспечивающие регуля-

цию деятельности субъекта в конфликте и управ-

ление ею. 

→ Личностно-мотивационный блок ← 

 ↕  ↕  

↔ 
Мотивация деятельности  

в ситуации конфликта ↔ Мотивация одобрения ↔ 

 ↕  ↕  

↔ Представление о целях деятельности ↔ 

  ↕   

↔ Эффективность деятельности в ситуации конфликта ↔ 

  ↕   

↔ Представление о содержании и способах выполнения деятельности ↔ 

 ↕  ↕  

↔ 
Уровень  

конфликтности ↔ 
Проявление агрессии  

в ситуации конфликта ↔ 

 ↕  ↕  

↔ Информационная основа деятельности ↔ 

  ↕   

↔ Общий уровень интеллектуальных способностей ↔ 

  ↕   

↔ Управление деятельностью и принятие решений ↔ 

 ↕  ↕  

→ Эмоциональный интеллект ↔ 
Уровень субъективного 

контроля ← 

Рис. 1. Теоретическая модель психологической структуры конфликтной компетентности 

 

Заключение 

Изучение проблемы конфликтной компетент-

ности позволяет сделать вывод о том, что суще-

ствуют разные подходы к определению ее психо-

логического содержания и структуры. Все пред-

ставленные подходы различаются по выделяе-

мым компонентам, моделям, признакам и т. д. В 

то же время авторы сходятся во мнении, что кон-

фликтная компетентность является сложным ин-

тегральным образованием. В статье представлено 

психологическое содержание понятия конфликт-

ной компетентности с позиции теории системо-
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генеза деятельности и разработана теоретическая 

модель психологической структуры конфликтной 

компетентности, включающая пять функцио-

нальных блоков индивидуальных качеств, реали-

зующих деятельность субъекта в конфликтной 

ситуации. 

Эмпирическая проверка теоретической моде-

ли конфликтной компетентности проводилась на 

выборке учащихся подросткового возраста (393 

человека). Результаты эмпирического исследова-

ния будут представлены в отдельной публикации. 
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Аннотация. В статье на основе семантических ассоциаций рассматриваются представления 

студентов-психологов о волонтерской деятельности. Необходимость изучения этих представлений обусловлена 

социальной значимостью подобной деятельности, расширением волонтерских программ для населения в целом 

и студенчества в частности. 

Для сбора данных использовался метод свободных ассоциаций на термин «волонтерство». Сбор данных 

проводился в анонимном формате, на добровольной основе посредством google-forms. Выборку исследования 

составили 173 студента психолого-педагогических направлений Тюменского государственного университета 

(115) и Курганского государственного университета (58), из них 141 девушка, 32 юноши. Для обработки данных 

использовался частотный анализ. В результате были получены наиболее часто возникающие ассоциации и 

семантические группы ассоциаций, которые были проинтерпретированы по мере встречаемости. 

В представлениях студентов, волонтерская деятельность выступает как добровольная деятельность по 

оказанию безвозмездной помощи. Наиболее выраженные смыслы в отношении волонтерской деятельности — 

помощь как основная функция волонтера, деятельная вовлеченность, безвозмездность, эмоциональный отклик, 

позитивная характеристика межличностных отношений, добровольность, ответственность, польза. 

Представления студентов раскрывают существенные характеристики волонтерской деятельности. Вместе с 

тем эти характеристики деятельности смешиваются с личностными особенностями волонтеров и параметрами 

межличностных отношений, приписываемых волонтерам. 

В структуре представлений можно выделить преимущественно поведенческий, деятельностный и 

эмоциональный компоненты. Представления о деятельности, отраженные в ассоциациях, более конкретны, чем 

представления об отношениях, которые ассоциируются с понятиями «любовь» и «дружба». Когнитивный 

компонент представлен значительно слабее, через ассоциацию «понимание». 

Волонтерство, согласно представлениям студентов, — это добровольная деятельность по оказанию 

безвозмездной помощи, характеризующаяся эмоциональной вовлеченностью и положительными 

межличностными отношениями. 

Ключевые слова: волонтерская деятельность; студенты; помощь; добровольчество; безвозмездность; 

представления 
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Abstract. In the article, on the basis of semantic associations, the ideas of psychology students about volunteering 

are considered. The need to study these ideas is due to the social significance of this activity, the expansion of volunteer 

programs for the population in general and students in particular. 

Data collection methods: free association method on the term «volunteering». Data collection was carried out in an 

anonymous format, on a voluntary basis through google-forms. Study sample is 173 students of psychological and 

pedagogical areas of Tyumen State University (115) and Kurgan State University (58), including 141 girls, 32 boys. 

Data processing method: frequency analysis. As a result, the most frequently encountered associations and semantic 

groups of associations were obtained, which were interpreted as they occurred. 

In the views of students, volunteering acts as a voluntary activity to provide gratuitous assistance. The most 

pronounced meanings in relation to volunteering are: assistance as the main function of a volunteer, active involvement, 

gratuitousness, emotional response, positive characteristics of interpersonal relationships, voluntariness, responsibility, 

benefit. 

Students' submissions reveal the essential characteristics of volunteering. At the same time, these characteristics of 

activity are mixed with the personal characteristics of volunteers and the parameters of interpersonal relationships 

attributed to volunteers. 

In the structure of representations, one can distinguish mainly behavioral, activity and emotional components. The 

representations of activity reflected in associations are more specific than the representations of relationships that are 

associated with such concepts as love and friendship. The cognitive component is presented much weaker, through the 

association «understanding». 

Volunteering in students' minds is a voluntary activity to provide gratuitous assistance, characterized by emotional 

involvement and positive interpersonal relationships. 

Keywords: resource; dynamic; socio-psychological adaptability; conflict-resistance; student; learning; 

communication; conflict; activity 
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Введение 

Волонтерская деятельность становится все 

более значимой в жизни современного общества 

[Проказина, 2019; Касьянов, 2020; Антонова, 

2020; Haski-Leventhal, 2020; Geng, 2022]. В нее 

вовлекаются люди всех возрастных периодов, 

разного социального положения и профессио-

нальной принадлежности [Кузнецова, 2021; 

Шульгина, 2020; Чуйков, 2021]. Значительную 

группу волонтеров составляют студенты универ-

ситетов, поскольку волонтерская деятельность 

часто сопряжена с наработкой практических 

умений в той профессиональной области, в кото-

рой обучаются студенты [Шульгина, 2020; Чуй-

ков, 2021; Evans, 2022]. Мотивация к участию в 

волонтерской деятельности может быть основана 

не только на получении профессиональных уме-

ний, но и на расширении коммуникаций, приоб-

ретении дополнительных смыслов в жизни, 

наработке социального капитала [Буякова, 2021; 

Шульгина, 2020; Чуйков, 2021; Haski-Leventhal, 

2020; Marinica, 2020]. 

Для студентов разных профессиональных 

направлений участие в волонтерской деятельно-

сти имеет разную значимость. Для студентов 

технических, естественно-научных направлений 

это преимущественно мотивы общесоциальные, 

тогда как для студентов помогающих профес-

сий — это, прежде всего, наработка профессио-

нальных компетенций. Например, студентам пе-
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дагогических направлений подготовки педагоги-

ческое волонтерство позволяет приобрести зна-

ния, умения и навыки в профессиональной педа-

гогической деятельности с теми категориями лю-

дей, доступ к которым в обычное время обучения 

может быть затруднен [Crone, 2020; Lili, 2020]. 

Для студентов медицинских специальностей во-

лонтерство в условиях пандемии стало не только 

проверкой профессиональной пригодности, но и 

способом оперативного вхождения в профессию, 

профессионального самоопределения [Chawłow-

ska, 2021; Domaradzki, 2021; Bazan, 2021]. Для 

студентов-психологов волонтерство является как 

способом приобретения профессиональных зна-

ний, умений, навыков под руководством опытных 

специалистов, так и возможностью наработки 

клиентской базы для будущей частной практики 

в качестве психолога-консультанта [Вихман, 

2021]. 

Для студентов, чья будущая специальность 

относится к помогающим профессиям, волонтер-

ство — важный ресурс формирования професси-

онально важных качеств, выработки адекватной 

профессиональной позиции [Evans, 2022; Haski-

Leventhal, 2020; Domaradzki, 2021; Bazan, 2021; 

Geng, 2022; Marinica, 2020]. Волонтерство пред-

полагает безвозмездную поддержку позитивных 

социальных проектов, идей на добровольной ос-

нове, в том числе оно направлено на помощь 

другим людям, попавшим в трудные жизненные 

ситуации [Morawski, 2022; Bazan, 2021]. Участие 

в волонтерском движении формирует установку 

на бескорыстную помощь, гуманизацию меж-

личностных отношений, эмпатию. Все это в це-

лом приводит к позитивным изменениям на мик-

росоциальном и макросоциальном уровнях, ста-

билизирует настроения населения, что особенно 

важно в условиях пандемии, экономических кри-

зисов [Haski-Leventhal, 2020; Geng, 2022]. 

Важно прояснить, каким образом студенты 

представляют себе волонтерство, что позволит 

формировать их понятийный аппарат, в процессе 

обучения исходя из реальных когнитивных осно-

ваний. Для адекватной организации волонтер-

ской деятельности важно понимать, как люди 

себе ее представляют. Это позволит более точно 

выстраивать стратегии привлечения будущих во-

лонтеров, способы поддержания вовлеченности в 

волонтерскую деятельность, формировать про-

фессиональное мышление [Кашапов, 2021], а 

также корректировать представления при необ-

ходимости. Следует отметить, что термин «во-

лонтерство» начал употребляться сравнительно 

недавно, в связи с чем необходимо прояснить, 

какой смысл вкладывают в него студенты. 

Как отмечают В. А. Мазилов и Ю. Н. Слепко 

[Мазилов, 2020], студенты университетов нуж-

даются в фундаментальной психологической 

подготовке для развития социальной компетент-

ности. Вовлечение студентов в волонтерскую 

деятельность требует предварительных психоло-

гических исследований для обеспечения фунда-

ментализации их подготовки. 

Поскольку волонтерская деятельность являет-

ся социально одобряемой, прямой опрос может 

дать социально положительные ответы от участ-

ников исследования. Поэтому использование 

психосемантических методов, позволяющих вы-

являть не в полной мере сознательно контроли-

руемые представления о феномене, видится нам 

более приемлемым, чем прямой опрос. Психосе-

мантический подход продуктивно применяется в 

различных отраслях психологических исследова-

ний [Петренко, 2018; Абдуллаева, 2021; Свид-

зинская, 2021; Трусов, 2020; Васильева, 2020; 

Chumakov, 2019], это позволяет нам рассматри-

вать его как продуктивный способ изучения 

представлений о волонтерской деятельности. 

Исследование представлений участников во-

лонтерской деятельности реализовано преиму-

щественно в рамках социологического подхода 

[Шульгина, 2020; Чуйков, 2021; Кузнецова, 

2021]. Отметим, что в рамках социологического 

подхода к исследованию вскрываются осознава-

емые представления, тогда как психосемантиче-

ский подход позволяет дополнить и углубить по-

нимание не только осознаваемых, но и неосозна-

ваемых, неконтролируемых с позиций социаль-

ной желательности представлений о данном фе-

номене. 

Цель работы — исследование представлений 

студентов-психологов о волонтерской деятельно-

сти. 

Для сбора данных использовался метод сво-

бодных ассоциаций. Испытуемым было предло-

жено дать три ассоциации в форме глагола, 

три — в форме прилагательного и три в форме 

существительного на термин «волонтерство». 

Сбор данных проводился в анонимном формате, 

на добровольной основе посредством google-

forms. Участие в исследовании никак не финан-

сировалось и не поддерживалось. Выборку со-
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ставили 173 студента психолого-педагогических 

направлений Тюменского государственного уни-

верситета (115) и Курганского государственного 

университета (58), из них 141 девушка, 32 юно-

ши. Для обработки данных использован частот-

ный анализ. 

Результаты и обсуждение 

Проведенный частотный анализ позволил вы-

делить наиболее часто встречающиеся ассоциа-

ции на понятие «волонтерство» (см. Таблицу 1). 

Таблица 1 

Частотный анализ ассоциаций на слово «волонтерство» 
Ассоциации  Абсолютная частота встречаемости  

в выборке 

Ранг встречаемости ассоциаций 

Помощь (помогать, помогающий) 297 1 

Доброволец (добровольный) 75 2 

Дело (делать, деятельный) 45 3 

Поддержка (поддерживать, поддерживающий) 40 4 

Безвозмездность (безвозмездный) 38 5 

Бескорыстный 31 6 

Ответственность (ответственный) 26 7,5 

Польза (полезный) 26 7,5 

Отзывчивость (отзываться, отзывчивый) 23 9,5 

Спасение (спасать, спасающий) 23 9,5 

Активность (активный, активничать) 22 11 

Работа (работать) 21 12 

Организация (организовать) 19 13 

Действие (действовать, действующий) 17 14 

Благородство (благородный) 14 16,5 

Дружба (дружить, дружелюбный) 14 16,5 

Милосердие (милосердный) 14 16,5 

Сочувствие (сочувствовать, сочувствующий) 14 16,5 

Понимание (понимать, понимающий) 13 19 

Искренность (искренний) 12 22 

Любовь (любить, любящий) 12 22 

Бесплатный 12 22 

Труд (трудиться, трудолюбивый) 12 22 

Участие (участвовать, участник) 12 22 

Выручать 11 25,5 

Отдавать  11 25,5 

 

В Таблице 1 мы обобщили однокоренные сло-

ва в одну группу, без дополнительного смыслово-

го анализа. Центральным понятием, связанным с 

волонтерством, является помощь. Вторая по ча-

стоте упоминания ассоциация — доброволец 

(добровольный). Исходя из этого, можно кратко 

определить волонтерство, в представлениях сту-

дентов, как добровольную помощь. 

С нашей точки зрения, в выделенных в Таб-

лице 1 наиболее частотных ассоциациях с волон-

терством можно выделить по смыслу определен-

ные группы. 

Первую группу составляют слова, характери-

зующие помощь как основную функцию волон-

терства. В этом контексте наши данные компли-

ментарны результатам социологических опросов 

[Проказина, 2019]. Помимо, собственно помощи, 

сюда входят поддержка, спасение и соответству-

ющие прилагательные и глаголы, а также глагол 

«выручать». Совокупная частота ассоциаций 

этой категории составляет 371 единицу. 

Следующей категорией, объединяющей по 

смыслу ассоциации на плонятие «волонтерство», 

выступает деятельная вовлеченность. В эту кате-

горию входят такие ассоциации, как дело, труд, 

участие, активность, работа, действие, орга-

низация и соответствующие им прилагательные и 

глаголы. Совокупная частота ассоциаций этой 

категории составляет 148 единиц. Эти данные 

релевантны исследованиям субъектной позиции 

студентов-волонтеров [Буякова. 2021]. 

Следующая обобщенная смысловая катего-

рия — безвозмездность. В нее, помимо соб-

ственно безвозмездности, входят прилагательные 

«бескорыстный», «бесплатный» и глагол «отда-

вать». Совокупная частота ассоциаций этой кате-

гории составляет 92 единицы. 
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Следующая смысловая категория характери-

зует эмоциональный отклик, эмоциональную во-

влеченность, эмоциональное отношение. В нее 

входят отзывчивость, сочувствие, понимание и 

милосердие, вместе с соответствующими прила-

гательными и глаголами. Совокупная частота ас-

социаций этой категории составляет 64 единицы. 

Еще одной обобщающей категорией является 

характеристика межличностных отношений. Она 

включает любовь, благородство, дружбу и ис-

кренность, а также соответствующие им глаголы 

и прилагательные. Совокупная частота ассоциа-

ций этой категории составляет 52 единицы. 

Из ассоциаций, не включенных нами в какую-

либо категорию, можно выделить ассоциацию 

доброволец (добровольный), которая сама по себе 

является высочастотной. Кроме нее, оказались не 

включенными в различные категории ассоциации 

ответственность и польза. 

Таким образом, волонтерство, в представле-

ниях студентов, можно кратко охарактеризовать 

как добровольную деятельность по оказанию 

безвозмездной помощи, характеризующуюся 

эмоциональной вовлеченностью и положитель-

ными межличностными отношениями. 

В категорию помощи включается не только 

собственно помощь, но и такие протектирующие 

функции, как спасение, возможность выручить, 

поддержать. Мы полагаем, что основной смысл 

этой категории заключается именно в протекции 

задач в жизнедеятельности субъекта, которые он 

может сам реализовать, но в настоящий момент 

не имеет для этого ресурсов. 

Вторая по числу ассоциаций семантическая 

группа подчеркивает активный, деятельный ха-

рактер помощи, а также то, что это работа и труд, 

требующие усилий и организации. 

Третья семантическая группа отражает без-

возмездный характер деятельности по оказанию 

помощи, то есть участники действуют беско-

рыстно и не ожидают монетизированного возна-

граждения за свой труд. 

Эти три группы — характеристика собственно 

волонтерской деятельности. К ним следует доба-

вить добровольность, которая занимает весомое 

место по количеству ассоциаций. Следующие две 

семантические группы отражают особенности 

межличностных отношений и субъекта волон-

терской деятельности. 

Четвертая категория касается эмоциональных 

отношений и особенностей волонтера, отражает 

способность эмпатийно включаться во взаимо-

действие с тем, кому нужна помощь, проявлять 

отзывчивость, сочувствие, понимание, милосер-

дие. Эти качества воспринимаются как необхо-

димые для волонтера. Полагаем, что эти резуль-

таты согласуются с исследованиями о волонтер-

ской деятельности как ресурсе повышения соци-

ального здоровья [Касьянов, 2020]. 

Пятая группа характеризует отношения, с ко-

торыми ассоциируется волонтерство. Это исклю-

чительно позитивные отношения, нормативные 

идеалы, к которым люди стремятся: любовь, 

дружба, благородство, искренность. 

Результаты семантической группировки пред-

ставлены в Таблице 2. 

Таблица 2 

Структурный анализ ассоциаций на слово «волонтерство» 
Семантические группы ас-

социаций 

Ассоциации  Абсолютная частота 

встречаемости в выборке 

Абсолютная частота/ранг 

встречаемости ассоциаций 

Помощь как основная функ-

ция волонтера 

Помощь (помогать, помога-

ющий) 

297 371/1 

Поддержка (поддерживать, 

поддерживающий) 

40 

Спасение (спасать, спасаю-

щий) 

23 

Выручать 11 

Деятельная вовлеченность Дело (делать, деятельный) 45 148/2 

Труд (трудиться, трудолюби-

вый) 

12 

Участие (участвовать, 

участник) 

12 

Активность (активный, ак-

тивничать) 

22 

Работа (работать) 21 

Действие (действовать, дей-

ствующий) 

17 

Организация (организовать) 19 

Безвозмездность Безвозмездность (безвоз- 38 92/3 
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Семантические группы ас-

социаций 

Ассоциации  Абсолютная частота 

встречаемости в выборке 

Абсолютная частота/ранг 

встречаемости ассоциаций 

мездный) 

Бескорыстный 31 

Бесплатный 12 

Отдавать  11 

Эмоциональный отклик, 

эмоциональная вовлечен-

ность, эмоциональное отно-

шение 

Отзывчивость (отзываться, 

отзывчивый) 

23 64/4 

Сочувствие (сочувствовать, 

сочувствующий) 

14 

Понимание (понимать, по-

нимающий) 

13 

Милосердие (милосердный) 14 

Характеристика межлич-

ностных отношений 

Любовь (любить, любящий) 12 52/5 

Благородство (благородный) 14 

Дружба (дружить, друже-

любный) 

14 

Искренность (искренний) 12 

Доброволец (добровольный) 75 6 

Ответственность (ответ-

ственный) 

26 7,5 

Польза (полезный) 26 7,5 

 

Представления студентов о волонтерской дея-

тельности отражают ее направленность на дея-

тельную, безвозмездную помощь, осуществляе-

мую по собственной воле. Волонтерские отно-

шения характеризуются как благородные и ис-

кренние и ставятся в один ряд с любовью и 

дружбой. Волонтер ассоциируется с человеком 

отзывчивым, способным к сочувствию, понима-

нию и милосердию. 

Заключение 

Семантическое поле представлений студентов 

о волонтерах содержит существенные характери-

стики волонтерской деятельности, а также харак-

теристики самого волонтера. 

В структуре представлений можно выделить 

преимущественно поведенческий, деятельност-

ный и эмоциональный компоненты. Когнитив-

ный компонент представлен значительно сла-

бее — через ассоциацию «понимание». 

Представления о деятельности, отраженные в 

ассоциациях, более конкретны, чем представле-

ния об отношениях, которые ассоциируются с 

такими понятиями, как любовь и дружба. 

Ограничения исследования нам видятся в том, 

что данные представлены студентами-

психологами, реализующими по профессиональ-

ному признаку помогающую деятельность, это 

могло отразиться на структуре их ассоциаций. 

Предполагаем следующие возможности раз-

вития дальнейших исследований: расширение 

выборки студентов за счет других направлений 

подготовки и сравнение групп студентов по при-

знаку вовлеченности в волонтерскую деятель-

ность. 

Выводы 

Представления студентов о волонтерской дея-

тельности, выражающиеся в ассоциациях, адек-

ватно отражают характер деятельности в ее су-

щественных признаках. 

В представлениях студентов собственно ха-

рактеристики деятельности смешиваются с лич-

ностными особенностями волонтеров и характе-

ристиками межличностных отношений. 

Волонтерство в представлениях студентов — 

это добровольная деятельность по оказанию без-

возмездной помощи, характеризующаяся эмоци-

ональной вовлеченностью и положительными 

межличностными отношениями. 
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Аннотация. Современная система обучения нуждается не в реформировании, а в реализации теоретических 

положений, разработанных Д. Б. Элькониным и В. В. Давыдовым. Внедрение в учебный процесс положений о 

структуре учебной деятельности позволяет реализовать не только интеллектуально-волевой подход, 

раскрывающий в основном структурный компонент учебной деятельности, связанный с заучиванием и 

воспроизведением учебного материала, но и личностно-деятельностный подход, реализуемый посредством 

эмоционально-интеллектуального обучения. Эмоционально-интеллектуальный тип обучения, включающий 

актуализацию структурных компонентов учебной деятельности — учебной задачи, учебных действий, действий 

контроля и оценки, переходящих в действия самоконтроля и самооценки, — позволяет сформировать 

позитивные характеристики самомотивации, продуктивно-активного отношения к процессу учебно-

познавательной деятельности. 

Обсуждению подлежит процесс самомотивации учащегося. Самомотивация и экспериментирование в 

процессе обучения взаимосвязаны. Экспериментирование должно поощряться, оно не существует без проб и 

ошибок. Если учитель старается не допускать, чтобы учащиеся делали ошибки, неправильные выводы, 

неудачные конструктивные работы, то он добивается результатов, но тормозит процесс обучения. Мы 

утверждаем, что при таких педагогических условиях не формируется самоконтроль учащихся, самомотивация 

учебно-познавательной деятельности, где имеет место самостоятельное и ответственное выполнение учебных 

действий, не совершенствуются мыслительные операции. Недопустимо также снижение отметки за плохо 

усвоенный и понятый учащимся учебный материал, поскольку это указывает скорее на неподготовленность 

учителя. Подобная ошибка педагога может способствовать формированию у ученика пассивного или даже 

негативного отношения к предмету, иногда к личности учителя, а порой — и к учебно-познавательной 

деятельности. В статье раскрывается эмоционально-интеллектуальный подход в обучении, применение которо-

го позволяет повысить эффективность обучающей деятельности, что и определяет ее актуальность и теоретико-

практическую значимость. 
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educational activity into the educational process makes it possible to implement not only an intellectual-volitional 

approach, revealing mainly the structural component of educational activity associated with memorization and 

reproduction of educational material, but also a personal-activity approach implemented through emotional-intellectual 

learning. The emotional and intellectual type of learning, which includes the actualization of the structural components 

of educational activity — educational tasks, educational actions, control and evaluation actions that turn into actions of 

self-control and self-assessment — allows you to form positive characteristics of self-motivation, productive and active 

attitude to the process of educational and cognitive activity. The process of student self-motivation is subject to 

discussion. Self-motivation and experimentation in the learning process are interconnected. Experimentation should be 

encouraged, and it doesn't exist without trial and error. If a teacher condemns and tries to prevent students from making 

mistakes, incorrect conclusions, unsuccessful constructive work, then he achieves results, not learning, he slows down 

the learning process. We argue that under such pedagogical conditions, self-control of students is not formed, self-

motivation of educational and cognitive activity, where independent and responsible performance of educational actions 

takes place, mental operations are not improved. It is also unacceptable to lower the mark for poorly learned and 

understood teaching material by students, which indicates the teacher's unpreparedness. This is his mistake in teaching, 

which leads to a passive or even negative attitude of the student to the subject, sometimes to the personality of the 

teacher, and sometimes to educational and cognitive activity. The article focuses on the disclosure of the emotional-

intellectual approach in teaching, which makes it possible to increase the effectiveness of teaching activities, which is 

its relevance, theoretical and practical significance. 

Keywords: teacher; training; students; types of training; attitude; structure of educational activity; effectiveness of 

educational and cognitive activity 
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Введение 
Деятельность учителя заключается в том, что-

бы мотивировать учебную деятельность ученика 
[Маркова, 1983; Митина, 2004; Поваренков, 2005; 
Поваренков, 2015; Шадриков, 1996]. Без этого 
преподавание будет носить низкую продуктив-
ность. В состоянии бодрствования человек нико-
гда не бывает неактивным, несмотря на внеш-
нюю пассивность в некоторые моменты. Если 
учащиеся не заняты деятельностью, которой до-
бивается учитель, несомненно, они заняты чем-
либо другим. Иногда запрещенная или выполня-
емая тайно от учителя деятельность может иметь 
даже положительное воспитательное значение, 
особенно в тех случаях, когда учитель плохо под-
готовлен или медлителен. Гораздо чаще, конечно, 
скрытая от учителя деятельность наносит ущерб 
поставленным задачам обучения и воспитывает 
нежелательные формы поведения, навыки. Зада-
ча учителя в процессе учебно-познавательной 
деятельности учащихся — не только мотивиро-
вать образовательную деятельность, но и не до-
пускать нежелательной деятельности. Если не-
желательную деятельность в процессе учебного 
занятия можно предотвратить методом интеллек-
туально-волевого воздействия на отдельного 
ученика или подгруппу учащихся, то вопрос ре-
шения мотивации учащихся лежит за пределами 
интеллектуально-волевого воздействия, крайней 
мерой которого может быть снижение отметки за 
изучаемый предметный материал. Отметим, что 
снижение отметки за плохо усвоенный и поня-

тый учащимся учебный материал указывает на 
неподготовленность учителя. Это его ошибка в 
обучении, которая приводит к пассивному или 
даже негативному отношению ученика к предме-
ту, а иногда и к личности учителя. Пассивный и 
негативный типы отношения к деятельности 
формируются постепенно в процессе учебно-
познавательной деятельности, образуя в даль-
нейшем структурно-содержательную основу 
личности учащегося [Зобков А., 2010; Зобков А., 
2017; Зобков А., 2019; Зобков В., 2012; Зобков В., 
2013; Зобков В., 2019; Эриксон, 1996а; Эриксон, 
1996б].  

Психологические особенности эффективно-
сти обучения 

В школе (колледже, вузе) обучение построено 
на коллективной основе. Индивидуальные фор-
мы обучения применяются в редких случаях и 
проходят, как правило, в домашних условиях. 

Встает вопрос: как мотивировать учащихся, 
чтобы они активно усваивали учебный материал 
по конкретному предмету? Ответ на данный во-
прос состоит в том, что учитель в своей учебно-
воспитательной деятельности обязан опираться 
на положения структурной организации учебной 
деятельности, предложенной В. В. Давыдовым и 
Д. Б. Элькониным [Давыдов, 1972; Давыдов, 
1986; Эльконин, 1989; Эльконин, 2007]. Отме-
тим: не только опираться, но и выполнять на 
каждом учебном занятии. Структурная организа-
ция учебно-познавательной деятельности бази-
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руется на эмоционально-интеллектуальном обу-
чении. Так, если учитель на эмоционально-
интеллектуальном уровне раскроет учебную за-
дачу организации и проведения урока, прохож-
дения предметного курса, то тем самым он со-
здаст мотивационно-смысловые установки у 
учащихся на конкретное занятие, курс занятий в 
целом. Информация, изложенная учителем на 
эмоционально-интеллектуальном уровне, легче 
запоминается и воспроизводится, не требует во-
левого усилия. После эмоционально-волевого 
введения в урок учебные действия по предмету 
выполняются по принципу самомотивации, где 
имеет место их самостоятельное выполнение. 

Принцип самомотивации гласит, что обучаю-
щийся выучивается только путем самостоятель-
ных действий. Это важный принцип обучения. 
Он противоположен принципу интеллектуально-
волевого обучения, который подавляет познава-
тельную активность обучающегося, формирует 
установку подчинения, пассивного поглощения 
предлагаемого ему учебного материала и после-
дующего воспроизведения. За правильность вос-
произведения выставляется отметка. Учителем 
поощряется правильность воспроизведения, что 
формирует у учащегося ориентацию на отметки, 
характеризующие собой внешнюю мотивацию 
учения. Следует сказать, что учитель не может 
кому-либо «дать» образование — учащийся дол-
жен сам «взять» его. 

Отметки за прохождение определенного учеб-
ного материала позволяют в определенной мере 
стимулировать учебно-познавательную деятель-
ность учащегося [Божович, 2008]. Имеются слу-
чаи, когда стимуляция (внешняя мотивация) мо-
жет перейти в стадию мотивации как внутренне-
го побуждения к деятельности, в стадию самомо-
тивации. Самомотивация определяется собствен-
ными желаниями и склонностями ученика. Мож-
но привести примеры того, что учащиеся, осо-
бенно второй и третьей ступени обучения (5-11 
классы), студенты колледжа, вуза, обычно счи-
тающиеся перегруженными учебной работой, 
часто по собственной инициативе охотно берутся 
за выполнение сверхплановой работы. Укажем, 
что обучение становится продуктивным тогда, 
когда оно ориентировано не только на учет 
склонностей, а в большей мере на самомотива-
цию. 

В процессе выполнения учебных действий 
под воздействием самомотивации активно фор-
мируется и совершенствуется самоконтроль как 
важный компонент структуры учебной деятель-
ности, умственная деятельность. Конечно, в про-
цессе выполнения учебных действий учащиеся 

могут совершать ошибки. Несвязное мышление, 
ошибочные выводы, неудачные работы учащихся 
неизбежны и должны быть использованы в вос-
питательных целях. Конечно, учитель должен 
подмечать, когда процесс обучения начинает 
тормозиться его ошибками и своевременно при-
ходить ему на помощь, экспериментирование в 
процессе обучения должно поощряться. Если 
учитель резко порицает и старается не допускать, 
чтобы учащиеся делали ошибки, неправильные 
выводы, неудачные конструктивные работы и 
требует только хороших работ, подготовленных 
ответов, можно говорить о том, что учитель до-
бивается результатов, а не обучения, задерживает 
процесс обучения. При таких педагогических 
условиях не формируется самоконтроль учащих-
ся, самомотивация учебно-познавательной дея-
тельности, не совершенствуются мыслительные 
операции, связанные с оценкой происходящего, 
критическим взглядом на учебное задание, учеб-
ную ситуацию. 

В подобных педагогических условиях учащи-
еся приобретают способность грамотно говорить 
в классе (группе), создавая впечатление у прове-
ряющих качество учебно-познавательной дея-
тельности, что дело с обучением в классе (груп-
пе) обстоит очень хорошо. Однако два-три до-
полнительных вопроса, предложение раскрыть 
мысль, объяснить употребленное понятие легко 
обнаруживают, что на самом деле энергично рас-
суждающий учащийся не имеет правильного по-
нимания обсуждаемого вопроса. 

Опытный и терпеливый учитель, хорошо зна-
ющий возрастную психологию, наблюдая за по-
ведением и высказываниями ученика, легко раз-
бирается в его внутреннем состоянии, мысли-
тельных процессах и делает выводы о том, что 
происходит в мыслительной деятельности уче-
ника, какие вопросы следует ему предложить, 
какие критические замечания должны быть сде-
ланы [Митина, 2004]. Но это, повторим, относит-
ся к опытному и терпеливому учителю. Опыт 
нарабатывается в процессе педагогической дея-
тельности, а вот с выдержкой и терпением учи-
теля по поводу ответа ученика на поставленный 
вопрос возникают педагогические проблемы, и 
не всегда ситуация взаимодействия в системе 
«учитель — ученик» разрешается успешно. 

Несдержанному, торопливому учителю, ко-
нечно, трудно ждать ответа от молчаливого, пло-
хо подготовленного, может быть, неактивного 
ученика. Однако он должен уметь это делать, 
учитывая, конечно, временную задержку ученика 
с ответом. Урок тоже имеет временные границы. 
В данном случае, на наш взгляд, при затяжной 
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задержке ученика с ответом учителю следует, 
обращаясь к нему в тактичной форме, посовето-
вать послушать ответ другого ученика, сформу-
лировать свой ответ и проговорить его через не-
сколько минут. Учитель должен знать, что ум-
ственная деятельность, в особенности мышле-
ние, требует определенного времени [Выготский, 
1983; Рубинштейн, 1976; Шадриков, 1996]. И это 
время на формулирование учеником ответа учи-
тель должен ему обеспечить, учитывая его инди-
видуальные особенности. 

Некоторые преподаватели настойчиво требу-
ют от учеников быстрых ответов, утверждая, что 
деловой человек в современном мире должен 
приобрести способность думать быстро и фор-
мулировать свою мысль грамотно, четко и по-
нятно. Они заставляют учащихся торопиться с 
ответами. Следует сказать, что эти преподаватели 
не знают или не понимают психологии мышле-
ния и схемы образования умений мыслительной 
деятельности. Укажем, что умение думать быст-
ро, правильно формулировать мысль является 
результатом длительных упражнений в процессе 
учебно-познавательной деятельности, в котором 
имеют место неточности, ошибки, временны́е 
задержки. 

У учителя иногда возникает желание уделить 
больше времени отдельному ученику, чтобы до-
биться от него понимания изучаемого материала. 
Многие учителя считают показателем методиче-
ского искусства умение ставить перед учеником 
вопрос за вопросом, когда он преодолевает труд-
ный мыслительный процесс. В данной ситуации 
можно видеть, как ученик все более и более 
смущается, запутывается и, в конце концов, ока-
зывается совершенно не в состоянии отвечать. 
Его умственная деятельность полностью затор-
маживается учителем. Даже в тех случаях, когда 
такая ситуация имеет место, учитель должен 
быть в состоянии адекватно контролировать про-
цесс спрашивания, чтобы заметить момент, когда 
успешность умственной деятельности ученика 
начинает снижаться. Педагогическое умение 
поддерживать и направлять умственную дея-
тельность учащихся выступает методическим 
показателем, указывающим на владение учите-
лем вопросно-ответной ситуацией в процессе 
учебно-познавательной деятельности. Это ока-
зывает позитивное влияние на темп учебного за-
нятия и активность учащихся. Имеющие место в 
учебно-познавательном процессе затруднения 
неподготовленных или медлительных учащихся 
класса (группы) должны быть предметом специ-
альных занятий и не должны отнимать время на 
усвоение учебного материала у всего класса 

(группы), снижать темп классной (групповой) 
работы, активность учащихся. 

Темп педагогической деятельности учителя 
оказывает весьма существенное влияние на 
учебно-познавательный процесс учащихся [Да-
выдов, 1986]. Быстрый темп, присущий часто 
молодым учителям или учителям с сильной и 
подвижной нервной системой, подбадривает 
сильных и активных учеников, однако смущает 
медленно обучающихся, по-видимому, имеющих 
инертную нервную систему, и негативно дей-
ствует на понимание и усвоение ими учебного 
материала. Для последних хорош медленный 
темп обучения, но он, в свою очередь, расстраи-
вает учебно-познавательную деятельность быст-
ро обучающихся учеников. 

Темп работы класса (группы) напрямую зави-
сит также от содержания прорабатываемого ма-
териала. Учебный материал, требующий проду-
мывания и напряженной мыслительной деятель-
ности для понимания, должен прорабатываться 
медленно. Проработка фактологического матери-
ала и тренировочные упражнения, наоборот, 
должны протекать быстро. 

Проблема темпа проведения учебного занятия 
имеет важное значение, однако часто упускается 
из виду при проработке методов преподавания. 
Для учителя важно выбрать и поддерживать та-
кой темп в течение урока, чтобы быстро обуча-
ющиеся ученики не теряли интереса, а медленно 
работающие не выключались из работы из-за от-
ставания, более длительного усвоения материала. 
Вероятно, в данном случае возникает необходи-
мость поработать самому учителю над измене-
нием своих темпо-ритмических привычек, харак-
терологических качеств/черт. Энергичный учи-
тель, вероятно, будет говорить быстро, проявлять 
несдержанность к медленно работающим уча-
щимся, стараться рассмотреть на уроке больше 
учебного материала. Учитель с инертной нерв-
ной системой, работающий размеренно и не-
сколько замедленно, вероятно, будет тормозить 
умственную деятельность быстро обучающихся 
детей, что может привести к дезорганизации 
класса (группы). Конечно, благодаря опыту и ра-
боте по самовоспитанию учитель может спра-
виться с возникающими трудностями в процессе 
учебного занятия. Старая пословица гласит: 
«Опыт — лучший учитель». Однако данная по-
словица работает тогда, когда учитель не только 
опирается на непосредственный опыт, но также 
активно изучает и применяет опыт других. 

Непосредственный опыт узок, замыкается в 
рамках одного человека, когда опыт одного года 
может повторяться в течение 5, 10 и более лет. 
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Этот опыт можно сравнить с опытом Колобка из 
известной одноименной сказки, итог которой из-
вестен. Непосредственный опыт можно отнести 
к малопродуктивной категории, хотя следует за-
метить, что в жизни мы осваиваем огромное ко-
личество умений через непосредственный опыт. 
Чтобы добиться эффективного результата в педа-
гогической деятельности, необходимо непосред-
ственный опыт обогащать опытом других коллег. 
Участие в психолого-педагогических конферен-
циях, симпозиумах, семинарах, тренингах позво-
ляет обогатить индивидуальный опыт. Заимство-
ванный опыт обогащает индивидуальный только 
тогда, когда он подлежит тщательному анализу, 
индивидуализируется. Актуализации индивиду-
ального опыта способствуют выступления на 
конференциях, семинарах, ответы на вопросы 
слушателей. Следует отметить, что в каждом во-
просе слушателей содержится рациональное зер-
но для дальнейшего совершенствования индиви-
дуального опыта. 

Опыт других приобретается также посред-
ством взаимопосещений учебных занятий коллег, 
если, конечно, оно не носит формальный харак-
тер. Можно многое почерпнуть для обогащения 
индивидуального опыта посредством чтения ли-
тературы по педагогике и психологии прошлых 
лет. Только в этом случае, когда говорится об ин-
дивидуальном опыте и опыте других, подвергну-
том тщательному анализу, можно утверждать, что 
«опыт — лучший учитель». 

Заключение 
Преподавание — психодинамический процесс 

учебно-познавательного взаимодействия учителя 
и учащихся, в котором эмоции, воля и интеллект 
преподавателя активно воздействует на эмоции, 
волю и интеллект учащихся, побуждая их не 
только к активному усвоению учебного материа-
ла, а в большей мере — к самообразованию, са-
мовоспитанию, саморегуляции поведения и дея-
тельности. Преподавание — это не только управ-
ление и руководство учебно-познавательной дея-
тельностью учащихся, где доминирующее воз-
действие преподавателя на психодинамические 
процессы учащихся идет по интеллектуально-
волевому пути, а в значительной мере воздей-
ствие на души учащихся по эмоционально-
интеллектуальному пути. Именно методология 
эмоционально-интеллектуального преподавания 
мотивирует учащихся на саморазвитие, форми-
рует самомотиващию. Эмоционально-
интеллектуальное преподавание — это препода-
вание от души учителя к душам учащихся. Обра-
зование по интеллектуально-волевому пути опу-

стошает души учащихся, формирует у них от-
чуждение от учебно-познавательного процесса. 
Опытный преподаватель умело сочетает в учеб-
но-познавательном процессе оба пути препода-
вания, построенных с учетом структурных ком-
понентов учебной деятельности. Постоянно 
находится в саморазвитии, обогащает индивиду-
альный опыт посредством активного взаимодей-
ствия с другими коллегами, предметом которого 
выступает качество педагогической деятельно-
сти. 
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Аннотация. Актуальность исследования обусловлена необходимостью разработки интегративной модели 

психолого-педагогического сопровождения субъектов образования в современном вузе, что позволит 

предотвратить трудности в учебной и профессиональной деятельности этих субъектов, скорректировать и 

преодолеть трудности личностного и межличностного развития. Поэтому статья направлена на решение 

проблемы организации результативной системы психолого-педагогического сопровождения субъектов 

образования, особенно будущих педагогов, в условиях инновационных трансформаций, переживаемых 

образованием России и мира. Ключевым при изучении данной проблемы выступает системно-деятельностный 

подход, что позволяет представить деятельность субъектов образования как совместную учебно-

профессиональную активность, направленную на подготовку будущих педагогов к работе в условиях этого 

дисбаланса и «перепроизводства», ведущего к стрессам и дистрессам инноваций. 

Цель исследования — анализ ведущих направлений психолого-педагогического сопровождения развития 

будущих учителей как личностей, партнеров и профессионалов в инновационной образовательной среде. 

Теоретико-методологическую базу исследования составляют современные концепции и модели психолого-

педагогического сопровождения России и зарубежья. Психолого-педагогическое сопровождение, в свою оче-

редь, рассматривается нами как практика организации взаимодействия специалиста и сопровождаемых им 

психически здоровых людей, нацеленная на создание условий для личностного, межличностного и 

профессионального становления и развития, формирование и совершенствование необходимых человеку как 

полноценно функционирующей целостности компетенций и поддержку человека в сложных жизненных 

ситуациях. 

Основная задача психолого-педагогического сопровождения адаптации начинающих или будущих педагогов 

к профессиональной деятельности в инновационной образовательной среде — помощчь студентам и 

выпускникам педагогических вузов и факультетов в идентификации / распознавании, изучении и гармонизации 

внутренних и внешних способов разрешения базовых для образовательных отношений проблем и противоречий 

их труда в инновационном образовательном учреждении и инновационной профессиональной деятельности в 

целом. 
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Abstract. The relevance of the study is due to the need to develop an integrative model of psychological and 

pedagogical support for subjects of education in a modern university, which will prevent difficulties in the educational 

and professional activities of these subjects, correct and overcome the difficulties of personal and interpersonal 

development. Therefore, this article is aimed at solving the problem of organizing an effective system of psychological 

and pedagogical support for subjects of education and, especially, future teachers, in the conditions of innovative 

transformations experienced by education in Russia and the world. The key approach to the study of this problem is a 

system-activity approach, which allows us to present the activities of subjects of education as a joint educational and 

professional activity aimed at preparing future teachers to work in the conditions of this imbalance and 

«overproduction», leading to stress and distress of innovation. The purpose of the study is to analyze the leading areas 

of psychological and pedagogical support for the development of future teachers as individuals, partners and 

professionals in the innovative educational environment. The theoretical and methodological basis of the study is made 

up of modern concepts and models of psychological and pedagogical support in Russia and abroad. Psychological and 

pedagogical support is considered by us as a practice of organizing interaction between a specialist and mentally healthy 

people accompanied by him, aimed at creating conditions for personal, interpersonal and professional formation and 

development, the formation and improvement of competencies necessary for a person as a fully functioning integrity 

and support a person in difficult life situations. The main tasks of psychological and pedagogical support for the 

adaptation of beginners or future teachers to professional activities in the innovative educational environment are 

associated with the help of students and graduates of pedagogical universities and faculties in identifying / recognizing, 

studying and harmonizing internal and external ways to resolve the problems and contradictions of their work that are 

basic for educational relations in the innovative educational institution and innovative professional activity in general. 
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Введение 

Актуальность исследования обусловлена 

необходимостью разработки интегративной мо-

дели психолого-педагогического сопровождения 

субъектов образования в современном вузе, что 

позволит предотвратить трудности в учебной и 

профессиональной деятельности этих субъектов, 

скорректировать и преодолеть трудности лич-

ностного и межличностного развития. Поэтому 

данная статья направлена на решение проблемы 

организации результативной системы психолого-

педагогического сопровождения субъектов обра-

зования, особенно будущих педагогов, в услови-

ях инновационных трансформаций, переживае-

мых образованием в России и в мире. 

Наше исследование посвящено направлениям 

совершенствования работы служб психолого-

педагогического сопровождения адаптации, инди-

видуализации и интеграции студентов как буду-

щих учителей к профессиональной деятельности 

в инновационной образовательной среде, повы-

шения эффективности и продуктивности (каче-

ства) поддержки будущих и начинающих специа-

листов в условиях (ди)стрессов, «кризиса пере-

производства инноваций» [Kassymova, 2019; Та-

щева, 2021]. Поиск путей и методов решения этой 

проблемы — крайне актуальная задача современ-

ной педагогики профессионального образования: 

ее решение будет способствовать повышению ка-

чества образования [Барихина, 2022]. 

mailto:annaivta@mail.ru
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Оказывая помощь будущим и молодым специ-

алистам в сфере сопровождения личностного, 

межличностного и учебно-профессионального 

развития, психолого-педагогические службы 

должны хорошо понимать смысл процессов раз-

вития (адаптации, индивидуализации и интегра-

ции) и их место в структуре деятельности и ста-

новления/развития начинающего профессио-

нальный путь в целом [Тащева, 2021]. И хотя ис-

следований адаптации как междисциплинарного, 

одного из наиболее общих феноменов всех со-

временных наук, философии очень много, также 

остается много вопросов и неизученных про-

блем, включая те, что связаны с возможностями 

и ограничениями успешной (продуктивной и эф-

фективной) адаптации человека к постоянно из-

меняющимся условиям среды: даже констатации 

диалогического и системного взаимодействия 

человека и окружающего его мира не отражают 

всей сложности и всего богатства феноменов и 

тенденций активного освоения человеком его 

внешнего и внутреннего мира в их изменчивом, 

возникающем («эмерджентном») и в разной мере 

значимом и упорядоченном взаимодействии. 

Согласно работам К. А. Абульхановой-

Славской, Ш. А. Амонашвили, С. И. Архангель-

ского, М. У. Астровой, В. А. Буравихина, 

С. Г. Вершловского, В. И. Горовой, А. Де Перетти, 

А. А. Деркача, В. И. Долговой, Э. Ф. Зеера, Н. В. 

Кузьминой, Ю. Н. Кулюткина, Ж. О. Кузьминых, 

А. С. Макаренко, Н. В. Малковой, А. К. Марковой, 

Л. М. Митиной, А. В. Мудрика, Б. П. Невзорова, 

И. Н. Никитиной, М. М. Поташника, Р. Г. Сахи-

евой, А. И. Хаустовой, Е. Г. Черниковой, С. Н. Чи-

стякова, В. Е. Янковского и многих иных исследо-

вателей, сложный и многокомпонентный, непре-

рывный и многоэтапный, нелинейный и много-

уровневый, процесс количественных и качествен-

ных изменений человека как целостности (как 

личности, партнера и профессионала), содержа-

нием которого является освоение будущим специ-

алистом профессиональной деятельности и отно-

шений по поводу нее, имеет результатом профес-

сиональную адаптацию (адаптированность), ин-

дивидуализацию и, далее, интеграцию (интегри-

рованность) специалиста. Содержание и иные ас-

пекты адаптации, индивидуализации и интегра-

ции молодых специалистов в вузе и после него 

раскрыты в трудах А. В. Андрианова, 

М. Р. Арпентьевой, В. А. Зацепина, Л. К. Зубцо-

вой, Р. Ингерсола, А. К. Колесовой, О. В. Назаро-

вой, многих иных отечественных и зарубежных 

исследователей, но в большей мере безотноси-

тельно вопросов организации и осуществления 

психолого-педагогического сопровождения буду-

щих специалистов в ситуации их развития в усло-

виях инновационных трансформаций содержания, 

методики и процессов образования, вне контекста 

создания и деятельности служб психолого-

педагогического сопровождения будущих специа-

листов, предназначенных к оптимизации их под-

готовки к работе в условиях инновационных обра-

зовательных сред [Безюлева, 2011; Кузьмина, 

1993; Мудрик, 1986; Неумоева-Колчеданцева, 

2021; Подымова, 2018; Сибагатуллина, 2021]. 

Проблемам поддержки молодых педагогов и бу-

дущих педагогов в условиях образовательных ин-

новаций разных типов специалистами академиче-

ских служб, вопросам гармонизации развития 

проходящих первые этапы профессионального 

становления и развития субъектов образования в 

целом уделено относительно мало внимания. 

Если учитывать, что практика академической 

поддержки развития человека формируется и 

развивается с конца XIX в., с первой лаборатории 

Гр. Ст. Холла и трудов «отца» практической пси-

хологии образования Л. Витмера, проблемы пси-

холого-педагогического сопровождения 

(guideness) и «поддержки» будущих специали-

стов являются уже традиционными. В более 

поздних работах их анализируют, например, 

Г. Б. Андреева, Д. С. Занина, А. Н. Колпакова, 

Л. Н. Харавинина и др. Но и во многих традици-

онных и многочисленных новейших исследова-

ниях проблемы психолого-педагогического со-

провождения раскрываются, несмотря на акту-

альность, нередко фрагментарно или, напротив, 

излишне обобщенно, безотносительно к рассмат-

риваемой нами проблеме [Арпентьева, 2021; Бе-

зюлева, 2011; Величко, 2021; Тащева, 2021]. Все 

это делает решение поставленной нами исследо-

вательской цели теоретически и практически 

весьма значимым. 

Методология 

Цель исследования — выделение и осмысле-

ние ведущих направлений совершенствования 

психолого-педагогического сопровождения раз-

вития будущих учителей как личностей, партне-

ров и профессионалов в инновационной образо-

вательной среде. 
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Метод исследования — теоретический анализ 

основных направлений психолого-

педагогического сопровождения адаптации бу-

дущих учителей к профессиональной деятельно-

сти в инновационной образовательной среде. 

Теоретико-методологическую базу исследова-

ния составляют современные концепции и моде-

ли психолого-педагогического сопровождения 

России и зарубежья, а также концепция стресса 

инноваций в образовательной среде. Ключевым в 

изучении данной проблемы является системно-

деятельностный подход, что позволяет предста-

вить деятельность субъектов образования как 

совместную учебно-профессиональную актив-

ность, направленную на подготовку будущих пе-

дагогов к работе в условиях этого дисбаланса и 

«перепроизводства», ведущего к стрессам и дис-

трессам инноваций. Мы исходим из первона-

чального понимания понятия «сопровождения» 

как сопровождения развития» [Бардиер, 1993], 

помощи субъекту образования в самостоятель-

ном выборе и реализации выбора своего жизнен-

ного пути, в рамках которой создается «актив-

ная» образовательная среда, где многие выборы и 

решения совершаются на основе диалога всех 

субъектов: системно-деятельностная модель 

предполагает междисциплинарный статус самого 

института сопровождения, сотрудничество и со-

вершенствование всех субъектов, включая со-

трудников служб сопровождения [Малиновский, 

2007]. 

Результаты исследования 

Психолого-педагогическое сопровождение 

рассматривается нами как практика организации 

взаимодействия специалиста и сопровождаемых 

им психически здоровых людей, нацеленная на 

создание условий для личностного, межличност-

ного и профессионального становления и разви-

тия, формирование и совершенствование необхо-

димых человеку как полноценно функциониру-

ющей целостности компетенций и поддержку 

человека в сложных жизненных ситуациях. 

Адаптация предполагает общую успешность 

включения будущего специалиста в профессио-

нальную деятельность, возможность перехода к 

индивидуализированному, творческому развитию 

будущих и начинающих учителей к профессио-

нальной деятельности в инновационной образо-

вательной среде. Особенности (продолжитель-

ность, иные внешние характеристики адаптаци-

онного периода, его внутреннее содержание и 

формы) у каждого студента и выпускника инди-

видуальны, они часто зависят и от внутренних, и 

от внешних условий и качеств субъекта адапта-

ции и окружающей его среды. Успешная адапта-

ция (адаптация в сжатые сроки, связанная с до-

стижением гармонии с образовательной средой 

инновационного учреждения образования — ин-

теграцией через индивидуализацию) обеспечива-

ет высокую эффективность его дальнейшего тру-

да, включая возможности индивидуализации, 

профессионального развития и формирования, 

развития более или менее уникального стиля 

профессиональной деятельности и профессио-

нальной идентичности, а также интеграцию, при 

которой специалист, не поступаясь собой, нахо-

дится в гармонии с окружающим его миром, ста-

новится субъектом труда. Затрудненная, растя-

нувшаяся или заблокированная адаптация по-

рождают (ди)стрессы, вызывают ощущение не-

эффективности и неполноценности [Kassymova, 

2019; Тащева, 2021], усиливаю неуверенность и 

блокаду активности (беспомощность), пессимизм 

и невротизацию, блокируют индивидуализацию 

и интеграцию студентов. Это, в свою очередь, 

порождает снижение качества преподавания, ди-

дактического и воспитательного взаимодействия 

со школьниками или студентами; приводит к де-

формациям профессионализации (квазипрофес-

сионализму и имитациям профессионализма), 

профессиональной идентичности и препятствует 

формированию и развитию индивидуального 

стиля профессиональной деятельности, опреде-

ляет зависимость от внешних воздействий и фак-

торов как десубъективизацию. Поэтому рефлек-

сия / мониторинг, коррекция и совершенствова-

ние процессов и результатов профессиональной 

адаптации — важные задачи, побуждающие к 

созданию и развитию академических служб пси-

холого-педагогического сопровождения. Эти за-

дачи могут быть осуществлены целостной, меж-

дисциплинарной системой сопровождения обра-

зовательных процессов и субъектов образования 

в вузе, специалистами психолого-педагогических 

служб в сотрудничестве с вузовскими преподава-

телями, вневузовскими наставниками и иными 

специалистами, помогающими адаптации, инди-

видуализации и интеграции будущих специали-

стов в ходе учебно-профессиональных практик 

[Малиновский, 2007]. 
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Индивидуализация как стадия и компонент 

развития будущего педагога — важнейший этап, 

на котором он выбирает конкретные пути, траек-

тории личностного, межличностного и профес-

сионального совершенствования, самоактуализа-

ции и самореализации. На этом этапе крайне 

важна поддержка окружающих и согласование с 

ними вероятных путей [Solovyeva, 2019]. Чело-

век активно присваивает академические и про-

фессионально-ориентированные компетенции, 

обращает внимание на универсальные, метапро-

фессиональные (инструментальные, межлич-

ностные, системные) компетенции и частные, 

специальные, в том числе индивидуализирован-

ные компетенции [Гриднева, 2021]. Исследовате-

ли выделяют ряд элементов успешной интегра-

ции и подготовки будущих учителей: высокие 

ожидания в отношении академических достиже-

ний (успеваемости и освоения компетенций и 

ценностей) и качества образования (воспитания и 

обучения /преподавания), активная работа служб 

сопровождения и наставников в процессе прак-

тической подготовки, академическая рефлексия и 

мониторинги, непрерывная (пере)оценка, обнов-

ление и совершенствование программ, акцент на 

культурно-институциональных ценностях и це-

лях (миссии педагогического труда). 

Интеграция как этап связана с тем, что сту-

дент или молодой педагог успешно прошел эта-

пы адаптации и индивидуализации: он может 

успешно работать в самых разных ситуациях, 

удерживая как границы собственной индивиду-

альности, так и границы профессиональной при-

надлежности, развивая их гармонично, в согла-

сии друг с другом и реальностью привносимых в 

образование инноваций в целом: он может гра-

мотно выбирать способы осмысления и поведе-

ния в отношении предлагаемых новаций, прини-

мая ли отказываясь от них. Если на этапе адапта-

ции он преимущественно вынужден принимать 

предлагаемые ему новшества, на этапе индиви-

дуализации — сравнивать предлагаемые новов-

ведения, связанные с ними возможности и огра-

ничения с собственными ресурсами, то на этапе 

интеграции он приобретает субъектность, в том 

числе способность и готовность обоснованно, 

уверенно и последовательно говорить «да» или 

«нет» тем или иным новациям [Martineau, 2012; 

Hrabowski, 1999]. 

Что касается самих инноваций, здесь нужно 

отметить следующее: 

− «существуют различия между реальностью 

образовательного процесса и ее “имитацией и 

моделированием”, между реальностью и ее иде-

ей, в той или иной мере иллюзорной, в том числе 

различия между разными поколениями учителей 

и учеников, разными доктринами и “модами” на 

те или иные образовательные подходы к “мето-

дологической инженерии” и “педагогическим 

инструментам”» [Kassymova, 2019; Мудрик, 

1996, с. 20, 75]; 

− если профессиональное педагогическое об-

разование (безотносительно к тому, «традицион-

ное» оно или «инновационное») является некаче-

ственным, связанным с многочисленными трав-

мирующими ситуациями, включая коррупцион-

ные, то у будущих специалистов и молодых учи-

телей часто возникает вполне «естественное же-

лание отрицать и отменять связь с их профессио-

нальной и педагогической подготовкой», все 

предшествующее может восприниматься лишь 

как начало, требующее отрицания и переосмыс-

ления и, в этом смысле, обесценивания [Гасано-

ва, 2021, с. 77]; 

− часть новаций и реформ являются псевдо-

новациями, в том числе «антипаттернами» педа-

гогических отношений, то есть не соответствуют 

или прямо противоречат целям и сущности обра-

зования, являются разрушающими образователь-

ные отношения формами и содержаниями по-

строения, осуществления и совершенствования 

процессов обучения и воспитания. Будущий и 

начинающий специалист должны быть готовыми 

и способными различать продуктивные и нега-

тивные «новации» («паттерны» и «антипаттер-

ны» образования), принимать решения о приня-

тии или отвержении предлагаемых перемен, со-

вершая выбор — согласиться с ними или отка-

заться от них ради себя как личности, партнера и 

профессионала [Kassymova, 2019; Тащева, 2021]; 

− молодой (будущий) педагог должен четко 

знать, где он может получить помощь в трудной 

профессиональной ситуации [Гасанова, 2021], в 

том числе в связи с традиционными, и в связи с 

инновационными аспектами своего труда; моло-

дому специалисту желательно иметь среди кол-

лег наставника, который наставлял бы его, помо-

гая практическими советами и теоретическими 

знаниями. Желательны также контакты с педаго-

гами из других образовательных организаций, 

регулярное участие в методических объединени-

ях, в которых будущий или начинающий педагог 
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может почерпнуть много нового и важного для 

своей профессиональной деятельности, ее реали-

зации в условиях конкретных инноваций или в 

традиционных условиях [15]; 

− помощь будущим специалистам, преподава-

телям и иным субъектам образования со стороны 

специалистов служб психолого-педагогического 

сопровождения не отменяет, а подчеркивает зна-

чение личностного, межличностного и профес-

сионального совершенствования самих сопро-

вождающих [Kassymova, 2019; Тащева, 2021], 

синергетические эффекты совершенствования 

различных субъектов образовательной системы. 

Поэтому, как показано в наших более ранних 

исследованиях [Гриднева, 2021; Гасанова, 2021], 

основная цель психолого-педагогического сопро-

вождения адаптации будущих учителей к про-

фессиональной деятельности в инновационной 

образовательной среде — помочь будущему и 

начинающему учителю разобраться в себе как 

целостности (личности, партнере, профессиона-

ле), в причинах возникающих профессиональных 

проблем и ошибок, в возможностях и способно-

стях, а также в своих интересах и предпочтени-

ях/склонностях, знаниях и умениях (компетенци-

ях) с целью мобилизации и гармонизации его 

внутренних и внешних ресурсов и деятельности 

в контексте ее осуществления и перспектив са-

моразвития. 

В связи с этим можно выделить и обосновать 

несколько ведущих задач системной модели пси-

холого-педагогического сопровождения адапта-

ции будущих учителей к профессиональной дея-

тельности в инновационной образовательной 

среде [Тащева, 2021; Martineau, 2012]. 

Разработка программ психолого-

педагогического сопровождения, направленных 

на успешную адаптацию будущих учителей к 

профессиональной деятельности в инновацион-

ной образовательной среде, должна опираться на 

ряд моментов, включая учет опыта и компетен-

ций обучающегося как студента и практикующе-

го педагога [Hrabowski, 1999]. 

− Изучение реальных профессиональных за-

труднений начинающих педагогов, формулиро-

вание их актуальных потребностей. Информаци-

онная и консультативная поддержка будущих 

учителей в рамках профессиональной деятельно-

сти в инновационной образовательной среде свя-

зана с выстраиванием, реализацией и совершен-

ствованием индивидуального образовательного 

маршрута; формированием информационного 

банка образовательных услуг для будущих учи-

телей, готовящихся к профессиональной дея-

тельности в инновационной образовательной 

среде, в регионе. 

− Организация курсов повышения квалифи-

кации начинающих трудовой путь учителей, го-

товящихся к профессиональной деятельности в 

инновационной образовательной среде. Участие 

в творческих лабораториях, тренингах в вузе и 

вне вуза. Личностное и профессионально-

ориентированное (супервизорское) консультиро-

вание. 

− Привлечение будущих учителей к профес-

сиональной деятельности в инновационной обра-

зовательной среде, исследовательско-

экспериментальной работе, проектированию и 

апробации новых методик и подходов к обуче-

нию и воспитанию школьников и студентов в 

контексте освоения ими предметных знаний и 

умений. Участие будущих учителей в научно-

практических конференциях по актуальным про-

блемам и трудностям инноваций в педагогиче-

ской среде современных вузов и школ [Тащева, 

2021; Hrabowski, 1999]. 

− Ликвидация у будущих учителей, готовя-

щихся к профессиональной деятельности в ин-

новационной образовательной среде, пробелов в 

компетенциях по экономическим, политическим, 

религиозным, правовым, психологическим и со-

циальным вопросам; осмысление широкого со-

циального контекста профессиональной деятель-

ности специалиста в инновационной образова-

тельной среде, включая ознакомление с норма-

тивно-правовыми документами, регламентиру-

ющими профессиональную деятельность совре-

менных педагогов [Величко, 2021; Hrabowski, 

1999]. 

− Обеспечение будущих учителей, готовя-

щихся к профессиональной деятельности в ин-

новационной образовательной среде, современ-

ной научно-методической литературой, материа-

лами перспективного планирования и заверша-

ющей рефлексии, воспитательными и дидактиче-

скими материалами. Активное включение буду-

щих учителей в профессиональную деятельность 

в инновационной образовательной среде в ходе 

адаптивно и развивающе направленных меро-

приятий как в учреждении, так и вне его стен 

(выезды, экскурсии). Своевременная и поддер-

живающе направленная оценка и рефлексия тру-
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да и успехов начинающего специалиста, грамот-

ное, направленное и осознанное управление 

профессиональной адаптацией, интеграцией и 

индивидуализацией, а также, в целом, становле-

ние и развитие будущих и начинающих свой тру-

довой путь педагогов через институты наставни-

чества / тьюторинга, тренинга, коучинга и супер-

визий [Гриднева, 2021; Малиновский, 2007; 

Solovyeva, 2019]. 

− Обеспечение будущих и начинающих педа-

гогов средствами диагностики, рефлексии и ис-

правления ошибок своей деятельности: выявле-

ния и регистрации «сигналов тревоги» в профес-

сиональной деятельности, списка базовых и ти-

пичных ошибок и путей их преодоления и 

предотвращения; инструкциями, позволяющими 

избежать перегрузок, выгораний и иных искаже-

ний трудовой активности, деформаций личност-

ного, межличностного и профессионального ти-

па [Kassymova, 2019; Тащева, 2021; Martineau, 

2012]. 

Заключение 

Результаты исследования позволяют заклю-

чить, что основные задачи психолого-

педагогического сопровождения адаптации начи-

нающих или будущих педагогов к профессио-

нальной деятельности в инновационной образо-

вательной среде связаны с помощью студентам и 

выпускникам педагогических вузов и факульте-

тов в идентификации/распознавании, изучении и 

гармонизации внутренних и внешних способов 

разрешения базовых для образовательных отно-

шений проблем и противоречий их труда в инно-

вационном образовательном учреждении и инно-

вационной профессиональной деятельности в 

целом. Помимо высокого качества теоретико-

практической подготовки и регулярного повы-

шения квалификации в области преподавания 

того или иного предмета, его методов, методик и 

моделей, большое значение в гармонизации и 

оптимизации работы специалиста имеет наличие 

и отвечающее запросам актуальной ситуации со-

держание психолого-педагогического сопровож-

дения адаптации будущих и начинающих учите-

лей к профессиональной деятельности в иннова-

ционной образовательной среде со стороны спе-

циальных служб. 
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Аннотация. Актуальность представленного теоретического исследования связана с трансформациями 
пространства образовательной среды, в которой усиливаются проблемы взаимодействия субъектов 
образовательного процесса и дезадаптивные проявления личности. Целью исследования является разработка 
концептуальной основы анализа социокультурных рисков образовательной среды, которая осуществлялась на 
основе метода онтологического развертывания (метод Аристотеля) в реконструкции В. Я. Дубровского и метода 
схематизации в традиции системно-структурной методологии и системо-мыследеятельностного подхода. 
Теоретическим результатом исследования явилась модель дисбаланса стержневых процессов образовательной 
среды как инструмент анализа рискогенности образовательной среды, позволяющий реализовать психолого-
педагогические профилактические мероприятия, опираясь на типологию рискогенности образовательных сред. 

Особое внимание уделено описанию этапов разработки схемы социокультурных рисков образовательной 
среды, послужившей теоретической рамкой разработанной модели. Практическая значимость модели связана с 
реализацией на ее основе мониторинга рискогенности образовательной среды в конкретном регионе, 
направленного на выявление учащихся «группы риска». Основные результаты исследования: 1) модель нулевого 
дисбаланса позволяет рассматривать выявляемые социокультурные риски образовательной среды с позиции 
низкой эффективности реализации стержневых процессов образовательной среды, выделяя при этом 
комбинации рискогенности образовательных сред; 2) схема социокультурных рисков образовательной среды 
идентифицирует специфические для образовательной среды процессы, функции, носителей процессов и рисков, 
которые являются результатом несоответствия функциональной организованности носителя процесса его 
ключевой функции. 
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The model of the imbalance of the core processes in the educational environment  

as a conceptual basis for the analysis of its socio-cultural risks 
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federal university. 420008, Kazan, Kremliovskaya st., 18 
enkazan@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-7003-4447 

Abstract. The socio-cultural transformations of the living space, including the learning environment determine the 
relevance of the presented theoretical study. The intensification of problems related with personal maladaptation and 
interaction between the subjects of education is obvious. The aim of the study is to develop a model as a theoretical 
frame for the analysis the sociocultural risks in education order to monitor the riskiness of the learning environment. 
The system approach and the second concept of the system were used to achieve this goal. The author uses such 
theoretical methods as the ontological deployment method (Aristotle method) in the reconstruction of V. Dubrovsky and 
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the schematization method in the tradition of system-structural methodology and system-investigative approach. The 
result of the study was the Model of imbalance of core processes in the learning environment as a tool for analyzing the 
riskiness in education, which allows stakeholders to organize psychological and pedagogical preventive programs, 
based on the typology of riskiness in learning environment. The article pays a great attention to the description of the 
stages in the development of the scheme of socio-cultural risks in learning environment. The practical application of the 
model is to use it to monitor the riskiness of the regional learning environment, aimed at identifying students of the 
«risk group». The main results of the study are: 1) the imbalance model identifies sociocultural risks of the educational 
environment indicated in the Scheme as the divergence (disco adaptation) and low efficiency of implementing core 
processes of the educational environment, highlighting types of riskiness of educational environments; 2) the scheme of 
sociocultural risks in the educational environment identifies processes, functions, process carriers and risks specific to 
the educational environment. 

Keywords: psychological-educational imbalance model; sociocultural risk; learning environment; safety of learning 
environment; core processes of the educational environment; socio-psychological monitoring; individualization; 
integration 
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Введение 
Распространение в современной образова-

тельной среде различных деструкций во взаимо-
действии между участниками образовательного 
процесса (троллинг, буллинг, кибербуллинг, во-
оруженные нападения и др.) предъявляет высо-
кие требования к обеспечению безопасности об-
разовательной среды общеобразовательных ор-
ганизаций и учреждений среднего и высшего 
профессионального образования. Чрезвычайная 
важность превенции социокультурных рисков 
образовательной среды подтверждается динами-
кой деструктивного аутоагрессивного и асоци-
ального поведения обучающихся образователь-
ных организаций в России за последние годы. 
Целью данного исследования является разработ-
ка модели для теоретического обоснования ана-
лиза социокультурных рисков образовательной 
среды в рамках мониторинга ее рискогенности. 

Методология и теоретические методы ис-
следования 

В рамках данного исследования применялся 
системный подход: предмет исследования рас-
сматривался с позиции второго понятия системы 
[Щедровицкий, 2015]. В качестве основного ме-
тода теоретического исследования был применен 
метод онтологического развертывания (метод 
Аристотеля) в реконструкции В. Я. Дубровского 
[Дубровский, 2008]. Также применялся метод 
схематизации в традиции системно-структурной 
методологии и СМД-подхода [Модели и техноло-
гии, 2019]. 

Теоретические рамки исследования 
Разработка схемы социокультурных рисков 

образовательной среды — первый шаг для си-
стематизации и комплексного изучения социо-

культурных рисков образовательной среды. Раз-
работанные в российской науке модели образова-
тельных сред — «Эколого-личностная» 
В. А. Ясвина [Ясвин, 2001], «Коммуникативно-
ориентированная» В. В. Рубцова [Рубцов, 2002], 
«Антрополого-психологическая» 
В. И. Слободчикова [Слободчиков, 2005], «Пси-
ходидактическая» В. П. Лебедевой [Лебедева, 
2011], «Экопсихологическая» В. И. Панова [Па-
нов, 2004] —  нашли свое отражение в авторской 
схеме рисков образовательной среды. 

Широко известно, что проблема изучения 
сложных систем заключается в том, что они 
включены в еще более сложные, объемлющие их 
системы, с одной — содержат разнородные под-
системы и элементы [Щедровицкий, 1997]. Когда 
целью воздействия является профилактика де-
структивного поведения обучающихся в образо-
вательной среде, актуализируется вопрос: что 
составляет ядро образовательной среды, обеспе-
чивающее максимальную отдачу от профилакти-
ческих мер. 

Д. Норт пишет о необходимости или совре-
менной тенденции преобразовывать неопреде-
ленность в риск [Норт, 2010]. Для того чтобы 
осуществить данное преобразование в области 
образовательной среды, необходимо отобразить 
данную область в удобных схемах. Одним из не-
обходимых инструментов является построение 
онтологической картины изучаемой области, ко-
торое проводилось согласно основным принци-
пам системно-структурной методологии 
[Технология системного мышления, 2016]. Кон-
струирование онтологической картины образова-
тельной среды мы проводили с помощью метода 
онтологического развертывания в реконструкции 
В. Я. Дубровского [Дубровский, 2008]. 
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Для того чтобы задать целостное основание 
для разработки онтологической картины образо-
вательной среды, необходимо выделить ключе-
вую категорию изучаемой области, базовый про-
цесс. Теоретический анализ показал, что наибо-
лее приемлемой для целей построения онтологии 
образовательной среды является категория взаи-
модействия. Данная категория выступает цен-
тральной в отечественных работах, посвященных 
образовательной среде [Панов, 2004; Рубцов, 
Ивошина, 2002; Слободчиков, 2005]. Образова-
тельная среда, как и любая другая, характеризу-
ется спецификой взаимовлияний личности и сре-
ды. Личность и образовательная среда в данном 
случае выступают компонентами единой систе-
мы, согласование которых основывается на поис-
ке динамического равновесия двух полярных 
процессов — развития и приспособления [Ги-
лемханова, 2020]. Категории «развитие» и «при-
способление» были рассмотрены в качестве ос-
новных конструктивных средств или базисных 
онтологем. Их выделение является первым эта-
пом онтологического развертывания (нисхожде-
ние от эмпирически конкретного к эмпирически 
абстрактному). Второй этап онтологического 
развертывания (в гегелевских терминах — «вос-
хождение от абстрактного к конкретному») осу-
ществлялся путем перекрестного составления 
промежуточных онтологем и последующей воз-
вратно-конкретизирующей переинтерпретации 
исходных онтологем. На данном этапе осуществ-
лялось соотнесение с эмпирическим материалом 
с использованием принципа «категориальной 
ловушки». 

В результате перекрестной атрибуции проти-
вопоставленных онтологем было получено 2 
промежуточные категории: приспособленное 
развитие (образование) и развивающее приспо-
собление (модернизация). На данной основе бы-
ли определены социокультурные риски образова-
тельной среды с позиции второго понятия систе-
мы  [Технология системного мышления, 2016] 
(Таблица 1). 

Таблица 1 
Социокультурные риски образовательной среды 
с позиции системного подхода 
Процессы Функции Носители 

процесса 
Риски 

Индивидуа-
лизация 

Активизация 
личности 

Социальный 
блок 

Социальная 
апатия 

Формирова-
ние 

Обучение Дидактиче-
ский блок 

Низкая об-
разован-
ность 

Модерниза-
ция 

Соответ-
ствие требо-
ваниям со-

Управленче-
ский блок 

Неконкурен-
тоспособ-
ность 

Процессы Функции Носители 
процесса 

Риски 

временности 

Интеграция Трансляция 
норм дея-
тельности и 
мышления 

Простран-
ственно-
семантиче-
ский блок 

Распростра-
нение не-
норматив-
ных этало-
нов 

«Схема — есть выражение операционально-
деятельностного содержания, предписание к 
действию, с одной стороны, а с другой — объект, 
который через эти действия открывается» [Щед-
ровицкий, 2015, с. 336]. Представленная в Таб-
лице 1 система соответствия социокультурных 
рисков образовательной среды стержневым про-
цессам, функциям и носителям процесса в пол-
ной мере соответствует вышеприведенному 
определению, отражая и образовательную среду, 
и предписания к профилактическим действиям. 

В соответствии со вторым понятием системы, 
«представить нечто как простую систему — зна-
чит описать это в четырех планах, а именно: 
процесса; функциональной структуры; организо-
ванности материала (морфология); просто мате-
риала» [Технология системного мышления, 2016, 
с. 30]. 

Опишем схему образовательной среды с по-
зиции системного подхода. 

1. Процесс. Все процессы, проходящие в обра-
зовательной среде и специфичные для нее можно 
отнести к одному из 4-х процессов: индивидуа-
лизация, формирование, модернизация и инте-
грация. Индивидуализация: реализация ценност-
но-смысловых доминант личности; формирова-
ние: усложнение/ совершенствование внешней и 
внутренней структуры; модернизация: обеспече-
ние соответствия социокультурным нормам; ин-
теграция: сопряженность общегрупповых целей 
и интересов. 

2. Функциональная структура. Конкретная 
схема образовательной среды (Рис. 1), отражаю-
щая связи между категориями, позволяет опреде-
лить, что между индивидуализацией и формиро-
ванием лежит связь обеспечения. Формирование 
обеспечивает возможности для индивидуализа-
ции. Между модернизацией и интеграцией — 
также связь обеспечения: модернизация обеспе-
чивает возможность интеграции. При этом про-
цесс индивидуализации реализует функцию ак-
тивизации субъектов образования, процесс фор-
мирования — обучение, модернизация — соот-
ветствие требованиям современности, интегра-
ция — трансляцию норм деятельности и мышле-
ния. 
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3. Организация материала, соответствую-
щая процессу. Индивидуализация: индивидуали-
зация и гуманизация образовательного процесса; 
формирование: совершенствование и повышение 
вариативности системы подготовки обучающих-
ся в контексте ведущих типов деятельности; мо-
дернизация: корпоративная этика и стратегиче-
ское планирование с учетом темповых и формат-
ных характеристик; интеграция: адаптивная нор-
ма, культурный полиморфизм. 

Внешние индикаторы соответствия организо-
ванности материала реализуемому стержневому 
процессу: индивидуализация — психологическая 
подготовка преподавательского состава, реализа-
ция психолого-педагогических мероприятий по 
обеспечению гармоничного развития обучаю-
щихся, формирование ценностно-смысловых до-
минант личности как превенция социальной апа-
тии (ключевого риска стержневого процесса ин-
дивидуализации); формирование: образователь-
ный рейтинг как проявление учебных достиже-
ний обучающихся; модернизация: социальный и 
экономический рейтинг региона, позволяющий 
оценить соответствие материально-технического 
обеспечения процесса образования требованиям 
современности; интеграция: воспитательный 
рейтинг, отражающий эффективность интерио-
ризации обучающимися норм деятельности и 
мышления, с одной стороны, и позволяющий ин-
тегрироваться в более широкие просоциальные 
общности, с другой. 

4. Материал. Индивидуализация: коллектив 
образовательного учреждения; формирование: 
дидактические материалы; модернизация: адми-
нистрация; интеграция: образовательное про-
странство образовательного учреждения. 

Модель дисбаланса стержневых процессов 

образовательной среды 
Рискогенность образовательной среды рас-

сматривается в рамках эффективности реализа-
ции четырех описанных выше стержневых про-
цессов образовательной среды (Рис. 1). 

 

Рис. 1. Модель стержневых процессов  
образовательной среды 

Рискогенность образовательной среды может 
быть выражена через степень расхождения эф-
фективности стержневых процессов по принци-
пу комплементарности: индивидуализация — 
интеграция и формирование — модернизация. 

При этом дисбаланс может быть установлен и 
по модальности, и по полюсу. 

По модальности выделяют дисбаланс 
− горизонтальный (по оси модернизация — 

формирование); 
− вертикальный (по оси интеграция — инди-

видуализация); 
− бимодальный (по двум осям). 
По полюсу дисбаланс может быть 
− положительным; 
− отрицательным; 
− биполюсным. 
Согласно данной модели чем более выражен 

вектор расхождения (отрицатель-
ный/положительный дисбаланс), тем большие 
усилия необходимо затрачивать для возвращения 
системы в состояние безопасности. Варианты 
баланса и дисбаланса отражены в Таблице 2. 

Таблица 2 
Название и характеристика степени расхождения комплементарных стержневых процессов  
по уровню эффективности 
Степень расхождения Характеристика Обозначение 

Нулевой дисбаланс Комплементарные процессы расходятся по 
уровню выраженности на высокий и низкий 

+/- (Плюс/минус) 

Отрицательный дисбаланс Отставание одного из комплементарных стерж-
невых процессов при средних показателях дру-
гого 

-/= 
(Минус/равно) 

Отрицательный баланс Отставание обоих комплементарных стержне-
вых процессов 

-/- (Минус/минус) 

Положительный дисбаланс Усиленное развитие одного из стержневых про-
цессов образовательной среды без поддержки 

+/= 
(Плюс/равно) 
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Степень расхождения Характеристика Обозначение 

комплементарного стержневого процесса (при 
средних показателях другого) 

Положительный баланс Обоюдное эффективное развитие комплемен-
тарных стержневых процессов 

+/+ 
(Плюс/плюс) 

Срединный баланс Обоюдная реализация комплементарных 
стержневых процессов на среднем уровне (ин-
дифферентность) 

=/= 

 
На теоретическом уровне типы рискогенности 

образовательных сред, согласно представленной 
модели, могут быть обозначены в соответствии с 
модальностью и типом расхождения (например, 
горизонтальный положительный дисбаланс — 
вертикальный положительный баланс). Пред-
ставленная схема открывает новые возможности 
для практики. Поскольку, согласно Схеме социо-
культурных рисков образовательной среды, фор-
мирование обеспечивает возможности для инди-
видуализации, эффективность данного стержне-
вого процесса образовательной среды определяет 
результативность профилактики социальной апа-
тии. В рамках социально-психологического мо-
ниторинга данный аспект соотносится с количе-
ством детей «группы риска» по депрессивным 
эмоциональным нарушениям. Модернизация или 
соответствие образовательной среды требовани-
ям современности обеспечивает возможности 
для пространственно-семантической интеграции, 
что определяет эффективность трансляции субъ-
ектам образовательного процесса норм деятель-
ности и мышления и обеспечивает результатив-
ность профилактики асоциальных форм поведе-
ния учащихся. Взаимосвязь стержневых процес-
сов образовательной среды с ключевыми индика-
торами социально-психологических мониторин-
гов образовательной среды представлена на Ри-
сунке 2. 

 
Повышен-

ный уровень  
депрессии 

← 
Проблемы  

индивидуализа-
ции 

← 
Проблемы 

формирова-
ния 

     

Повышен-
ный уровень 

агрессии 
← 

Проблемы  
интеграции ← 

Проблемы 
модерниза-

ции 

 

 

 

Рис. 2. Взаимосвязь стержневых процессов образовательной 
среды с ключевыми индикаторами социально-

психологических мониторингов образовательной среды. 

На основании определения вертикальных и 
горизонтальных процессов образовательной сре-
ды нами сделан теоретический вывод: горизон-
тальный дисбаланс стержневых процессов обра-
зовательной среды приводит к одному из вариан-
тов вертикального дисбаланса, что будет являть-
ся перспективой наших дальнейших исследова-
ний. 

Дискуссия 
Анализ авторской схемы социокультурных 

рисков образовательной среды проведен с пози-

ции ее отношения к имеющимся в отечественной 

науке традициям понятийного рассмотрения об-

разовательной среды. Отметим, что ключевое 

видение образовательной среды как места реали-

зации взаимодействия в авторской «субъектно-

контекстной» системе образовательной среды 

соответствует позиции В. И. Слободчикова, 

определяющего образовательную среду как си-

стемный продукт взаимодействия учащегося, об-

разовательного пространства, места и управле-

ния образованием [Слободчиков, 2005]. Здесь же 

отметим выделение управленческого аспекта, не 

обозначенного в качестве автономного в структу-

ре образовательной среды эколого-личностной 

модели [Ясвин, 2001]. На авторской схеме «носи-

тели процессов» (социальный блок, дидактиче-

ский блок, управленческий блок и простран-

ственно-семантический блок) соотносятся с ком-

понентами эколого-личностной модели, в кото-

рой обозначены социальный, психодидактиче-

ский и пространственно-предметный компонен-

ты [Ясвин, 2001]. Большое значение в авторском 

понимании профилактики социокультурных рис-

ков имеет социальный блок, организованность 

которого для реализации процессов индивидуа-

лизации обозначена как гуманизация и индиви-

дуализация образовательного процесса. Это воз-

можно, только если педагоги и обучающиеся, 

составляющие социальный блок, обеспечивают 

соблюдение принципов, заложенных в коммуни-

кативной модели (обеспечение благоприятного 

психологического климата, психологической ор-

ганизации передачи знаний, учет психологиче-

ских характеристик учащихся) [Рубцов, 2002]. 

Обучающиеся  

«Группы риска» 
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Ключевым в определение функции социального 

блока является активизация личности согласно 

авторской схеме социокультурных рисков обра-

зовательной среды, что сопряжено с видением 

цели образовательной среды В. В. Рубцова, опре-

деляющего ее как «...сложившуюся полиструк-

турную систему прямых и косвенных воспита-

тельно-обучающих воздействий, реализующих 

явно или неявно представленные педагогические 

установки учителей, характеризующие цели, за-

дачи, методы, средства и формы образовательно-

го процесса в данной школе» [Рубцов, 2002, 

c. 177]. 
Смысловое содержание стержневого процесса 

индивидуализации в рамках авторской схемы 
также находит отражение в психодидактической 
модели дифференциации и индивидуализации 
образовательной среды [Лебедева, 2011]. А 
смысловое содержание стержневого процесса 
интеграции соответствует рассмотрению образо-
вательной среды как части культурного про-
странства, заложенной в представлении об обра-
зовательной среде в рамках экологической кон-
цепции В. И. Панова [Панов, 2004]. Авторская 
схема социокультурных рисков образовательной 
среды имеет пересечения с интерактивной моде-
лью S. Anderson [Anderson, 1982], показывающей 
взаимосвязь поведения учащихся с культурной, 
социальной, экологической подсистемами. Также 
можно соотнести компоненты модели с аспекта-
ми социальной среды J. A. Coyne [Coyne, 1983], 
который определяет четыре аспекта для описа-
ния образовательной среды: индивидуальные 
особенности учащегося; экологические аспекты 
окружающей среды (экология); программы, по-
литика и процедуры (социальные системы), пси-
хосоциологический климат (культура). P. M. 
Insel, R. H. Moos [Insel, 1974] также разработали 
похожую классификацию окружающей среды, 
названную социальной экологией. Она описывает 
взаимодействие человека с физическими и соци-
альными аспектами окружающей среды: психо-
логическую атмосферу и психосоциальные ха-
рактеристики; экологические факторы (геогра-
фические, метеорологические, архитектурные); 
параметры поведения (имеющие материальные и 
поведенческие компоненты); организационную 
структуру (размер и охват контроля); усреднен-
ные личностные характеристики индивидуумов в 
пределах окружающей среды (возраст, способно-
сти); функциональные аспекты конкретных ситу-
аций (укрепление окружающей среды, непредви-
денные обстоятельства, которые поддерживают 
определенное поведение). Взаимосвязь органи-

зационного уровня с личностным, также соотно-
сится с данными D. Cornell и др. [Cornell, 2015], 
продемонстрировавшими, что более высокая 
дисциплинарная структура образовательной ор-
ганизации определяет снижение рисков агрес-
сивного и виктимного поведения обучающихся. 
Обобщая вышеприведенные психолого-
педагогические и социально-экологические мо-
дели, можно отметить, что рискогенность обра-
зовательной среды рассматривается как социаль-
ное явление, возникающее в результате сложной 
взаимосвязи между людьми и средами, что отме-
чено в работах ученых разных лет [Bronfenbren-
ner, 1979; Bacchini, 2015; Dilalla, 2008; Dodge, 
2003; Dragone, 2020]. Поведенческие проблемы 
учащихся в научной литературе часто обознача-
ют связанными с факторами окружающей среды, 
такими как семья и школа [Joseph, 2021]. Схема 
социокультурных рисков образовательной среды 
также содержательно соотносится в приведен-
ными эмпирическими исследованиями и в ряде 
случаев может являться объяснительной моде-
лью нарушенных форм безопасности. В частно-
сти, проблемы интеграции, ключевым риском 
которой является трансляция ненормативных 
форм деятельности и мышления, могут состав-
лять основу интерпретации механизмов мораль-
ной нейтрализации и нарушения процесса ин-
тернализации моральных ценностей, вследствие 
чего в средах с высоким уровнем молодежь ста-
новится менее чувствительной к последствиям 
насилия [Huesmann, 2007]. 

Заключение 
На основе представленных выше теоретиче-

ских исследований можно сформулировать сле-
дующие основные выводы: 

1. Описание социокультурных рисков образо-
вательной среды с позиции системно-
структурной методологии дает возможность 
идентифицировать специфические для образова-
тельной среды процессы, функции, носители 
процессов и риски. Согласно представленной 
системе риски являются результатом несоответ-
ствия функциональной организованности носи-
теля процесса его ключевой функции. 

2. Психолого-педагогическая модель дисба-
ланса позволяет рассматривать обозначенные в 
системе социокультурные риски образовательной 
среды с позиции расхождения (дискоадаптации, 
дисбаланса) и низкой эффективности реализации 
стержневых процессов образовательной среды, 
выделяя комбинации рискогенности образова-
тельных сред. 
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3. Рассмотрение стержневых процессов обра-
зовательной среды во взаимосвязи с ключевыми 
индикаторами социально-психологических мо-
ниторингов образовательной среды позволяет 
анализировать социокультурные риски образова-
тельной среды с позиции их своевременной пре-
венции. 

На основе применения теоретических методов 
исследования и следования традициям системо-
мыследеятельностной методологии был разрабо-
тан ряд конструктов, определяющих видение 
причинно-следственных связей деструкций, 
имеющих место в современной образовательной 
среде. Предложенная автором психолого-
педагогическая модель дисбаланса является ин-
струментом анализа рискогенности образова-
тельной среды и позволяет реализовать психоло-
го-педагогические профилактические мероприя-
тия, опираясь на типологию рискогенности обра-
зовательных сред. 
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Аннотация. Высказанная впервые Гегелем идея о конце искусства с разной степенью периодичности 

всплывает в эстетических, искусствоведческих и культурологических исследованиях. Начиная с Гегеля, 
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Но «если звезды зажигают — значит это кому-нибудь нужно?» Другими словами, раз проблема «смерти» 

искусства, возникнув в определенное время, продолжает оставаться актуальной на протяжении веков, значит 

определенные внешние факторы детерминируют изменения внутри самого искусства. 

В статье высказывается предположение, что причина не затихающих споров по этому поводу — мутация 

традиций, свойственных европейской культуре и искусству. Автор хорошо осознает, что искусство меняется, но 
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развития искусства В. Соловьевым, автор показывает, что развитие в искусстве возможно при условии 
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вызвало к жизни героев Стендаля, Бальзака, «прочертивших» вектор от порядочности к бесчестию. Художники 

чутко уловили новые обстоятельства, запечатлели разложение тех классических ценностей, которыми прежде 

дорожила просвещенная Европа. 
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Abstract. The idea about the end of art, expressed for the first time by Hegel, occurs at the different levels of 

frequency in aesthetic, art and cultural studies. Beginning with Hegel, who saw in the stadial development of art a gap 

in form and content (excluding classical ones), the question of the «completion» of art arose from the 19 th to the 21st 

centuries, but interpretations of this problem were different. But «if stars are lit, does anyone need it?» In other words, 

since the problem of the «death» of art, having arisen at a certain time, continues to remain relevant for centuries then 

certain external factors (values, ideals) determine changes within the art itself. The article suggests that the reason for 

the ongoing debates on this issue is a mutation of traditions characteristic of European culture and art. The author is 

well aware that art is changing, but it is obvious that ‘the connection of times has broken down’. Using the Hegel 

methodology, as well as an understanding of the development of art by V. Soloviev, the article shows that development 

in art is possible subject to implementation in it the ideal of «all-human». As an empirical material to illustrate this 

approach, the material of French literature is used, it is shown how the formation of bourgeois relations brought to life 

the heroes of Stendhal, Balzac, who «drew» the vector from decency to dishonor with the images of their heroes.Artists 

sensitively fixed new circumstances, captured the decomposition of those classical values that enlightened Europe had 

previously treasured. For theoretical comprehension of the problem associated with the perception of European values 

and meanings, its understanding by early and late Slavophiles is used. An essential place in clarifying the approach 

associated with European traditions in culture and art in the article is given to F. Dostoevsky’s understanding of the 

problem. The writer’s views on this issue have undergone a significant evolution during his lifetime from admiration for 

them to deep disappointment. 
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Введение 

В фундаментальном труде по эстетике Гегель 

предложил стадиальную дифференциацию раз-

вития искусства, в соответствии с которой на 

символической стадии идея не находится в гар-

монии с формой ее выражения (искусства Древ-

него Востока). Согласно классической теории 

идея и форма находятся в полном соответствии 

друг с другом (искусство греческой классики), а в 

романтической — духовное содержание домини-

рует по отношению к форме (европейское искус-

ство, начиная со Средних веков). Эти стадии Ге-

гель рассматривает в единстве с принципом вза-

имосвязи исторического и логического, а идеа-

лом в развитии искусства считает классическую 

стадию, представленную искусством Древней 

Греции, так как на этой стадии идея и ее внешнее 

выражение (форма) достигают совершенства. 

При этом Гегель полагал, что время, в которое он 

жил, «по своему общему состоянию неблагопри-

ятно для искусства… художник не просто зара-

жен громко звучащим вокруг него голосом ре-

флексии, общей привычкой рассудочно (выделе-

но нами. — В. Л.) судить об искусстве, побужда-

ющей его вносить больше мыслей в свои работы, 

но вся духовная культура носит такой харак-

тер…» [Гегель, 1968, с. 17]. Обратим внимание, 

что Гегель пишет о «рассудочности» не только 

искусства, но и всей культуры в целом. 

Использовались методы исторический и логи-

ческий, аксиологический, чувственного и рацио-

нального познания, диалектический и ряд дру-

гих. 

Результаты исследования 

Социальные детерминанты периода жизни Ге-

геля, превалирование в бытии процессов рацио-

нальности и конъюктурной ориентированности в 

условиях, при которых понятие (содержание) 

mailto:vlazamos@mail.ru
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«подминает» под себя форму и «то классическое 

искусство, которое было знакомо Гегелю, сейчас 

действительно принадлежит истории искусств, 

нежели является идеалом для творчества совре-

менных художников» [Татаренко, 2017, с. 267]. В 

связи с античным миропониманием содержания 

и формы целесообразно обратить внимание на 

то, что, например, уже Аристотель, рассуждая о 

содержании и форме, мыслил диалектически. 

Так, размышляя в «Метафизике» о материи (со-

держании) и форме, он пишет о том, что один и 

тот же предмет чувственного мира может рас-

сматриваться и как материя и как форма: «Под 

материей же я разумею, например, медь; под 

формой — очертание — образ; под тем, что со-

стоит из обоих — изваяние как целое» [Аристо-

тель, 1976, с. 189]. Анализируя далее эти катего-

рии, Аристотель отмечает, что медь — материя 

по отношению к шару, но по отношению к со-

ставляющим ее элементам медь сама выступает 

как форма. Классическая стадия искусства тем и 

отличается, что содержание и форма в нем несут 

однопорядковую смысловую нагрузку. Содержа-

ние раскрывается через конкретную форму: 

«…почему вот этот материал есть дом? Потому 

что в нем налицо то, что есть суть бытия дома. И 

по той же причине человек есть вот то или это 

тело, имеющее вот это. Так что ищут причину 

для материи, а она есть форма, в силу которой 

материя есть нечто определенное» [Аристотель, 

1976, с. 221]. Взаимопереходность и самодоста-

точность каждой части характерны для классиче-

ской стадии, в отличие от других стадий станов-

ления и развития искусства. Поэтому идеал ис-

кусства (да и всей духовной культуры), по Геге-

лю, ушел безвозвратно, так как всеобщая доми-

нантность рассудочного «неблагоприятна для 

искусства». 

В такой ситуации художественное познание 

уступает место формам научного познания и 

набирают обороты тенденции кризиса традици-

онных ценностей и форм искусства. «Можно, 

правда, питать надежду, что искусство и дальше 

будет расти и совершенствоваться, но его форма 

перестала быть потребностью духа» [Гегель, 

1968, с. 111]. А в соответствии с принципом вза-

имосвязи материи (содержания) и формы разру-

шается и вся конструкция, на которой выстроено 

здание искусства. Со временем классическая 

форма в искусстве трансформируется и предмет-

ность «снимается», но не в диалектическом 

смысле, а по существу того, что теперь уже со-

держательность «перестала быть потребностью 

духа». В этом плане «завершения» искусства не 

происходит (в данном случае отсылаем читателя 

к дискуссии о «конце» искусства у Н. Гегеля, 

также эта проблема была предметом рассмотре-

ния западных авторов: Т. Адорно, американского 

философа Артуро Данто и др.), но и развитием 

это, даже с большой натяжкой, назвать нельзя. 

Возможно, это одна из интерпретаций романти-

ческой стадии, хотя едва ли даже Гегель мог 

предвидеть превращения, случившиеся с искус-

ством в ХХ в. Таким образом, можем констати-

ровать отмеченное Гегелем нисхождение (свое-

образное изъятие) идеалов классического искус-

ства в последующие периоды социальной исто-

рии. Для немецкого философа этот идеал и 

сформированная в соответствии с ним система 

ценностей остались в прошлом. 

Еще один методологический посыл, отсыла-

ющий нас к тому, что в идеалах и ценностях ев-

ропейской историко-культурной традиции выра-

жены скорее тенденции ретроспективного цен-

ностного нисхождения, чем перспективного раз-

вития, мы встречаем в работе В. Соловьева 

«Оправдание добра». 

Формулируя свою глобальную концепцию 

«всеединства», Соловьев показывает, что верши-

ны национального культурно-исторического раз-

вития у каждой нации были связаны с тем перио-

дом, когда нации «осуществляли в себе идеал 

всечеловечества». 

Невиданный подъем в период итальянского 

Возрождения связан, во-первых, с возвратом к 

идеалам и ценностям древнегреческой культуры; 

во-вторых, с тем, что на протяжении нескольких 

веков итальянская культура «преобладает во всей 

Европе» как раз потому, что «осуществляла в се-

бе идеал всечеловечества». На примере итальян-

ской культуры В. Соловьев демонстрирует, что 

все европейские народы (испанцы, немцы, ан-

гличане и др.) переживали культурный подъем, 

когда, как и итальянская «народность, оказыва-

лись на деле лишь особою формой всемирного 

содержания, живущего в нем, наполняющегося 

им и воплощающего его не для себя только, а для 

всех» [Соловьев, 1990, с. 194]. 

Следом за Гегелем В. Соловьев утверждает, 

что культурное развитие в национальной культу-

ре возможно лишь при условии воплощения в 

ней общечеловеческих (классических) ценно-

стей, а мерилом значимости национальной куль-

туры является осуществление в ней «идеала все-

человечества». Из этого следует, что европейская 

культура могла выполнять лидирующие роли в 



Ярославский педагогический вестник — 2022 — № 5 (128) 

В. Н. Липский 196 

Европе в определенные периоды своего разви-

тия, то есть тогда, когда выражала ценности 

«всечеловечества» или эти ценности могли быть 

воплощены в конкретной национальной культу-

ре, но тогда уже речь можно вести именно об 

этой конкретной культуре. Возникает закономер-

ный вопрос о том, были ли эти ценности и смыс-

лы адекватно отражены во всей европейской 

культуре впоследствии после периода высокой 

классики? Утвердительный ответ на этот вопрос 

будет означать, что теоретические концепции 

немецкого и русского философов в данном слу-

чае носят умозрительный характер. 

Если принять во внимание традиционную 

точку зрения о том, что эпоха классического ис-

кусства в Европе завершается эпохой Возрожде-

ния с ее реверсией к ценностям свободы, демо-

кратии, любви и в целом человеческим радостям 

бытия, то вторую половину XVII в. и весь 

XVIII в. хронологически принято считать уже 

периодом Нового времени. В социальном смысле 

это время формирования буржуазных обще-

ственно-экономических отношений. Античность 

и Возрождение знаменовали собой в эстетиче-

ском смысле (да и в целом в духовном, по утвер-

ждению Гегеля) доминирование идеалов гармо-

нии и красоты; следующий же виток культурно-

эстетического развития характеризуется тенден-

цией к переходу от идеалов красоты и гармонии, 

свойственных классике, к новым философским 

идеям, знаменующим собою торжество разума, 

просвещения, порою иронии и сатиры (Мольер, 

Вольтер) над формирующимися нравами. Вместе 

с тем европейское Просвещение было еще не 

настолько резким переходом от классики, чтобы 

окончательно презреть ее идеалы. В культуре и 

искусстве этого периода еще осталось место ро-

мантическим чувствам («Паломничество Чайльд-

Гарольда») и сентиментальным переживаниям 

(«Страдание юного Вертера»), а по существу, 

через все творчество последнего представителя 

«венской классической школы» Л. Бетховена 

проходит тема духовных поисков личности. Не 

случайно Н. А. Хренов назвал Бетховена «гением 

переходной эпохи» [Хренов, 2020]. 

Можно сказать, что эпоха Просвещения стала 

переходной в европейской культуре от эпохи 

взлета человеческого духа, свойственного гран-

диозной классике времен античности и Возрож-

дения, к эпохе в социальном смысле преимуще-

ственно прагматичной и рациональной, что неиз-

бежно проявилось в европейской культуре и ис-

кусстве. С формированием капиталистических 

отношений из европейского искусства в целом 

«выветриваются» герои — носители высоких 

нравственных идеалов и бескорыстных чувств, и 

на сцене появляются новые, до этого крайне ред-

ко встречавшиеся герои — расчетливые, с ко-

рыстными интересами. 

На смену психологическим рефлексиям и сен-

тиментально-романтическим метаниям героев 

Байрона, Гете, Бетховена приходят герои 

Ф. Стендаля, О. Бальзака, У. Теккерея, отразив-

шие появление власти денег и корысти. Вместе с 

тем герой Ф. Стендаля Ж. Сорель из романа 

«Красное и черное» — это еще не бальзаковский 

Растиньяк, писатель не лишает его привлека-

тельности, более того, Ж. Сорель в значительной 

мере вызывает сочувствие читателя. Он талант-

лив от природы, готовит себя к карьере священ-

нослужителя, стремится к интеллектуальному и 

духовному росту и способен на искренние чув-

ства. Однако, сталкиваясь с миром буржуазных 

ценностей, герой Стендаля быстро убеждается: 

чтобы достичь жизненного благополучия и сде-

лать карьеру, ему, сыну плотника, нужно мимик-

рировать, лгать и двурушничать, заниматься ин-

тригами и сплетничать. К Жюльену приходит 

осознание того, что «всяк сам за себя в этой пу-

стыне эгоизма, именуемой жизнью» [Стендаль, 

1959, с. 412]. Он пытается приспособиться к же-

стокому миру, эволюционирует под влиянием 

обстоятельств, однако несовместимость со вре-

менем приводит его к трагическому финалу — 

герой Стендаля не находит себе места в лице-

мерном мире и совершает преступление, за что 

его приговаривают к смертной казни. 

В отличие от героя Стендаля Ж. Сореля, не 

сумевшего приспособиться к миру лицемерия и 

бессердечности, бальзаковский герой из романов 

«Человеческой комедии», пройдя ступени нрав-

ственной деградации, превращается в циничного 

и расчетливого богача. Бальзаку образом Расти-

ньяка удалось от романа («Отец Горио») к рома-

ну («Утраченные иллюзии», «Блеск и нищета 

куртизанок» и др.) «прочертить вектор» челове-

ческой трансформации от порядочности к бесче-

стию. Художник запечатлел не просто картину 

разложения буржуазного общества, обожествив-

шего «золотого тельца», но и блестяще показал 

разложение тех классических ценностей, кото-

рыми прежде так кичилась Европа. Недаром 

К. Маркс в свое время отметил, что произведения 

Бальзака раскрыли миру больше политических и 

социальных истин, чем все профессиональные 
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политики, экономисты, публицисты вместе взя-

тые. 

В российском бытии на протяжении доста-

точно длительного периода (со времен Петра I) 

утверждалась традиция «придыхательного» от-

ношения к Европе. При этом отношение к отече-

ственным нравам и культуре на фоне европей-

ских зачастую носило иронично-сатирический 

характер. В художественном плане это ярко запе-

чатлено в русской классике. Достаточно вспом-

нить, к примеру, пьесу Д. И. Фонвизина «Недо-

росль». Прожив некоторое время во Франции, 

Д. Фонвизин по возвращении на родину столк-

нулся с резким контрастом французского и рос-

сийского бытия, что и побудило драматурга к 

написанию комедии, в которой он сатирически 

высмеял консерватизм и низкий уровень культу-

ры мелкопоместного дворянства. Если в комедии 

Д. Фонвизина сатирически высмеиваются пре-

имущественно примитивные нравы мелкопо-

местных дворян, то комедия А. С. Грибоедова — 

сатира на высшую московскую аристократию 

первой четверти XIX в., в которой подвергаются 

справедливому осмеянию не только крепостни-

ческие нравы, но и идеалы знатных особ. Глав-

ный герой комедии А. Грибоедова Александр 

Чацкий — максималист, постранствовавший по 

миру, — открыто вступает в конфликт с пере-

житками высшего московского общества. Еще 

отчетливее европейские ценности выражены в 

пушкинском Онегине, которому дали воспитание 

иностранные гувернеры — мадамы и monsieur: 

он знал французский, был хорошо образован, 

одевался как «лондонский дэнди». Словом, в со-

знании образованных людей России конца 

XVIII — первой четверти ХIХ в. Европа была 

своеобразной «землей обетованной» и примером 

для подражания. 

Подобострастие образованной части русcких 

ко всему иностранному, по мысли 

А. С. Хомякова, сложилось под влиянием реформ 

Петра I и в результате некритичного отношения к 

восприятию западных ценностей определенными 

кругами российского общества: «Уже одной 

страсти ко всему иноземному, уже одного рев-

ностного желания уподобиться во всем нашим 

иностранным образцам было достаточно, чтобы 

оторвать нас от своих коренных источников» 

[Хомяков, 2011, с. 563]. Необходимо отметить, 

что в отечественных исследованиях, посвящен-

ных славянофилам, существуют две противопо-

ложные точки зрения на взаимоотношения Рос-

сии с Европой, представленные ранними и позд-

ними славянофилами. 

При этом отношение ранних славянофилов (в 

лице А. С. Хомякова) и поздних славянофилов 

(В. И. Ламанский) в корне различно. Нужно от-

метить, что ранних и поздних славянофилов объ-

единяло, во-первых, неприятие западного като-

личества [Балиев, 2020, с. 55-58]. Во-вторых, ме-

тодологической основой для тех и других была 

«критика западной цивилизации… но если для 

ранних славянофилов, прежде всего 

А. С. Хомякова, развитие русской самобытности 

ни в коем случае не означало полного разрыва с 

традицией Запада, а наоборот, предполагало до-

стижение единства Востока и Запада, то для 

поздних славянофилов… идея единства России, 

Европы и всего человечества оказалась невоз-

можной» [Фатеев, 2009, c. 23]. Причем, как отме-

чает В. А. Фатеев, поздние «славянофилы высту-

пили против Запада не из-за незнания… евро-

пейской жизни… напротив, именно глубокое 

проникновение в суть западной цивилизации 

привело их к разочарованию в Западе и отрица-

нию его духовных оснований» [Фатеев, 2009, 

с. 23]. 

Однако ближе к средине XIX в. в среду евро-

пейски ориентированных русских стало прони-

кать осознание деградации ценностей «страны 

святых чудес» (так когда-то отозвался о Западной 

Европе один из идеологов славянофилов 

А. С. Хомяков). Это, очевидно, было связано с 

крушением идеалов двух французских револю-

ций, с тем, что революция стала «пожирать своих 

детей» (Дантон) и рядом других обстоятельств. 

Вместе с тем в русском образованном обществе 

некоторое время еще по инерции продолжали 

чтить европейские ценности, полагая их приме-

ром для подражания, хотя и рефлексия в этом 

вопросе имела место [Сараева, 2018, с. 265-273]. 

Осмысление и переосмысление отношения к 

европейским идеалам хорошо видно на примере 

жизни и творчества одного из самых русских пи-

сателей — Ф. М. Достоевского, воспитанного, по 

его собственным словам, на идеалах и ценностях 

европейской культуры. Вспоминая свои самые 

ранние детские ощущения в «Зимних заметках о 

летних впечатлениях», Достоевский пишет о 

своих грезах о Европе: «За границей я не был ни 

разу; рвался я туда чуть не с самого моего перво-

го детства, еще тогда, когда в долгие зимние ве-

чера, за неумением грамоте, слушал, разиня рот и 

замирая от восторга и ужаса, как родители чита-

ли на сон грядущий романы Радклиф, от которых 
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я потом бредил во сне и лихорадке» [Достоев-

ский, 1989, с. 388]. 

Представления о европейской культуре у 

Ф. Достоевского были достаточно глубоко укоре-

нены и во многом сформированы, в первую оче-

редь, европейской литературой и изобразитель-

ным искусством, а поэтому спустя четверть века 

после детских грез о Европе, уже пройдя каторгу 

и ссылку, Ф. Достоевский в письме 

Я. П. Полонскому снова признается в своей люб-

ви к европейской культуре и искусству : «Сколь-

ко раз мечтал я, с самого детства, побывать в 

Италии… разные Альфонсы, Катарины и Лючии 

въелись в мою голову, а дон Педрами и доньями 

Кларами еще и до сих пор брежу. Потом пришел 

Шекспир — Верона, Ромео и Джульетта — черт 

знает какое было обаяние. В Италию, в Италию!» 

[Достоевский, 1996, с. 211]. 

Пройдет около двадцати лет после письма 

Я. Полонскому, и отношение Ф. Достоевского к 

Европе и ее идеалам изменится. В «Дневнике 

писателя» за 1876 г. он называет европейцев 

«хитрыми людьми», а Россию «честным челове-

ком», пишет о том, что «Россию Европа чрезвы-

чайно нагло эксплуатировала» [Достоевский, 

1994, с. 283], отмечая соблюдение Россией меж-

дународных договоренностей и постоянное 

стремление правительственных кругов Европы 

эти договоренности нарушать. Тенденция к ми-

ровоззренческому изменению в отношении евро-

пейских ценностей была связана с осознанием 

писателем глубокого духовного различия между 

образом жизни, верой, менталитетом русского 

человека, склонного к «всемирной отзывчиво-

сти» и утверждавшимися в европейском бытии 

тенденциями буржуазно-капиталистического 

устройства, противостоящими представлениям о 

таком устройстве у Достоевского-мыслителя. 

Уже незадолго до смерти, выступая на заседании 

«Общества любителей российской словесности», 

в знаменитой речи о Пушкине Достоевский 

вспомнит о пушкинском герое Алеко и обратит 

внимание на его индивидуализм, заимствован-

ный у европейского сознания нигилизм и стрем-

ление приспособить мир «под себя», противопо-

ставляя свое «я» табору [Достоевский, 1958, 

с. 420-441]. 

Справедливости ради следует признать, что 

отношение к Европе и ее ценностям у Достоев-

ского не было лишено антиномичности. Поэтому, 

очевидно, испытывая ностальгию по временам 

ушедшей молодости, Достоевский и отзывался о 

Европе неоднозначно, но вместе с тем он, как и 

Гегель, понимает, что золотое время европейской 

культуры миновало: «Я хочу в Европу съездить, 

Алеша, — обращается к брату Иван Карама-

зов, — отсюда и поеду; и ведь я знаю, что поеду 

лишь на кладбище, но на самое, на самое дорогое 

кладбище, вот что! Дорогие там лежат покойни-

ки… я знаю заранее, паду на землю и буду цело-

вать камни и плакать над ними, убежденный всем 

сердцем моим, что все это давно уже кладбище и 

никак не более» [Достоевский, 1958, c. 636]. И 

хотя известно, что миропониманию Достоевского 

сродни Алеша Карамазов, а не Иван, но тем не 

менее, позднее, в той же речи о Пушкине, Досто-

евский уже от своего лица говорит о Европе с 

теплотой. 

В приведенной выше цитате из «Братьев Ка-

рамазовых» художник называет европейские 

идеалы, явившиеся миру в искусстве и других 

сферах духовной жизни, «подвигом, который за-

служивает преклонения», но вместе с тем Досто-

евский с сожалением пишет, что «эти идеалы уже 

в прошлом, что в современной ему Европе нет 

места мятежности и отчаянным поискам исти-

ны» [Липский, 2015, c. 331]. 

Заключение 

Таким образом, отталкиваясь от использован-

ной в статье методологии Гегеля и Соловьева, мы 

подошли к выводу о том, что утверждение о до-

стижениях европейской культуры и искусства 

скорее следует относить к прошлому времени, а 

не полагать, что эти достижения носят перма-

нентный характер. Кроме того, не стоит утвер-

ждать, что русские культура и искусство разви-

вались автономно от европейских традиций. 

Скорее именно влияние европейской классики в 

ее самых высоких проявлениях оказало благо-

творное влияние на русскую культуру и искус-

ство. Вместе с тем на определенном этапе их пу-

ти начинают расходиться, хотя заимствования 

(порой и некритичные) еще некоторое время 

продолжают сохраняться. Определенный консер-

ватизм русской жизни, православная вера, пони-

мание жизненных целей, коллективные формы 

хозяйствования, менталитет и ряд других факто-

ров выполняют роль своеобразной охранной 

грамоты для нашей культуры и искусства. Обу-

словленность практичными целями и интересами 

европейского бытия, его зашоренность на полу-

чении дивидендов привели к формированию в 

этом бытии адекватно устойчивой прагматичной 

линии в культуре и искусстве, что оказало в це-
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лом влияние на деградацию европейского куль-

турного процесса. 

Примерно со средины XIX в. в европейской 

культуре и искусстве стали проявляться тенден-

ции цивилизационного развития, которые суще-

ственно поспособствовали смене вектора евро-

пейской культуры. Отчетливая дифференциация 

в культуре и искусстве на элитарную и массовую 

развернула внутри культуры и искусства центро-

бежные процессы, следствием которых стала 

дальнейшая деградация европейской культуры и 

искусства [Грушевская, 2020, с. 154-16]. Впо-

следствии экономическая доминанта европей-

ской жизни способствовала «перетеканию» эли-

тарной и массовой культуры друг в друга, дабы 

удержать «лодку на плаву». В этой ситуации ис-

кусство и культура уже были озабочены не евро-

пейскими идеалами и ценностями (в их класси-

ческом понимании), а вынуждены были вести 

борьбу за выживание, поэтому их дальнейшие 

трансформации в этом направлении неизбежны. 

Торможению этих процессов могут способство-

вать изменения или модернизация западноевро-

пейской экономической модели, предпосылками 

которой могут стать последние политические и 

экономические изменения, происходящие в мире. 
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представлено Интернетом. Но, по всей видимости, история виртуальной реальности названными средствами 

медиа не исчерпывается. Возможно, человечество находится лишь в начале такой истории. Рассматривая 

различные средства медиа как фазы в истории виртуальной реальности, автор приходит к выводу, что 

искусствоведческий подход, определяющий до сих пор видение существующих средств медиа (фотография, 

кино, телевидение и т. д.), не может быть исчерпывающим. Более того, он часто оказывался барьером для 

осмысления опыта каждого средства медиа как одного из средств общего гештальта. Открытие нового ракурса 

осмысления искусств, возникших на основе технологии, требует новой интерпретации и языков этих искусств и 

их места в истории, понимаемой как история виртуальной реальности. Это место может быть уяснено лишь при 

условии, что каждое средство медиа является лишь одной из ступеней в истории виртуальной реальности и, 

соответственно, культуры. 
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historical view. The article consistently names media tools that appeared on a technological basis and managed to 

become noticeable phenomena in the history of culture. The emphasis is placed on the consistent emergence in the 

history of technologies that become the basis for the emergence of new artistic communication forms. Each of them at 

the time of its appearance was updated by the «world revolution,» but at the same time there was no exhaustive 

understanding of it. 

The starting point of media history is the birth of photography in the XIX century. One of the significant aspects 

discussed is the continuity in the emergence and functioning of new media fiction. The author comes to the conclusion 

that the theory existing in this area lacks the identification of the general logic in identifying different media means as 

steps in the formation of a single gestalt. Such a gestalt becomes a technology caused to life by what is today called 

«virtual reality». The proposed view of consideration leads to a rethink of the media scientific study 

The story of virtual reality begins with photography. Real virtual reality is represented by the Internet. But, 

apparently, the history of virtual reality by these media means is not limited. Perhaps humanity is only at the beginning 

of such a story. Considering various media means as phases in the history of virtual reality, the author comes to the 

conclusion that the art criticism approach that still determines the vision of existing media means (photography, cinema, 

television, etc.) cannot be sufficient. Moreover, it often turned out to be a barrier to understand the experience of each 

media medium as one of the means of general gestalt. The discovery of a new perspective on understanding the arts that 

emerged from technology requires a new interpretation of both the languages of these arts and their place in history, 

understood as the history of virtual reality. This place can be clarified only if each media means is only one of the steps 

in the history of virtual reality and, accordingly, culture 

Keywords: culture; technology; media; «world revolution»; virtual reality; photography; cinema; television; internet; 
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Введение. Взаимоотношения между куль-

турой и технологией как проблема 

Одна из главных тенденций в современной 

культуре — это выброс фантастических техноло-

гий, смысл которых еще не до конца удается осо-

знать, не говоря уже о том, чтобы ими овладеть. 

Можно лишь констатировать восторженное вос-

приятие технологических чудес. По этому поводу 

людьми овладевает сплошная эйфория. Уже 

имеются обнадеживающие попытки овладеть 

технологиями на художественном уровне. Про-

блема лишь в том, что обещанное технологией, 

видимо, еще не стало реальностью. Но даже и то, 

что уже появилось, поражает своими безгранич-

ными возможностями. Но, как говорится, про-

цесс пошел. Однако понятно, что все технологи-

ческие новшества не должны противоречить 

ориентациям культуры. Они должны быть для 

культуры приемлемыми, а не разрушительными. 

Но почему вдруг разрушительными, ведь, ка-

жется, нет повода по этому случаю беспокоиться. 

Но эта опасность возникает в связи с тем, что 

техника, по крайней мере в форме медиа, не 

только демонстрирует внешние расширения че-

ловека, как это объяснял М. Маклюен, а, все бо-

лее обособляясь от человека, как и от контроля с 

его стороны, сама вторгается в биологический 

организм человека, и не только в тело, но и в 

мозг, моделируя его сознание. Хотя двойничество 

этого рода, судя по всему, никогда не достигнет 

успеха, тем не менее, самостоятельность робота 

вызывает недоверие к технологиям, возвращая 

человечество к первичному испугу от плода фан-

тазии М. Шелли, создавшей образ Франкенштей-

на. 

Проблема, конечно, заключается еще и в том, 

что технология способна не только эмансипиро-

ваться от человека, но и противостоять культуре, 

не успевающей в связи с быстро изменяющимися 

ритмами современной жизни ассимилировать и 

подчинить контролю, а потому и обеспечить 

столь необходимую в ее истории преемствен-

ность. Примирить эти разные стихии — культуру 

и технику — весьма непросто, особенно в ситуа-

ции ослабления и надлома самой культуры, что 

Й. Хейзинга и сделал предметом своего анализа. 

Когда-то, ставя вопрос о необходимости принять 

меры, способствующие оздоровлению больной и 

угасающей культуры, Й. Хейзинга не мог пройти 

мимо ее отношений с техникой. Можно ли с по-

мощью технологий преодолеть упадок культуры, 

в котором она в ХХ в. оказалась, способствовать 

ее развитию? И, наоборот, способна ли техноло-

гия наносить культуре вред? К выводам историка 

культуры следовало бы прислушаться. 

Этот вопрос Й. Хейзинга ставил примени-

тельно не только к технике, но и к науке, по-

скольку именно ей технологические новшества 

обязаны своим появлением. И та, и другая несут 
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ответственность за негативные последствия для 

культуры, за появление и углубление дегумани-

зации, которую в ХХ в. можно наблюдать. 

Й. Хейзинга, конечно, не отрицает их благотвор-

ного влияния на общественную жизнь, но все же 

в своей работе констатирует: «Сделавшая столь 

мощный скачок наука вместе со своей младшей 

сестрой, технологией, уже с ХIX в. претендует на 

то, чтобы их отождествляли с культурой. Но мы, 

к сожалению, знаем, что очень высокие формы 

научного развития могут сочетаться с ужасаю-

щим варварством» [Хейзинга, 2010]. В другом 

месте выдающийся историк культуры прямо го-

ворит о возможности использования техники в 

разрушительных целях, и разрушительных при-

менительно к культуре. «Техника каждый день 

производит все новые чудеса, но никто больше 

не чувствует к ней доверия, потому что она уже 

показала, что в гораздо большей степени способ-

на разрушить, чем уберечь» [Хейзинга, 2010]. 

После подобных высказываний авторитетного 

исследователя культуры мы хотели бы поставить 

вопрос уже не по поводу технологических нов-

шеств или примеров их художественного освое-

ния (а эти вопросы в наше время постоянно ста-

вятся и обсуждаются), а в плоскости культуроло-

гии. Попытаемся технологии соотнести не про-

сто с искусством, а с культурой в целом. Таким 

мы видим специфическое направление в осмыс-

лении того опыта, который возникнет в инду-

стриальных и постиндустриальных обществах. 

Но здесь сразу же необходимо ответить на во-

прос: в данном случае речь идет о существе са-

мой техники, на которую могут проецироваться 

негативные стороны жизни, в результате чего она 

демонизируется, или же о ее использовании че-

ловеком? По этому поводу у М. Хайдеггера есть 

любопытное суждение. Он говорит, что техника 

опасна не сама по себе. Опасность заключается в 

том, что человек может оказаться неспособным 

ею воспользоваться так, чтобы не нанести вред 

самому себе и другим. Иначе говоря, нас может 

«пронести» мимо существа техники. 

Вот, скажем, всем сегодня известны ламента-

ции по поводу информационной перегрузки, воз-

никающей в результате взрывного роста посту-

пающей по каналам медиа информации. Но несет 

ли медиа вину за те фрустрации, которые совре-

менный человек испытывает? Согласно некото-

рым исследованиям, это последствия вовсе не 

медиа, а активизировавшейся в современном об-

ществе конкуренции. К разрушительным послед-

ствиям психики приводит не избыток информа-

ции, а общественные процессы. «Тот, кто хочет 

выжить, должен быть конкурентноспособен, а 

чтобы быть конкурентноспособным, нужно 

находиться на связи, постоянно получать и обра-

батывать огромное, непрерывно растущее коли-

чество данных» [Ловинк, 2014]. Следствием это-

го является постоянное напряжение внимания и 

сокращение времени для выражения человече-

ских эмоций. Поэтому выходом из этого состоя-

ния часто становятся наркотики. 

Конечно, можно было бы напомнить о том, 

что подобные сомнения, касающиеся того, что 

вторжение техники в культуру сопровождалось 

испугом и ее неприятием, имели место и раньше. 

Например, похожая ситуация сложилась еще в 

древней Греции, когда греки решили воспользо-

ваться изобретениями финикийцев и ввели пись-

менность. Это ведь тоже технология. Мы уже не 

помним о сомнениях, высказанных Платоном по 

поводу алфавита. А потом, когда Маклюен зано-

во высказывал знакомую мысль, некогда выска-

занную Платоном, на него обрушились с крити-

кой за то, что, вписывая галактику Гутенберга в 

историю медиа и в историю культуры, он обна-

ружил в ней не только позитив, но и негатив, что 

позднее применительно к печатной книге 

В. Розанов повторит. Так, отвечая на вопрос «Но 

неужели в книгопечатании нет ничего хороше-

го?», Маклюен писал: «Тема этой книги — не 

преимущества и недостатки книгопечатания, а 

то, что любая сила, если мы не осознаем ее влия-

ния, становится бедствием, особенно если мы 

сами же ее и создали» [Маклюен, 2003]. Пре-

красное предостережение превосходного иссле-

дователя, предчувствовавшего процессы культу-

ры, нам, энтузиастам Интернета. 

В диалоге Платона «Федр» Сократ сообщает о 

том, что он слышал, именно слышал, а не прочи-

тал, поскольку чтение в его время было еще ред-

костью, о «культурном герое» египетского про-

исхождения по имени Тевт, который изобрел 

письмена. Когда Тевт с присущей ему демокра-

тической позицией доказывал царю Тамусу, что 

нужно научить использовать письменность всех 

египтян, Тамус спросил, а с какой целью и будет 

ли это полезно. Что в этих письменах такого, что 

ими должны пользоваться все? Доказывая их 

пользу, Тевт говорил, что с помощью письмен 

люди будут более мудрыми и понятливыми. Но 

Тамус в рассказе Сократа по поводу памятливо-

сти выразил сомнение. Это было даже и не со-

мнение в полезности письмен, а констатация их 

вреда. Очень важно вдуматься в смысл аргумен-



Ярославский педагогический вестник — 2022 — № 5 (128) 

Н. А. Хренов 204 

тации. Ведь сегодня очевидно, что Интернет как 

фантастическое средство получения информации 

развивается параллельно упадку общей грамот-

ности. «В души научившихся им они вселят за-

бывчивость, так как будет лишена упражнения 

память: припоминать станут извне, доверясь 

письму, по посторонним знакам, а не изнутри, 

сами собою. Стало быть, ты нашел средство не 

для памяти, а для припоминания. Ты даешь уче-

никам мнимую, а не истинную мудрость. Они у 

тебя будут многое знать понаслышке, без обуче-

ния, и будут казаться много знающими, оставаясь 

в большинстве невеждами, людьми трудными 

для общения; они станут мнимомудрыми вместо 

мудрых» [Платон, 1970]. 

Но ведь это говорит не столько мифологиче-

ский Тамус. Это говорит Сократ устами Тамуса, 

а, как известно, у Платона истиной в конечной 

инстанции и в оформленном виде владеет имен-

но Сократ. Здесь очень важно констатировать, 

что этот миф излагает именно Сократ, который, 

как и Пифагор, принципиально не хотел излагать 

свое учение с помощью письма. Что имел в виду 

Сократ, когда говорил о «мнимой мудрости», 

приобретаемой с помощью письменности, разъ-

ясняет цитата из книги Х. Дж. Чейтера «От напи-

санного к напечатанному», повлиявшей в свое 

время на выводы М. Маклюена. По признанию 

канадского мыслителя Х. Дж. Чейтеру, он обязан 

появлением на свет его книг. А Х. Дж. Чейтер 

говорит об ослаблении памяти под воздействием 

печатного текста. «Наша память значительно 

ослаблена воздействием печатного текста. Мы 

знаем, что нет необходимости “перегружать па-

мять” всем тем, что можно найти, просто сняв с 

полки книгу. Когда же большая часть населения 

не владеет грамотой, а книги являются рарите-

том, требуется цепкость памяти, значительно 

превосходящая память современного европейца. 

Например, индийские студенты способны вы-

учить наизусть учебник и повторить его на экза-

мене слово в слово. Устная передача священных 

текстов служила надежным средством сохране-

ния их неизменными. Говорят, что, если бы все 

рукописные и отпечатанные экземпляры “Ригве-

ды” были утеряны, текст все авно можно было 

бы восстановить до буковки. А ведь это — почти 

“Илиада” и “Одиссея” вместе взятые» [Маклюен, 

2003]. 

Что касается письменности, то процесс ее 

внедрения в культуру имел продолжение в Сред-

ние века на Западе, хотя в это время общество 

функционировало в аграрных формах, то есть 

большая часть населения проживала в сельской 

местности. Это было основой сохранения устной 

культуры. Что касается письменности, то ее ис-

пользование в основном ограничивалось мона-

стырями. Но уже в ХII и в ХIII вв. Запад бурно 

развивался, о чем свидетельствовал рост город-

ского населения, а следовательно, утверждение 

городской культуры, в которой возникала колос-

сальная потребность в знаниях. Автор замеча-

тельного исследования о средневековой цивили-

зации Запада Морис де Вульф не случайно ХII в. 

уже называет весной в ее истории [де Вульф, 

2014]. Технологии развиваются, отвечая этой по-

требности в знаниях. Конечно, многие открытия, 

сделанные в античности, в Средние века были 

забыты. Историки доказывают, что некоторые 

технологии, которые войдут составной частью в 

технологию печати, были открыты уже в Древ-

нем Риме. «Точно так же известно, что в антич-

ности использовали матрицы для отливки печа-

тей, а также чеканов для чеканки, может, и меда-

лей, иногда даже и переплетных досок. Древние 

также освоили технику литья металла в форму 

для отливки денег и т. д. Это технологии, казав-

шиеся утраченными в течение какого-то периода 

в Средние века, были открыты заново, начиная с 

ХIII века» [Барбье, 2018]. В 1455 г. в Майнце Гу-

тенберг печатает «первую великую европейскую 

книгу» — Библию. Но его деятельность начина-

ется раньше. Историки датируют ее начало 

1449 г. [Барбье, 2018]. Любопытная подробность: 

если в технологию греческой письменности сде-

лали вклад финикийцы, то в технологию печа-

ти — китайцы. Во всяком случае, такая гипотеза 

существует [Барбье, 2018]. 

Нам интересно зафиксировать, имела ли ме-

сто позднее критика нового средства медиа, как 

это было в случае с Платоном, разглядевшим в 

письменности уязвимое место. Конечно, отри-

цать это невозможно. Но в данном случае хочется 

сослаться прежде всего на тех современных ис-

следователей, которые, имея опыт общения с Ин-

тернетом, возвращаются к тому виду коммуника-

ции, что был для Платона идеалом. Так, доказы-

вая, что в процессе коммуникации с помощью 

электроники наши тела становятся незначимыми, 

а наш разум расширяется до границ Вселенной, 

Х. Л. Дрейфус приходит к выводу, что, несмотря 

на все фантастические преимущества, коммуни-

кация с помощью технологий с присущей ей ин-

терактивностью все равно проигрывает непо-

средственному человеческому общению с глазу 

на глаз. Но вот этот признак коммуникации и был 
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для Платона идеалом. Исследователь напомина-

ет, что «два человека, общавшихся лицом к лицу, 

зависят от тонкой комбинации движений глаз, 

поворотов головы, жеста и позы, а потому взаи-

модействуют намного более разнообразными 

способами, чем представляют себе большинство 

создателей роботов» [Дрейфус, 2004]. Это сего-

дня, в ситуации пандемии, обернувшейся пере-

насыщением опосредованных технологиями 

коммуникаций, мы особенно остро ощущаем. 

Человечество в ситуации очередной «миро-

вой революции» в истории медиа: почему тех-

нологические прорывы своевременно не осо-

знаются? 

Когда-то, еще в начале 20-х гг. прошлого века, 

на полстолетие опережая М. Маклюена, фран-

цузский поэт, сценарист и кинотеоретик 

Б. Сандрар предпринимает набросок морфологии 

культуры, понимаемой как морфология комму-

никации, и в эту историю пытается вписать кино. 

Для Б. Сандрара появление кино — такое же 

грандиозное завоевание культуры, каким в свое 

время была письменность. Все основные сдвиги 

в истории коммуникации Б. Сандрар называл 

«мировыми революциями». Революциями, ко-

нечно же, в истории медиа, хотя слово «медиа» 

еще не употреблялось. Согласно Б. Сандрару, 

первая революция произошла в Древней Греции 

в связи с возникновением письменности, что 

привело к человеческой творческой активности, 

ее удвоению и возрастанию. Римляне гравируют 

свою историю на медных или оловянных таблич-

ках. В Александрии появляется библиотека. Та-

ким образом, у Б. Сандрара исходной точкой ис-

тории медиа является появление финикийского 

алфавита в Древней Греции. По некоторым ис-

точникам, оно связано с основателем Фив тор-

говцем, магом и волшебником Кадмом. Так счи-

тали греки, и об этом можно прочитать у Геродо-

та. 

Хотя из других источников известно, что это 

возникновение письменности в Греции произо-

шло второй раз. Первый связан с так называемым 

микенским периодом, с микенской цивилизаци-

ей, то есть с ранней эпохой в становлении антич-

ной культуры, когда письменностью пользова-

лось лишь окружение царя. Возникновение в ми-

кенском мире письма связано с принципом орга-

низации дворцовой жизни, с бюрократическим 

аппаратом, функцией которого были учет и кон-

троль. Эта система основывалась на применении 

письменного учета и учреждения архивов. Во 

дворец Кносса письмо доставили писцы с Крита, 

пожелавшие служить микенской династии. Но 

письмом пользовались в строго замкнутых груп-

пах. Это письмо исчезло вместе с микенской ци-

вилизацией, когда произошло вторжение в Гре-

цию дорийцев. Грекам пришлось вызывать к 

жизни письменность второй раз. Но это была уже 

другая письменность, и у нее были другие функ-

ции. Давая характеристику микенской цивилиза-

ции, Ж.-П. Вернан пишет следующее: «Когда 

греки к концу IX в. до новой эры вновь откроют 

ее (письменность. — Н. Х.), переняв на сей раз у 

финикийцев, это будет не просто письменность 

другого фонетического типа, а появление ради-

кально иной цивилизации. Она уже не будет со-

ставлять особой специальности писцов, но ста-

нет элементом общей культуры. Социальное и 

психологическое значение письменности также 

изменится, став прямо противоположным: пись-

мо больше не имеет целью учреждать на потребу 

царю архивы в тайниках дворца; отныне оно 

приобретает публичный характер и делает объек-

том всеобщего обсуждения различные аспекты 

общественной и политической жизни» [Вернан, 

1988]. 

Согласно Б. Сандрару, вторая «мировая рево-

люция» произойдет в середине ХV в. в связи с 

появлением печатного станка. Гутенберг изобре-

тает подвижный шрифт, а потом его отливают в 

металле. Мировоt пространство наводненяют 

печатные книги. Множатся университеты и биб-

лиотеки. Наука выходит из стен монастырей. По-

являются газеты. Образование демократизирует-

ся, и культура утончается. Благодаря печати 

народы входят в более тесное соприкосновение. 

Наконец, согласно Б. Сандрару, на рубеже 

ХIX-ХХ вв. начинается Третья «мировая рево-

люция». Человечество движется к новому синте-

зу человеческого духа, и этому способствует воз-

никновение кино. «Шлюзы нового языка откры-

ты, — пишет Б. Сандрар. — Буквы нового буква-

ря, бесчисленные, толпятся. Все становится воз-

можным. Евангелие Завтрашнего дня, Дух буду-

щих Законов, Научная эпопея, предвосхищающая 

легенда, Видение четвертого измерения Бытия, 

все скрещения! Смотрите! Революция» [Сандрар, 

1988]. Любопытно, что сказал бы Б. Сандрар о 

появлении Интернета. Наверняка он провозгла-

сил бы четвертую «мировую революцию», кото-

рая тоже не ставит точку в истории технологий. 

Хотя М. Маклюен очень старался, чтобы дока-

зать, что четвертой революцией в культуре яви-

лось телевидение. 
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Мы сегодня, спустя столетие, вспоминаем 

восторженные наброски истории медиа, принад-

лежащие Б. Сандрару. За это время должна была 

быть провозглашена и четвертая «мировая рево-

люция». Она и появилась, и мы сегодня ее назы-

ваем цифровой революцией или медиареволюци-

ей. Констатацию этого события как революции 

мы находим у теоретика медиа (а каждая рево-

люция порождает своего теоретика) 

Л. Мановича. Вот как Л. Манович соотносит но-

вое средство медиа с существующей культурой. 

Не разделяя мысли о том, что компьютер будет 

использоваться исключительно для консервации 

культурного архива, он отмечает: «Скорее, со-

временная медиареволюция — как переключение 

культурных практик в режим производства, рас-

пространения данных и коммуникации за счет 

компьютеров — фундаментально повлияет на 

развитие общества. Она перевернет представле-

ния о культуре — примерно так же, как изобре-

тение печатного станка в ХV в. и фотографии в 

ХIX в. Мы только начинаем фиксировать эффек-

ты распространения компьютеров, но уже пони-

маем: эта новая революция коренным образом 

изменит современность и многие, если не все, 

виды деятельности. Все-таки прежние техниче-

ские революции были менее фундаментальны и 

влияли исключительно на особенности культур-

ной коммуникации, обращения конкретных ар-

тефактов культуры. Изобретение печатного стан-

ка трансформировало нормы распространения 

медиа, а фотография изменила правила произ-

водства статичных изображений. Однако рево-

люция компьютерных медиа затрагивает все ста-

дии и этапы производства и дистрибуции куль-

турных объектов, включая покупку, хранение и 

распространение любых типов артефактов, 

управление ими, а также всех типов медиа: тек-

стов, статичных и динамичных изображений, 

звуков, спатиальных конструкций» [Манович, 

2018]. 

Так, мы убеждаемся, что если возникновение 

кино — это и в самом деле следующая «мировая 

революция», то эта революция все-таки началась 

не с появлением кино, а, как уточняет 

Л. Манович, — с фотографии. Это справедливо. 

Вот и теоретик медиа В. Эрнст пишет, что эпоха 

медиа начинается с фотографии, и даже называет 

дату начала этой эпохи — 1839 г. [Эрнст, 2014]. А 

вслед за фотографией появляется фонограф как 

устройство для сохранения сигналов, а затем 

техническая воспроизводимость движения в 

форме кинематографа. Этому событию тоже со-

ответствует дата — 1895 г. Кстати, заодно 

В. Эрнст констатирует, что концептуально смысл 

открытий в сфере медиа был разъяснен лишь в 

трудах М. Маклюена. Однако суждение о том, 

что медиа начинается с фотографии, спорно. А 

как же быть с письменностью и печатью, кото-

рые тот же Маклюен включает в историю медиа. 

Но у В. Эрнста свои резоны. Для него медиа 

идентифицируется лишь с появлением техниче-

ских изобретений. Смысл этих технических 

изобретений он поясняет так: «Поэтому медиа-

история не является историей техники, понятой 

как аппараты и машины, но является одновре-

менно и археологией графического разума, кото-

рая в контексте фотохимических, электромеха-

нических и электронных медиа до сих пор была 

предметом конструктивного интереса лишь ин-

женеров» [Эрнст, 2014]. Не то чтобы кино не вы-

водили из фотографии (это делалось, и примером 

тому может служить З. Кракауэр), но фотография 

как-то всегда оказывалась в стороне, на обочине 

истории искусства. Замечательный теоретик фо-

тографии А. Руйе справедливо пишет, что фото-

графия была признана полнокровным культур-

ным и художественным явлением совсем недав-

но, примерно в 1970-е гг. [Руйе, 2014]. Но в 

настоящее время возникает возможность нового 

прочтения и фотографии, и следующих за ней 

других средств медиа как множества фаз в исто-

рии становления того, что сегодня называют вир-

туальной реальностью [Хренов, 2019]. 

Предложенная Б. Сандраром периодизация 

возникла под воздействием того восторженного 

восприятия кино, которое имело место в первые 

десятилетия прошлого века. Конечно, это не мог-

ло не определить экскурсы в историю и поиски 

аналогичных ситуаций. Так возникает набросок 

той концепции, которую, спустя десятилетия, 

создаст М. Маклюен. Но у М. Маклюена она 

станет следствием очередной «мировой револю-

ции». Выражаясь языком Б. Сандрара, она связа-

на с возникновением и распространением теле-

видения. А что уж говорить о появлении Интер-

нета. Но каждый раз, когда появляется новое 

средство медиа, возникает необходимость в мор-

фологическом анализе, то есть в нахождении ме-

ста нового средства в истории медиа. В связи с 

этим проявляется любопытная закономерность, 

которую важно зафиксировать и аргументиро-

вать. В момент возникновения на ранней стадии 

каждое новое средство медиа приоткрывает и 

даже пробует реализовать то, что можно осуще-

ствить лишь позднее. Но все же такие попытки 
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можно фиксировать. Это обстоятельство позво-

ляет понять связь между разными видами медиа 

как фазами становления виртуальной реально-

сти. 

Так, например, возникновение книгопечата-

ния обязывало найти ему место в истории. Такую 

периодизацию предлагает Ф. Барбье, пытаясь 

осмыслить природу изобретения Гутенберга и 

бумажной цивилизации в целом, что упоминают 

и Б. Сандрар, и Л. Манович. Ф. Барбье не скло-

нен изолировать историю печати как одного из 

средств медиа от остальных средств. В начале 

своей книги он даже предупреждает, что его 

цель — подобрать ключ к пониманию характер-

ной для 2000-х гг. медийной революции. Это лю-

бопытный аспект анализа истории медиа. Мы 

еще помним один из тезисов М. Маклюена по 

поводу того, что каждое новое средство медиа 

приводит к трансформации предыдущего сред-

ства в художественный феномен. Во-первых, 

этим суждением Ф. Барбье подчеркивает, что 

облагодетельствованный многими технологиче-

скими новинками человек ХХI в. все же оказыва-

ется в состоянии неопределенности и неосозна-

ваемости той ситуации, в которой он существует. 

А потому исторические экскурсы могут ему по-

мочь осмыслить последствия нового антрополо-

гического сдвига, связанного с Интернетом. 

Иначе говоря, здесь исторический анализ ме-

диа у Ф. Барбье превращается в определяющий. 

Во-вторых, как Б. Сандрар не мог избежать эмо-

ционального отношения к очередному антропо-

логическому сдвигу, связанному с появлением 

кино, так и Ф. Барбье не может оценивать сдвиг, 

связанный с Интернетом, не прибегая к понятию 

«мировая революция». В-третьих, возникновение 

книгопечатания Ф. Барбье включает в мировос-

приятие, которое с легкой руки Ю. Хабермаса 

сегодня называют модерном. Это, безусловно, 

важный момент. С этой точки зрения открытие 

Гутенберга стало следствием возникновения но-

вого мировоззрения. Но к этому его функция не 

сводится. С другой стороны, оно становится дви-

гателем внедрения нового мировосприятия в со-

знание людей. В-четвертых, что очень важно, 

историю книгопечатания Ф. Барбье соотносит с 

историей возникновения и функционирования в 

культуре знака, пытаясь дать новому изобрете-

нию семиотическое истолкование, что будет ак-

туальным и для интерпретации появляющихся 

последующих медиа, например, кино, и не толь-

ко. Мы таким подходом воспользуемся в после-

дующих частях нашей статььи. 

Для Ф. Барбье революция, связанная с печа-

тью, — это в то же время и семиологическая ре-

волюция. Эта идея есть и в суждениях 

Л. Мановича, упрекающего теоретиков за то, что 

они избегают анализа семиотических кодов ме-

диа [Манович, 2018]. Но и это еще не все. Нако-

нец, в-пятых, Ф. Барбье, опережая историю, пря-

мо говорит о том, что печатная книга является 

заметным продвижением в направлении станов-

ления виртуализации. Перечисляя позитивные 

признаки книгопечатания, он, между прочим, 

пишет следующее: «Наконец, принцип семиоло-

гии упрощает не только хранение и обработку 

информации, но также оказывается особенно 

благоприятным для развития интеллектуального 

инструмента, каковым является виртуальность. 

Этот пункт еще только ждет своего исследовате-

ля, тогда как создание «бумажного мира», исходя 

из которого будут развиваться опыт (включая ли-

тературные опыты: роман) и выводы, оказывает-

ся одним из ключевых элементов современно-

сти» [Барбье, 2018]. В самом деле, Ф. Барбье 

можно понять: все это такие сдвиги, которые за-

служивают того, чтобы их обозначить как сдвиги 

революционные. Экскурс в историю книгопеча-

тания, сделанный современным исследователем 

медиа, актуален и объясним. «Если двухтысяч-

ные годы, когда телекоммуникация и информа-

ция превратились в банальность, — эпоха оче-

редной “медиареволюции” с точки зрения исто-

рика, это не первая подобная революция: другие 

эпохи тоже были отмечены глубокими изменени-

ями в системах социальной коммуникации» 

[Барбье, 2018]. 

Включая историю коммуникации в общую ис-

торию медиа, Ф. Барбье все же углубляется 

именно в историю медиа, а в этой истории он, в 

конечном счете, выделяет два ключевых перио-

да — ХV век, когда к производству печатного 

текста оказалась готова технология, и ХIX век, 

когда развернулась промышленная революция и 

возникла масса читателей, что сделало неизбеж-

ным тиражирование печатных текстов. Здесь сра-

зу же возникает вопрос. Всякая революция, в том 

числе технологическая, связана с разрывом? 

Прежде всего, имеется в виду разрыв с традици-

ями. Вот и Л. Манович в истории медиа ставит 

акцент именно на разрыве. «Каким же образом 

новые медиа опираются на прежние культурные 

жанры и языки, планы содержания и выражения, 

и где, в какой момент между ними происходит 

разрыв? — ставит он вопрос. — Как они форми-

руют образы реальности, взаимодействуют со 
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зрителем или “отражают” пространство и время? 

Как нормы и техники старых медиа (вроде пря-

моугольной рамки кадра, подвижной точки съем-

ки и монтажа) представлены в новых медиа? 

Или: если мы займемся археологией отношений 

компьютеропосредованных техник создания ме-

диа и предшествующих стратегий репрезентации 

и симуляции, то где обнаружится соответствую-

щий исторический разрыв?» [Манович, 2018]. 

А можно ли утверждать, что, несмотря на все 

эти разрывы, все-таки в этой цепи технических 

открытий существовала и некоторая преемствен-

ность? А преемственность, видимо, заключается 

в том, что во всех упомянутых Б. Сандраром тех-

нологических революциях можно проследить 

единую историю того, что сегодня обозначают 

как виртуальная реальность. В таком случае 

неизбежен вопрос: в какой точке постижения 

этой самой виртуальной реальности мы нахо-

димся? Да и вообще: предстает ли эта реальность 

уже в своих вполне сложившихся формах или мы 

находимся в самом начале этого процесса? 

Свершилось ли в истории становления этой ре-

альности уже что-то такое, что позволяет утвер-

ждать: в своих развитых и законченных формах 

эта реальность определилась, и ничего нового в 

ней уже не может произойти. Утвердительного 

ответа здесь ожидать не приходится. Становле-

ние этой реальности находится в процессе. Воз-

можно, мы стоим на пороге появления новых 

форм виртуализации. Если таковые последуют, 

то человечество будет иметь возможность 

наблюдать появление не только новых форм, но и 

новых взглядов на то, что нами, кажется, уже от-

крыто и освоено. Иначе говоря, если примени-

тельно к виртуальной реальности выражаться 

языком М. Хайдеггера, мы продолжаем «выво-

дить технику из потаенности в открытость». 

Какие же последствия из этого проистекают? 

В данном случае невозможно игнорировать сле-

дующую мысль философа. В связи с идеей выве-

дения техники из потаенности в открытость 

М. Хайдеггер недвусмысленно формулирует 

функцию искусства, приобретающую в эпоху 

технологий все большее значение: «Поскольку 

существо техники не есть нечто техническое, 

сущностное, осмысление техники и решающее 

размежевание с ней должны произойти в обла-

сти, которая, с одной стороны, родственна суще-

ству техники, а с другой — все-таки фундамен-

тально отлична от него. Одной из таких областей 

является искусство» [Хайдеггер, 1993]. Стоит ли 

удивляться, что сегодня в сфере искусства дея-

тельность этого рода является особенно интен-

сивной, о чем свидетельствуют и практический 

опыт, и множество теоретических работ. Все это 

и подтверждает вывод философа. 

Если иметь в виду не только последователь-

ное появление в истории медиа его новых 

средств, но и историю их осмысления, осознания 

их возможностей, их языка, их эстетики, а глав-

ное, вклада в культуру, то нельзя не констатиро-

вать, что это самое осознание в форме науки все-

гда запаздывает. Так случилось с фотографией, 

так в свое время случилось с кино. Но не такая 

ли сегодня складывается ситуация с компьютер-

ной технологией? Это запаздывание теории, по 

сравнению с практикой, в связи с третьей «миро-

вой революцией», по Б. Сандрару, а именно с ки-

но, констатирует Л. Манович. «Как бы мне хоте-

лось, — пишет он, — чтобы кто-нибудь в 1895-м, 

1897-м или хотя бы в 1903 г. осознал важность 

появления нового медиума — кино — и смог бы 

описать его влияние на культуру того времени: 

посредством общения с первыми зрителями, 

фиксации нарративных стратегий, практик сце-

нографии, логик выставления ракурса, изучения 

связи между зарождающимся языком кино и по-

пулярными тогда иными формами досуговой 

культуры. Но, к сожалению, подобных записей 

не существует. Вместо этого мы имеем дело с 

газетными заметками, дневниками изобретателей 

и первых кинематографистов, афишами, а также 

почти случайно оставленными историческими 

свидетельствами и артефактами» [Манович, 

2018]. 

Самое интересное заключается в том, что ис-

тория с запаздыванием осознания культурного и 

эстетического смысла каждого нового средства 

медиа повторяется и с цифровым компьютером. 

«В отличие от начала ХХ в., когда кинематограф 

как жанр только зарождался, сегодня мы в состо-

янии осознать значимость этой революции, — 

пишет Л. Манович. — Однако я беспокоюсь, что 

будущим теоретикам и историкам компьютерных 

медиа придется довольствоваться не более бога-

тым материалом, чем аналоги новостных заметок 

и афиш, подобные тем, что остались со времени 

первых фильмов» [Манович, 2018]. В еще боль-

шей степени это заключение Л. Мановича при-

ложимо к фотографии. В связи с этим А. Руйе 

пишет: «Фотография является новым примером 

исследований, теорий и текстов: признание ее 

частью культуры состоялось совсем недавно. По-

этому она все еще остается в значительной сте-

пени неизученной. Авторы и теоретики часто 
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игнорируют ее или оставляют в стороне, как пра-

вило, недооценивая ее сложность и научный ин-

терес» [Руйе, 2014]. 

Можно приводить сколь угодно много приме-

ров запаздывания в осмыслении тех технологий, 

которые уже осваиваются искусством, но суще-

ствует общая закономерность такого запаздыва-

ния, сформулированная М. Хайдеггером. То, что 

нам открывается лишь в поздние эпохи, а именно 

с ХVII в., когда начинает развиваться машинная 

техника, в форме идей существовало уже на ран-

них этапах истории. «Все сущностное, а не толь-

ко существо современной техники, вообще всего 

дольше остается потаенным, — пишет 

М. Хайдеггер. — И все равно по размаху своей 

власти оно остается тем, что предшествует всему 

самым ранним. Об этом уже знали греческие 

мыслители, когда говорили: то, что правит пер-

выми началами вещей, нам, людям, открывается 

лишь позднее. Изначально раннее показывает 

себя человеку лишь в последнюю очередь. По-

этому в сфере мысли усилия еще глубже проду-

мать ранние темы мысли — это не вздорное же-

лание обновить прошлое, а трезвая готовность 

удивляться будущему характеру раннего» 

[Хайдеггер, 1993]. Последуем этому выводу фи-

лософа. 

Впрочем, на конкретном примере — истории 

марионетки — мы уже подобный ретроспектив-

ный подход к медиа испробовали [Хренов, 2019]. 

Таким образом, ставя вопрос о том, почему 

предшествующие средства медиа не могли свое-

временно быть осознанными, мы отвечаем на 

него так: потому что вся история медиа предста-

ет открытым процессом и обращает на себя вни-

мание своей направленностью в будущее. Осо-

знание каждого нового средства медиа, как и 

овладение им, всегда оказывается неполным, по-

верхностным, поскольку остается неразгаданным 

то, что это новое средство — лишь одно из зве-

ньев в цепи прорывов к тому, что мы называем 

сегодня виртуальной реальностью, признаки ко-

торой пока еще не все успели обозначиться. 
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обманов, отсутствие моральных критериев, допущение лжи. Барокко отказывается от гармоничного стиля 

Возрождения, ему свойственны асимметричность, живописность, игра антиномий, неясность перспективы. 

В статье подчеркиваются общие типологические черты у таких авторов, как Тирсо де Молина и Шекспир. В 

шескпировских комедиях и трагедиях тоже есть мотивы смены имени, пола, ролей, путаница, возникающая в 

связи с этим. В комедиях — это веселая путаница, которая, как правило, заканчивается благополучно, герои 

возвращаются к самим себе; в трагедиях подмена имени и сущности оканчивается жертвой, только так 

устанавливается гармония. 

В статье даны особенности структуры и построения барочной драмы, для которой свойственны смещение 

центра, отсутствие линейности в развитии интриги, субъективизм в отражении реальности, разомкнутость 

структуры, действие случайностей. 
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harmonious nature of the world and man. In the Baroque, the world and man are not equal to themselves. The world is 

an illusion, a dream, which is reflected in the drama of the leading playwright of this era, Pedro Calderon, «Life is a 

dream». The motives of the doppelgangers, when a woman turns into a man, a change of name, costume is also a 

metaphor for an elusive world that is not equal to itself. The Baroque is also characterized by the aesthetics of 

deception, the absence of moral criteria, and the assumption of lies. The Baroque renounces the harmonious 

Renaissance style. The Baroque is characterized by asymmetry, picturesqueness, the play of antinomies, obscurity of 

perspective. 

The article highlights the common typological features of such authors as Tirso de Molina and Shakespeare. In 

Shakespeare's comedies and tragedies, there are also motives for changing names, gender, roles, and confusion arising 

in this regard. In comedies, it's a fun mess that, as a rule, ends well, the characters return to themselves. In tragedies, the 

substitution of name and essence ends in sacrifice, only in this way harmony is established. 

The article presents the features of the structure and construction of the Baroque drama, which is characterized by a 

shift of the center, the lack of linearity in the development of intrigue, subjectivism in the reflection of reality, the 

openness of the structure, the action of accidents. 
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Введение 

Исследователи культуры барокко, рассуждая о 

природе театральности в комедиях Сервантеса, 

Тирсо де Молины, трагедиях Шекспира, стреми-

лись трактовать знаменитую формулу «весь 

мир — театр» [Солодовник, 2010; Хайченко, 

2013]. Эта формула рассматривалась, прежде 

всего, с игровой стороны; кто-то из исследовате-

лей усматривал в ней даже близость к брехтов-

скому «остранению» [Максимова, 2018]. 

В. Силюнас исследовал барокко как целостный 

стиль, начальным этапом проявления которого 

был маньеризм [Силюнас, 2000], и на материале 

испанского театра, представившего целый ряд 

характерных произведений, главным образом в 

жанре драмы. Немецкий исследователь начала 

ХХ в. Г. Вельфлин, выделивший важные черты 

барокко, высказал емкую и широко принятую 

впоследствии точку зрения о барокко как разло-

жении Ренессанса [Вельфлин, 1913]. Думается, 

что сейчас возникает нужда рассмотреть барокко 

с философской стороны как явление в культуре, 

объединяющее такие страны, как Испания (Тирсо 

де Молина) и Англия (Шекспир); рассмотреть 

культуру барокко как релятивистскую, выдви-

нувшую принцип относительности явлений в 

мире, который тратил возрожденческую гармо-

нию и превратился в хаос. 

Методология исследования 

Барокко возникает, когда, как говорит Гамлет, 

«распалась дней связующая нить». В ХVI в. про-

изошла Реформация, возник протестантизм, ко-

торый расколол целостное поле христианства. В 

Испании ХVII в. был разрушен режим монархии, 

страна была раздроблена. В философии была пе-

ресмотрена прежняя ясная рациональная аристо-

телевская модель мироздания. А открытия Гали-

лея и Коперника показали, что человек вовсе не 

центр творения, как не является центром и сама 

Земля. То есть слом произошел по всем линиям, 

не только в художественной сфере. 

Наступивший хаос проявил механизм относи-

тельности: «Добро есть зло, зло есть добро», как 

сказано в «Макбете» Шекспира. Человек оказал-

ся в ситуации неопределенности. Что есть лич-

ность? Почему она раздваивается и теряет соб-

ственную идентичность? Все мотивы переодева-

ний, когда человек меняет личность, из доньи 

Хуаны превращается в дона Хиля, как в комедии 

испанского драматурга Тирсо де Молина 

(1579-1648) «Дон Хиль — зеленые штаны», — 

это мотивы барокко. 

Нет больше картины ясного дня, нет примеров 

целостной человеческой личности, утверждаю-

щей свою естественную природу, равной самой 

себе, как в Возрождении. В барокко человек не 

равен себе, у него могут появиться двойники, и 

тогда трудно будет определить, кто есть кто. Мир 

тоже не равен себе: понять, что есть реальность, 

а что обман, ошибка, невозможно. Пьеса 

П. Кальдерона (1600-1681), ведущего драматурга 

эпохи барокко называется «Жизнь есть сон», и 

это очень характерная метафора, определяющая 

философию барокко. Кальдерон пишет о том, что 

его герой не понимает, где сон, а где явь, почему 

он проживает жизнь в темнице, как пленник, а 

когда попадает во дворец, ему говорят, что про-

шлое ему только приснилось. Мир — это иллю-
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зия, сон, реальность двойственна, она ускользает 

от человека. 

В барокко отражается субъективное видение 

художника, а не объективная реальность, как в 

Возрождении. Поэтому видение художника в ба-

рокко окрашивается искаженным светом. Меня-

ются пропорции, мир словно сдвинут со своей 

оси. Блуждают тени и призраки, все двоится, 

оборачивается чем-то другим. Эта субъективист-

ская тенденция будет продолжаться в художе-

ственной культуре Европы, породит сюрреализм, 

экспрессионизм и прочие подсознательные худо-

жественные практики. 

Для барокко характерна эстетика двойников, 

переодеваний. Внешние (пока только внешние, 

потому что на протяжении нескольких столетий 

изменение человеческой личности в драме будет 

происходить уже изнутри этой личности) изме-

нения в облике, костюме — это тоже метафора 

того, что человек не равен самому себе, он может 

ввести другого в обман и породить целую цепь 

обманов как в комедии «Дон Хиль — зеленые 

штаны». Поэтому мир приобретает эту обманчи-

вую природу, он пугает, настораживает: никогда 

не знаешь, что скрыто под маской. Маскарад в 

барокко тоже приобретает барочные черты. Это 

тоже праздник обманов. В драме испанского 

драматурга Возрождения Лопе де Веги 

(1562-1635) «Валенсианская вдова» есть тема 

маскарада: героиня закрывает лицо, скрывая свой 

облик и имя, чтобы незнакомый молодой чело-

век, в которого она влюбилась, до поры до вре-

мени не узнал, кто она такая. В этом нет раздво-

енности, которая свойственная барочному маска-

раду у Тирсо де Молины, драматурга следующе-

го поколения. Тут маскарад представляет собой 

метафору обманчивого, пугающего, трагического 

мира, сущность которого ускользает. Человек в 

таком мире — существо трагическое, он в нем 

потерян, он не есть центр мироздания. 

Эстетика обманов также характерна для ба-

рокко [Вельфлин, 2013]. Барочный мир допуска-

ет искажение правды, даже уход от прежних мо-

ральных норм. Обман вполне допустим, и чело-

век в ситуации обманов тоже приобретает траги-

ческие черты. С другой стороны, он и сам обма-

нывает, нарушает моральные нормы, и барокко 

этого не осуждает, ибо принцип морали исклю-

чен как таковой. Поэтому у Н. Макиавелли 

(1469-1527) в «Мандрагоре» герой завоевывает 

героиню, замужнюю женщину, путем целой се-

рии обманов, в которых участвует и представи-

тель церкви, и мать героини, и другие персона-

жи. Есть ли моральное оправдание его поступку, 

на подготовку к которому уходит вся пьеса? То-

му, что он неправдой добыл себе любовницу? Об 

оправдании поступка тут нет и речи. 

Н. Макиавелли и в своей работе «Государь» тоже 

обходит моральные принципы, утверждая, что 

для сохранения власти все средства хороши. 

Барокко (и вместе с тем маньеризм, в котором 

уже обозначился переход к барокко [Силюнас, 

2000]) искусствоведы описывают как некую из-

быточность стиля, как преобладание изысков и 

украшений. Это контрастирует с гармоничным 

симметричным стилем Возрождения — ясно-

стью мотивов, человеческих желаний, самого 

человека. В барокко возникает трагический раз-

лад в мироощущении, двойственность в воспри-

ятии, ускользающая сущность явлений, потеря 

человеческой идентичности, трагизм. 

В барокко умещается все, что не умещается в 

стройный гармоничный стиль Возрождения. Из-

менчивость, иллюзорность неопределенность, 

игра антиномий, релятивизм, неясность перспек-

тивы. Открытая композиция или открытая струк-

тура. Там, где нельзя сказать ни да, ни нет, это 

барокко. Это стихия, неограниченный поток, 

бесконечность, отсутствие дна и все двоящиеся и 

двойственные характеристики. 

Результаты исследования. Тирсо де Молина 

В характерной пьесе Тирсо де Молины «Дон 

Хиль зеленые штаны» представлена типичная 

для барокко философия: мир теряет центр и, та-

ким образом, опору. Центров в пьесе становится 

много, и их число все множится. В таком мире 

действует принцип случайности, а не закономер-

ности. Какая может быть закономерность, если 

судьба человека поворачивается в одно мгнове-

ние от случайного обстоятельства? 

В пьесе «Дон Хиль — зеленые штаны» мы 

наблюдаем момент нарушения порядка и закона. 

Героиню, которую зовут Хуана, бросил возлюб-

ленный Дон Мартин, он должен был на ней же-

ниться, но исчез, потому что его отец повелел 

ему жениться на другой девушке — богатой до-

нье Инес. Стоит отметить, что с самого начала 

драматург вторгается в интимные подробности 

героев, в их спальню [Вельфлин, 1913]. Это тоже 

характерно для барокко, этого не было и не могло 

быть в Возрождении. Итак, возлюбленный дон 

Мартин исчез, и Хуана, переодевшись в мужское 

платье, в зелены штаны и назвав себя доном Хи-

лем, отправилась за ним в Мадрид. Там она по-

знакомилась с новой невестой своего возлюблен-

ного, донной Инес, и та, приняв ее (Дона Хиля) 
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за своего жениха, влюбилась в нее. Это был пер-

вый обман, первая подмена героев, за ним после-

довала еще целая серия обманов и подмен. В ка-

кой-то момент, в результате запутанной и замыс-

ловатой интриги, возникла кульминация этой 

комедии, и на сцене появились четыре дона Хи-

ля. Тут предстает во всей полноте барочная кар-

тина мира — со смещенным центром. Возникает 

ситуация, в которой реальность множится как 

цветные стеклышки в калейдоскопе, связи в ней 

оказались запутанны, потому что превращения 

происходят как будто мгновенно, и, кто есть 

настоящий Дон Хиль, понять затруднительно. 

Однако в жанре комедии правда и ложь всту-

пают в игру, которая рисует картину общей весе-

лой относительности, релятивизма. Игра в воз-

рожденческой комедии Лопе де Веги в «Собаке 

на сене» — не обман, а упоение чувством любви, 

своеобразный гимн в честь ее силы и естествен-

ности. Сближение и отдаление влюбленных, пе-

реходы от признаний к тягостному молчанию 

только увеличивали силу чувства. Игра же в ба-

рочной драме — это всегда относительность, ко-

гда невозможно понять, где правда, а где обман. 

И все же барочная комедия очень ловко удержи-

вает равновесие на этой игре противоположно-

стей, и это еще свидетельствует об отзвуках воз-

рожденческой гармонии. Она не нарушена так 

глубоко, как это будет, произойдет, скажем, в 

драме на рубеже ХIХ и ХХ вв. 

Обозначим особенности барочной комедии: 

1. Личность человека в барокко еще обладает 

той же активностью и инициативой, что и воз-

рожденческая личность. Однако на пути к цели 

эта личность раздваивается и сталкивается с 

обилием усложненных обстоятельств. 

2. Мотивы переодевания, изменения имени, 

пола как отражение множественности и запутан-

ности человека и мира, его обманчивости, потери 

идентичности. 

3. Линейная структура возрожденческой дра-

мы в драме барокко разветвляется на множество 

других линий, которые соприкасаются друг с 

другом, запутываются, представляя сложную, 

путаную, хаотичную реальность. 

4. Сложная разветвленная интрига свидетель-

ствует о большой запутанности обстоятельств и 

действий в барочной драме. А в результате 

большого количества связей и противоречий ба-

рочного мира в целом. 

5. Конфликты, скрытые и открытые, выража-

ют борьбу за избранника в любовных отношени-

ях. Герои должны применять множество разре-

шенных и запрещенных средств, чтобы добиться 

цели. 

6. Разрушение центра за счет того, что в дей-

ствие включаются новые и новые персонажи и 

обстоятельства, и центр каждый раз смещается. 

7. Благополучный финал — это и дань тради-

ции (особенность комедийного жанра), и выра-

жение мироощущения эпохи и автора. Убежде-

ние в конечной благой цели мира еще оконча-

тельно не изжито, оно исчезнет позже, к ХХ сто-

летию. 

8. Действие случайностей, а не закономерно-

стей. 

9. В основе комедии — нарушенный порядок, 

нарушенная гармония. 

10. Разомкнутая структура барочной драмы 

определяется смещением центра, множественно-

стью центробежных линий, которые могут охва-

тывать безграничное пространство. Тут царит 

хаос, а не порядок. 

11. Субъективизм. Автор исходит не из стрем-

ления отразить объективную реальность, а осно-

вывается на метафоре, выражает субъективный 

взгляд на эту реальность. 

12. Иррациональность, мистика. Мир теряет 

логические связи и становится непредсказуемым. 

Обретает свойства ночной таинственной реаль-

ности, в которой действуют двойники и тени. 

Результаты исследования. Шекспир 

У Шекспира (и в его трагедиях, и в его коме-

диях) тоже активно присутствуют барочные мо-

тивы. Сама его ставшая знаменитой формула 

«весь мир — театр» есть выражение философии 

барокко. Театр — это не веселое праздничное 

представление, а игра двойников, переодеваний, 

с подменой масок и имен. Это мир, который 

нельзя ухватить в своем существе, потому что он 

постоянно меняется, прячется и приобретает при 

каждом превращении новый облик. Где подлин-

ный его облик, сказать невозможно. 

В комедиях Шекспира, которые советские ис-

следователи относили к стилю Возрождения за 

их оптимизм и жизнелюбие, на самом деле отра-

жена трагическая философия, присущая барокко. 

В «Двенадцатой ночи» происходит игра с 

двойниками и переодеваниями. Во время шторма 

на берег выбросило молодую девушку по имени 

Виола, которая, оказавшись в неизвестной стране 

Иллирии, сменила костюм на мужской и взяла 

имя Себастьян. В Иллирии она оказалась вовле-

ченной в двойственные ситуации. Например, 

неприступная красавица Оливия влюбилась в 



Ярославский педагогический вестник — 2022 — № 5 (128) 

Историко-философский феномен барокко 215 

нее, приняв ее за мужчину, а сама Виола влюби-

лась в графа Орсино, к которому пошла в услу-

жение в качестве пажа. Граф же добивается люб-

ви гордячки Оливии. Легкая и живая путаница и 

составляет существо этой комедии, которая все 

же заканчивается благополучно. Все интриги 

распутываются благодаря тому, что на сцене по-

является брат Виолы, Себастьян, которого счита-

ли погибшим во время шторма. Оливия обретает 

в Себастьяне истинного возлюбленного. Граф 

Орсино получает возможность оценить прелести 

и красоту Виолы, когда та предстала в своем ис-

тинном, «женском», обличье. В общем, персона-

жи возвратились своему настоящему обличью. 

В тексте комедии есть призыв «быть, кто ты 

есть». То есть пафос «Двенадцатой ночи» заклю-

чен в отказе от ложных ролей и масок и возвра-

щении к истинной сущности человека. 

Эта же тема — в основе «Сна в летнюю 

ночь». Тут также все строится на том, что герои, 

усыпленные магической цветочной росой, при-

нимают за возлюбленных тех, кого после про-

буждения видят первыми — пары перепутыва-

ются (например, царица Титания влюбляется в 

актера с головой осла). Мотив игры и театра раз-

вивается и в представлении бродячих актеров, 

которые выступают перед зрителями. Кстати, 

такой же бродячий театр приглашает во дворец 

Гамлет, чтобы понять, Клавдий ли убил его отца. 

Мотивы подмены, истинных и неистинных 

имен проявляются в «Ромео и Джульетте» — уже 

в трагическом варианте. «Что есть Монтекки? 

Разве так зовут? / Лицо и плечи, ноги, грудь и 

руки? / Неужто больше нет других имен? / Что 

значит имя? роза пахнет розой / Хоть розой назо-

ви ее, хоть нет», — вот та же игра имени и суще-

ства. 

Ромео и Джульетта существуют в ситуации 

вражды двух кланов — Монтекки и Капулетти. 

Истинная сущность их любви исключает при-

надлежность к той или иной фамилии. Но вражда 

кланов становится причиной гибели героев. Кла-

ны заключают между собой мир только у склепа, 

в котором покоятся мертвые тела их детей. Тут 

тоже есть призыв не пользоваться ложными име-

нами. К человеку должно вернуться не его назва-

ния, а сущность. Необходимо преодолеть траги-

ческие социальные игры и роли и установить 

естественную природную суть. Шекспир подме-

чает двойственность и неопределенность мира, 

его «перевернутую» природу, его опасные игры. 

Вариацию темы истинного и ложного можно 

обнаружить и в «Короле Лире». Надевая маску 

мудрого и всемогущего монарха, Лир делит свои 

владения между тремя дочерьми, желая получить 

от них уверения в любви и преданности. Причем 

верит не той дочери, которая проявляет себя 

естественно, а лицемерным признаниям старших 

дочерей. К финалу, сталкиваясь со стихией — 

бурей, ломающей все на своем пути, разметаю-

щейся в пространстве и превращающей человека 

в слабое существо, не способное ей противосто-

ять, постигает истину: настоящей ценностью об-

ладают только человек сам по себе, даже бро-

шенный на дно, лишенный титулов и привиле-

гий. В этом заключен гуманизм Шекспира. При-

няв обман и лицемерие за правду, Лир поплатил-

ся и жизнью Корделии, и собственной жизнью. 

Позиция истины в этой трагедии (то есть 

идущая из глубины веков правда, которой только 

и можно измерять происходящее) — у шута, пер-

сонажа народной смеховой культуры. Позиция 

шута амбивалентна, как амбивалентна и сама 

народная смеховая культура, согласно замечанию 

М. Бахтина [Бахтин, 1990]. Поэтому шут — это 

не просветительский резонер, раскрывающий 

истину (такой персонаж появится в драме через 

два столетия), — шут пребывает в остроумной 

игре отрицания и утверждения, в бесконечном 

карнавале дурака, который может возвыситься и 

над королем. 

Мир, представленный в комедиях и трагедиях 

Шекспира, лишен возрожденческой однозначно-

сти, изменчив. Он в постоянном колебании меж-

ду правдой и ложью. В этом мире, как сказано в 

«Макбете», «зло есть добро, добро есть зло». Это 

релятивистская философия, которая и составляет 

основу всех творений Шекспира. То есть он об-

наруживает в мире его относительность. И если в 

комедиях эта относительность носит легкий иг-

ровой характер, а утраченная гармония от пере-

мены ролей, масок и обличий к финалу восста-

навливается, то в трагедиях относительность по-

казывает глубокий разлад мира — здесь гармо-

ния восстанавливается только за счет жертвы: 

Ромео и Джульетта, Лир и Корделия погибают, 

истина торжествует лишь после их смерти. 

Схожую философию отмечаем в «Гамлете». 

Прежде чем об этом сказать, надо сделать ого-

ворку. Героя трагедии с ХIХ в. стали трактовать 

психологически, искать глубокий подтекст в его 

речах, обвинять его в бездействии. Нас интере-

суют исторические структуры, историческая фи-

лософия. Шекспир, как и все драматурги до него, 

и драматурги после него, до Ибсена и Чехова, 

высказывались не в подтексте, а непосредствен-
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но в тексте — именно в тексте следует искать и 

действие. Следуя за текстом, можно обнаружить, 

что медлительности у Гамлета нет. Он просто не 

сразу поверил Призраку отца и должен был убе-

диться, что тот сказал правду. Гамлет сумел это 

сделать в сцене «Мышеловки», поняв, что отца 

убил Клавдий. Дальше действие стало стреми-

тельно приближаться к развязке. 

Закономерна ли гибель Гамлета? На этот во-

прос необходимо ответить, чтобы понять струк-

туру трагедии. После случайного убийства По-

лония, которое совершил Гамлет, а это первое 

случайное обстоятельство на линии вражды Гам-

лета и Клавдия, следуют друг за другом случай-

ности: отравленный кубок вместо Гамлета выпи-

вает Гертруда; Гамлет неожиданно ранит Лаэрта 

отравленной шпагой, чего коварный замысел 

Лаэрта не предполагал (отравленная шпага пред-

назначалась Гамлету). Эти случайности говорят о 

том, что в мире, изображенном Шекспиром, нет 

закономерностей, а господствует случайность, 

которая делает судьбы героев непредсказуемыми 

и трагическими. Значит, мир разомкнут, число 

трагедий в нем не ограничено. В центре остается 

герой, к которому тянутся все нити интриг и 

борьбы. Он существует в огромном разомкнутом 

пространстве, в котором отсутствует закон, есть 

только произвол случайностей. 

Неправомочно придерживаться идеи о том, 

что Гамлет закономерно погиб в Дании — тюрь-

ме, в некоем тоталитарном мире. Такой взгляд на 

трагедию Шекспира появился в советском лите-

ратуроведении [Пинский, 1971] в 1970-е гг.: тогда 

практически и все спектакли по Шекспиру, и не 

только по Шекспиру, моделировали ситуацию 

замкнутого тоталитарного мира, в котором ги-

бель человека закономерна. 

Шекспир — автор иной эпохи и иного века. В 

его барочной философии очень важно понять 

идею всеобщей относительности — и в людских 

судьбах, и в истории государств. В ставшей зна-

менитой сцене с могильщиками эта тема звучит 

очень явственно. Александр Македонский, зна-

менитая личность, завоеватель мира, после смер-

ти «путешествует» в кишках червей, совершая 

печальный круговорот в своей судьбе. Острый ум 

Йорика, королевского шута, постигает та же 

участь. Слава относительна, как и все на этом 

свете! 

Шекспир не психологический, а философский 

автор. В его трагедии «Гамлет» и представлена 

философия релятивизма, где «да» и «нет» могут 

легко поменяться местами, где «добро есть зло, а 

зло есть добро», где «весь мир — театр». Фило-

софия релятивизма началась в европейской ху-

дожественной культуре с эпохи барокко и про-

существовала в определенные периоды вплоть до 

ХХI в. 

Разомкнутая центрированная структура траге-

дии отражает тот барочный мир, в котором чело-

век на пути к своей цели, движимый желанием 

отомстить за убийство отца, гибнет. Множество 

трупов к финалу трагедии говорит о том, что мир 

оставлен богом. В этом мире нет закона, он 

нарушен. 

Гибель всех персонажей в финале стала ре-

зультатом изначального деяния Клавдия, отра-

вившего во сне своего брата — короля. Это 

убийство и является свидетельством уже нару-

шенной гармонии в государстве Дании. Гамлет с 

сарказмом восклицает: «Какое чудо природы че-

ловек! / Как благородно рассуждает! С какими 

безграничными способностями! / <…> Почти 

равен богу — разумом. Краса вселенной! / Венец 

всего живущего!». Это своеобразная пародия на 

ту волевую, активную, многогранную личность, 

которую открыло Возрождение. Гамлет, конечно, 

подразумевает Клавдия, это в его сторону 

направлен сарказм датского принца. Искажен-

ный, античеловечный облик возрожденческой 

личности, характеризующий, со слов Гамлета, 

Клавдия, и свидетельствует о том, что в системе 

изначального порядка государства возникла тре-

щина, «порвалась дней связующая нить». 

Клавдий у Шекспира — пример оборотной 

стороны титанизма, о котором писал А. Ф. Лосев 

[Лосев, 1978]. Такие титаны с обратным знаком 

запечатлены в образах Макбета, Ричарда III и др. 

Макбет тоже нарушает божественный порядок, 

который изначально всегда имеет в виду Шекс-

пир, на счету Макбета — множество убийств. Он 

стремится возвыситься над всеми смертными и 

заявить о своей уникальности, о своем титаниз-

ме. Но на его пути встают потусторонние силы в 

образе трех ведьм, пророчащих ему гибель. Эти 

ведьмы в трагедии «Макбет», равно как и При-

зрак в «Гамлете», — посланцы иного мира, кото-

рые знают истину. Для Шекспира понятие абсо-

лютной истины существует, но она находится по 

ту сторону реальности. Барочная трагедия — это 

еще не та модель полного хаоса и дисгармонии, 

которая появится уже к ХХ столетию. 

Метафора Кальдерона «жизнь есть сон» — 

тоже о всеобщей относительности. Невозможно 

различить, где границы того и другого, как явь 

оборачивается сном, а сон — явью. Театровед 
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В. Силюнас отметил тему сна у Шекспира и 

Кальдерона [Силюнас, 2013]. Но это не просто 

тема. Она выражает конгломерат смыслов той 

философии, о которой идет речь в статье. 

В «Буре» Шекспира Просперо может совер-

шать чудеса с помощью магических книг, кото-

рыми обладает. Поэтому остров превращается в 

чудесную волшебную сказку, и Просперо может 

воплотить все свои замыслы и желания, напри-

мер, бороться со злом. Но в финале он покидает 

остров и выбрасывает свои книги. Оказавшись в 

реальности, он, стоя у края сцены, в одиночестве, 

может просить только о милосердии и снисхож-

дении. Переход от чудесной сказки к реально-

сти — тоже выражение философии барокко, ее 

обманов и видений, которые сменяются грубой и 

далеко не волшебной действительностью. 

Заключение 

Таким образом, можно сделать вывод: культу-

ра барокко в Европе (на примере двух драматур-

гов — Тирсо де Молины и Шекспира) представ-

ляет собой целостное явление, объединенное 

кругом общих философских проблем, раскрыва-

ющих трагизм человека в хаотической, тратив-

шей прежние ясные очертания действительности, 

потерю человеком собственной идентичности, 

подмену лица маской. Все эти мотивы вошли в 

европейскую культуру в ХVII столетии и просу-

ществовали вплоть до ХХI в., в постмодернизме, 

что также подтверждают мнения исследователей 

[Солодовников, 2010; Gaboric, 2013; Ivanescu, 

2013]. Это другая очень интересная тема, связан-

ная с традицией барокко в европейской культуре. 
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Введение: культура и культурный эссенци-

ализм 

В философии при помощи термина «эссенци-

ализм» обозначают познание неизменных сущ-

ностей, лежащих в основе наблюдаемых явле-

ний. Понятие «культурный эссенциализм», при-

меняемое в описании культуры/культур, 

К. Поппер ввел для обозначения устойчивых 

универсалий (универсальных объектов), в отли-

чие от единичных объектов, имеющих много 

случайных черт [Поппер, 2002, с. 37]. Однако в 

такой жесткой трактовке метод не в полной мере 

подходит для описания культуры, поскольку ис-

следователь сущности культурных явлений не 

может обойти вниманием случайные и самоцен-

ные явления. Для культуролога и историка куль-

туры представляется важным как сущностный 

неизменный смысл явления, так и то, как ведет 

себя та или иная культура во временном конти-

нууме. Следовательно, важно видеть изменчи-

вость, подвижность характеристик культурных 

событий и явлений. При этом необходимо обра-

щать внимание на сущностные характеристики 

случайного и изменчивого, «капризность» куль-

туры и включать их в категорию эссенциализма. 

Иными словами, «культурный эссенциализм» — 

это познание сущности культурных явлений и их 

влияния в истории на различные аспекты и трен-

ды человеческой деятельности. 

В связи с этим воздействие культуры на меж-

дународные отношения давно привлекало вни-

мание исследователей. С. Хантингтон заметил: 

«Исследуя особенности модернизации, полити-

ческой демократизации, военной стратегии, по-

ведения этнических групп, а также конфигура-

цию международных альянсов и конфликтов, 

специалисты стали все более активно обращаться 

к культурным факторам» [Культура имеет значе-

ние, 2002, с. 10]. Однако в этом подходе важно 

обратить внимание и на противоположный про-

цесс — международное регулирование культуры 

и культурного сотрудничества. 

Международное управление: главные ак-

торы 

Основная гипотеза состоит в том, что в меж-

дународном сотрудничестве действующие акто-

ры (actors) в мировых делах могут рассматри-

ваться и как державы/страны, и как культуры. 

Следовательно, международные отношения — 

это межгосударственные (между странами) и 

межкультурные отношения. Государство опреде-

ляет свою внешнюю стратегию, возможность 

использования армии, включая готовность при-

менять силу, и строит политическую систему, 

которая принимает и навязывает решения обще-

ству. Государство также является культурой в том 

смысле, что ее границы определяются не только 

географически, но и через осознание общей тра-

диции, общности религиозных, художественных 

и литературных корней, и посредством нефор-

мальных механизмов, таких как обычаи, образ 

жизни и множество символов, которые придают 

определенные значения и «выковывают» общую 
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культурную идентичность. Американский исто-

рик Акиро Ирие обосновывал, что изучение 

международных отношений должно включать в 

себя три категории исследований: взаимодей-

ствие на уровне стран, культурный обмен между 

народами и взаимоотношения и связи между 

этими двумя вышеназванными кластерами отно-

шений [Iriye, 1981, с. VII]. 

Профессор Чикагского университета Джени-

фер Митцен показала, что что термин «глобаль-

ное управление»/«международное регулирова-

ние» появился в начале 1990-х гг., и это было 

связано с существенно расширившимися практи-

ками в международных отношениях, по суще-

ству, новыми явлениями в мировой политике, 

которые, казалось, отличались от традиционных 

форм международного сотрудничества. В своем 

исследовании она опирается на ключевую фор-

мулировку политолога Джеймса Розенау: гло-

бальное управление — это «порядок плюс пред-

намеренность» [Mitzen, 2013, с. 2]. Специалисты 

в области теории международных отношений 

Дж. Кеохэйн и Дж. Най предложили такое опре-

деление термина: «Под управлением мы подра-

зумеваем процессы и институты, как формаль-

ные, так и неформальные, которые направляют и 

ограничивают коллективную деятельность груп-

пы» [Governance, 2000, с. 12]. При этом следует 

разделять понятия «международное правитель-

ство» и «международное управление». Прави-

тельство — это властный институт, который дей-

ствует авторитетно и добивается выполнения 

формальных обязательств. Управление не обяза-

тельно должно осуществляться исключительно 

правительствами или международными органи-

зациями, которым они делегируют полномочия. 

Транснациональные компании, ассоциации фирм 

и неправительственные организации (НПО) мо-

гут участвовать в международном управлении, 

часто в сотрудничестве с государственными ор-

ганами. 

Лига Наций и международное управление 

Об устойчивом мировом порядке политиче-

ские элиты и народы разных стран мечтали дав-

но. Эта проблема становилась особенно актуаль-

ной после разрушительных войн. В конце Пер-

вой мировой войны заговорили и о таком миро-

вом порядке, который исключил бы повторение 

разрушительного мирового военного конфликта. 

И с этой целью была создана первая универсаль-

ная международная организация — Лига Наций 

(ЛН). Устав ЛН включили в качестве главной со-

ставной части во все мирные договоры стран Ан-

танты и союзников с Германией, Австрией, Вен-

грией, Болгарией. ЛН рассматривали как гаран-

тию нового мирового порядка. 

Однако ЛН не справилась с ролью главного 

страховщика от войны. В 1930-х ЛН не смогла 

остановить агрессоров и защитить принцип кол-

лективной безопасности и уважения суверените-

та стран-членов ЛН. На Дальнем Востоке Япо-

ния развязала в 1931 г. войну против Китая, с 

1933 г. в центре Европы Германия начинает 

агрессивные военные действия против соседних 

стран. 1 сентября 1939 г. началась Вторая миро-

вая война, и эти события подтвердили полную 

беспомощность и провал ЛН в политической об-

ласти. 

Тем не менее ЛН накопила большой опыт 

международного сотрудничества в других обла-

стях. Прежде всего, создан ряд новаций в между-

народном гуманитарном и культурном сотрудни-

честве. И деятельность этих институтов в рамках 

ЛН была не только связана с новыми возможно-

стями трансграничного сотрудничества, но, на 

наш взгляд, подпадает под понятие международ-

ного регулирования/международного управле-

ния. 

Оценивая историю ЛН, нельзя не заметить 

достижения первой международной организации 

в социальной и гуманитарной областях, которые 

явно превосходят по своим результатам и по-

следствиям все, что сделала ЛН в области поли-

тики. Лига впервые обратила внимание на во-

просы, которые относились к повседневной жиз-

ни людей. Условия работы, стандарты в области 

медицины и образования, обмен информацией 

между музеями, трансграничные контакты дея-

телей науки и культуры, проблемы совершен-

ствования преподавания гуманитарных предме-

тов — эти и другие вопросы находились в центре 

внимания органов международной организации. 

Не случайно все учреждения, имевшие своей це-

лью развитие международного сотрудничества в 

культурной, гуманитарной и социальной обла-

стях, пережили свою родоначальницу — ЛН — и 

вошли в состав ООН после Второй мировой вой-

ны. Это было начало нового тренда международ-

ного регулирования, основанного на трансгра-

ничных культурных связях, а именно на движе-

ниях искусства, музыки, литературы и идей по 

всему миру. А. Ирие назвал этот феномен «куль-

турным интернационализмом», который «содей-

ствует международному сотрудничеству посред-

ством культурной деятельности за пределами 

национальных границ» [Iriye, 1997, с. 3]. Ирие 
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определяет культуру вслед за М. Хоганом как 

«смысловые структуры, включая память, идеоло-

гию, эмоции, образ жизни, научные и художе-

ственные произведения и другие символы» [Iriye, 

1997, с. 3]. 

Итак, Лига Наций проявила себя как универ-

сальная международная организация не только 

потому, что в ее деятельности участвовало боль-

шинство стран глобального мира 1920-1930-х гг., 

но потому, что в ЛН поднимались самые разные 

проблемы интернационального сотрудничества. 

Международный комитет интеллектуаль-

ного сотрудничества 

Для улучшения сотрудничества между наро-

дами в ЛН в январе 1922 г. был создан особый 

механизм: Международный комитет интеллекту-

ального сотрудничества (МКИС). В комитет под-

бирали членов, «назначаемых в индивидуальном 

качестве», как правило, ученых, писателей, спе-

циалистов в области образования. Цель создания 

МКИС была определена следующим образом: 

«Содействие сотрудничеству между странами во 

всех областях интеллектуальной деятельности с 

целью укрепления духа международного взаимо-

понимания как средства сохранения мира» [LN 

Document. C. 99. M. 99. 1945. V., с. 70]. 

Заместитель генерального секретаря ЛН 

Ф. Уолтерс свидетельствует, что МКИС был при-

зван решить три основные задачи. Первая заклю-

чалась в улучшении материального положения 

интеллигенции, которое сильно ухудшилось, 

особенно в Европе, вследствие войны. Вторая 

цель — налаживание международных контактов 

между учителями, художниками, учеными, писа-

телями и представителями других интеллекту-

альных профессий. Еще до Первой мировой вой-

ны существовало немало международных об-

ществ, призванных удовлетворить эту потреб-

ность. Третьей целью было усиление влияния ЛН 

в целях укрепления мира. Комитет должен был 

поощрить ученых, профессоров и учителей школ 

использовать свое влияние для поддержки меж-

дународного сотрудничества [Walters, 1967, 

190-191]. Отметим, что эти задачи нельзя считать 

грандиозными и претендующими на всеобъем-

лющее наднациональное глобальное управление. 

Они выглядели достаточно скромно. 

В 1923 г. в ЛН поступило предложение от 

правительства Франции о том, чтобы основать в 

Париже Международный институт интеллекту-

ального сотрудничества (МИИС), организован-

ный по образцу, предложенному МКИС. Все рас-

ходы МИИС покрывались за счет французского 

правительства. Правительство Франции вырази-

ло желание, чтобы МКИС максимально тесно 

был связан с организацией нового института [LN 

Document. A. 64. 1924. XII., с. 1550]. 

МКИС вместе с дочерними организациями, 

включая Международный институт интеллекту-

ального сотрудничества (МИИС), который стал 

исполнительным органом комиссии в Париже, 

сформировали так называемую «техническую 

организацию» ЛН в этой области. Официально 

эта функция была присвоена всем новым учре-

ждениям в сентябре 1931 г. под названием «Ор-

ганизация интеллектуального сотрудничества» 

(ОИС) [Pemberton, 2012, P. 34-35]. ОИС успешно 

продолжала функционировать до официального 

закрытия ЛН в апреле 1946 г., после чего ее 

наследие было передано ЮНЕСКО, и последняя 

быстро затмила свою предшественницу. 

ОИС была одним из краеугольных камней 

всей концепции Лиги Наций. Ж. Монне, которого 

называют «отцом Европы», активно сотрудни-

чавший с ЛН в начале ее строительства, подчер-

кивал: «Власть, которой обладала Лига Наций, 

мыслилась, в духе времени, как власть разума, 

основанная на общем согласии. Она, как тогда 

думали, будет действовать исключительно как 

моральная сила, опираясь на общественное мне-

ние и обычаи, признанные большинством» 

[Монне, 2000, с. 89]. «Власть разума» и «обще-

ственное мнение» должны были опираться на 

мнение интеллектуалов, главных мыслителей 

своего времени, которых объединяла ОИС. 

Несмотря на то, что международное регули-

рование в области культурного сотрудничества 

начиналось со скромных проектов, ЛН обрастала 

различными организациями поддержки в странах 

и создавала вокруг себя новое пространство 

международной коммуникации. Это были меж-

правительственные и неправительственные орга-

низации. Самыми известными стали комитеты, 

ассоциации и общества поддержки Лиги Наций. 

В США с января 1923 г. активно работала Ассо-

циация Лиги Наций (АЛН), быстро превратив-

шаяся в важный форум обсуждения актуальных 

международных проблем, а также предоставляв-

шая организационное сопровождение образова-

тельным программам. Исследователь 

Р. Акчинелли высоко оценил как лоббистский 

потенциал АЛН в Вашингтоне, так и ее широкое 

влияние на население, и назвал эту организацию 

«Ассоциацией, формирующей общественное 

мнение» [Accinelli, 1980, 19-20]. Отметим, что в 
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эти годы США проводили политику изоляцио-

низма и не вступили в ЛН. 

Американская АЛН в партнерстве с препода-

вателями университетов спонсировала проведе-

ние моделей Лиги во многих кампусах универси-

тетов по всей стране, включая Эмори в Атланте, 

Амхерстский колледж, где участвовали предста-

вители двадцати школ Новой Англии и Чикагско-

го университета. В 1929 г. АЛН обратилась к 

школьникам с призывом участвовать в первом 

национальном конкурсном экзамене о деятельно-

сти Лиги Наций. Победительницей стала Эдит 

Гаррисон из Трентона, штат Нью-Джерси. Она 

получила приз — поездку в Женеву в штаб-

квартиру ЛН. Вернувшись в США, Гаррисон по-

вествовала о «радужной картине обсуждений на 

Ассамблее ЛН» и заявила, что «испытывала 

угрызения совести из-за того, что среди всех этих 

уважаемых делегатов не было ни одного, кто 

представлял бы США» [Gorman, 2012, с. 192]. 

1920-е гг. стали свидетелями рождения не 

только Лиги Наций, но и, как напоминает нам 

А. Ирие, множества других международных ор-

ганизаций — от Третьего Интернационала (Ко-

минтерн) до первых неправительственных орга-

низаций (НПО). Простые граждане тоже все ча-

ще находили общие цели, дела и интересы со 

сверстниками за пределами своих границ, будь то 

политика или религия, культура или спорт. Орга-

низации «культурного интернационализма» рос-

ли в 1920-х как грибы после дождя [Iriye, 1997, 

с. 51]. 

Британский профессор А. Циммерн, будучи 

заместителем директора МИИС, основал в 

1924 г. Женевскую школу международных иссле-

дований. Школа привлекала многих студентов со 

всего мира, особенно в летние месяцы [Gorman, 

2012, с. 193]. Циммерн рассматривал Женевскую 

школу как средство обучения мировой политике 

без национальных или расовых предрассудков. 

Помимо поддержки деятельности ЛН, это был 

образец сплочения международного сообщества, 

показывающий пример взаимосвязанности меж-

дународной политики с новой культурой между-

народных отношений. 

Парадоксы международного регулирования 

в области культуры 

Одним из парадоксов интеллектуального и 

культурного регулирования в ЛН стала история 

участия Италии в этом процессе. Удивительно, 

что итальянский режим диктатора Б. Муссолини 

пытался преследовать свои националистические 

интересы, продвигая международные институты 

под зонтиком Лиги. Лига Наций была создана, 

как сказано выше, для обеспечения гарантий со-

хранения мира. Если принять во внимание агрес-

сивную риторику и действия Муссолини, стано-

вится понятной несовместимость между целями 

Италии во внешней политике и целями ЛН. В 

1920-х Италия взяла на себя обязательство осно-

вать Международный образовательный кинема-

тографический институт (МОКИ), ставший 

вспомогательным органом ЛН [Tollardo, 2016, 

28]. Предложение о создании МОКИ было вне-

сено итальянской делегацией на Ассамблее ЛН в 

сентябре 1927 г. Совет ЛН утвердил устав МОКИ 

в августе 1928 г. Целью института было «поощ-

рение производства, распространения и обмена 

между различными странами образовательными 

фильмами» [Tollardo, 2016, 28]. МОКИ финанси-

ровался итальянским правительством. Однако за 

время своего существования институт получал 

дополнительные средства от правительств, близ-

ких к фашистскому режиму, напппример Румы-

нии и Венгрии, а также от правительств демокра-

тической ориентации — Швейцарии и Франции. 

Руководящий орган МОКИ, назначенный Сове-

том ЛН, включал трех членов Международного 

комитета интеллектуального сотрудничества 

(МКИС) под председательством представителя 

Италии. Первым президентом МОКИ стал ми-

нистр юстиции Италии Альфредо Рокко — один 

из главных идеологов итальянского фашизма. 

Среди первых членов руководящего органа ин-

ститута были изобретатель кинематографа Луи 

Люмьер, а также Карл Э. Милликен, секретарь 

Американской ассоциации кинопродюсеров. 

США, хотя и не были членом ЛН, но активно со-

трудничали с МОКИ. 

Торжественное открытие МОКИ состоялось 5 

ноября 1928 г. в присутствии Б. Муссолини и ко-

роля Италии Виктора Иммануила III [Tollardo, 

2016, с. 31]. Присутствие глав фашистского госу-

дарства должно было подчеркнуть большую за-

интересованность Италии в международном со-

трудничестве и развитии кинематографа. Не-

смотря на показную международную респекта-

бельность МОКИ и связь с ЛН, многие наблюда-

тели обращали внимание на то, что Институт 

стал основным средством фашистской пропаган-

ды благодаря производству художественных 

фильмов и кинохроники. А ссылка на «образова-

ние» в названии МОКИ подчеркивала важность 

кино как пропагандистско-образовательного ин-

струмента для фашистского режима. 
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Создание МОКИ было для режима в Италии 

средством установления ее превосходства в обла-

сти кинематографии, которая в то время интере-

совала многие страны, особенно США, Фран-

цию, Швейцарию и Германию. Идея междуна-

родного сотрудничества в этой области не была 

новой, и в этих странах уже действовали органи-

зации, занимавшиеся подобными проектами. Со-

здание МОКИ было враждебно встречено мно-

гими институтами в Швейцария и Франции. И 

они также претендовали на международное ру-

ководство в этой области. Таким образом, реше-

ние итальянского правительства предложить Ли-

ге создать МОКИ и финансировать его принесло 

не только моральную пользу и якобы продемон-

стрировало приверженность страны междуна-

родному сотрудничеству, но и практическую 

пользу: за Италией закрепилась роль авангарда 

зарождающейся образовательной кинематогра-

фии. 

Как показали дальнейшие события, МОКИ 

работал на укрепление международного призна-

ния политики итальянского фашизма. Этому 

также способствовало учреждение Международ-

ного кинофестиваля в Венеции в 1932 г. МОКИ 

сыграл ключевую роль в качестве создателя и 

организатора этого считающегося старейшим 

кинофестиваля в мире и отвечал за техническое 

управление, а его успех в кинематографе привлек 

многих важных продюсеров, что гарантировало 

фестивалю международную перспективу 

[Tollardo, 2016, 32]. Фестиваль в Венеции прово-

дился ежегодно с 1935 по 1939 г. и поднимал 

престиж фашистского режима, насыщая пропа-

ганду новыми образами «величия» Италии. Од-

нако МОКИ не удалось закрепиться в качестве 

главного распорядителя фестиваля, поскольку он 

был частью институтов ЛН. В 1935 г. Италия 

развязала против Эфиопии агрессию, которую 

осудили члены Лиги Наций. Это привело к 

напряжению отношений между Италией и ЛН. 11 

декабря 1937 г. Италия совсем ушла из ЛН. 31 

декабря 1937 г. МОКИ был распущен [Tollardo, 

2016, с. 33]. 

После закрытия МОКИ главным центром 

международного сотрудничества в области куль-

туры стал МИИС в Париже. Это вызвало допол-

нительную конкуренцию и создало определен-

ные трудности технического характера между 

МИИС и Секретариатом ЛН [Ranshofen-

Wertheimer, 1945, с. 133]. 

Заключение 

Таким образом, не все было просто с началом 

международного регулирования в области куль-

туры. В 1930-х наступили нелегкие времена для 

международного обмена в области культуры и 

интеллектуальной жизни. Ф. Уолтерс подчерки-

вал, что МКИС был создан последним из посто-

янных организаций Лиги и окружен изрядной 

долей скептицизма: «он так и не смог оказать 

больше, чем малую толику тех обширных услуг, 

которые он мог бы оказать миру при лучшем со-

стоянии и лучшем управлении» [Walters, 1967, 

c. 190]. 

Среди причин, препятствовавших междуна-

родному интеллектуальному сотрудничеству, на 

конференции национальных комитетов в Париже 

в 1937 г. были названы ограничения на профес-

сии, связанные с культурой, для иностранцев во 

многих странах; высокие таможенные налоги на 

распространение книг; ограничения и квоты на 

распространение фильмов; запреты на ввоз книг 

и газет через границы; наказание читателей за 

чтение запрещенных изданий; радиопропаганда, 

направленная против стран; наказание за про-

слушивание иностранного радио; ограничения в 

преподавании некоторых иностранных языков, 

недостаточное финансирование и др. [LN Docu-

ment. C. 530. M. 369. 1937. XII, с. 91]. 

В дополнение к этому списку установленный 

в Италии фашистский режим, считающийся ме-

нее тоталитарным, чем немецкий нацизм, оказы-

вал сильное давление на интеллектуальную и 

культурную жизнь. Миллионы людей, особенно 

среди образованного среднего класса, были по-

гружены на целое поколение в мир, где активно 

действовали фашистские партийные организа-

ции, и через школы, газеты, радио, кино и массо-

вые митинги проводилась бесконечная пропаган-

да, которая «делала почти невозможным избе-

жать воздействия мощного эмоционального кок-

тейля, составлявшего фашистскую “веру”», бла-

годаря которой режим смог проникнуть в личную 

сферу убеждений и чувств, «в сокровенные тай-

ники разума» [Duggan, 2013, с. 210-211]. 

Эту реальность пропаганды и длительный ха-

рактер ее последствий дополняет ситуация со 

школьными учебниками по истории в Италии. 

Отметим, что ЛН предложила международный 

проект составления стандартов в области образо-

вания для поддержания международного мира и 

уважения всех стран-членов Лиги. Однако эти 

проекты носили рекомендательный характер. В 

Италии учебники содержат противоречивые мо-
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менты. Например, Альфонсо Манарези начал 

создавать школьные учебники по истории в кон-

це 1920-х гг., и его книги все еще публиковались 

в 1963 г. Луиджи Каджани исследовал его тексты 

и пришел к заключению, что Манарези в учебни-

ках 1920-х оправдывал колониальную агрессию 

Италии в Эфиопии (суверенного члена ЛН) де-

мографическими проблемами, а Эфиопию опи-

сывал как страну, «не способную стать цивили-

зованной из-за некомпетентных лидеров» [Cajani, 

2013, с. 74]. В тексте для школьников, опублико-

ванном после падения фашизма (1949 г.), он по-

прежнему использовал «демографический аргу-

мент» как основную причину колониальной 

агрессии, но от прежнего обвинения Эфиопии в 

«нецивилизованности» отказался, хотя остались 

упреки в адрес эфиопского правительства 

[Cajani, 2013, с. 76]. 

Серьезные препятствия на пути международ-

ного регулирования культурного сотрудничества 

создают впечатление о полном неуспехе этой 

миссии в 1930-х гг. Например, историк ЛН 

С. Педерсен заключила: «Попытки интеллекту-

ального сотрудничества, в которых участвовали 

Анри Бергсон, Альберт Эйнштейн и Мария Кю-

ри, были скорее символически значимыми, чем 

эффективными» [Pedersen, 2007, с. 1109]. 

Однако это утверждение не отражает реаль-

ной картины международного сотрудничества в 

этой области. ЛН не могла быть абсолютно 

нейтральной международной организацией, су-

ществовавшей изолированно от остального мира. 

Она жила в контексте эпохи, в которой сохраня-

лись серьезные противоречия между странами, 

идеологиями и культурами. История двух межво-

енных десятилетий показала, что культурный 

эссенциализм может действовать как в положи-

тельном, так и в отрицательном направлении. 

Тем не менее ЛН удалось заложить основы меж-

дународного регулирования в области культуры, 

несмотря на нередко непримиримые разногласия 

внутри организации и между странами, на недо-

статочное финансирование и поддержку со сто-

роны правительств. 

Главный вклад двадцатого века в развитие 

мира заключается в демонстрации того, что 

национальные и международные культурные свя-

зи развивались в симбиотических отношениях 

друг с другом, и в этом процессе укреплялись 

транснациональные связи. Культурный эссенци-

ализм и культура доказали, что в глобальном и 

транснациональном развитии доминирование 

политического уступает место пониманию, что 

повседневные потребности человека, повседнев-

ная и высокая культура влияют на политику го-

раздо больше, чем считалось ранее. 
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Аннотация. В статье раскрываются особенности восточной тематики в русских балетах с точки зрения 

взаимосвязи и взаимопроникновения художественного, музыкального и танцевального видов искусства. Выяв-

ляются и обосновываются смысл и значение синтеза искусств в отечественных балетах первой половины XX в. 

Обозначается история возникновения восточных мотивов в русской балетной музыке в контексте процесса 

становления и оформления балетного театра в России. Анализируется как классическая музыкальная, в том 

числе балетная, традиция (П. И. Чайковский, Н. А. Римский-Корсаков), так и балет композитора, искусство 

которого относится к новому времени, — Б. В. Асафьева. Особенное внимание уделяется взаимосвязи 

музыкально-выразительных средств, используемых композиторами, и цветовой палитры, избираемой 

художниками по костюмам, в частности Н. Рерихом и Л. Бакстом. 

Подчеркнуто, что русская и советская культура, в частности искусство русского балета, справедливо 

завоевало известность во всем мире. Причина этого видится не только в высоком техническом мастерстве 

русских танцовщиков начала ХХ в. и более поздних периодов, но, прежде всего, в одухотворенности образов, в 

смыслоообразующем синтезе пластических (танцевальных и живописных) и музыкальных форм, что 

определяет актуальность данного исследования. 

Генезис синтеза искусств в отечественной культуре связывается не только с эстетическими, но и с 

национально-этническими особенностями художественных образов. Поскольку становление и оформление 

балетного театра в России началось в эпоху романтизма, основой сюжетов и, соответственно, балетных 

либретто выступали как авторские произведения писателей-романтиков (французских, немецких, итальянских), 

так и фольклорные произведения — сказки, легенды. В силу романтической традиции, согласно которой 

действие часто переносилось в далекие, экзотические страны, в балетных произведениях нередко 

присутствовали конкретные или вымышленные регионы и жизненные реалии Востока. Особенности 

воплощения восточных мотивов в творчестве русских музыкантов и художников — отдельная обширная тема, 

заслуживающая специального осмысления. 
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Abstract. The article reveals the features of oriental themes in Russian ballets in terms of the interconnection and 

interpenetration of artistic, musical and dance forms of art. The meaning and significance of the synthesis of arts in 

Russian ballets of the first half of the XX century are revealed and substantiated. The history, how oriental motifs in 

Russian ballet music in the context of the process of formation and design of a ballet theater appeared in Russia, is 

indicated. It analyzes both the classical musical, including ballet, tradition (P. I. Tchaikovsky, N. A. Rimsky-Korsakov), 

and the ballet of the composer, whose art dates back to the new time, B. V. Asafiev. Particular attention is paid to the 

relationship between the musical expressive means used by composers and the color palette chosen by costume 

designers, in particular N. Roerich and L. Bakst. 

It is emphasized that Russian and Soviet culture, in particular the art of Russian ballet, rightly gained fame all over 

the world. The reason for this is seen not only in the high technical skills of Russian dancers of the early twentieth 

century and later periods, but, above all, in the spiritualization of images, in the semantic synthesis of plastic (dance and 

painting) and musical forms, that determines the relevance of this study 

The genesis of the synthesis of arts in Russian culture is associated not only with aesthetic, but also with the 

national-ethnic features of artistic images. Since the formation and design of the ballet theater in Russia began in the era 

of romanticism, the basis of the plots and, accordingly, ballet libretto were both the author's works of romantic writers 

(French, German, Italian) and folklore works — fairy tales, legends. Due to the romantic tradition, according to which 

the action was often transferred to distant, exotic countries, specific or fictional regions and life realities of the East 

were often present in ballet works. The peculiarities of the embodiment of oriental motifs in the work of Russian 

musicians and artists are a special and extensive topic that is worth of special understanding. 
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Введение 

Восточные мотивы в русских балетах начала 

ХХ в. имеют особое значение и представляют 

особенный интерес для исследования благодаря 

удивительному синтезу музыки (богатство выра-

зительных средств оркестра), танцевальному ри-

сунку и в целом пластики — мягкой, изысканной, 

прихотливой, отличной от европейской, а также 

особой визуальной составляющей — декорациям 

и костюмам, выполненным признанными масте-

рами живописи. Синтетическое по своей природе 

искусство балета двух минувших столетий дает 

уникальную возможность проследить особенно-

сти проявлений восточной темы в сохранивших-

ся эскизах костюмов, фотографиях, видеозапи-

сях. И, разумеется, в музыкальных образах с их 

нежным, экзотическим мелодическим рисунком. 

Таким образом, наша статья опирается на един-

ство двух художественных явлений: синтез ис-

кусств и восточные мотивы в искусстве. Отсюда 

статья строится на понимании того, что проблема 

синтеза искусств может быть углубленно пред-

ставлена и изучена на материале балета с его му-

зыкальными и визуальными особенностями, ба-

зирующимися на звуковых и визуальных тради-

циях восточной культуры. 

Методология 

Изучение восточных мотивов как проявления 

синтеза искусств в русском балете обозначило 

необходимость использования нескольких мето-

дологических позиций. Прежде всего, значима 

методология эстетического изучения отдельных 

элементов художественного творчества (что при-

менено к деятельности композиторов и художни-

ков). Особое внимание уделяется историко-

биографическому методу (изучение отдельных 

нюансов творчества и биографий музыкантов, 

художников по костюмам и декорациям). 
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Результаты исследования 1. Историко-

культурный контекст зарождения восточной 

тематики в русском балете 

Внимание, проявленное в балетном искусстве 

к восточным мотивам, образным решениям, при-

емам создания представлений о человеке или 

природе, давало авторам возможность предста-

вить непривычные европейскому зрителю экзо-

тические картины природы, нравов, культурных 

традиций [Боголюбова, 2014]. Не акцентируя, но 

и не отрицая привлекательности экзотичности, 

следует отметить, что восточные темы в русском 

балете в большинстве своем проявляются в по-

становках европейских балетмейстеров, музы-

кальный же материал может иметь различную 

национальную принадлежность, в том числе в 

немалой степени русскую. Напомним: одним из 

первых обратившихся к восточным темам балет-

мейстеров на русской сцене стал Ш. Дидло в ба-

лете «Руслан и Людмила, или Низвержение Чер-

номора, злого волшебника», поставленном хо-

реографом А. П. Глушковским на музыку компо-

зитора Ф. Е. Шольца по поэме А. С. Пушкина 

«Руслан и Людмила». Премьера состоялась в 

Москве, в театре Пашкова, 16 декабря 1821 г Ин-

терес к экзотическим темам прослеживается в 

работах балетмейстера М. Петипа: «Баядерка» на 

музыку Л. Минкуса, «Дочь фараона» на музыку 

Ц. Пуни, «Корсар» на музыку А. Адана, 

Л. Делиба, Р. Дриго и Ц. Пуни. 

Мы обращаем внимание на то, что в творче-

стве русских композиторов как XIX, когда балет-

ная музыка развивалась активно, так и ХХ в. су-

губо восточных произведений практически нет, 

тем не менее отдельные фрагменты интерпрети-

рованной в танце музыки из оперных и симфо-

нических произведений представляют собой вы-

дающиеся явления в плане музыкального вопло-

щения восточной темы. 

Парадоксально: в «Русских сезонах» — теат-

ральной антрепризе С. П. Дягилева (гастрольные 

выступления артистов Императорских театров 

С.-Петербурга и Москвы с 1909 по 1912 г.) — на 

европейской сцене было показано шесть балетов 

восточной тематики (целиком построены на ней 

или имеют в своем составе отдельные фрагмен-

ты): «Половецкие пляски» А. П. Бородина, 

«Клеопатра» (композиторы А. С. Аренский, 

А. К. Глазунов, М. И. Глинка, М. П. Мусоргский, 

Н. А. Римский-Корсаков, С. И. Танеев, 

Н. Н. Черепнин), «Шехеразада» Н. А. Римского-

Корсакова, «Ориенталии» (композиторы 

А. С. Аренский, А. П. Бородин, А. К. Глазунов, 

Э. Григ), «Голубой бог» Р. Ана и «Тамара» 

М. Балакирева. Все они отличались эффектным 

музыкальным и визуальным, прихотливым зву-

ковым решением, требующим использования 

разных музыкальных инструментов, изяществом, 

чувственностью, страстностью, выразительно-

стью парного и сольного танца, яркими сцениче-

скими костюмами. Тема востока проходит в со-

зданных немного позднее балетах «Красный 

мак» Р. Глиэра, «Египетские ночи» 

А. С. Аренского, «Раймонда» А. Глазунова, 

«Жар-птица», «Петрушка», И. Стравинского, 

«Каменный цветок» С. Прокофьева. Тем не менее 

в художественной практике почти не было бале-

тов, полностью основанных на восточных сюже-

тах и имевших восточную мелодику и гармони-

ческие решения, но вкрапления восточных тем, 

звучаний, фрагментов были заметны и вносили 

эстетическое разнообразие в музыкальную и 

изобразительную образную систему. 

Результаты исследования 2. Художествен-

но-образное воплощение восточной темы 

в отдельных видах отечественного искусства 

Прежде всего, необходимо отметить особен-

ную, отличную от европейской, художественную 

природу музыкальных произведений и фрагмен-

тов, основанных в России на восточной тематике. 

Стилизованный в музыке Восток гармонично 

выражается в движении — от неторопливой, 

томной грации, в которой присутствуют «теку-

щие», замысловатые линии (преимущественно в 

женских танцах), до порывистости, с характер-

ными акцентами, крупными «мазками», предпо-

лагающими активные и широкие перемещения 

по сцене. 

Напомним, что восточные мотивы, значимые 

для русского искусства, формируя романтиче-

скую парадигму, звучат и в поэтическом творче-

стве, которое интегрировано в европейскую тра-

дицию [Каганович, 2011]: мы имеем в виду цикл 

«Персидские мотивы» С. А. Есенина, «Южные 

поэмы», «Руслан и Людмила», «Песнь о вещем 

Олеге» и другие произведения А. С. Пушкина, 

«Восточный» поэтический цикл 

М. Ю. Лермонтова, ряд стихов Н. С. Гумилева, 

среди которых «Подражанье персидскому», 

«Орел Синдбада» и др. 

С точки зрения присутствия в балетах синтеза 

искусств важно отметить, что так называемые 

восточные костюмы в балетах (мы пока не диф-

ференцируем связь визуального решения кон-

кретно с разными регионами — с арабским Во-

стоком, Индией или Китаем) отличает активная, 
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яркая цветовая гамма. В зависимости от образа 

персонажа, принадлежащего к определенной 

национальной культуре или гендерной группе, 

это могут быть как эффектные, глубокие цвета — 

красный, бордо, золотой, охра, так и нежные, 

прозрачные оттенки голубого, розового, лилово-

го. Кроме цветовых решений, отметим и пласти-

ку линий: в восточных эпизодах русских балетов 

ярко проявляется эстетика экзотических стран 

(танцовщики принимают вычурные позы, дости-

гая сходства с приятными глазу предметами — 

вазами, цветами и др.). 

Среди наиболее известных произведений, где 

присутствуют восточные мотивы, необходимо 

выделить «Половецкие пляски» 

А. П. Бородина — хореографический фрагмент 

2-го действия оперы «Князь Игорь». В плане 

национальной традиции эта хореографическая 

картина может быть отнесена к тюркской тради-

ции (кочевое население степей на юге от Днепра 

и Дуная). Музыка «Половецких плясок» убеди-

тельно воплощает стихийность и красочность 

восточных образов в сочетании с пластичностью 

и грациозностью движений [Зорина, 1987]. Это 

четыре разнохарактерные сцены в непрерывном 

действии, выстроенные по принципу контраст-

ности. Условно понимаемую восточную тематику 

композитор представил своеобразием ритмов, 

смены мелодических решений и тембров оркест-

ровых красок. 

В гармонических построениях использованы 

«квинты Бородина», подчеркивающие общий 

рисунок, звучащие резко и даже пугающе, со-

здающие экзотическое звучание, непривычное 

европейскому (русскому) уху. Композитор ис-

пользует разнообразную динамику и нюансиров-

ку, мелодическая линия «Пляски половецких де-

вушек» завораживает томной негой и таинствен-

ностью. 

Результаты исследования 3. Воплощение 

восточных мотивов в изобразительном искус-

стве (творчество Н. Рериха) 

Акцентируя проблематику синтеза искусств (в 

данном случае мы говорим о взаимодействии 

музыки и живописи), обратим внимание на кон-

гениальность творцов, композитора (Бородина) и 

художника, о котором скажем далее. Визуальным 

оформлением «Половецких плясок» (первый 

опыт — 1909 г.) занимался в разные годы XX в. 

великий русский художник Н. К. Рерих, который 

присутствовал на репетициях, плотно работал с 

режиссером А. А. Саниным и хореографом 

М. М. Фокиным, с артистами. Тема Востока все-

гда была близка Н. К. Рериху, а музыка Бородина 

дала широкое поле для творческого выражения. 

Оформление «Князя Игоря» возвело Н. К. Рериха 

в ранг выдающихся театральных живописцев, его 

эскизы демонстрировались на выставках. В 

оформлении балета художник использует при-

хотливость линий, демонстрирует стремление к 

орнаментальному оформлению обыденных 

предметов, отдает предпочтение желто-

коричневой цветовой гамме, вызывающей ассо-

циации с опаленными солнцем землями. 

Одной из наиболее значимых театральных ра-

бот Н. Рериха стал балет И. Стравинского «Весна 

священная», где в условной, не привязанной к 

конкретному региону форме присутствовали во-

сточные мотивы. Н. К. Рерих в работе над поста-

новкой выступал не только как художник, но и 

как соавтор либретто. В «Весне священной» про-

возглашается тема славянского язычества — на 

первый план выходят стихийность и величие 

древних обрядов. В костюмах и декорациях 

«Весны священной» Рерих использует яркие 

краски — красный, охру, которые будто раство-

ряются «в новаторской музыке Стравинского с ее 

необычными для тех лет немелодичными тема-

ми, подчеркнутыми “варварскими” ритмами и в 

антиклассической хореографии, выражавшей 

пластику языческого мира, жесткого, вольного, 

неистового» [Сыркина, 1987]. Между тем костю-

мы, которые мы видим на некоторых эскизах ху-

дожника, невозможно в полной мере отнести к 

древнеславянским. Это, скорее, собирательный 

мультикультурный образ, вобравший в себя во-

сточные, азиатские и отчасти индейские черты. 

Истоки введения Рерихом восточной тематики в, 

казалось бы, далекий от восточной тематики и 

стилистики балет И. Стравинского обнаруживает 

в своем исследовании Н. А. Строгович, обосно-

вывая такой подход художника тем, что «он раз-

делял идею сохранения различных культур и 

культурных традиционных ценностей» [Строго-

вич, 1921]. 

Интерпретация Н. К. Рерихом образного со-

держания «Весны священной», нашедшая свое 

выражение в визуальном оформлении балета, 

вышла за границы своего времени и сегодня ка-

жется особенно актуальной. В 2013 г. столетие со 

дня премьеры балета было отмечено многочис-

ленными постановками произведения 

И. Стравинского в России и за рубежом. Анали-

зируя современные версии балета, исследователи 

отмечают общий вектор трансформации, опреде-



Ярославский педагогический вестник — 2022 — № 5 (128) 

Проблематика художественного синтеза в русской и советской культуре (восточные мотивы в балете) 231 

ленный, как мы могли заметить, еще Рерихом. 

Н. Ю. Чумина справедливо отмечает смещение 

эстетического решения в сторону от традицион-

ного и конкретного национально детерминиро-

ванного визуального образа к условности и 

обобщенности: «Современные авторы отходят от 

прямого следования форме ритуала Древней Ру-

си. Версии почти полностью лишены каких-либо 

русских мотивов. Текст танца становится объем-

ным, мультикультурным, полифоничным» [Чу-

мина, 2014]. 

Результаты исследования 4. Синтез искус-

ств в воплощении восточных мотивов («Ше-

херезада» Н. А. Римского-Корсакова в контек-

сте художественного творчества Л. С. Бакста) 

Отдельного внимания, с нашей точки зрения, 

заслуживает «Шехеразада» Н. А. Римского-

Корсакова — симфоническая сюита, написанная 

композитором под впечатлением от арабских ска-

зок «Тысяча и одна ночь». Полагаем, что это 

произведение в полной мере реализовало прин-

цип синтеза искусств: в музыке Римского-

Корсакова присутствуют эстетические влияния и 

конкретные мотивы восточной культуры, при 

этом воплощение в столь же полной мере соот-

ветствует принципам сформировавшегося к кон-

цу XIX в. европейского симфонизма. Естествен-

но предположить, что произведение входит в 

рамки и традиции воплощения восточной темы в 

русской музыке, идущие, в частности, от «Русла-

на и Людмилы» М. Глинки (напомним, что в об-

ращении Людмилы к Ратмиру «Под роскошным 

небом юга» звучат восточные интонации: хрома-

тизмы, гармонический мажор, в восточных сце-

нах композитор использует подлинные народные 

мелодии, бытующие в разных регионах Ближне-

го Востока и Кавказа, — арабские, персидские, 

грузинские). В «Шехерезаде» восточный колорит 

создан с помощью цитирования элементов во-

сточных мелодий и тем, написанных в восточном 

духе, имитации звучания восточных инструмен-

тов в оркестре. Декорации и костюмы созданы 

русским художником, мастером станковой живо-

писи и театральной графики Л. С. Бакстом (со-

шлемся на рассмотрение их особенностей в ис-

следовании И. Н. Пружан [Пружан, 1975]). В ас-

пекте изучения синтеза искусства важно учесть: 

хотя изначально музыка не предназначалась для 

сценической интерпретации, имеется опыт ба-

летного воплощения изысканных и прихотливых 

ее эпизодов, что придает особенно важное значе-

ние этому произведению как воплощению синте-

за искусств — музыкального, театрального, жи-

вописного и литературного. 

Костюм Шахерезады, созданный Бакстом, яв-

ственно перекликается с другими работами этого 

художника в восточной тематике: костюмом 

Клеопатры, выполненным Л. С. Бакстом для од-

ноименного балета М. М. Фокина в 1909 г.; обла-

чением Юдифи, созданным для парижской пре-

мьеры в 1909 г. (из оперы А. Н. Серова 

«Юдифь», 1865 г.), и костюмом Саломеи, приду-

манным Бакстом специально для танца Иды Ру-

бинштейн (постановка не состоялась). 

Интересно, что восточные костюмы, создан-

ные Бакстом, вовсе не конкретны в плане отра-

жения определенной национальной традиции и 

не «историчны». Н. А. Лапик справедливо отме-

чает: «Юдифь изображена Бакстом не в традици-

онном для иудейки костюме, она в полупрозрач-

ных красных шароварах и желтом шарфе. Это 

скорее стилизованный костюм, выражающий 

общее представление художника о женском во-

сточном костюме, который мы привыкли считать 

традиционным» [Лапик, 2014]. Свою Юдифь 

Бакст облекает то в полупрозрачные, то в яркие 

шаровары, открытый корсет и своеобразный го-

ловной убор (турецкий женский платок или фес-

ку), дополняя наряд длинным воздушным шар-

фом. Несомненно, выбор художником цветовой 

палитры обусловлен не столько непосредственно 

восточной тематикой «Шахерезады», сколько об-

разом героини, воплощенным композитором в 

многообразии эмоциональных составляющих. В 

интервью «Нью-Йорк Таймс Трибьюн» от 5 сен-

тября 1915 г. Л. Бакст признается: «Я часто заме-

чал, что в каждом цвете существуют оттенки, 

которые передают искренность и скромность, а 

временами чувственность и почти животные ка-

чества, порою гордость и временами отчаяние. 

Все это можно почувствовать и передать зрителю 

посредством эффектов, которые производят раз-

личные формы. Именно так я поступил в “Шехе-

резаде”. На меланхоличный зеленый я наложил 

темно-синий, наполненный отчаянием» [Лапик, 

2014]. 

В другом «восточном» балете — одноактной 

хореографической драме «Клеопатра» (поста-

новка М. М. Фокина, переработанная из «Еги-

петских ночей» для первого балетного Русского 

сезона Дягилева, 1909 г.) Л. Бакст также исполь-

зовал все богатство цветовой палитры, добиваясь 

в сочетании цветов полного образного слияния с 

музыкальным текстом. Художник использует 

теплые и холодные, яркие и приглушенные, про-



Ярославский педагогический вестник — 2022 — № 5 (128) 

Т. С. Злотникова, В. А. Свистунова 232 

зрачные и насыщенные оттенки, как и в «Шехе-

резаде», создавая многопластовые цветовые ком-

позиции. Интересно, что здесь Л. Бакст, как мы 

можем предположить, вдохновлялся не столько 

драматическим содержанием роли Клеопатры, 

сколько эстетикой восточной пластики. 

Т. В. Портнова отмечает: «В образе костюма 

И. Рубинштейн — Клеопатры все внимание за-

острено на пластическом рисунке позы, близкой 

к египетской стилизованной живописи, словно 

вобравшей в себя тему роковой красоты, свой-

ственной для балета. Пластическая характери-

стика отличается здесь тонким проникновением 

в образную суть танцевальной роли» [Портнова, 

2015]. 

Настоящим шедевром работы с восточной 

традицией стали отдельные номера из балета 

П. И. Чайковского «Щелкунчик». Во вторую 

часть «Щелкунчика» композитор вводит два во-

сточных танца. «Кофе» — арабский танец, в ко-

тором основополагающим стал восточный коло-

рит как таковой, при этом цитируется мелодия 

грузинской песни «Спи, фиалка». Музыку харак-

теризует нежный характер, плавная, орнамен-

тально-витиеватая мелодия, квинты в аккомпа-

нементе, дробь малого барабана, печальный, за-

унывный, как говорили в старину, мотив рефрена. 

Введен и второй «восточный» номер: «Чай» (ки-

тайский танец) выстраивается на прихотливых 

контрастах отрывистых звуков фаготов в низком 

регистре и легких пассажей флейт, чередующих-

ся с пиццикато струнных. 

Эскизы костюмов к первой постановке «Щел-

кунчика» были сделаны И. Всеволожским. Ху-

дожник тщательно проработал все детали — от 

тканей до фурнитуры. Костюмы для «Чая» и 

«Кофе» выдержаны в характерных для восточной 

традиции оттенках коричневой гаммы. 

Результаты исследования 5. Синтез искус-

ств на основе воплощения восточных мотивов 

(художественной практика советского перио-

да) 

В числе выдающихся балетов советского вре-

мени невозможно не отметить «Бахчисарайский 

фонтан» (1934) Б. В. Асафьева — хореографиче-

скую поэму в четырех действиях с прологом и 

эпилогом по мотивам одноименной поэмы 

А. С. Пушкина. Восточная тематика произведе-

ния проявляется уже на уровне первоисточника. 

«Бахчисарайский фонтан» — одна из южных по-

эм А. С. Пушкина, написанная им под впечатле-

нием от посещения Бахчисарайского дворца 

крымских ханов. В основе сюжета история тра-

гической любви. Наложница Зарема страдает от-

того, что хан Гирей покидает ее ради дочери 

шляхтича, Марии, которая, в свою очередь, пред-

почла бы смерть участи наложницы. В ходе дей-

ствия Мария погибает, и, по велению хана, в ее 

честь воздвигается «фонтан слез». Романтиче-

ской «моде» на ориентализм соответствуют экзо-

тический колорит поэмы, описания восточной 

природы, слог автора. Композитор нашел точное 

и оригинальное музыкальное соответствие лите-

ратурному материалу. 

На музыкальное воплощение восточной тема-

тики в произведении существенное влияние ока-

зала традиция, к которой примыкал композитор 

Б. В. Асафьев: в 1904-1910 гг. он учился в Санкт-

Петербургской консерватории по классу компо-

зиции у Н. А. Римского-Корсакова и 

А. К. Лядова. В его творчестве присутствуют 

стилистические особенности создания восточной 

атмосферы русскими композиторами. Например, 

в сцене Марии и Заремы (контрастное сопостав-

ление двух разнохарактерных образов — эфе-

мерного, изысканного Запада и «плотного», 

страстного Востока) тема проходит у солирую-

щей скрипки на фоне приглушенного звучания 

альтов, дополненная грустным тембром кларне-

та, флажолетами арфы и тихим гулом литавр. 

Лирическая поэма была существенно перера-

ботана авторами балета, который стал едва ли не 

единственным, по крайней мере, собственно «во-

сточным» балетом, добавились новые сцены 

(например, казнь Заремы) и персонажи (жених 

Марии Вацлав, военачальник Нурали), некото-

рые были изменены (отец Марии стал князем 

Адамом). 

В хореографии балета классический танец, 

символизирующий польскую сторону, противо-

поставлен колоритным стилизациям восточных 

танцев. Все персонажи балета вовлечены в дей-

ствие, каждый наделен ярким образом. Танце-

вальные движения становятся носителями инди-

видуальной мысли и чувства, активно использу-

ются элементы пантомимы. Романс А. Гурилева 

«Фонтану Бахчисарайского дворца» обрамляет 

спектакль. Интересно, что восточная тематика 

прослеживается с первых звуков оркестра. Как 

отмечает американский исследователь Кэтрин 

Карр Кэшинон, «он открывается сценой, в кото-

рой показан мраморный фонтан в золотой нише с 

неподвижной фигурой в золотых мантии и ост-

роконечном шлеме на коленях перед ним» 

[Cashin, 2005]. 
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В первом танце Заремы образ восточной кра-

савицы создается музыкальными средствами: 

ходы на увеличенную секунду в мелодии и ости-

натный ритм с участием ударных инструментов в 

аккомпанементе. Мелодия нетороплива, имеет 

свободное ритмическое строение, ее отличает 

богатство гармонических красок и тональных 

сопоставлений. Образ Заремы раскрывается по-

степенно, проходя путь от смутной тревоги до 

полного отчаяния. Костюм Заремы дополняет ее 

образ: в различных постановках он выполнен по-

разному, но, как правило, это всегда струящиеся 

полупрозрачные ткани нежных и неконкретных 

оттенков (сероватого, розоватого), сверкающие 

головные уборы, многочисленные замысловатые 

украшения. 

Не менее сложна хореографическая и — ши-

ре — визуальная характеристика Гирея, пред-

ставленного в качестве варвара, властелина и во-

ина. Его образ раскрывается не только в темпе-

раментных сольных эпизодах, но и в сцене 

«Нашествие татар», и в «Марше Гирея». Это эпи-

зоды с ярким восточным колоритом, особенно 

выразительные «восточные» страницы музыки 

балета. Каждый фрагмент сцены «Нашествия» 

отмечен длительным повторением лаконичных 

мотивов, основанных на хроматическом движе-

нии, тритонах, уменьшенном септаккорде. Мело-

дия отличается резкостью звука. Костюм гармо-

нично завершает образ Гирея: выдержанный в 

темных и золотых тонах, стилизованный под во-

сточную военную форму, он дополнен эффект-

ным головным убором. Однако образ Гирея 

неоднозначен: его лирическая сторона пронизана 

благородством, подчеркнутым глубоким звуча-

нием валторны, английского рожка, фаготов, ма-

лого барабана и бубна. 

Резюме 

Проведенный нами анализ показывает, что 

обращение к своеобразным в национально-

культурном отношении и в художественно-

эстетическом отношении явлениям культуры (в 

частности, к традициям восточной культуры, как 

арабской, так и татаро-монгольской, а также к 

условным элементам так называемого «восточ-

ного колорита») — важный культурный опыт, 

расширивший творческий потенциал русской 

культуры. Именно это «расширение» способ-

ствовало, в свою очередь, активизации развития 

тенденций синтеза искусств, вызывая к жизни 

новые музыкальные, живописные, сценические 

решения. 
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Аннотация. Осмысление периода советской эпохи в контексте общей историко-культурной картины 

российской действительности, тяготеющее к объективности, является важнейшей задачей, которая может быть 

решена музеями. Особо значим этот вопрос в провинции по причине небольшого масштаба событий 

(политических, социальных и культурных), которые в ней происходили. В статье рассматриваются особенности 

музеефикации советской культурной эпохи в музейных пространствах провинции на примере Костромы и 

Вологды. Данные музеи выбраны в качестве материала исследования как наиболее репрезентативные и 

замыкающие галерею рассмотренных ранее провинциальных музеев Центральной части России — Ярославля, 

Иваново, Рыбинска. Проведенное исследование базируется на социокультурном подходе, в рамках которого 

востребованы методы сравнения, обобщения, анализа, историко-культурный и герменевтический. 

В результате исследования сделаны выводы об особенностях костромского и вологодского вариантов 

музеефикации советской эпохи. В культурной памяти обоих городов места советской эпохе почти не отводится: 

советская культура демонстрируется кратко, практически цитатно, не уделяется внимания деталям и 

подробностям. Это может быть связано с тем, что и тот и другой регионы пережили период своего расцвета в 

досоветское время, когда входили в число самых богатых регионов страны. 

Отмечено также, что костромской вариант музеефикации тяготеет к ностальгическому, поскольку акцент 

сделан на бытовые вещи, затрагивающие личный модус советской культурной эпохи. Вологодский вариант 

музеефикации тяготеет скорее к объективному восприятию советского прошлого как части истории региона без 

ярко выраженного чувства ностальгии, поскольку содержит исключительно документальные свидетельства, 

принадлежащие советской культуре. Высказано предположение о том, что выявленные особенности 

музеефикации советской культуры связаны с самой спецификой музеев: в первом случае отмечается более 

традиционный офлайн-формат, во втором — более интерактивный онлайн-формат. 

Ключевые слова: культурная память; музеефикация; советская культура; провинциальный музей; 

ностальгия; культурный код; Музей истории Костромского края; Вологодский государственный историко-

архитектурный и художественный музей-заповедник 
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Abstract. Understanding the period of the Soviet epoch in the context of the general historical and cultural picture of 

Russian reality, tending towards objectivity, is the most important task that can be solved by museums. This issue is 

significant in the province, because of a small scale of the events (political, social and cultural) that took place there. 

The article discusses the features of museumification of the Soviet cultural era in museum spaces of the province on the 

example of Kostroma and Vologda. These museums were chosen as the research material as the most representative and 

closing the gallery of previously considered provincial museums in the central part of Russia — Yaroslavl, Ivanovo, 

Rybinsk. The research is based on the socio-cultural approach, within the framework of which methods of comparison, 

generalization, analysis, historical-cultural and hermeneutic methods are in demand. 

As a result of the research, conclusions were drawn about the features of the Kostroma and Vologda version of the 

museumification of the Soviet epoch. In the cultural memory of both cities, there is almost no place for the Soviet 

epoch: the Soviet culture is shown briefly, almost in quotation; attention is not paid to details. This may be because both 

regions experienced their heyday in the pre-Soviet period, being one of the richest and most prosperous regions of the 

country. 

It is also noted that the Kostroma version of museumification tends to be more nostalgic, since the emphasis is on 

everyday things that affect the personal mode of the Soviet cultural era. The Vologda version of museumification 

gravitates towards an objective perception of the Soviet past as part of the region's history without a pronounced sense 

of nostalgia, because it contains only documentary evidence belonging to the Soviet culture. It is suggested that the 

identified features of the museumification of Soviet culture are related to the very specifics of museums: in the first 

case, a more traditional offline format, in the second case, a more interactive online one. 
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Введение 

Культурная память представляет собой духов-

ный каркас общества, поэтому изучение истории 

культуры своей страны становится в современ-

ном контексте не просто обязательным, но необ-

ходимым условием для формирования личности 

с чувством гражданской ответственности. Одна-

ко весьма противоречиво, на наш взгляд, форми-

рование культурной памяти о событиях, которые 

до сих пор по-разному оцениваются не только 

профессиональными историками и культуроло-

гами, но и очевидцами. 

В связи с этим музеи как институты, форми-

рующие культурную память [Малинова, 2016], 

являются наиболее объективными фиксаторами 

происходящих событий. В контексте проводимо-

го исследования по гранту РНФ [Добрецова, 

2021] нами уже были рассмотрены музейные 

экспозиции городов Ярославля (музей «Музыка и 

время»), Иванова (Музей первого совета), Казани 

(Музей социалистического быта) и Рыбинска 

(музей «Советская эпоха. Рыбинск ГЭС»). 

Целью данного исследования является рас-

смотрение особенностей музеефикации совет-

ского периода в музейном пространстве Костро-

мы и Вологды. Отметим также, что в костром-

ском музее нами будет рассмотрена офлайн-

выставка, реальная экспозиция, посвященная со-

ветской культуре; в вологодском варианте будет 

проанализирована онлайн-выставка, также по-

священная советской культуре. В связи с этим, 

учитывая объем и формат представленной в Во-

логде выставки, мы не считаем нужным анализи-

ровать отдельные части экспозиции, поскольку 

они как таковые отсутствуют. Данные музеи вы-

браны в качестве наиболее репрезентативных и 

замыкающих галерею рассмотренных ранее про-

винциальных музеев центральной части Рос-

сии — Ярославля, Иванова, Рыбинска. 

Методы исследования 

Исследование базируется на социокультурном 

подходе, в рамках которого мы будем рассматри-

вать процесс музеефикации советского периода 

как части исторического прошлого в культурном 

пространстве провинциальных музеев. В статье 

востребованы методы сравнения, обобщения и 

анализа, позволяющие рассмотреть советскую 

культурную эпоху как часть истории культуры 

региона в целом. Обосновано также использова-
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ние историко-культурного метода, необходимого 

для вписывания в общий историко-культурный 

контекст памяти о советской культуре, и герме-

невтического метода, используемого в целях ин-

терпретации музейных артефактов. 

Результаты исследования 

В современной гуманитарной науке все боль-

шую значимость обретают попытки объективно 

рассмотреть особенности культуры советской 

эпохи, культурная память которой находится на 

стадии формирования и влияет на конструирова-

ние картины мира в современности [Каткова, 

2015]. Самой доступной и всеобъемлющей для 

человека является сфера массовой культуры, ко-

торая экстраполирует культурные коды советской 

эпохи на уровне кинематографа, быта, музыкаль-

ной культуры [Ерохина, 2017]. 

Частью массовой культуры является и сфера 

быстрого питания, которая предлагает свои вари-

анты обращения к советской культуре [Алексан-

дрова, 2018]. Так, например, в Пятигорске нами 

было обнаружено кафе быстрого питания «Чебу-

речная СССР», где концепт советской культуры 

выдерживается исключительно на визуальном 

уровне — фотокадры из советского кино «Брил-

лиантовая рука», «Иван Васильевич меняет про-

фессию» и т. д., предметы быта (граненные ста-

каны, музыкальные пластинки, лыжи и т. д.) — и 

весьма хаотично. Отмеченные детали подтвер-

ждают выдвинутое нами ранее предположение 

[Добрецова, 2021] о том, что в частных заведени-

ях, обращающихся к советским культурным ко-

дам, комплексная концепция отсутствует, а залы 

представляют собой старый шкаф или гараж, ку-

да свозится и складывается все ненужное, отно-

сящееся к советской культуре. 

Отметим, что обращение к советским куль-

турным кодам в массовой культуре зачастую 

клишированное и стереотипное. Объективное 

осмысление периода советской эпохи в контексте 

общей историко-культурной картины российской 

действительности является важнейшей задачей, 

которая может быть решена музеями [Груссман, 

2007]. Принципиальным этот вопрос является в 

провинции ввиду небольшого масштаба тех со-

бытий (политических, социальных и культур-

ных), которые в ней происходили. 

На основании проведенных нами ранее иссле-

дований [Добрецова, 2021] мы можем отметить, 

что, с одной стороны, частная жизнь человека 

советской эпохи рассматривалась как часть идео-

логии и относительно нивелировалась [Лебина, 

2015]. С другой — существует определенный 

культурный код частной жизни советского чело-

века, декодирование которого в музейных кол-

лекциях демонстрирует ностальгические настро-

ения [Злотникова, 2021]. 

Грядущий юбилей образования Советского 

Союза (30 декабря 2022 г.) уже нашел свое отра-

жение в музейных собраниях, выставках и экспо-

зициях разного уровня. Так, например, даже в 

небольших филиалах провинциального костром-

ского музея (Нерехта, Шарья) в 2022 г. открылись 

сразу несколько выставок, посвященных совет-

ской истории и культуре: «История пионерской 

организации длиною в век», «По колее ушедших 

времен», «Символы и атрибуты Советской эпо-

хи», «Люди Страны Советов. Жизнь без войны», 

«Ленинград. Торжество духа». Рассмотрим, 

насколько эти выставки однотипны или имеют 

свою специфику в контексте конкретного регио-

на. 

Обратимся к костромской и вологодской вер-

сиям музеефекации советской культуры не толь-

ко как самостоятельного процесса, происходяще-

го в музейной сфере, но и, что представляет осо-

бенный интерес, в контексте истории культуры 

Костромского и Вологодского регионов. Важным 

аспектом является то, что рассмотрены будут 

государственные музеи названных регионов: Му-

зей истории Костромского края (часть Костром-

ского государственного историко-архитектурного 

и художественного музея-заповедника) и Воло-

годский государственный историко-

архитектурный и художественный музей-

заповедник, где представлнена официальная вер-

сия отношения государственного музея соответ-

ствующего региона к советскому прошлому, ко-

торым можно гордиться или которого можно 

стыдиться. Мы уже говорили о частном варианте 

отношения к советской культуре, связанном с 

деятельностью Музея социалистического быта в 

Казани [Добрецова, 2021], который представля-

ется более свободным, личным и субъективным. 

Обращаясь в данном исследовании к государ-

ственным музеям, мы сможем сформировать бо-

лее полноценную картину советского образа 

жизни, присутствующую как в музеях с государ-

ственными фондами, так и в музеях с частными 

фондами [Воробьева, 2021]. 
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Прежде всего, необходимо отметить, что в му-

зее истории Костромского края на постоянной 

основе экспозиция, посвященная советскому бы-

ту, не реализуется. Она представляет собой не-

большую временную выставку, посвященную 

противоречивому и дискуссионному периоду со-

ветской культуры — перестройке. Отражается 

выявленная нами противоречивость уже в назва-

нии выставки «Перестройка: pro&contra». С од-

ной стороны, это название подчеркивает дискус-

сионность рассматриваемого периода советской 

культуры, а с другой — наличие «pro» в названии 

выставки говорит о положительной оценке кура-

торами музейного пространства этой эпохи. 

Музей истории Костромского края включает в 

себя несколько экспозиций, начиная от перво-

бытности и заканчивая дореволюционным вре-

менем. В экспозиции активно используются ин-

терактивные методы работы с посетителями [Са-

панжа, 2009], созданные посредством современ-

ных цифровых технологий: при входе в первый 

зал музейной экспозиции в зеркале появляется 

последний дореволюционный губернатор Ко-

стромы в полный рост, при входе в зал с перво-

бытными артефактами туристов встречает вирту-

альная девушка перед шлагбаумом, имитируя 

встречу гостей города в музее, в зале, посвящен-

ном купеческой истории Костромы; с помощью 

экранов телевизоров разыгрывается разговор 

между работодателем-владельцем фабрики и ра-

бочим, желающим устроиться на работу. Актив-

ное использование интерактивных приемов в 

представленной экспозиции свидетельствует, что 

культурная память Костромы весьма точно, бе-

режно и уважительно фиксирует периоды досо-

ветской истории города, когда он был губернским 

и очень зажиточным. 

Помимо вышеперечисленных интерактивных 

приемов работы с посетителями, особое внима-

ние в музейном пространстве уделяется позици-

онированию Костромы как одного из городов 

Золотого кольца России. Мы можем отметить 

своего рода парадоксальность, связанную с этим 

наименованием: первоначально понятие «золотое 

кольцо» было придумано и разработано именно в 

советское время для презентации модного и лег-

кодоступного маршрута городов, близких к 

Москве, которые жители столицы могли объехать 

самостоятельно на автомобиле за выходные дни 

[Бычков, 1967]. Однако в экспозиции музея вни-

мание этой детали не уделяется. 

Как уже было заявлено выше, советской куль-

туре в ее перестроечном варианте в музее по-

священа только одна небольшая выставка. Ранее 

в своих исследованиях [Добрецова, 2021] мы уже 

отмечали, что большинство музеев, так или ина-

че посвященных советской культуре, содержат 

идентичные музейные артефакты, их экспозици-

онная новизна определяется прежде всего воз-

можностью выигрышной презентации имеющих-

ся артефактов [Белоусова, 2017]. Поэтому, на наш 

взгляд, задачей кураторов является грамотная 

организация музейного пространства, его зони-

рование, размещение артефактов репрезентатив-

но и оригинально. 

При анализе выставки мы рассмотрим следу-

ющие ее характеристики: композицию и зониро-

вание, состав коллекции, интерактивные методы 

работы с посетителями. 

Композиция выставки в некоторой степени 

прямолинейна, разворачивается хронологически 

и начинается документом, который представляет 

собой историческую справку о периоде пере-

стройки. Четкого тематического разделения и 

зонирования экспозиция не имеет, располагая 

артефакты достаточно хаотично и нерепрезента-

тивно: под стеклом могут располагаться как газе-

ты перестроечного времени, так и продоволь-

ственные товары, рядом — джинсы-варенки и 

жестяной таз с щеткой для их стирки. Мы можем 

предположить, что качество представленных му-

зейных артефактов, их ценность, эстетическая, 

научная, художественная, гедонистическая, не-

высока, в связи с этим сгруппировать их темати-

чески или хронологически и представить в ре-

презентативном виде — достаточно сложная за-

дача для музейщиков [Мастеница, 2015]. Однако 

некоторые музеи советской повседневности 

весьма удачно решают эту задачу, группируя му-

зейные артефакты хронологически (в соответ-

ствии с периодом советской культуры, когда ис-

пользовался тот или иной предмет) или темати-

чески (подразделяя артефакты на гостиную, 

спальню, кухню, прихожую) [Тимофеев, 2014]. 

Подобный способ экспонирования выглядит не-

замысловато на фоне концептуальных музейных 

решений, демонстрирующих культуру дорево-

люционной Костромы. 
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Если рассмотренный нами ранее музей г. Ива-

нова предлагает эволюцию быта от досоветского 

к интерьерам 70-х гг., то костромскую выставку 

мы условно можем разделить по функциональ-

ной принадлежности артефактов. Прежде всего, 

это пресса времен перестройки: журналы «Бур-

да», «Вязание», «Мода», «Наука и жизнь», 

«Уют»; газеты «Народная воля», «Северная 

правда», «Комсомольская правда», «Костромской 

край» [Козлова, 2005]. Газеты располагаются та-

ким образом, чтобы посетитель смог увидеть са-

мые громкие заголовки: «Быль и небыль Черно-

быля», «Сильнее атома», «Тебе, Чернобыль», 

«Строители — чернобыльцам». Помимо газет, 

существенное место в коллекции занимают под-

линные фотографии, на которых изображены лю-

ди с политическими плакатами и лозунгами 

«Горбачев, наведи порядок!». В экспозиции при-

сутствуют настоящие документы эпохи пере-

стройки — талоны на сахар, водку, хлеб, денеж-

ные знаки, характеристики-рекомендации, член-

ские билеты, вымпелы, медали, письма, анкеты, 

заявления, марки, содержащие лозунги «Договор 

о ликвидации советских и американских ракет 

средней и меньшей дальности — первый шаг на 

пути к безъядерному миру СССР и США, де-

кабрь 1987». 

Мы можем отметить, что и экспонируемые га-

зеты, и фотографии, и реальные документы от-

ражают наиболее стереотипные представления 

посетителей музея о времени перестройки, как 

бы подтверждая клише массового сознания о 

культуре этой эпохи. Миф не развенчивается и не 

рационализируется, а подтверждается [Ермолин, 

1996]. Однако это утверждение справедливо 

только для тех посетителей музея, которые обла-

дают знаниями о советской культуре; молодое 

поколение, не владеющее сведениями о совет-

ском историко-культурном прошлом, восприни-

мает музейные артефакты как более разнообраз-

ные и информативные. В связи с этим возникает 

вопрос, связанный с целевой аудиторией ко-

стромской выставки: или это люди, которые зна-

ют что-то об истории Советского Союза и осве-

жают в памяти те или иные факты, или это люди, 

которые не знают ничего, и в этом случае для них 

возникает эффект новизны. 

Помимо перечисленного документального со-

держания экспозиции, отметим непосредственно 

предметы быта, которые можно классифициро-

вать следующим образом: предметы роскоши 

(бутылка спирта, рижский темный бальзам, бу-

тылка водки «Столичная», упаковки сигарет — 

«Monte Carlo», «Magna», «Peter Johnson»), косме-

тика (крем «Облепиха», дезодорант, компактная 

пудра), одежда (джинсы с эффектом неравномер-

ной окраски (варенки), шапка с надписью «Пере-

стройка СССР» на русском и английском), тех-

нические средства (принтер, матричный прием-

ник трехпрограмный с таймером «Электроника-

205»), сувениры (осколок баллистической ракеты 

средней дальности) [Утехин, 2004]. 

Отдельного внимания заслуживает презента-

ция противозачаточных средств перестроечного 

времени (контрацептивы, таблетки), создающая 

определенный иронический модус выставки. С 

одной стороны, советское отношение к интимной 

близости демонстрирует размещенный в этой 

части выставки плакат «Случайная связь про-

мелькнет как зарница, а после, быть может, бо-

лезнь и больница». С другой стороны, впервые в 

музейном пространстве, посвященном советской 

эпохе, внимание действительно уделяется этой 

части жизни советского человека. 

Весьма существенной особенностью анализи-

руемой выставки становится наличие определен-

ной идеологической модальности [Почепцов, 

1994] (упомянутые нами выше фото с лозунгами 

о Горбачеве, газеты, талоны, иллюстрирующие 

социальную политику в эпоху перестройки). 

Мы подчеркиваем, что костромской музей 

весьма продвинут в интерактивных средствах 

представления своих коллекций [Философия му-

зея, 2014]: и говорящая девушка на входе, и об-

лик губернатора в зеркале, и выстроенный на 

экранах диалог между работником и хозяином 

фабрики. В центре выставочного зала также при-

сутствует большой телевизионный экран, где 

транслируется подлинная запись празднования 

юбилея Октябрьской революции на красной 

площади в 1987 г. Причем запустить экран с за-

писью и остановить его может любой желающий, 

лишь коснувшись его пальцем. Отметим, что это 

своего рода драматургия выставки, ее дискусси-

онность, которая проявляется в том, что после 

осмотра выставки вы можете как бы запустить 

эпоху заново, нажав на экран. 

Можно отметить, что представленная выстав-

ка отличается неоднозначностью, прежде всего, 

заявленной в названии pro&contra. Поскольку в 

музейном зале сочетаются предметы, с одной 

стороны, представленные традиционным спосо-
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бом презентации музейных артефактов, с дру-

гой — некоторые артефакты представлены таким 

образом, что граница между ними и посетителем 

практически отсутствует и коммуникация осу-

ществляется напрямую. Противоречивость также 

подчеркивается наличием как абсолютно быто-

вых предметов, так и наполненных идеологиче-

ским содержанием. 

В противоположность костромскому музею в 

вологодском музее нами не было обнаружено 

постоянных музейных экспозиций, внимание ко-

торых было бы сконцентрировано на советской 

культуре. Структура Вологодского музея предла-

гает посетителям в основном музеефикацию до-

советской истории Вологды: Кремль, Музей кру-

жева, Дом-музей Петра I, Дом-музей 

А. Ф. Можайского и т. д. 

Акцент на советскую историю Вологды сде-

лан в виртуальных выставках, размещенных на 

сайте музея [Виртуальные экскурсии и выставки, 

2022]: «Космонавты на земле Вологодской», 

«Награды комсомола», «Нет в России семьи та-

кой, где б не памятен был свой герой…», «Сто-

рона медали. 1945-2020. Великая Отечественная 

война в современном медальерном искусстве», 

«Хроника событий Великой Отечественной вой-

ны в плакатах «Окна ТАСС». 

Выставка «Космонавты на земле Вологод-

ской» посвящена, как заявлено в проспекте, 

60-летию пилотируемой космонавтики, вели-

чайшему достижению советской технической 

культуры. Фактически виртуальная выставка 

представляет собой хронологию посещения Во-

логодской земли космонавтами Героями Совет-

ского союза П. И. Беляевым и А. А. Леоновым. 

Проект содержит непосредственно оцифрован-

ные фотографии из музейного альбома, запечат-

левшие моменты посещения космонавтами Во-

логодской области, и интерактивную карту 

маршрута космонавтов в рамках визита. Пред-

ставленная выставка является непосредственной 

экстраполяцией масштабных событий, связанных 

с покорением космоса и статусом космической 

державы, который характерен для Советского 

союза, на провинциальную культуру. В культур-

ной памяти города фиксируется связь между ве-

ликими космонавтами, имена которых знала вся 

страна, и их происхождением, связанным с Во-

логдой. Мы отметим эту выставку как тяготею-

щую к документальному, объективному отраже-

нию исторических событий советского периода 

как части историко-культурного прошлого города 

Вологды. 

Выставка «Награды комсомола» — тематиче-

ская, посвященная 100-летию ВЛКСМ, — пред-

ставляет собой визуальный ряд в красно-белых 

оттенках, иллюстрирующий шесть государствен-

ных наград, полученных комсомолом СССР [Лу-

каш, 2007]. Каждая из перечисленных наград — 

орден Красного знамени, орден Трудового Крас-

ного знамени, орден Ленина, орден Октябрьской 

революции — сопровождается иллюстрацией 

ордена и краткой исторической справкой о собы-

тии. Помимо перечисленных деталей, выставка 

содержит документальные артефакты — фото-

графии комсомольцев периода Гражданской вой-

ны, трудовых подвигов (лесозаготовки, суббот-

ники), военного времени. Отметим также и ху-

дожественные произведения разных видов ис-

кусства (изобразительное искусство, скульптура, 

плакатное искусство), которые иллюстрируют 

перечисленные комсомольские подвиги: 

Г. П. Контарев, Т. П. Контарева — скульптура 

«Боевая юность», плакат «Ленин о строитель-

стве»; В. В. Тимофеев — «Бумажная фабрика. 

Сокол»; Ю. К. Романов — «Цех вагоноремонтно-

го завода» и т. д. Все представленные и художе-

ственные и документальные артефакты имеют 

региональный модус — запечатлены именно во-

логодские комсомольцы. Представленное на вы-

ставке подробное, щепетильное воспроизведение 

наград комсомола также претендует на объекти-

визацию и представляет собой осмысление со-

бытий советской истории как части историческо-

го прошлого, как периода в истории Вологодской 

области. 

Ограничимся рассмотрением данных выста-

вок в виду того, что остальные носят исключи-

тельно военный акцент на герое, награде или от-

ражении событий Отечественной войны 

1941-1945 гг. 

Заключение 

Таким образом, в ходе проведенного исследо-

вания мы пришли к следующим выводам. Изу-

ченные нами ранее музеи представляют собой 

разные площадки по уровню презентации совет-

ского прошлого (государственные коллекции, 

частные музеи) — с разной патетикой по отно-

шению к советской культуре. Где-то эти про-

шлым гордятся, например, в Иваново: как след-
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ствие, музейная презентация тщательно подго-

товлена и выглядит эффектно, вызывая носталь-

гические переживания. Где-то, как в Ярославле, о 

нем говорят вкратце и вскользь, обращаясь лишь 

к некоторым советским художникам. 

Костромской и вологодский варианты куль-

турной памяти о советском прошлом [Злотнико-

ва, 2020, с. 205] весьма схожи ввиду того, что 

говорится об этом прошлом кратко, практически 

цитатно, без деталей и подробностей. Связано 

это может быть с тем, что и тот и другой регионы 

пережили период своего расцвета в досоветское 

время, входя в число самых богатых и зажиточ-

ных регионов страны. 

Именно поэтому в костромском музее выстав-

ка, посвященная советской перестройке, един-

ственная, и она не является частью постоянно 

действующей экспозиции. Демонстрируются 

скорее отрицательные, менее выигрышные сто-

роны советского быта и культуры. Мы можем 

отметить, что в культурной памяти города места 

советской эпохе почти не отводится. Хотя чув-

ство ностальгии является ключевым, поскольку 

акцент сделан на вещи бытовые, затрагивающие 

личный модус советской культурной эпохи. 

Вологодские варианты выставок тяготеют 

скорее к объективному восприятию советского 

прошлого как исторического события — без яр-

ко-выраженного чувства ностальгии и грусти, 

потому что содержат исключительно докумен-

тальные свидетельства, принадлежащие совет-

ской культуре. Мы можем предположить, что вы-

явленные особенности выставок связаны с самой 

спецификой музеев: в первом случае отмечаем 

более традиционный офлайн-формат, в другом — 

более интерактивный онлайн. 
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Аннотация. В статье анализируются сценографические эксперименты Йозефа Свободы и экспозиционное 

пространство выставки «Билл Виола. Путешествие души» (ГМИИ им. А. С. Пушкина), эстетика которых 

характеризуется работой с полиэкраном и его эффектами. Полиэкран подразумевает деление композиции 

полотна репрезентации (и пространства) на потенциально независимые локусы, однако отчуждение какого-либо 

фрагмента ведет к разрушению структуры художественного произведения и утрате заложенной в нем 

концепции. Эффект полиэкрана возникает, когда фактического деления на сегменты нет, но структура 

композиции создает иллюзию его деления на части. Ключевая особенность полиэкрана — возможность 

репрезентации бесчисленного количества образов и смыслов. В театральном искусстве и ярких кураторских 

находках данный визуальный прием способен воздействовать на расширение витального потенциала зрелища. 

В настоящем исследовании фокус внимания направлен на философско-эстетическую интерпретацию 

исследуемого феномена. К методологическому аппарату автор приобщает герменевтический метод, 

позволяющий включить потребность в реализации полиэкранных композиций в искусстве как способе 

выражения экзистенциальных и онтологических переживаний. Привлечение диалектического метода 

способствует интерпретации феномена полиэкрана и его эффектов с точки зрения замкнутой эстетической 

системы. Манипулируя экранными поверхностями, Й. Свобода расширял границы художественной реальности 

спектаклей, подчеркивал контрасты и создавал полифонические образы характеров и пространств, 

раскрывающие духовную сущность бытия. Многослойная художественная среда выставки Билл Виолы 

характеризуется возникающим эффектом полиэкрана, который актуализирует иммерсивный потенциал и 

оказывает непосредственное воздействие на восприятие работ художника и экспозиционной среды. 

Ключевые слова: полиэкран; эффект полиэкрана; Йозеф Свобода; Билл Виола; кинофикация; сценография; 

выставочная среда; иммерсивность 
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Split-screen and its effects in Josef Svoboda’s scenography and Bill Viola’s exhibition 
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Abstract. This article analyzes the scenography experiments of Josef Svoboda and the exhibition space of «Bill 

Viola. Journey of the soul» (The Pushkin State Museum of Fine Arts), the aesthetics of which are characterized by 

manipulating with a split-screen and its effects. The split-screen imply the division in the composition of the canvas of 

representation (and space) into potentially independent loci, however, the removing of any fragment leads to the 

destruction of the structure and the loss of the concept embedded in it. The split-screen effect occurs when there is no 

actual division into pieces, but the structure of the composition creates the illusion of segmentation into parts. The split-

screen main characteristic is potential for representing a lot of images and meanings. In theatrical art and original 

curatorial findings, this visual tool can influence the expansion of the vital potential of the spectacle. 
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In this study, the focus is directed to the philosophical, and aesthetic interpretation of the split-screen phenomenon. 

The author introduces the hermeneutic method to the methodological, which allows including the need for implement-

ing split-screen compositions in art as a way of expressing existential and ontological experiences. The use of the 

dialectical method contributes to the interpretation of the split-screen phenomenon and its effects from the point of view 

of a closed aesthetic system. Masterfully manipulating with screen surfaces, J. Svoboda expanded the boundaries of the 

artistic reality, emphasized contrasts and created polyphonic images of characters and spaces, revealing the spiritual 

essence of being. The multi-layered art environment of the Bill Viola exhibition is characterized by the emerging split-

screen effect, which actualizes the immersive potential and has a direct impact on the perception of artist's works and 

the exhibition environment. 

Keywords: split-screen; split-screen effect; Joseph Svoboda; Bill Viola; cinemafication; scenography; exhibition 

environment; immersiveness 

For citation: Evallyo V. D. Split-screen and its effects in Josef Svoboda’s scenography and Bill Viola’s exhibition. 
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Введение 

История возникновения и существования по-

лиэкранных композиций в визуальной культуре 

насчитывает не одно столетие. В доэкранные 

эпохи подобные сегментированные композиции, 

как правило, аккумулировали в себе картину ми-

ра того или иного исторического периода, транс-

лировали сакральные переживания и философ-

ские концепции человека, будь то египетские или 

китайские рельефы гробниц, иконопись… По-

степенно внедряясь в сферу социального, поли-

экранные композиции и их эффекты начали ха-

рактеризоваться утилитарностью и наглядно-

стью. В экранных искусствах прием полиэкрана 

использовался режиссерами уже в самых ранних 

кинематографических экспериментах, однако 

мифологическая и сакрально-религиозная це-

лостность из него фактически исчезла. Поначалу 

эстетика полиэкрана балансировала на стыке ат-

тракциона и авторского художественного выска-

зывания, все больше трансформируясь в фор-

мальный прием (не считая уникальных режис-

серских подходов к его использованию Дж. Ме-

льеса, А. Ганса, Д. Вертова, П. Гринуэя и др.). 

Закономерно, что с интенсивным развитием 

экранных технологий в XX в. полиэкран стал 

эволюционировать от утилитарного инструмента 

по расширению информационного и визуального 

потенциала зрелищ до приращения и углубления 

эстетических переживаний и формирования ху-

дожественной целостности, что особенно харак-

терно для театральных экспериментов Йозефа 

Свободы и выставки «Билл Виола. Путешествие 

души», прошедшей в ГМИИ им. А. С. Пушкина 

(2 марта — 30 мая 2021 г.). 

Не только экранные технологии, внедряемые 

повсеместно в социокультурной среде, характе-

ризуют актуальность исследований этой темы, но 

и необходимость фиксации эволюции эстетики 

полиэкрана как способа репрезентации той или 

иной картины мира отдельно взятого автора. В 

отличие от сакральных истоков приема в пред-

шествующие эпохи, сегодня он и его эффекты не 

носят универсального характера, но отражают 

суть поэтики художников, которые обращаются к 

нему в своем творчестве. Обращение к матери-

альной (экранной) и эстетической среде постано-

вок Йозефа Свободы и экспозиции «Билл Виола. 

Путешествие души» как объекту, и полиэкрану и 

эффектам полиэкрана как предмету исследования 

позволит выявить сущность трансформации «но-

вой визуальности». 

Методология 

В статье фокус внимания направлен на фило-

софско-эстетическую интерпретацию исследуе-

мого феномена. К методологическому аппарату 

автор приобщает герменевтический метод, поз-

воляющий включить потребность в реализации 

полиэкранных композиций в искусстве как спо-

собе выражения экзистенциальных и онтологи-

ческих переживаний. Привлечение диалектиче-

ского метода способствует интерпретации фено-

мена полиэкрана и его эффектов с точки зрения 

замкнутой эстетической системы. 

Результаты исследования 1. Полиэкран и 

эффекты полиэкрана 

Полиэкранная композиция формируется по-

средством различных технических ухищрений 

(от технологий трансляций до непосредственной 

работы с множественной композицией, инстру-

ментами наложения при монтаже и др.) и создает 

сегментированное изображение (с обозначенны-

ми или подразумеваемыми границами). Части 

полиэкранной структуры потенциально отчужда-

емы, а привлечение подобных визуальных «ат-

тракционов» напрямую зависит от волеизъявле-

ния автора. Эффект полиэкрана возникает, когда 
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композиция произведения искусства и/или поэ-

тическая реальность очевидно сегментированы, 

но изъятие какого-либо фрагмента приведет к 

разрушению целостности художественной среды 

и утрате заложенной в них концепции. 

В экранных искусствах полиэкран и его без-

граничный функциональный и эстетический по-

тенциал закономерно позволил ему приобрести 

широкую сферу применения, будь то реклама, 

телевизионные передачи, ролики, выступления. 

Некоторые исследователи заметили возможности 

психологического воздействия на зрителя, мани-

пуляции его вниманием и сознанием. Так, анали-

зируя сущностные различия моноэкранного и 

полиэкранного формата политических дебатов, 

Дж. Сейтер, Дж. А. Абрахам, Б. Т. Накагама под-

черкивают возможность демонстрации невер-

бальных реакций оппонентов, что может в итоге 

привести к высокому уровню доверия у аудито-

рии [Seiter, 1998, р. 497]. В выставочном и экспо-

зиционном пространстве полиэкран и его эффек-

ты начинают активно использоваться уже в 

1960-е гг. (например, в экспериментах 

Й. Свободы и К. Домбровского). М. Ф. Казючиц 

отмечает востребованность полиэкрана в те годы 

и подчеркивает, что этот «эстетический опыт, 

формируемый у зрителя/потребителя, позволял 

эффективно решать информационно-

коммуникативную и развлекательную задачи» 

[Казючиц, 2016, с. 64]. 

Способность полиэкранных композиций к 

наглядному противопоставлению, сопоставле-

нию смыслов открыла перед ним и двери в сферу 

обыденного. Так, даже в 1982 г. исследователи 

функциональных преимуществ разделенного 

изображения фиксировали его наглядность и 

удобство с точки зрения диагностики отслежива-

ния состояния здоровья пациентов: «Двойные 

изображения быстро показывают, как ориентация 

любого конкретного сектора соотносится со все-

ми остальными в последовательности сканиро-

вания, упрощая сравнение разделов в любом 

конкретном сканировании или между разными 

сканами» [Bolser, 1982, р. 366]. К слову, в кино-

искусстве полиэкран чаще всего используется 

именно для сравнения, сопоставления различных 

временны́х, пространственных локусов, пси-

хоэмоциональных состояний героев. Анализируя 

полиэкранность в контексте визуального языка 

телевизионного сериала «Фарго» (Fargo, 

2014-…), Р. Туми делает вывод, что «эстетика 

заснеженных лесов часто сочетается со сценами, 

пропитанными эмоциональным смятением. В 

такие моменты полиэкран действует как визу-

альный язык, выражающий реакцию персонажей 

как на повествовательные события, так и на то-

пографию, в которой они обитают» [Twomey, 

2019, р. 78]. 

В то время как в кино- и телеискусстве поли-

экран потенциально отчуждаем, в театральном 

искусстве экранные среды чаще неотделимы от 

зрелища и плотно интегрированы в драматургию 

действа. К. Бейлин, используя концепцию Карен 

Гринберга «синдром полиэкрана», обозначает его 

в пьесах Абу-Грейба как «раскол между гоните-

лями и жертвами, <…> разрыв между видением 

и знанием» [Beilin, 2012, р. 428]. Конечно, по 

большому счету, мы сталкиваемся с широко ис-

пользуемой функцией противопоставления (в 

случае этого спектакля сопоставляются пси-

хоэмоциональные состояния героев), однако 

именно использование полиэкрана и его эффек-

тов — один из ключевых аспектов художествен-

ной ауры зрелища. 

О. А. Кривцун констатирует, что «начиная с 

эпохи Возрождения сосуществовали две маги-

стральные линии: с одной стороны, искусство 

ценно своим жизнеподобием, с другой — умени-

ем умело организовать живописную жизнь внут-

ри себя самого» [Krivtsun, 2019, р. 586]. Исполь-

зование полиэкрана в поэтической структуре 

произведения искусства может как преодолевать 

обыденную систему, так и формировать ее подо-

бие, в то время как эффект полиэкрана в самой 

выставочной среде приводит к расширению мик-

рокосма музейного пространства и включению 

отдельно расположенных произведений искус-

ства в замкнутую эстетическую структуру экспо-

зиции. 

В современной социокультурной среде функ-

циональные возможности полиэкрана и его эф-

фектов используются и для расширения «геогра-

фии» того или иного события, например, как мы 

отмечали в своей предыдущей работе, «экраны в 

пространстве цирка позволяют сместить центр 

зрелища с арены, расширить его до фактических 

материальных границ полусферы, вмещающей в 

себя и сцену, и зрительный зал, и проходы. Так 

образуются вертикальные и горизонтальные эле-

менты каркаса пространства зрелища, надстраи-

вая над художественной реальностью спектакля 

еще и пространственный аттракцион» [Дуков, 

2021, с. 405-406]. Сегодня мы видим нарастание 

экранных поверхностей в социокультурной сре-

де, в том числе и их внедрение в экспозиционные 

пространства. Однако они все меньше играют 
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функциональную роль уточнения, дополнения, 

расширения, интерактивной коммуникации, все 

менее отчуждаемы, но плотно интегрированы, 

врастают в «тело» музейной среды, не столько 

аккумулируя и формируя новые акценты, сколько 

становясь неотъемлемой частью архитектоники 

художественного пространства. Тем самым эф-

фект полиэкрана подразумевает потенциальную 

отчуждаемость экранных поверхностей, возмож-

ную иную структуру выставки, однако те или 

иные трансформации повлекут за собой утрату 

целостности художественной ауры и необходи-

мость ее выстраивания в иных конфигурациях 

материальных объектов. 

Результаты исследования 2. Театральные 

эксперименты Йозефа Свободы 

В ХХ в. на авансцену поиска нового слова в 

искусстве сценографии и кинофикации театра 

выходит Йозеф Свобода, опирающийся на разра-

ботки предшественников. Одним из первых экс-

периментов в этом направлении стал спектакль 

«Одиннадцатая заповедь» (реж. А. Радок, Театр 

государственного фильма, Прага, 1950). Задник 

сценической площадки являл собой состоящую 

из эластичных нитей плоскость для проекций. 

Удаляясь вглубь сцены, актеры исчезали за нитя-

ми, однако их движения продолжались на экране. 

Для спектакля «Их день» (реж. О. Крейчей, 

Национальный театр, Прага, 1959) Йозеф Свобо-

да использовал принцип полиэкрана: девять 

экранов разной формы располагались на разной 

глубине и разных уровнях задника. Эти экраны 

находились в постоянном движении (раскрыва-

лись и закрывались, поворачивались к зрителю и 

отворачивались). Десятый экран скользил вдоль 

рампы и создавал иллюзию движения камеры в 

кинематографе, а «узнаваемые характерные де-

тали архитектуры и быта городской улицы, их 

связь, их движение помогали создавать синтети-

ческий образ улицы, кафе, квартиры, зримо вос-

производили полифонию городской жизни» [Вы-

ставка … , 1960, с. 11]. Все экранные изображе-

ния находились в непрерывном движении, их 

взаимодействия с актерами лишь казались слу-

чайными, но решали сложную проблему инте-

грации разрозненных пространственных локусов 

в драматургическую канву действа. 

В спектакле по роману Д. Гринана «После 

свадьбы» (реж. М. Махачек, Национальный те-

атр, Прага, 1960) кинопроекции на широкий 

экран-задник обозначали место действия пьесы, 

создавали поэтическую метафору внутреннего 

мира героев. В. И. Березкин делает вывод, что «с 

помощью кино театр получает возможность 

предложить зрителю изображение того, что ви-

дят в данное мгновение герои спектакля. И глав-

ное, как они видят и как все это влияет на их ду-

шевное состояние» [Березкин, 1973, с. 161]. 

Тема нетерпимости стала ключевой в спек-

такле по пьесе М. Горького «Последние» (реж. 

А. Радок, Театр им. Тыла, Прага, 1966). Заднюю 

поверхность сценической коробки заменяли по-

лотна мятой бумаги, на которые проецировался 

предварительно снятый фильм. Так, при прямом 

направлении проекции героиня выглядела моло-

дой, а при смещении ракурса складки на бумаге 

создавали иллюзию покрытого морщинами лица. 

Экран позволил Йозефу Свободе остранить кон-

фликты и характеры, выступая неотъемле-

мой частью сценического пространства: для дома 

Коломийцева — это окно во внешний мир, а для 

зрителей — проводник в социальный контекст 

пьесы. Проекции усиливали контрасты между 

ложью и правдой, счастьем Софьи и Ивана, запе-

чатленным на фотографиях, и их ненавистью 

друг к другу, между надеждами и их крахом. 

Йозеф Свобода не только внедрял экраны в 

драматические постановки, но и трансформиро-

вал сцены опер и музыкальных спектаклей, со-

здавая уникальные сценические пространства. 

Например, сложная и многоуровневая реальность 

сна Михаила в опере «Джульетта» (Националь-

ный театр, Прага, 1963 г.) конструировалась по-

средством трех вертикальных рам. Верхняя слу-

жила плоскостью для проекции изображений, 

две другие являли собой фрагменты сценическо-

го пространства (парк, часть лестницы и т. д.). 

Интересен и спектакль «Ночная репетиция» 

(реж. Э. Шорм, 1981 г.), успех которого был бы 

невозможен в случае традиционной постановки. 

«Не будучи удовлетворенным работой над поста-

новкой “Отелло” Шекспира после генеральной 

репетиции, режиссер вызывает артистов на ноч-

ную репетицию. Итак, начинается репетиция 

“Отелло”, во время которой режиссер показывает 

актерам, что они играли плохо, демонстрируя им 

видеозапись, сделанную во время генеральной 

репетиции. Идея заключалась в том, чтобы этот 

спектакль, каждое сопоставление которого было 

единственным и неповторимым, имел как бы два 

уровня: первый — сама постановка “Отелло” 

Шекспира, а второй — исследование частной 

жизни актеров и актрис», — вспоминал Йозеф 

Свобода [Свобода, 2005, с. 87-88]. Примечатель-

но, что отголоски этого сценического приема бу-
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дут звучать в работах французского режиссера и 

драматурга Арианы Мнушкиной. 

На основе рассмотренных работ Йозефа Сво-

боды можно выделить несколько доминант, при-

вносимых экранами в архитектонику сцениче-

ского пространства, характеризующегося возни-

кающим эффектом полиэкрана. Это расширение 

границ художественной реальности спектакля 

посредством внедрения элементов обыденности; 

сопряжение контрастных эстетических топосов; 

создание полифонических образов, раскрываю-

щих духовную сущность бытия. 

Результаты исследования 3. Билл Виола: 

Путешествие души 

Видеоарт и его жизнь в музейной среде отли-

чается от бытования мультимедийных и допол-

ненных экранными поверхностями выставок. 

Сущностно способы экспонирования цифрового 

искусства соотносятся с традиционной репрезен-

тацией классического искусства и частично — с 

эстетикой иммерсивных спектаклей. На наш 

взгляд, экспозиционная среда видеоарта имеет и 

имманентные черты драматургии сценографии 

театральных постановок, в которых присутству-

ют полиэкран или его эффекты. 

Видеоарт преодолевает статичность изобрази-

тельной и художественной структуры изображе-

ния, находится в постоянной динамике: интен-

сивной или еле уловимой. Важно, что движение 

происходит именно в границах «картинной ра-

мы», в каком-то смысле упрощая восприятие за-

мысла художника для неподготовленного зрите-

ля, а для более тонкого чувствования и проник-

новения в смыслы раскрывается различными 

пластами реальности, в том числе с возникнове-

нием эффекта полиэкрана в самой музейной сре-

де и возможностью иммерсивного погружения 

без отрыва от объектов экспонирования. 

Архитектоника выставки «Билл Виола. Путе-

шествие души» имеет трехчастную структуру с 

точки зрения пространственного расположения 

работ художника, сгруппированных между собой 

в шесть серий. Каждая зона, в свою очередь, 

имеет внутреннее драматургическое деление на 

потенциально самодостаточные серии. Зал 19 

вмещает в себя территориально разграниченные 

серии «Страсти» и «Мученики», включающие в 

себя по 4 «главы», одна из которых — «Комната 

Катерины» (2001. Цветной видеополиптих. 

38×246×5,7; 18 мин. 39 сек. Исполнитель: Уиба 

Гарретсон) состоит из пяти экранов, что позволя-

ет анализировать ее в контексте эстетики поли-

экрана. На правой и левой сторонах Колоннады, 

выделенной нами в качестве второй зоны, распо-

ложены три серии, две из которых подразумева-

ют двухчастную композицию. Третье, кульмина-

ционное, пространство — Белый зал, вместив-

ший в себя проект «Тристан». Характер самой 

выставки и кураторской работы подразумевают 

путешествие по драматургическим точкам экспо-

зиции, что позволяет и ее в целом рассматривать 

как произведение искусства, целостное, ценное и 

открытое интерпретациям. 

Эстетически многослойная художественная 

среда выставки характеризуется возникающим 

эффектом полиэкрана. На формирование целост-

ного пространства работают и логика располо-

жения экранов-проекций, и архитектурная среда. 

В данном случае можно говорить и о витально-

сти микрокосма выставки. А. В. Карпов пишет, 

что «витальность позволяет говорить об исто-

ричности социального бытия искусства, напри-

мер, о преодолении художественным произведе-

нием временных границ своей эпохи, о несовпа-

дении актуального и вневременного звучания 

художественного произведения» [Карпов, 2021, 

с. 126]. На выставке Билла Виолы витальность 

аккумулируется в геометрической прогрессии. 

Художественная аура формируется и витально-

стью видеоарта, и архитектурой Пушкинского 

музея, и кураторской работой. Е. Ю. Андреева, 

обнаруживая параллели в искусстве Андрея Тар-

ковского и Билл Виолы, отмечает, что «виталь-

ность искусства напрямую связана с его способ-

ностью создавать символические образы жизни. 

Кинематограф Тарковского и видеоарт Виолы 

показывают нам всю сложность проблематики 

символизации в современной культуре. Они, 

можно сказать, ввергают зрителя в сам момент 

материализации символа. Обратившись к экран-

ному искусству, к той форме жизни, которая ста-

новится структурообразующей, и Виола, и Тар-

ковский стремятся воссоздать в ней возможность 

откровения, присутствие сверхматериального 

образа, открывающего спасительный жизненный 

путь» [Андреева, 2021, с. 108]. Драматургия экс-

позиции предлагает зрителю выбрать свой путь 

дешифровки символической структуры творче-

ства художника, а внешняя форма (эффект поли-

экрана) составляет каркас целостного «организ-

ма» поэтической системы авторского высказыва-

ния. 

Пространство Колоннады включает в себя три 

серии работ Билла Виолы: «Трансфигурации», 

«Мираж», «Водные портреты». Освещение этой 

зоны вполне соотносится с традиционным экс-
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понированием произведений искусства, что поз-

воляет расценивать пространство как мост между 

«Страстями» и «Мучениками» (19 Зал) и проек-

том «Тристан» (Белый зал). Колоннада становит-

ся не только точкой схождения эстетических и 

философских мировоззрений и мироощущений 

Билла Виолы, но и своего рода транзитной зоной 

между состояниями возвышенного мира и от-

дельной души. Витальность выставки складыва-

ется во многом и благодаря возникающему эф-

фекту полиэкрана. Работая над серией «Мираж», 

Билл Виола писал о способах вхождения в него: 

«он скрывался в урезании огромных объемов ви-

димого, в низведении грандиозного опыта до не-

большого, крохотного портала. Как только ты 

отсекаешь чувственное, появляются миражи: ты 

оказываешься в их мире» [Беседа … , 2021, 

с. 23]. Равноценно это замечание и по отноше-

нию к микрокосму выставки: речь идет о дина-

мике сужения фокуса внимания, постоянном 

движении от большего объекта и его метафори-

ческой природы к углублению символической 

сущности. 

В Белом зале ГМИИ им. А. С. Пушкина экс-

понируется проект «Тристан» (2005). Трехнефная 

структура помещения позволила собрать своего 

рода триптих, внутреннюю композицию отдель-

ных «створок» которого можно интерпретиро-

вать в соответствии с логикой полиэкрана. 

«Омовение» (2005. Цветной видеодиптих на 

двух плоских панельных экранах. 102×122×10,8 

см; 7 мин. 1 сек. Исполнители: Джефф Миллс, 

Лиза Роден) — установленные практически 

встык два экрана формируют целостную двух-

частную «полиэкранную» композицию с четко 

очерченными границами между сегментами. 

«Чаша слез» (2005. Цветной видеодиптих на двух 

плоских панельных экранах. 102×122×9 см, 6 

мин. 1 сек. Исполнители: Джефф Миллс, Лиза 

Роден), как и видеодиптих «Омовение», имеет 

полиэкранную структуру, но расположен в левом 

нефе. Важной деталью представляется внутрен-

ний эффект полиэкрана, возникающий при крат-

ковременном отражении в воде лиц. По мере по-

гружения в процесс трансформации вместе с ис-

чезновением отражений, сходит на нет и эффект 

полиэкрана, концентрируется целостность ком-

позиции видеодиптиха. О. А. Кривцун замечает 

важность и плодотворность ситуации, «если в 

художественном произведении происходит игра 

между внешним и внутренним, между предметом 

и его волнующей, необъяснимой атмосферой, 

которая может быть долго переживаема, но не 

имеет ясного рационального замысла» [Krivtsun, 

2021, р. 6]. Видеодиптих полифоничен, в нем 

происходит непрерывный диалог между художе-

ственной реальностью внутри сегмента с отра-

жением в воде, с тонкими вибрациями воздуш-

ной среды; словно шепотом обмениваются мер-

цанием и светом мужчина и женщина, будто бы 

замкнутые в границах экранных плоскостей. 

Движения людей созвучны, неуловимо синхрон-

ны, что делает невозможным ни отчуждение их 

друг от друга, ни разнесение на большее рассто-

яние — они словно сообщающиеся сосуды в 

хрупкой гармоничной структуре художественно-

го бытия, что требует от зрителя бережного и 

трепетного созерцания. Р. Арья отмечает, что «в 

своем искусстве Виола держит перед зрителем 

зеркало и показывает всю силу возвышенного» 

[Arya]. В «Чаше слез» происходит диалог между 

поэтическим и подобием обыденного, которое 

преодолевает возможные заурядные коннотации 

ритмом, звуком, аурой, включаясь в замкнутую 

эстетическую систему, способную к диалогу с 

соседствующими структурами и экспозиционной 

средой. 

Эффект полиэкрана возникает, потому что все 

помещение Белого зала, помимо частных фокус-

ных объектов, подчинено трехчастной структуре 

экспонируемой серии. Центральное место про-

странственного «триптиха» занимает большое 

экранное полотно, расположенное на некотором 

расстоянии от пола, словно парящее в простран-

стве. Эта центральная часть — видеозвуковая 

инсталляция «Огненная женщина» (2005. Цвет-

ная HD-проекция; 4-канальный звук с сабвуфе-

ром (4.1) border-right. Исполнитель: Робин Бо-

наккорси). При фронтальном расположении пе-

ред экранной поверхностью в силу отсутствия 

иных источников света периферическое зрение 

так или иначе считывает световые пучки боковых 

«створок» серии «Тристан», расположенных по 

периметру зала за рядом колонн. Важно, что воз-

никающий эффект полиэкрана актуализирует 

эффект присутствия внутри замкнутой экспози-

ционной среды, то есть реализует иммерсивный 

потенциал выставки. 

Резюме 

Сущностно экспозиция выставки «Билл Вио-

ла. Путешествие души» подразумевает возмож-

ность погружения в художественную среду из 

любой точки. Поднявшись по лестнице, можно 

сразу пройти в Белый зал и углубиться в окутан-

ные полумраком концепт любви и преодоления 

ограниченности материального бытия. Или через 
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метафизические трансформации и круг жизни на 

Колоннаде пройти к «Страстям», к созерцанию 

преодоления телесных и душевных терзаний. 

Гибридизация традиционных методов экспони-

рования с современными инструментами и ак-

центами породила эффект полиэкрана, который 

стал камертоном к звучанию микрокосма вы-

ставки. Работы художника, архитектурная среда 

гармонично слились в единую эстетическую си-

стему, обладающую витальностью и иммерсив-

ным потенциалом. Если эффекты полиэкрана в 

пространстве выставки характеризуют и подчер-

кивают ее замкнутость, то сценические экспери-

менты с экранными поверхностями в творчестве 

Йозефа Свободы были во многом ориентированы 

на создание жизнеподобного эстетического уни-

версума с потенциально разомкнутыми граница-

ми сценической коробки. 

В контексте данного исследования вывод о 

воздействии полиэкрана на восприятие про-

странства художественного текста особенно ва-

жен, поскольку именно экранные технологии и 

возникающие (или намеренно конструируемые) 

эффекты полиэкрана не только оказывают непо-

средственное воздействие на восприятие сцени-

ческого и экспозиционного пространства, но и 

определяют художественную ауру зрелища. 

Библиографический список 

1. Андреева Е. Ю. Экранируя откровение: Билл 

Виола — Андрей Тарковский // Художественная куль-

тура. 2021. № 3. С. 96-111. 

2. Беседа с Биллом Виолой / Джон Дж. Ханхард // 

Билл Виола. Путешествие души. Каталог выставки. 

Москва : ООО «Велкам принт», 2021. С. 20-46. 

3. Березкин В. И. Театр Йозефа Свободы. Москва : 

Изобразительное искусство, 1973. 198 с. 

4. Выставка театральных работ Йозефа Свободы. 

Каталог. Москва, 1960. 34 с. 

5. Дуков Е. В. Образы машин и техники. Автор-

ские интерпретации / Е. В. Дуков и др. // Художе-

ственная культура. 2021. № 4. С. 396-437. 

6. Казючиц М. Ф. Полиэкран и процессы транс-

формации экранной культуры 1950-1960-х годов // 

Наука телевидения. 2016. Вып. 12.2. С. 59-72. 

7. Карпов А. В. Эстетическая высота произведения 

искусства и рынок: о художественном качестве под-

линном и мнимом // Художественная культура. 2021. 

№ 4. С. 94-131. 

8. Свобода Й. Тайна театрального пространства. 

Лекции по сценографии / пер. с итал. 

А. Часовниковой. 2-е изд. Москва : ГИТИС, 2005. 

144 с. 

9. Arya R. Bill Viola and the Sublime // The Art of the 

Sublime / N. Llewellyn, Chr. Riding (eds.). Tate Research 

Publication, 2013. URL: 

https://www.tate.org.uk/art/research-publications/the-

sublime/rina-arya-bill-viola-and-the-sublime-r1141441 

(дата обращения: 10.02.2022). 

10. Beilin K. «The Split-Screen Syndrome»: Struc-

turing (Non)Seeing in Two Plays on Abu Ghraib // Com-

parative Drama. 2012. Vol. 46. № 4. Pp. 427-450. 

11. Bolser G. M., Rubin J. M., Aisen A. M. Position 

referencing of real-time sonographic sector scans using 

split-screen video // American Journal of Roentgenology. 

1982. Vol. 138. Pp. 366-368. 

12. Krivtsun O. A. Man in Art: Various Implementa-

tions in History // Proceedings of the 3rd International 

Conference on Art Studies: Science, Experience, Educa-

tion (ICASSEE 2019). 2019. Vol. 368. Pp. 584-587. 

13. Krivtsun O. A. The Texture of Space and Its Au-

ra // Social Sciences and Humanities Proceedings, The 5th 

International Conference on Art Studies: Research, Expe-

rience, Education (ICASSEE 2021). 2021. Vol. 1. Pp. 1-6. 

14. Seiter J. S., Abraham J. A., Nakagama B. T. Split-

screen versus single-screen formats in televised debates: 

does access to an opponent's nonverbal behaviors affect 

viewers' perceptions of a speaker's credibility? // Percep-

tual and Motor Skills. 1998. Vol. 86. Pp. 491-497. 

15. Twomey R. Visual Language and Evoking Emo-

tion in the Midwest: The Employment of the Split-Screen 

in Season Two of Fargo // Middle West Review. 2019. 

Vol. 5. № 2. Pp. 71-79. 

Reference list 

1. Andreeva E. Ju. Jekraniruja otkrovenie: Bill Vio-

la — Andrej Tarkovskij = Screening the revelation: Bill 

Viola — Andrey Tarkovsky // Hudozhestvennaja kul'tura. 

2021. № 3. S. 96-111. 

2. Beseda s Billom Violoj = Talking to Bill Viola / 

Dzhon Dzh. Hanhard // Bill Viola. Puteshestvie dushi. 

Katalog vystavki. Moskva : OOO «Velkam print», 2021. 

S. 20-46. 

3. Berezkin V. I. Teatr Jozefa Svobody = Joseph Lib-

erty Theatre. Moskva : Izobrazitel'noe iskusstvo, 1973. 

198 s. 

4. Vystavka teatral'nyh rabot Jozefa Svobody. Kata-

log = Exhibition of theatrical works by Joseph Svoboda. 

Catalogue. Moskva, 1960. 34 s. 

5. Dukov E. V. Obrazy mashin i tehniki. Avtorskie in-

terpretacii = Images of machines and equipment. Author's 

interpretations / E. V. Dukov i dr. // Hudozhestvennaja 

kul'tura. 2021. № 4. S. 396-437. 

6. Kazjuchic M. F. Polijekran i processy transformacii 

jekrannoj kul'tury 1950-1960-h godov = Polyscreen and 

screen culture transformation processes of the 

1950-1960s // Nauka televidenija. 2016. Vyp. 12.2. 

S. 59-72. 

7. Karpov A. V. Jesteticheskaja vysota proizvedenija 

iskusstva i rynok: o hudozhestvennom kachestve 

podlinnom i mnimom = The aesthetic height of the art-

work and the market: about artistic authentic and imagi-

nary quality // Hudozhestvennaja kul'tura. 2021. № 4. 

S. 94-131. 



Ярославский педагогический вестник — 2022 — № 5 (128) 

Эффекты полиэкрана в сценографии Й. Свободы и экспозиции выставки Б. Виолы 251 

8. Svoboda J. Tajna teatral'nogo prostranstva. Lekcii 

po scenografii = Mystery of the theatre space. Lectures on 

scenography / per. s ital. A. Chasovnikovoj. 2-e izd. Mos-

kva : GITIS, 2005. 144 s. 

9. Arya R. Bill Viola and the Sublime // The Art of the 

Sublime / N. Llewellyn, Chr. Riding (eds.). Tate Research 

Publication, 2013. URL: 

https://www.tate.org.uk/art/research-publications/the-

sublime/rina-arya-bill-viola-and-the-sublime-r1141441 

(data obrashhenija: 10.02.2022). 

10. Beilin K. «The Split-Screen Syndrome»: Struc-

turing (Non)Seeing in Two Plays on Abu Ghraib // Com-

parative Drama. 2012. Vol. 46. № 4. Pp. 427-450. 

11. Bolser G. M., Rubin J. M., Aisen A. M. Position 

referencing of real-time sonographic sector scans using 

split-screen video // American Journal of Roentgenology. 

1982. Vol. 138. Pp. 366-368. 

12. Krivtsun O. A. Man in Art: Various Implementa-

tions in History // Proceedings of the 3rd International 

Conference on Art Studies: Science, Experience, Educa-

tion (ICASSEE 2019). 2019. Vol. 368. Pp. 584-587. 

13. Krivtsun O. A. The Texture of Space and Its Au-

ra // Social Sciences and Humanities Proceedings, The 5th 

International Conference on Art Studies: Research, Expe-

rience, Education (ICASSEE 2021). 2021. Vol. 1. Pp. 1-6. 

14. Seiter J. S., Abraham J. A., Nakagama B. T. Split-

screen versus single-screen formats in televised debates: 

does access to an opponent's nonverbal behaviors affect 

viewers' perceptions of a speaker's credibility? // Percep-

tual and Motor Skills. 1998. Vol. 86. Pp. 491-497. 

15. Twomey R. Visual Language and Evoking Emo-

tion in the Midwest: The Employment of the Split-Screen 

in Season Two of Fargo // Middle West Review. 2019. 

Vol. 5. № 2. Pp. 71-79. 

Статья поступила в редакцию 25.07.2022; одобрена после рецензирования 23.08.2022; принята к публикации 

22.09.2022. 

The article was submitted on 25.07.2022; approved after reviewing 23.08.2022; accepted for publication on 22.09.2022. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научный журнал 

 

 

2022 — № 5 (128) 

 

 

Главный редактор М. В. Груздев 

 

Ответственный редактор М. В. Новиков 

 

 

 

Редактор М. А. Кротова 

 

 

 

Текст на иностранном языке печатается в авторской редакции 

Переводы на английский язык — Е. В. Мишенькина 

 

Объем 31,5 п. л., 25,5 уч.-изд. л. Подписано в печать: 29.12.2022. Формат 60×90/8.  

Печать ризографическая. Заказ № 271. Тираж 500 экз. 

Дата выхода в свет: 16.02.2023 

Цена свободная 

 

 

 

 

 

 

Издатель 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет  

им. К. Д. Ушинского» (ЯГПУ)  

150000, г. Ярославль, Республиканская ул., 108/1 

 

Отпечатано в типографии ФГБОУ ВО «Ярославский государственный  

педагогический университет им. К. Д. Ушинского» 

Адрес типографии: 150000, г. Ярославль, Которосльная наб., 44 

 

 


