
Министерство просвещения Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «ЯРОСЛАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ им. К. Д. УШИНСКОГО» 

 

 

 

 

ЯРОСЛАВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК 

 

 

YAROSLAVL PEDAGOGICAL BULLETIN 

 

Научный журнал 

 

Издается с 1994 года 

 

2023 — № 3 (132) 

 

 

 

 

 

 

 

Ярославль  

2023 



 

УЧРЕДИТЕЛИ: 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского»;  

Департамент образования Ярославской области 

Ярославский педагогический вестник = Yaroslavl pedagogical bulletin : научный журнал. — Ярославль : РИО ЯГПУ, 2023. — № 3 

(132). — 199 c. — ISSN 1813-145Х. — DOI 10.20323/1813-145X_2023_3_132. — EDN ZJJGZM. 

2023, № 3 (132). 500 экз. 
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 

М. В. Груздев, доктор педагогических наук, доцент, ректор Ярославского государственного педагогического университета им. К. Д. Ушинского (главный 
редактор); М. В. Новиков, доктор исторических наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ, заведующий кафедрой теории и методики профессионального 
образования Ярославского государственного педагогического университета им. К. Д. Ушинского (зам. главного редактора, ответственный редактор); 
Л. В. Байбородова, доктор педагогических наук, профессор, Заслуженный работник высшей школы РФ, заведующая кафедрой педагогических технологий 
Ярославского государственного педагогического университета им. К. Д. Ушинского (зам. главного редактора); Т. С. Злотникова, доктор искусствоведения, 
Заслуженный деятель науки РФ, профессор кафедры культурологии Ярославского государственного педагогического университета им. К. Д. Ушинского (зам. 
главного редактора); В. А. Мазилов, доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой общей и социальной психологии Ярославского 
государственного педагогического университета им. К. Д. Ушинского (зам. главного редактора); Ч. Абрамсон, профессор Университета Стиллуотера, Оклахома, 
США; О. Н. Астафьева, доктор философских наук, профессор, директор Научно-образовательного центра «Гражданского общество и социальной коммуникации» 
ИГСУ РАНХиГС; В. В. Афанасьев, доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой геометрии и алгебры Ярославского государственного 
педагогического университета им. К. Д. Ушинского; В. Н. Белкина, доктор педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой дошкольной педагогики и 
психологии Ярославского государственного педагогического университета им. К. Д. Ушинского; Т. И. Ерохина, доктор культурологии, профессор, проректор 
Ярославского государственного театрального института; Л. А. Закс, доктор философских наук, профессор, ректор Гуманитарного университета, г. Екатеринбург; 
А. В. Золотарева, доктор педагогических наук, профессор ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет»; Е. И. Казакова, доктор педагогических 
наук, профессор, заведующая кафедрой непрерывного филологического образования и образовательного менеджмента Санкт-Петербургского государственного 
университета; В. К. Кантор, доктор философских наук, профессор, заведующий Международной лабораторией исследований русско-европейского 
интеллектуального диалога Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»; А. В. Карпов, доктор психологических наук, 
профессор, член-корреспондент РАО, Заслуженный деятель науки РФ, Заслуженный работник высшей школы РФ, заведующий кафедрой психологии труда и  
организационной психологии, декан факультета психологии Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова; К. В. Карпинский, доктор 
психологических наук, профессор,заведующий кафедрой экспериментальной и прикладной психологии Гродненского государственного университета имени 
Янки Купалы, г. Гродно, Беларусь; И. В. Кондаков, доктор философских наук, профессор кафедры истории и теории культуры Российского государственного 
гуманитарного университета, заместитель председателя Научного совета «История мировой культуры»; Х. Люк, доктор психологических наук, профессор 
Университета Хагена, директор Института психологии Курта Левина, Германия; С. Г. Макеева, доктор педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой 
теории и методики преподавания филологических дисциплин Ярославского государственного педагогического университета им. К. Д. Ушинского; 
С. А. Никольский, доктор философских наук, главный научный сотрудник, руководитель сектора философии культуры Института философии РАН; 
А. Б. Пермиловская, доктор культурологии, главный научный сотрудник Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики им. 
академика Н. П. Лаверова РАН, г.Архангельск; Ю. П. Поваренков, доктор психологических наук, профессор кафедры общей и социальной психологии 
Ярославского государственного педагогического университета им. К. Д. Ушинского; М. И. Рожков, доктор педагогических наук, профессор, Заслуженный 
деятель науки РФ, главный научный сотрудник Всероссийского центра художественного творчества и гуманитарных технологий, г. Москва; А. Э. Симановский, 
доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой специальной (коррекционной) педагогики Ярославского государственного педагогического 
университета им. К. Д. Ушинского; Ю. Н. Слепко, доктор психологических наук, доцент кафедры общей и социальной психологии, декан педагогического 
факультета Ярославского государственного педагогического университета им. К. Д. Ушинского; Е. И. Смирнов, доктор педагогических наук, профессор, 
заведующий кафедрой математического анализа, теории и методики обучения математике Ярославского государственного педагогического университета им. 
К. Д. Ушинского; Р. Смит, профессор Университета Ланкастера, Великобритания; Л. Н. Сухорукова, доктор педагогических наук, профессор кафедры 
медицины, биологии, теории и методики преподавания биологии Ярославского государственного педагогического университета им. К. Д. Ушинского; 
И. Ю. Тарханова, доктор педагогических наук, доцент, директор института педагогики и психологии Ярославского государственного педагогического 
университета им. К. Д. Ушинского; А. Ю. Тихонова, доктор культурологии, доцент, заведующая кафедрой философии и культурологии Ульяновского 
государственного педагогического университета им. И. Н. Ульянова; А. М. Ходырев, кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой теории и 
истории педагогики, проректор по научной работе Ярославского государственного педагогического университета им. К. Д. Ушинского; Н. А. Хренов, доктор 
философских наук, профессор, главный научный сотрудник Государственного института искусствознания, г. Москва; А. П. Чернявская, доктор педагогических 
наук, профессор кафедры педагогических технологий Ярославского государственного педагогического университета им. К. Д. Ушинского; Ц. Чжан, доктор 
исторических наук, профессор Гуманитарного института Университета науки и технологий г. Сучжоу, КНР; В. Д. Шадриков, доктор психологических наук, 
профессор, академик РАО, Заслуженный деятель науки РФ, научный руководитель департамента психологии НИУ Высшая школа экономики; А. В. Юревич, 
доктор психологических наук, профессор, член-корреспондент РАН, заместитель директора Института психологии РАН. 

Журнал входит в первую категорию Перечня ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых публикуются основные 
научные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук по следующим научным специальностям: 

5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования (педагогические науки), 5.8.7. Методология и технология профессионального 
образования (педагогические науки), 5.3.1. Общая психология, психология личности, история психологии (психологические науки), 

5.3.3. Психология труда, инженерная психология, когнитивная эргономика (психологические науки), 5.3.4. Педагогическая психология, 
психодиагностика цифровых образовательных сред (психологические науки), 5.10.1. Теория и история культуры, искусства (культурология) 

Публикуемые в журнале материалы рецензируются членами редакционной коллегии и независимыми экспертами. 

Адрес редакции: 150000, г. Ярославль, Республиканская ул., 108/1 Тел.: (4852)72-64-05, 32-98-69 (издательство) 

Адреса в интернете: http://yspu.org/; http://vestnik.yspu.org/  

Регистрационный номер средства массовой информации:  

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 

ПИ № ФС 77-75600 от 19.04.2019 
Индекс в общероссийском каталоге «Пресса России» 83586 

Условия публикации статьи в научном журнале «Ярославский педагогический вестник»  
см. на сайте: http://vestnik.yspu.org /?page = athors_format 

© ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический универ-
ситет им. К. Д. Ушинского», 2023 

© Авторы статей, 2023 

http://vestnik.yspu.org/


 

FOUNDING PARTIES: 

Yaroslavl state pedagogical university named after K. D. Ushinsky; Department of education of the Yaroslavl region 

Ярославский педагогический вестник = Yaroslavl pedagogical bulletin : a scientific journal. Yaroslavl : RIO YSPU, 2023. — № 3 (132). — 
199 p. — ISSN 1813-145X. — DOI 10.20323/1813-145X_2023_3_132. — EDN ZJJGZM. 

2023, № 3 (132). 500 pcs. 

THE EDITORIAL BOARD 
M. V. Gruzdev, doctor of pedagogical sciences, associate professor, rector of Yaroslavl state pedagogical university named after K. D. Ushinsky (edi-

tor-in-chief); M. V. Novikov, doctor of historical sciences, professor, Honoured scientist of the Russian Federation, head of the theory and methods of 
professional education department of Yaroslavl state pedagogical university named after K. D. Ushinsky (deputy chief editor, editor-in-chief); 

L. V. Baiborodova, doctor of pedagogical sciences, professor, Honoured worker of higher school of Russian Federation, head of the pedagogical tech-

nologies department of Yaroslavl state pedagogical university named after K. D. Ushinsky (deputy chief editor); T. S. Zlotnikova, doctor of arts, pro-
fessor of the culturology department of Yaroslavl state pedagogical university named after K. D. Ushinsky, Honoured scientist of the Russian Federa-

tion (deputy chief editor); V. A. Mazilov, doctor of psychological sciences, professor, head of the general and social psychology department of Yaro-

slavl state pedagogical university named after K. D. Ushinsky (deputy chief editor); Ch. Abramson, professor of the University-Stillwater, Oklahoma, 
USA; O. N. Astafieva, doctor of philosophy, professor, director of the Scientific and educational center «Civil Society and Social Communication» 

IGSU RANEPA; V. V. Afanasiev, doctor of pedagogical sciences, professor, head of the geometry and algebra department of Yaroslavl state pedagogi-

cal university named after K. D. Ushinsky; V. N. Belkina, doctor of pedagogical sciences, professor, head of the preschool pedagogics and psycholo-
gy department of Yaroslavl state pedagogical university named after K. D. Ushinsky; T. I. Erokhina, doctor of culturology, professor, vice rector of 

Yaroslalv state theatrical institute; L. A. Zaks, doctor of philosophical sciences, professor, rector of the Humanitarian university, Ekaterinburg; 

A. V. Zolotareva, Doctor of Education, Professor, FSBEI HE «Sochi State University» E. I. Kazakova, doctor of pedagogical sciences, professor, head 
of the continuous philological education and educational management department of Saint-Petersburg state university; V. K. Kantor, doctor of philo-

sophical scences, professor, head of the international laboratory for researches of the russian-european intellectual dialogue of Higher school of eco-

nomics, Moscow; K. V. Karpinsky, doctor of psychology, professor, head of the Department of experimental and applied psychology, Yanka Kupala 
State university of Grodno, Grodno, Belarus; A. V. Karpov, doctor of psychological sciences, professor, corresponding member of Russian academy 

of education, Honoured scientist of the Russian Federation, Honoured worker of higher school of Russian Federation, head of the labour psychology 

and organizational psychology department, dean of the faculty of psychology of Yaroslavl state university named after P. G. Demidov; I. V. Kondakov, 
doctor of philosophical sciences, professor of the history and theory of culture department of Russian state humanitarian university, vice-chairman of 

the scientific council «History of world culture»; Kh. Lyuk, doctor of psychological sciences, professor of Hagen University, director of the Institute 

of Kurt Lewin psychology, Germany; S. G. Makeeva, doctor of pedagogical sciences, professor, head of the theory and ways of training philological 
disciplines department of Yaroslavl state pedagogical university named after K. D. Ushinsky; S. А. Nikolsky, doctor of philosophical sciences, a lead-

ing researcher, head of the sector of culture philosophy of the Institute of philosophy of the Russian academy of sciences; A. B. Permilovskaya, doc-

tor of culturology, chief researcher of the federal research center of complex study of the Arctic region named after academician of RAS 
N. P. Laverov, Arkhangelsk; Ju. P. Povarionkov, doctor of psychological sciences, professor of the general and social psychology department of Yaro-

slavl state pedagogical university named after K. D. Ushinsky; M. I. Rozhkov, doctor of pedagogical sciences, professor, Honored scientist of the 

Russian Federation, chief researcher of the All-Russian center for artistic creativity and humanities, Moscow; A. E. Simanovsky, doctor of pedagogi-
cal sciences, associate professor, head of the special (correctional) pedagogics department of Yaroslavl state pedagogical university named after 

K. D. Ushinsky; Yu. N. Slepko, Doctor of psychological sciences, associate professor of department of general and social psychology, dean of peda-

gogical faculty of Yaroslavl state pedagogical university named after K. D. Ushinsky; E. I. Smirnov, doctor of pedagogical sciences, professor, head 
of the mathematical analysis, theory and ways of training mathematics department of Yaroslavl state pedagogical university named after 

K. D. Ushinsky; R. Smith, professor of Lancaster University, Great Britain; L. N. Sukhorukova, doctor of pedagogical sciences, professor of the 

medecine, biology, theory and ways of training biology department of Yaroslavl state pedagogical university named after K. D. Ushinsky; I. Yu. Tar-

khanova, doctor of pedagogical sciences, associate professor, director of the institute of pedagogics and psychology of Yaroslavl state pedagogical 

university named after K. D. Ushinsky; A. Yu. Tikhonova, doctor of culturology, associate professor, head of the philosophy and culturology depart-
ment of Ulyanovsk state pedagogical university named after I. N. Uliyanov; A. M. Khodyrev, candidate of pedagogical sciences, head of the theory 

and history of pedagogics department, vice-rector for research of Yaroslavl state pedagogical university named after K. D. Ushinsky; N. A. Khrenov, 

doctor of philosophical sciences, professor; leading research worker of the State institute of arts, Moscow; A. P. Chernyavskaya, doctor of pedagogi-
cal sciences, professor of the pedagogical technologies department of Yaroslavl state pedagogical university named after K. D. Ushinsky; Z. Zhang, 

doctor of historical sciences, professor of the humanitarian institute of the University of science and technology in Suzhou, Suzhou, China; 

V. D. Shadrikov, doctor of psychological sciences, professor, academician of Russian academy of education, Honoured scientist of the Russian Feder-
ation, research supervisor of the department of psychology of Higher school of economics, Moscow; A. V. Jurevich, doctor of psychological sciences, 

professor, deputy director of the institute of psychology of the Russian academy of sciences, corresponding member of the Russian academy of sci-

ences. 
The journal is included in the first category of the List of the leading peer-reviewed journals and editions where the main scientific results of theses 

are published for proceeding to the degree of doctor and candidate of sciences on the following scientific specialities: 5. 8.1. General pedagogics, 

history of pedagogics and education (pedagogical sciences), 5.8.7. Methodology and technology of professional education (pedagogical sciences), 

5.3.1. General psychology, personality psychology, psychology history (psychological sciences), 5.3.3. Psychology of labor, engineering psychology, 

cognitive ergonomics (psychological sciences), 5.3.4. Pedagogical psychology, psychodiagnostics of digital education environments (psychological 

sciences), 5.10.1. Theory and history of culture, art (culturology) 

The materials published in the journal are reviewed by members of the editorial board and independent experts. 
Address of the editorial office: 150000, Yaroslavl, Respublikanskaya street, 108/1 

Ph.: (4852) 72-64-05, 32-98-69 (publishing house) 
The internet address: http: //yspu.org/; http: //vestnik.yspu.org/  

Mass media registration: The federal service for supervision of communications, information technology, and mass media 

ПИ № ФС 77-75600 dated from 19.04.2019 
Index in the all-Russian catalogue «Press of Russia» 83586 
Conditions for the publishing article in the scientific journal  

«Yaroslavl pedagogical bulletin»: http://vestnik.yspu.org/?page = athors_format 

© Yaroslavl state pedagogical university named after K. D. Ushinsky, 2023 
© Authors of articles, 2023

http://yspu.org/;
http://vestnik.yspu.org/


 

 4 

ЯРОСЛАВСКИЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК 

Научный журнал 

Издается с 1994 года 

№ 3 (132)-2023 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА,   

ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

Груздев М. В., Байбородова Л. В., Козловский А. Н. Допрофессиональная подготовка школьников  

в контексте непрерывного педагогического образования __________________________________________ 8 

Неклюдова Л. В. Организация допрофессиональной психолого-педагогической подготовки школьников  

на основе ступенчатого взаимодействия разных образовательных учреждений _______________________ 20 

Богус М. Б. Конкурентоспособность молодых специалистов: современные вызовы и перспективы развития _ 28 

Тамарская Н. В., Пищелко А. В., Керимова И. А., Баскакова Я. А. Проектная деятельность в системе 

социального воспитания в условиях цифровизации и гибридного образовательного пространства_______ 36 

МЕТОДОЛОГИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ   

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Дворяткина С. Н., Мишина С. В. Lean-технологии как инструмент формирования предпринимательских 

компетенций будущих экономистов __________________________________________________________ 44 

Рачеев Н. О. Методический потенциал виртуальной симуляции правил техники безопасности  

в химической лаборатории высшей школы _____________________________________________________ 55 

Редька А. А. Формирование основ профессионального самосознания студентов:  

некоторые результаты эмпирического исследования _____________________________________________ 63 

Герасимова Н. О. Вовлеченность студентов университета в обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий ________________________________________________________________ 69 

Кондина А. С. Развитие soft skills и эмоционального интеллекта в языковом обучении в вузе ______________ 77 

Гавриленко Н. Н., Чурганова М. Д. Интегративная модель формирования переводческой компетенции 

специалиста по протоколу __________________________________________________________________ 86 

Виноградова М. В. РКИ в условиях цифровой образовательной среды: технология работы  

с текстовыми материалами __________________________________________________________________ 98 

Гао Шэнхан Преподавание китайской культуры в России с точки зрения теории кодирования  

и декодирования __________________________________________________________________________ 105 

ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ, ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ,  

ИСТОРИЯ ПСИХОЛОГИИ 

Васильева И. В., Чумаков М. В. Субъективное благополучие студентов в период пандемии COVID-19 ____ 113 

Ожиганова Г. В. Методика «Продуктивная жизнедеятельность и самотрансценденция» _________________ 121 



 

 5 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ,   

ПСИХОДИАГНОСТИКА ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СРЕД 

Деревянкина Н. А., Юферова М. А. Психологическая диагностика эмоциональных реакций подростков  

и юношей из ЛНР, ДНР и вновь освобожденных территорий _____________________________________ 137 

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА    

(КУЛЬТУРОЛОГИЯ, ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ)  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУЛЬТУРНЫХ ПРОЦЕССОВ 

Ермолин Е. А. Фотохудожник-неосимволист Сергей Метелица: визуальный лексикон и матрица метода ___ 148 

Кузовенкова Ю. А. Трансформация уличного искусства под влиянием дискурса арт-мира _______________ 156 

ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУЛЬТУРНЫХ ПРОЦЕССОВ 

Федотова А. С. Имперское и советское: образ тирана и проблема власти в творчестве Н. С. Лескова  

и И. А. Бродского _________________________________________________________________________ 165 

Живица А. Р. Социокультурная технология актуализации фольклора в этнокультурном коллективе _______ 173 

КУЛЬТУРОСООБРАЗНЫЕ ПРАКТИКИ 

Мальшина Н. А. Картирование индустрии культуры как способ визуализации социокультурных 

трансформаций в российских регионах _______________________________________________________ 181 

Фукс Д. А. Коммуникативный аспект современной медиакультуры (карнавализация речи развлекательного 

телевидения) _____________________________________________________________________________ 190 

 



 

 6 

YAROSLAVL 

PEDAGOGICAL BULLETIN 

Scientific journal 

Published since 1994 

№ 3 (132)-2023 

 

 

 

THE CONTENT 

GENERAL PEDAGOGY,   

HISTORY OF PEDAGOGY AND EDUCATION 

Gruzdev M. V., Baiborodova L. V., Kozlovsky A. N. Pre-professional training of schoolchildren  

in the context of continuing pedagogical education __________________________________________________ 9 

Neklyudova L. V. Organization of pre-professional psychological and pedagogical training of schoolchildren  

on the basis of step-by-step interaction of different educational institutions ______________________________ 20 

Bogus M. B. Competitiveness of young specialists: modern challenges and development prospects ______________ 28 

Tamarskaya N. V., Pishchelko A. V., Kerimova I. A., Baskakova Ya. A. Project activity  

in the system of social education in conditions of digitalization and hybrid educational space _______________ 37 

METHODOLOGY AND TECHNOLOGY   

OF PROFESSIONAL EDUCATION 

Dvoryatkina S. N., Mishina S. V. Lean technologies as a tool to form future economists’  

entrepreneurial competencies __________________________________________________________________ 45 

Racheev N. O. Methodological potential of virtual simulation of safety regulations in the university  

chemical laboratory _________________________________________________________________________ 55 

Redka A. A. Foundations of students’ professional self-consciousness: some results of empirical study ___________ 63 

Gerasimova N. О. University students’ engagement in learning with distance learning technologies _____________ 69 

Kondina A. S. Development of soft skills and emotional intelligence in foreign language teaching at university ____ 77 

Gavrilenko N. N., Churganova M. D. Integrative model for forming the protocol officer’s translation competence _ 86 

Vinogradova M. V. Russian as a foreign language in digital educational environment: technology  

of working with text materials _________________________________________________________________ 98 

Gao Shenghang Teaching chinese culture in Russia from the perspective of coding and decoding theory ________ 105 

GENERAL PSYCHOLOGY, PERSONALITY PSYCHOLOGY,   

PSYCHOLOGY HISTORY 

Vasileva I. V., Chumakov M. V. Subjective well-being of students during the COVID-19 pandemic ____________ 113 

Ozhiganova G. V. «Productive life activity and self-transcendence» method _______________________________ 121 

PEDAGOGICAL PSYCHOLOGY, PSYCHODIAGNOSTICS  

 OF DIGITAL EDUCATION ENVIRONMENTS 

Derevyankina N. A., Yuferova M. A. Psychological diagnostics of emotional reactions of adolescents  

and young men from the LNR, DNR and newly liberated territories __________________________________ 138 



 

 7 

THEORY AND HISTORY OF CULTURE, ART    

(CULTUROLOGY, ART CRITICISM)  

THEORETICAL ASPECTS IN STUDYING CULTURAL PROCESSES 

Ermolin Е. А. Neosymbolist photo artist Sergey Metelitsa: visual lexicon and matrix of the method ____________ 149 

Kuzovenkova Yu. A. Transformation of street art under the influence of the art world discourse ________________ 156 

HISTORICAL ASPECTS OF THE STUDY OF CULTURAL PROCESSES 

Fedotova A. A. Imperial and soviet: the image of a tyrant and the problem of power in works of N. S. Leskov  

and I. A. Brodsky __________________________________________________________________________ 165 

Zhivitsa A. R. Sociocultural technology for updating folklore in the ethnocultural group ______________________ 173 

CULTURE CONFORMABLE PRACTICES 

Malshina N. A. Mapping the cultural industry as a way to visualize socio-cultural transformations  

in the regions of the Russian Federation ________________________________________________________ 181 

Fuchs D. A. Communicative aspect of modern media culture (carnivalization of the speech culture  

of modern entertainment television) ___________________________________________________________ 190 

 



Ярославский педагогический вестник — 2023 — № 3 (132) 

____________________________________________ 

© Груздев М. В., Байбородова Л. В., Козловский А. Н., 2023 

М. В. Груздев, Л. В. Байбородова, А. Н. Козловский 8 8 

ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА,  

ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

Научная статья 

УДК 37;159.99 

DOI: 10.20323/1813-145X_2023_3_132_8 

EDN: XESYLK 

Допрофессиональная подготовка школьников  

в контексте непрерывного педагогического образования 

Михаил Вадимович Груздев1, Людмила Васильевна Байбородова2, Александр Николаевич Козловский3 
1Доктор педагогических наук, доцент, ректор, Ярославский государственный педагогический университет 

им. К. Д. Ушинского. 150000, г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 108/1 
2Доктор педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой педагогических технологий, Ярославский гос-

ударственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского. 150000, ул. Республиканская, д. 108/1 
3Ассистент кафедры физического воспитания, Ярославский государственный педагогический университет им. 

К. Д. Ушинского. 150000, г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 108/1 
1gruzdevmv@mail.ru, https//orcid.org/0000-0001-5603-0864 
2lvbai@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-4440-5013 
3kozlovskiyan@mail.ru, https://orcid.org/0009-0005-6654-3512 

Аннотация. Подготовка педагогических кадров рассматривается как одна из актуальных проблем, 

успешность решения которых в значительной мере зависит от организации допрофессионального 

педагогического образования. В статье нашел отражение анализ массового многолетнего опыта деятельности 

педагогических и психолого-педагогических классов и других форм профориентационной деятельности на 

основе данных, полученных из 87 регионов России, а также исследований, которые проводились с начала 80-х 

годов прошлого века, посвященных профориентиции и выбору педагогической профессии. Главная идея 

статьи — рассмотрение допрофессиональной педагогической подготовки в контексте непрерывного 

педагогического образования. На основе исследования выявлены организационные и содержательные проблемы 

допрофессиональной подготовки школьников, обоснована необходимость непрерывности и преемственности 

подготовки педагогически кадров на разных ступенях образования. На основе концептуально-целевого, 

содержательного, организационного и результативного компонентов подготовки будущих педагогов 

рассмотрены возможности и пути обеспечения непрерывности и преемственности педагогического 

образования, охарактеризованы цели и результаты допрофессиональной подготовки в аспекте непрерывности 

педагогического образования. Особое место уделяется идеям, которые должны пронизывать весь процесс на 

разных уровнях профессионального образования, в том числе на этапе допрофессиональной педагогической 

подготовки. Важно обеспечить согласованность содержания деятельности психолого-педагогических классов с 

программами педагогических колледжей и вузов, преемственность в использовании педагогических средств. 

Подчеркивается необходимость взаимодействия образовательных организаций, педагогических колледжей и 

вузов в решении проблем допрофессиональной педагогической подготовки школьников и обеспечении 

непрерывности педагогического образования. Представлен опыт такого взаимодействия, организованного в 

Ярославской области. 
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Abstract. Training of teachers is considered as one of the urgent problems, its success greatly depends on 

organization of pre-professional pedagogical education. The article presented the analysis of the massive long-term 

experience of pedagogical and psychological-pedagogical class activities and other forms of career guidance activities 

based on data obtained from 87 regions of Russia, as well as studies that have been conducted since the beginning of the 

80s of the last century, devoted to career guidance and the choice of pedagogical profession. The main idea of  the 

article is to consider pre-professional pedagogical training in the context of continuing pedagogical education. On the 

basis of the study, organizational and substantive problems of pre-professional training of schoolchildren were 

identified, the need for continuity and succession of pedagogical training at different stages of education was justified. 

On the basis of the conceptual-targeted, meaningful, organizational and effective components of the training of future 

teachers, the possibilities and ways of ensuring continuity and succession of pedagogical education were considered, the 

goals and results of pre-professional training in the aspect of the continuity of pedagogical education were described. A 

special place is given to ideas that should permeate the entire process at different levels of vocational education, 

including at the stage of pre-professional pedagogical training. It is important to ensure the consistency of the content of 

activities of psychological and pedagogical classes with the programs of pedagogical colleges and universities, 

continuity in the use of pedagogical means. The need for interaction between educational organizations, pedagogical 

colleges and universities in solving problems of pre-professional pedagogical training of schoolchildren and ensuring 

the continuity of pedagogical education is emphasized. The experience of such interaction organized in the Yaroslavl 

region is presented. 

Keywords: pedagogical education; training of future teachers; continuing education; pre-professional pedagogical 

training 
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Введение 

Подготовка педагогических кадров — важ-

нейший фактор развития системы образования, а 

значит и страны, необходимое условие достиже-

ния высокого качества, результатов обучения и 

воспитания молодого поколения, способного 

успешно решать личные и общественные задачи. 

В то же время становится очевидной актуализа-

ция проблем, которые тормозят процесс развития 

профессиональной подготовки специалистов для 

сферы образования. Прежде всего, это проблемы, 

связанные с отбором выпускников общеобразо-

вательных организаций в педагогические вузы и 

колледжи, нежеланием выпускников педагогиче-

ских учебных заведений выстраивать професси-

ональную карьеру в образовательных организа-

циях; трудности студентов и молодых педагогов 

в освоении передовых и инновационных идей 

развития образования; уход молодых педагогов 

из профессии и многие другие. К сожалению, 

многие выпускники школ, поступающие в педа-

гогические университеты, слабо представляют 

себе работу в данной сфере и оказываются слу-

чайными людьми в образовании. В результате 

они или не задерживаются в школе, или не спо-

собны успешно трудиться в соответствии с со-
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временными требованиями к образованию, тем 

самым нанося еще больший вред обучению и 

воспитанию детей и в целом образованию. 

Как показывают исследования, решение про-

блем педагогического образования в значитель-

ной мере зависит от организации допрофессио-

нальной педагогической подготовки (ДПП) 

школьников, которая предусматривает выявление 

и развитие обучающихся, имеющих склонности 

и желание освоить профессию учителя, воспита-

теля, а также успешную адаптацию и обучение 

выпускников школ в вузе. Для эффективной ор-

ганизации такой подготовки необходимы совре-

менные идеи, которые могут обеспечить успеш-

ное решение задач допрофессиональной педаго-

гической подготовки школьников, учитывающей 

особенности выпускников школ нового поколе-

ния, их личные и профессиональные интересы, 

жизненные ценности и приоритеты, запросы на 

педагогическое образование и воспитание детей, 

вызовы общества на обучение кадров. 

Разработанность проблемы 

Изучение многочисленных отечественных и 

зарубежных источников показало, что проблема 

подготовки педагогических кадров достаточно 

активно исследуется в самых разных аспектах, 

однако целенаправленного и системного пред-

ставления допрофессиональной педагогической 

подготовки школьников как этапа непрерывного 

педагогического образования мы не обнаружили, 

хотя отдельные вопросы этой темы рассматри-

ваются в ряде публикаций и исследований. 

Комплексное изучение данного процесса про-

исходит с середины 80-х гг. XX в., когда появля-

ются многочисленные научные исследования, 

послужившие базой для дальнейшего развития 

представлений о ДПП и воплощения инноваци-

онных идей в практике образовательных органи-

заций (см. дис. Г. Н. Чупахиной «Ориентация 

старшеклассников на выбор педагогической 

профессии»). Можно выделить ряд направлений 

исследований по ДПП, например, посвященных 

изучению психологических аспектов вопроса 

[Бочарова, 2014], рассматривающих профессио-

нальное самоопределение школьников в практи-

ческой деятельности [Логинова, 2020], вопросы 

профориентации на педагогические профессии 

[Гаврилова, 2017], организацию деятельности 

психолого-педагогических классов [Гущина, 

2018; Бугакова, 2018; Диких, 2019; Жук, 2019; 

Организация ... , 2021]. 

В разработку проблемы ДПП значительный 

вклад сделан В. Б. Успенским, который в своем 

труде «Теоретические и методические основы 

допрофессиональной педагогической подготовки 

школьников» отмечал, что данный этап сопряжен 

с организацией деятельности совокупности обра-

зовательных организаций, реализующих цели 

допрофессиональной подготовки (см. дис. 

В. Б. Успенского «Теоретические и методические 

основы допрофессиональной педагогической 

подготовки школьников»). 

Идеи непрерывности педагогического образо-

вания в той или иной мере нашли отражение в 

работах ряда ученых, где ДПП рассматривается 

как этап выбора профессии, как ступень развития 

мотивации (см. дис. Н. М. Борытко «Теория и 

практика становления профессиональной пози-

ции педагога-воспитателя в системе непрерывно-

го образования»). Также обозначается несколько 

иной аспект проблемы — процесс непрерывного 

сопровождения профессионального самоопреде-

ления школьников, мотивированных на педаго-

гическую профессию, в региональной системе 

образования [Никодимова, 2021]. В качестве не-

обходимого условия непрерывной подготовки 

педагогических кадров обозначено создание ор-

ганизационных моделей допрофессионального 

педагогического образования с учетом ресурсов 

муниципальной системы образования и особен-

ностей каждой образовательной организации. 

Резюмируя мнения современных исследовате-

лей по вопросам развития непрерывного педаго-

гического образования, можно утверждать, что с 

начала XXI в. в российской системе образования 

преобладают тенденции возрождения педагоги-

ческих классов и их концептуальной перестрой-

ки с формата классической профориентации на 

формат довузовской подготовки. В связи с этим 

актуализируется проблема поиска ориентиров в 

деятельности обучающихся, механизмов, форм, 

технологий работы с ними в контексте непре-

рывного педагогического образования. 

Также в последние годы трансформация пред-

ставлений о допрофессиональной педагогиче-

ской подготовке связана с попыткой соотнести 

образовательные результаты различных ступеней 

образования и обеспечить их интеграцию и пре-

емственность в контексте непрерывного педаго-

гического образования. Реализация данного 

направления была начата проектной группой 

ЯГПУ им. К. Д. Ушинского в 2018 г. в рамках 

выполнения госзадания «Разработка оценочных 

материалов для измерения сформированности 

универсальных компетенций обучающихся при 

освоении образовательных программ бакалаври-
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ата, магистратуры, специалитета» Измерение ... , 

2018 и активно продолжает развиваться в аспек-

тах, связанных с пониманием ДПП как началь-

ной ступени непрерывного педагогического об-

разования. 

Таким образом, в современной педагогиче-

ской науке имеется достаточная теоретическая 

база по проблеме допрофессиональной педагоги-

ческой подготовки школьников, накопленная в 

основном за последние 40-50 лет. Большая часть 

исследований и имеющихся теоретических вы-

кладок направлена на описание педагогического 

класса как основной модели ДПП. Предметом 

научного обсуждения являются также вопросы 

развития взаимодействия между школами и про-

фессиональными образовательными организаци-

ями (СПО и вузами) в процессе сетевого взаимо-

действия, которое, по мнению педагогов, способ-

ствует развитию кадрового потенциала регио-

нальных систем образования, расширяет воз-

можности профессиональной ориентации обу-

чающихся в сфере социально-педагогический 

деятельности и формирования у них актуальных 

и перспективных профессиональных и обще-

культурных компетенций. Сегодня также имеется 

значительный банк научных публикаций, посвя-

щенных характеристике возможных форм и тех-

нологий образовательной деятельности в про-

цессе ДПП. 

Изучение многочисленных отечественных и 

зарубежных источников показало, что проблема 

подготовки педагогических кадров достаточно 

активно исследуется в самых разных аспектах, 

однако целенаправленного и системного пред-

ставления о допрофессиональной педагогической 

подготовке школьников как этапе непрерывного 

педагогического образования мы не обнаружили, 

хотя отдельные ее аспекты представлены в ряде 

публикаций и исследований. 

Актуальность обсуждения и разработки про-

блемы допрофессиональной педагогической под-

готовки школьников существенно возросла в свя-

зи с решением Министерства просвещения РФ 

об открытии пяти тысяч психолого-

педагогических классов (ППК) к 2024 г. В связи с 

этим возникла необходимость разработки це-

лостной научной теории допрофессиональной 

педагогической подготовки как важного этапа 

непрерывного педагогического образования, 

направленного на социальное и профессиональ-

ное самоопределение старшеклассников в сфере 

профессиональной педагогической деятельности 

и формирование профессионально значимых ка-

честв и компетенций, определяющих способ-

ность реализовать себя как педагога. 

Методология и методы исследования 

С 2021 группой ученых Ярославского госу-

дарственного педагогического университета 

имени К. Д. Ушинского, в том числе под руко-

водством и при участии автора данной статьи, 

был организован сбор информации для изучения 

и обобщения опыта допрофессиональной педаго-

гической подготовки, предоставленной 87 регио-

нами Российской Федерации. Были изучены дан-

ные мониторинга этих регионов, материалы сай-

тов, опыт общеобразовательных организаций на 

основе предоставленных документов и публика-

ций, проведены беседы, фокус-группы с педаго-

гами, участвующими в допрофессиональной пе-

дагогической подготовке школьников. Проведен 

анализ многолетнего опыта использования раз-

личных моделей и форм организации ДПП в 

Ярославской области. На основе анализа прове-

денных исследований и опыта разработаны кон-

цептуальные идеи, подходы и принципы, модели 

и варианты, содержание и педагогические сред-

ства организации допрофессиональной педагоги-

ческой подготовки школьников. Эти материалы 

прошли экспертизу специалистов, которые во-

шли в рабочую группу, сформированную при 

Министерстве просвещения для разработки 

научно-методических и учебно-методических 

материалов с целью обеспечить деятельность 

психолого-педагогических классов. 

Методологическую основу исследования со-

ставили, наряду с общенаучными подходами, ак-

сиологический, рефлексивно-деятельностный, 

субъектно-ориентированный, компетентностный 

подходы. 

Для апробация концепции и модели с сентяб-

ря 2022 г. была организована опытно-

экспериментальная работа в 10 регионах России 

с участием 49 образовательных организаций, где 

использовались разные варианты ДПП. Для от-

слеживания результатов исследования были 

определены критерии и показатели развития до-

профессиональной педагогической подготовки 

школьников, подобраны методики, проведен 

опрос педагогов, обучающихся и родителей в 

начале и в конце учебного года. 

Результаты исследования и их обсуждение 

В результате анализа массовой и передовой 

практики определены две группы проблем: орга-

низационные и содержательные [Допрофессио-
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нальная педагогическая ... , 2021]. Кратко их обо-

значим. 

Проблемы организации ДПП: 

− недостаточный уровень нормативного 

обеспечения создания и организации деятельно-

сти психолого-педагогических классов; 

− отсутствие преемственности допрофессио-

нальной и профессиональной подготовки, обу-

словленное тем, что федеральные образователь-

ные стандарты различных уровней образования 

построены на разных методологических и орга-

низационных основаниях и не позволяют в пол-

ной мере рассматривать ДПП как этап непрерыв-

ного педагогического образования; 

− ограниченный спектр инструментов отбора 

школьников, ориентированных на выбор педаго-

гической профессии, для продолжения обучения 

в педагогических учебных заведениях; 

− низкий уровень или отсутствие взаимодей-

ствия психолого-педагогических классов с дру-

гими образовательными организациями; 

− недостаточное информационное подкреп-

ление работы ППК; 

− неразвитость допрофессиональной психо-

лого-педагогической подготовки в онлайн-

формате; 

− слабое использование ресурсов наставни-

чества в работе психолого-педагогических и пе-

дагогических классов. 

Проблемы содержания работы ППК: 

− отсутствие общих целевых и содержатель-

ных ориентиров деятельности педагогических 

классов и в целом допрофессиональной педаго-

гической подготовки; 

− преобладание теоретической подготовки 

без создания условий для развития получаемых 

знаний и умений на практике; 

− отсутствие вариативности, возможностей 

для проектирования индивидуальных маршрутов 

освоения программ, почти полное отсутствие 

программ ППК с инвариантной и вариативной 

частями; 

− дублирующие дисциплины первого, второго 

курсов педагогических вузов и несогласован-

ность содержания допрофессиональной и вузов-

ской подготовки. 

Исследования подтвердили актуальность ре-

шения проблемы допрофессиональной педагоги-

ческой и психолого-педагогической подготовки 

школьников как важного звена системы непре-

рывной подготовки педагогических кадров. 

Непрерывность педагогического образования 

означает переход от парадигмы «образования на 

всю жизнь» к парадигме «образования через всю 

жизнь», превращение его из конечного результа-

та в средство обеспечения развивающейся дея-

тельности и подразумевает преемственность в 

педагогическом образовании при переходе от од-

ного этапа к другому. Для этого необходимо 

обеспечить согласованность ценностно-целевого, 

содержательного, организационного и результа-

тивного компонентов подготовки кадров для 

сферы образования, что означает следующее: 

− сопряжение образовательных результатов 

различных уровней непрерывного педагогиче-

ского образования, в том числе результатов обу-

чения в  психолого-педагогических классах; 

− учет аксиологической базы школьников и 

развитие их ценностных представлений о педаго-

гической профессии; 

− обеспечение преемственности содержания 

обучения старшеклассников, исключение дубли-

рования материала психолого-педагогических 

дисциплин в общеобразовательных и професси-

ональных организациях; 

− согласованность в использовании педагоги-

ческих средств на разных этапах подготовки кад-

ров; 

− взаимодействие образовательных организа-

ций с вузами и педагогическими колледжами в 

решении проблем ДПП школьников; 

− организацию наставничества в рамках вза-

имодействия «студент — обучающийся», «стар-

ший обучающийся — младший обучающийся» 

и др. 

Системообразующим фактором непрерывного 

образования выступает подсистема целей и за-

дач, обеспечивающая целостность, единство и 

органическую общность всех элементов. В со-

временных условиях важно предусмотреть ком-

плекс целей такой подготовки, которая способ-

ствовала формированию бы не только готовности 

детей к поступлению в профессиональные орга-

низации, но успешности и комфортности вы-

пускника школы в социуме, среди окружающих 

людей, способности преобразовывать себя и 

окружающий мир, находиться в гармонии с са-

мим собой и другими. Выпускник школы может 

сталкиваться с различными жизненными ситуа-

циями, для успешного разрешения которых он 

должен уметь мобильно перестраиваться, менять 

жизненную и профессиональную траекторию. 

Таким образом, допрофессиональная педагоги-

ческая подготовка, по нашему мнению, не долж-
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на быть узкоспециальной: необходимо обеспе-

чить многостороннюю подготовку ко взаимодей-

ствию с людьми и социумом. В связи с этим мы 

определили три основные взаимосвязанные цели 

допрофессиональной педагогической подготов-

ки школьников [Байбородова, 2021]: 

− формирование ценностно-смысловых ори-

ентиров, социальной компетентности у молодого 

поколения, способного проявлять лидерские ка-

чества в преобразовании окружающего мира; 

− формирование готовности обучающихся к 

профессиональному самоопределению на соци-

ально-педагогические профессии; 

− развитие у обучающихся потребности в са-

моразвитии, способности к самопознанию, само-

оцениванию, самообразованию и самовоспита-

нию. 

Важно соотнести, согласовать цели и резуль-

таты на каждом этапе педагогического образова-

ния. Образовательные результаты ДПП школьни-

ков должны стать основой для формирования 

универсальных педагогических компетенций в 

процессе непрерывной педагогической подготов-

ки на последующих этапах образования. С этой 

целью группой ученых ЯГПУ разработаны кри-

терии и показатели, определены уровни сформи-

рованности универсальных педагогических ком-

петенций (антропологических, социальных, ак-

меологических), составлен диагностический ин-

струментарий для замера этих компетенций на 

каждом этапе педагогического образования [Ха-

рисова, 2021]. 

Образовательные результаты ДДП позволяют 

оценить уровень готовности будущего педагога к 

решению профессиональных задач и освоения 

образовательной программы следующего этапа 

непрерывной педагогической подготовки (педа-

гогический колледж, бакалавриат педагогическо-

го вуза). В связи с этим для определения уровня 

освоения выпускниками психолого-

педагогических классов планируемых образова-

тельных результатов целесообразно использовать 

оценочные средства, которые носят формирую-

щий характер. Форматами оценивания, которые 

органично вписываются в образовательный про-

цесс и могут обеспечить пролонгированную 

оценку результатов формирования у обучающих-

ся значимых для развития педагогических компе-

тенций качеств, безусловно, являются портфо-

лио, индивидуальные и групповые проекты, а 

также олимпиады по педагогике и психологии, 

проводимые на разных уровнях. Обозначенные 

формы позволяют акцентировать внимание педа-

гогов и обучающихся на актуальности формиро-

вания качеств, значимых для самореализации в 

будущей профессии. Образовательные результа-

ты психолого-педагогических классов «достраи-

ваются» в рамках освоения будущими педагога-

ми основных профессиональных образователь-

ных программ среднего профессионального и 

высшего педагогического образования. Это обес-

печивает реализацию преемственности и непре-

рывности в системе профессиональной педаго-

гической подготовки кадров для сферы образова-

ния. 

В процессе исследования выявлены и обосно-

ваны концептуальные идеи, которые обеспечи-

вают успешное достижение целей и запланиро-

ванных результатов. Эти идеи должны пронизы-

вать все уровни подготовки педагогов, и в част-

ности применяться на этапе допрофессионально-

го образования [Бабородова, 2021]. 

Одна из ведущих идей — педагогизация со-

циальной среды, которая рассматривается, с од-

ной стороны, как использование ресурсов социу-

ма для решения образовательных и воспитатель-

ных задач ДПП школьников; а с другой — как 

процесс влияния деятельности обучающихся на 

преобразование окружающей среды. В процессе 

допрофессионального педагогического образова-

ния создается активная социально-

воспитывающая среда для организации преобра-

зовательной и созидательной деятельности 

школьников, способных обеспечивать опережа-

ющее развитие образования и общества в целом. 

Этот опыт закладывает основы для дальнейшего 

педагогического образования, формируя у 

школьников лидерские качества на основе при-

своения им общекультурных ценностей, готов-

ность отстаивать нравственные и гражданские 

позиции в противоречивых, сложных социаль-

ных ситуациях, брать на себя ответственность за 

решение перспективных конструктивных и сози-

дательных проблем. Будущие педагоги участвуют 

в проектировании и реализации социальных и 

образовательных развивающих программ орга-

низации, региона, страны, осваивают культурно-

историческое и педагогическое наследие, тради-

ции, ценностеи региона, страны; активно участ-

вуя в решении социальных и социально-

педагогических проблем на уровне организации, 

региона, страны. 

Очевидно, что деятельность обучающихся на 

всех этапах педагогического образования должна 

быть направлена на реализацию их индивидуаль-

ных устремлений, выработку профессиональных 
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стратегий, формирование субъектной позиции, 

построение индивидуального пути профессио-

нального развития, осознание потребности в са-

моразвитии, способности к самопознанию, само-

оцениванию, самоорганизации, самообразованию 

и самовоспитанию, стремления качественно из-

мениться. Для этого необходимо обеспечить воз-

можность принятия обучающимися осознанных, 

самостоятельных решений, право на выбор ин-

дивидуального образовательного маршрута и ре-

ализацию индивидуальной траектории образова-

ния и профессионального самоопределения. В 

связи с этим следующей идеей допрофессио-

нальной педагогической подготовки школьников 

должна стать индивидуализация образователь-

ного процесса. Необходимость реализации этой 

идеи обусловлена тем, что, с одной стороны, 

важно раскрыть ресурсы, способности и склон-

ности обучающегося, обеспечить целенаправ-

ленное развитие его педагогических способно-

стей, потребность в саморазвитии, а с другой — 

предоставить возможность школьнику как буду-

щему педагогу освоить на личном опыте идеи и 

технологии индивидуализации образовательного 

процесса, демократичный стиль педагогического 

взаимодействия. При этом особенно ценно, если 

на примере педагогов школьники осознают, по-

нимают, в чем смысл, ценности тьюторской по-

зиции учителя и воспитателя. Будущие педагоги 

осваивают способы создания ситуаций свободно-

го выбора и самоопределения, технологию про-

ектирования индивидуальной образовательной 

деятельности, средства поддержки индивидуаль-

ности и развития субъектности обучающихся, 

поощрения проявлений обучающимися соб-

ственных позиций, самостоятельных действий и 

решений, стимулирования саморазвития и само-

регуляции, не допускающего насилия и давления 

на школьников и предусматривающего приобре-

тение обучающимися опыта осознания и преоб-

разования себя в деятельности. В школьный пе-

риод особенно благоприятные условия для при-

своения опыта будущими педагогами технологии 

организации групповой деятельности обучаю-

щихся, способствующей, с одной стороны, про-

явлению и развитию индивидуальности и субъ-

ектности школьников, а с другой — формирова-

нию коммуникативности, умения действовать в 

команде. 

Подготовка педагогических кадров — это 

многоаспектный, комплексный процесс, в кото-

ром участвуют многие субъекты образователь-

ных отношений, испытывающие влияние много-

численных факторов, имеющие разные ресурсы, 

поэтому необходимая идея педагогического обра-

зования включает интеграцию и конвергенцию 

как два взаимосвязанных процесса, которые 

направлены на системное, целостное построение 

ДПП и позволяют повысить его качество и ре-

зультативность за счет объединения, взаимопро-

никновения, взаимовлияния и взаимодополнения 

ресурсов 

− общего и дополнительного образования; 

− учебной и внеурочной деятельности 

школьников; 

− научно-методических, педагогических, ин-

теллектуальных, кадровых, материальных 

средств различных организаций (общеобразова-

тельных, дополнительного образования, культур-

но-образовательных, общественных, профессио-

нальных); 

− образовательной организации и социума. 

Школьники как будущие педагоги имеют воз-

можность освоить способы социального взаимо-

действия с разными субъектами на разных уров-

нях (региональном, муниципальном, между ор-

ганизациями, внутри организации, деятельности 

конкретного субъекта). Они учатся согласовывать 

свои замыслы с партнерами, регулировать цен-

ностно-целевые ориентиры субъектов образова-

тельных отношений, обеспечивать непротиворе-

чивость идей, подходов и принципов субъектов 

образовательного процесса. Реализация данной 

идеи обеспечивает взаимопроникновение и объ-

единение содержательных линий психолого-

педагогической и предметной подготовки школь-

ников с учетом индивидуального запроса и про-

фессиональных перспектив обучающихся; согла-

сованность действий, объединение усилий в сов-

местной деятельности субъектов образователь-

ных отношений. 

Непрерывность с позиции содержания педа-

гогического образования означает обеспечение 

его базового уровня (фундаментальности), до-

полнительности и маневренности (профильно-

сти). Освоение инвариантной составляющей под-

готовки кадров выступает условием реализации 

последующих вариативных программ и дости-

жения преемственности обучения на всех этапах 

образования. Сквозные линии педагогического 

образования, их наращивание и развитие на каж-

дом уровне образования составляют содержа-

тельную основу профессиональной подготовки. 

Особенно важно, что старшеклассники присваи-

вают нравственные, гуманистические ценности 

через расширение и нравственное обогащение 
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сферы социального взаимодействия обучающих-

ся с субъектами образовательных и обществен-

ных организаций. 

Особое внимание важно обратить на согласо-

ванность содержания психолого-педагогической 

подготовки старшеклассников, развитие у обу-

чающихся педагогических классов ценностно-

смысловой сферы, что предусматривает следу-

ющее: 

− формирование мотивации обучающихся на 

овладение профессиями психолого-

педагогической направленности через программу 

воспитательной работы на уровне основного и 

среднего общего образования; 

− раннее выявление педагогической одарен-

ности, разработку мониторинга развития педаго-

гической направленности школьников, програм-

мы сопровождения педагогически одаренных 

детей; 

− определение содержания обучения в психо-

лого-педагогических классах с учетом основных 

содержательных и аксиологических идей, исклю-

чающих дублирование содержания обучения в 

вузе; 

− организацию профориентационных, лич-

ностно и социально значимых образовательных 

практик. 

Условием непрерывного педагогического об-

разования является преемственность образова-

тельных программ на разных этапах подготовки. 

Систематичность, последовательность, преем-

ственность непрерывного педагогического обра-

зования предусматривает на всех этапах подго-

товки будущих педагогов 

− четкое и обоснованное определение целей и 

задач на каждом этапе педагогического образо-

вания, их развитие от этапа к этапу; 

− определение системы компетенций с уче-

том уровня педагогического образования, их 

обоснованное наращивание от этапа к этапу; 

− разделение содержания педагогического 

образования на логически завершенные части, 

последовательное их выстраивание с учетом 

планируемых результатов; 

− системное и последовательное формирова-

ние понятий, представлений, профессиональной 

направленности обучающихся; 

− составление структурно-логических схем 

педагогического образования и освоения учебной 

информации, способов профессиональной дея-

тельности; 

− постепенное усложнение педагогических 

задач, содержания и видов образовательной дея-

тельности, развивающих самостоятельность, 

креативность, субъектность обучающихся. 

− опору на предыдущий опыт обучающихся 

при отборе содержания и способов их образова-

тельной деятельности, освоения новой информа-

ции и способов профессиональной деятельности. 

Особенностью содержания ДПП школьников 

является высокий уровень практической направ-

ленности. Любое психолого-педагогическое зна-

ние присваивается только в процессе деятельно-

сти, поэтому основным компонентом содержания 

школьников ППК должна стать социально-

педагогическая практика, в процессе которой 

осознается ценностно-смысловая сущность бу-

дущей профессиональной деятельности. Педаго-

гические функции, современные способы взаи-

модействия взрослых и детей, технологии обуче-

ния и воспитания осваиваются будущими педаго-

гами в процессе деятельности, которая наиболее 

успешна и доступна в условиях общеобразова-

тельной организации или ее социуме. Здесь мож-

но организовать ежедневные профессиональные 

пробы школьников на учебных занятиях в своем 

или младшем классе, приобщить детей к волон-

терской, внеурочной воспитательной деятельно-

сти в качестве лидеров. Отсутствие такого опыта 

значительно усложняет процесс подготовки сту-

дентов в колледже и вузе. 

В системе непрерывного педагогического об-

разования необходимо предусмотреть преем-

ственность, согласованность не только в содер-

жании, но и в использовании педагогических 

средств (технологий, форм и методов). Незави-

симо от этапа подготовки педагогические сред-

ства, по нашему мнению, должны соответство-

вать ряду требований: 

− во-первых, они решают актуальные задачи 

воспитания и обучения, соотносятся с содержа-

нием психолого-педагогической подготовки, 

имеют ценностно-смысловую основу, формиру-

ют нравственные ценности и социально значи-

мые качества, необходимые для успешной про-

фессиональной деятельности; 

− во-вторых, учитывают особенности, про-

блемы и дефициты современного поколения обу-

чающихся, их потребность в самореализации, 

удовлетворяют их запросы и обеспечивают их 

успешность и признание достижений; 

− в-третьих, являются человеко-

ориентированными (развивают индивидуаль-

ность, личность, субъектность обучающихся) и 

субъектно-ориетированными, обеспечивающими 

проявление и формирование субъектной пози-
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ции, осознанное целеполагание и принятие обу-

чающимся самостоятельных решений на всех 

этапах и уровнях образования; 

− в-четвертых, имеют активный деятельност-

ный характер, предполагают созидательную, 

преобразовательную социально значимую дея-

тельность обучающихся, результатом которой 

будет приобретение опыта решения новых про-

фессиональных задач; 

− в-пятых, являются рефлексивными, способ-

ствуют осознанной образовательной и социаль-

но-педагогической деятельности обучающихся, 

на всех этапах которой осваиваются способы це-

леполагания, анализа, рефлексии; 

− в-шестых, предусматривают равноправный 

обмен информацией, партнерскую позицию 

участников образовательного процесса, демокра-

тичный стиль взаимодействия педагогов и обу-

чающихся, то есть являются диалоговыми и ком-

муникативными, формируют умение работать в 

команде; 

− в-седьмых, проектирование педагогических 

средств должно осуществляться всеми субъекта-

ми, участвующими в деятельности, что способ-

ствует развитию и обогащению опыта разработ-

ки этих средств, необходимого для успешной 

профессиональной деятельности, формируя кре-

ативность, гибкость, системность, критичность 

мышления. 

На этапе допрофессиональной педагогической 

подготовки особенно важно реализовать указан-

ные выше требования, поскольку, занимая пози-

цию обучающихся и обучающих, школьники 

приобретают опыт, который переносят в свою 

дальнейшую профессиональную деятельность. В 

педагогическом колледже и вузе этот опыт разви-

вается и совершенствуется. Среди педагогиче-

ских средств, которые необходимо использовать 

на всех этапах подготовки будущих учителей и 

воспитателей, и прежде всего, в процессе допро-

фессиональной педагогической подготовки 

школьников, можно назвать проектную деятель-

ность, коллективные творческие дела, проекти-

рование индивидуальной образовательной дея-

тельности (составление программ, планов, 

маршрутов индивидуального развития), само-

управление, портфолио, организация клубной и 

волонтерской деятельности. 

Невозможно решить проблему непрерывности 

и преемственности в подготовке педагогических 

кадров, если не организуется систематическое 

взаимодействие общеобразовательных организа-

ций, которые проектируют и реализуют допро-

фессиональную педагогическую подготовку, с 

педагогическими колледжами и вузами. Для раз-

вития такого взаимодействия в Ярославском гос-

ударственном педагогическом университете раз-

работан и реализован комплекс мероприятий: 

− создан Центр допрофессиональной педаго-

гической подготовки имени К. Д. Ушинского, 

который организует сопровождение деятельно-

сти психолого-педагогических классов в регио-

нах России; 

− подписаны соглашения с образовательными 

организациями десяти регионов России (Воло-

годская, Костромская, Московская области, Рес-

публика Коми, Петропавловск-Камчатский и др.) 

о научно-методическом сопровождении ДПП 

школьников, составлена дорожная карта такого 

сопровождения; 

− проводится Всероссийская педагогическая 

мастерская по допрофессиональной педагогиче-

ской подготовке школьников; 

− организованы курсы повышения квалифи-

кации педагогов и организаторов допрофессио-

нальной педагогической подготовки школьников, 

которые охватили более 200 человек, представи-

телей восьми регионов; 

− студенты педагогического университета, 

колледжей включены в организацию деятельно-

сти психолого-педагогических классов, создан 

педагогический отряд, который проводит целе-

вые мероприятия на базе образовательных орга-

низаций. 

Важнейшим средством, обеспечивающим не-

прерывность и преемственность педагогического 

образования, являются психолого-

педагогические олимпиады, которые с 1991 ста-

ли проводиться в Ярославской области. В 2019 г. 

эта олимпиада приобрела новый статус и носит 

название «Российская психолого-педагогическая 

олимпиада им. К. Д. Ушинского» — РППОШ — 

Раскрытие Педагогического Потенциала Одарен-

ных Школьников. В 2022 г. в такой олимпиаде 

приняли участие 36 субъектов Российской Феде-

рации. Для того чтобы обеспечить подготовку к 

психолого-педагогической олимпиаде, творче-

ской группой преподавателей университета раз-

работана соответствующая программа, обеспечи-

вающая согласованность с вузовскими програм-

мами по педагогике и психологии, которая помо-

жет педагогам психолого-педагогических классов 

в организации ДПП и самообразовании старше-

классников [Подготовка школьников ... , 2022]. 

Таким образом, допрофессиональная педаго-

гическая подготовка школьников должна стать 
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органичной частью непрерывного педагогиче-

ского образования, создавать основу для даль-

нейшего освоения педагогической профессии, 

формирования профессионально важных ка-

честв. В этом заинтересованы все взаимодей-

ствующие стороны: образовательные организа-

ции, колледжи и вузы. 

Заключение 

Проблема качества подготовки педагогиче-

ских кадров зависит от объединения усилий всех 

субъектов и структур регионального и федераль-

ного уровней, причастных к обеспечению непре-

рывного педагогического образования, важный 

этап которого — допрофессиональная педагоги-

ческая подготовка школьников. ДПП школьников 

сегодня рассматривается как одна из целевых 

функций общеобразовательных и профессио-

нальных организаций, необходимый этап систе-

мы педагогического образования, составляющий 

основу для выстраивания всех остальных звеньев 

этой системы. 

Для совершенствования допрофессиональной 

педагогической подготовки школьников необхо-

димо следующее: 

− обеспечение преемственности, сопряжения 

целей, результатов, содержания обучения стар-

шеклассников в общеобразовательных и профес-

сиональных организациях с учетом аксеологиче-

ской базы школьников и развитие их ценностных 

представлений о педагогической профессии, ис-

ключая дублирование содержания в условиях 

непрерывного педагогического образования; 

− раннее выявление педагогически одарен-

ных и способных школьников, разработка мони-

торинга развития педагогической направленно-

сти школьников, программы сопровождения пе-

дагогически одаренных детей, составление про-

ектов индивидуальной образовательной деятель-

ности школьников (программ, планов, маршру-

тов); 

− использование потенциала воспитательной 

работы, дополнительного образования школьни-

ков в качестве пространства для допрофессио-

нальной подготовки обучающихся и интеграции 

усилий субъектов организации деятельности 

ДПП; 

− определение достигнутых результатов 

школьников с использованием современных про-

цедур оценки базового уровня профессиональ-

ных результатов, таких, например, как професси-

ональный (демонстрационный) экзамен, защита 

индивидуального образовательного проекта пси-

холого-педагогической направленности; 

− взаимодействие общеобразовательных ор-

ганизаций, ППК с вузами и педагогическими 

колледжами региона через организацию различ-

ных форм и совместной деятельности, в том чис-

ле наставничество в рамках отношений «сту-

дент — обучающийся», «старший обучающий-

ся — младший обучающийся» и др.; 

− определение льгот для выпускников психо-

лого-педагогических классов при поступлении в 

вуз или колледж на соответствующие направле-

ния подготовки, расширение линейки инстру-

ментов отбора в вузы и колледжи за счет учета в 

качестве индивидуальных достижений обучаю-

щихся результатов обучения по профильным об-

разовательным программам, реализованным с 

участием образовательных организаций среднего 

и высшего профессионального педагогического 

образования; 

− развитие форм межрегионального сотруд-

ничества и взаимодействия образовательных ор-

ганизаций, осуществляющих допрофессиональ-

ную педагогическую подготовку школьников, 

взаимодействия субъектов, участвующих в этом 

процессе; 

− приобщение родителей к решению проблем 

ДППШ, мотивационное и организационное 

обеспечение участия родителей в разработке ин-

дивидуальных проектов своих детей, в проекти-

ровании и организации деятельности психолого-

педагогических классов; 

− профессиональное развитие педагогиче-

ских кадров, формирование тьюторской компе-

тентности, овладение педагогами ППК субъект-

но-ориентированными средствами, способами 

партнерского взаимодействия, построения демо-

кратических отношений взрослых и детей; 

− разработка научно-методических и норма-

тивных материалов по реализации тьюторского 

сопровождения деятельности школьников и дет-

ского коллектива; 

− систематическое информационное сопро-

вождение деятельности ППК на федеральном, 

региональном, муниципальном уровнях и в са-

мих образовательных организациях, использова-

ние цифровых образовательных ресурсов и 

платформ в допрофессиональной педагогической 

подготовке школьников. 
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Аннотация. Статья посвящена одному из подходов допрофессиональной психолого-педагогической 

подготовки школьников, основанному на непрерывности, преемственности образования и ступенчатом 

взаимодействии учреждений дополнительного, основного и высшего образования. Педагогические профессии 

не являются престижными, вместе с тем условия современной школы предъявляют к ним высокие требования. 

Сейчас в России большинство количество учреждений общего образования внедряют допрофессиональную 

подготовку — только в Удмуртской Республике 55 школ включились в этот процесс. Практически все они 

взаимодействуют с одним образовательным учреждением последующей ступени (по схемам «школа — 

педагогический колледж», «школа — вуз» и др.) и направлены на реализацию ранней допрофессиональной 

подготовки учащихся 7-9 классов. Существующие модели допрофессиональной психолого-педагогической 

подготовки не учитывают ступенчатого взаимодействия разных учреждений (дополнительного, основного и 

высшего образования). С учетом опыта подобных исследований в Белоруссии, Ярославле, Москве, 

Екатеринбурге, Омске, Томске, Карелии и т. д. в статье раскрываются принципы построения этого обучения 

(открытости и обратной связи, продвижения, коллегиальности и общественности, кооперации и социального 

партнерства и др.), его структура, обосновываются и характеризуются ранняя и основная ступени данного 

процесса. Схемы взаимодействия образовательных учреждений, осуществляющих допрофессиональную 

психолого-педагогическую подготовку, получили структурное обобщение, также с позиций предлагаемого 

подхода проведен анализ понятий «допрофессиональное образование» и «психолого-педагогический класс», 

сформированы структурные схемы краткой характеристики допрофессиональной психолого-педагогической 

подготовки и ранней ее реализации с описанием содержательных блоков. Описан опыт внедрения этого 

обучения в Удмуртской Республике. Обобщены результаты некоторых показателей, полученные по итогам 

внедрения. Определены перспективы развития и совершенствования. 
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Abstract. The article is devoted to one of the approaches of pre-professional psychological and pedagogical training 

of schoolchildren, based on a continuous, continuous approach and step-by-step interaction of institutions of additional, 

basic and higher education. Teaching professions are not prestigious, however, the conditions of a modern school place 

high demands on them. Now in Russia a large number of general education institutions is introducing pre-professional 

training, only in the Udmurt Republic 55 schools have joined this process. Almost all of them interact with one 

educational institution of the next stage (according to the schemes «school — pedagogical college», «school — 

university», etc.) and are aimed at implementing early pre-professional training of students in grades 7-9. The existing 

models of pre-professional psychological and pedagogical training do not take into account the step-by-step interaction 

of different institutions (additional, basic and higher education). Taking into account the experience of similar studies in 

Belarus, Yaroslavl, Moscow, Yekaterinburg, Omsk, Tomsk, Karelia, etc. the article reveals the principles of building this 

training (openness and feedback; promotion; collegiality and the public; cooperation and social partnership, etc.), its 

structure, substantiates and characterizes the early and main stages of this process. The schemes of interaction of 

educational institutions engaged in pre-professional psychological and pedagogical training received a structural 

generalization, also from the standpoint of the proposed approach, the analysis of the concepts of «pre-professional 

education» and «psychological and pedagogical class» was carried out, structural schemes of a brief description of pre-

professional psychological and pedagogical training and its early implementation with a description of the content 

blocks were formed. The experience of implementing this training in the Udmurt Republic is described. The results of 

some indicators obtained as the result of the implementation are summarized. The prospects of development and 

improvement are determined. 
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Введение 

Вопросы профессионального самоопределе-

ния всегда были актуальны для школьной прак-

тики, однако реальное положение таково, что к 

моменту окончания школы большинство учени-

ков не имеют четких представлений относитель-

но будущей профессии и выбор вуза определяет-

ся прагматичными, а не личностными фактора-

ми. Педагогическая профессия не относится к 

числу высокооплачиваемых и престижных, по-

этому многие подростки отказываются выбирать 

ее [Павленко, 2020; Головей, 2019; Иченко, 2018]. 

В то же время профессия учителя на протяжении 

многих столетий остается уникальной. Совре-

менный педагог должен не только глубоко знать 

теоретические основы педагогики и психологии. 

Он должен уметь рационально организовывать 

свой труд, быть терпеливым, сдержанным, эмо-

ционально уравновешенным, требовательным, 

тактичным, справедливым, находчивым, общи-

тельным, уметь слушать и слышать собеседника 

и т. д. Общественное мнение характеризует 

портрет профессионального педагога, в который 

включает точность и быстроту реакций, ясную и 

уравновешенную речь, душевную щедрость, 

способность понимать и любить детей [Мухина, 

2019]. Даже без детального анализа перечислен-

ных требований можно предположить, что на 

данном этапе перед педагогическими вузами 

встает важная и сложная задача подготовить та-

кого педагога, который сможет отвечать на все 

современные жизненные и педагогические вызо-

вы, а значит, будет эффективно работать в усло-

виях нынешней школы. Получить такого педаго-

га только в рамках обучения педагогического 

университета практически невозможно. Это от-

мечают многие исследователи [Байбородова, 

2021; Дозмогарова, 2021]. Вузы и педагогические 

колледжи должны проводить работу по форми-

рованию важнейших педагогических качеств у 

потенциальных абитуриентов еще в школьном 

возрасте. Для такой работы необходимо активнее 

подключать к этому процессу учреждения до-

полнительного образования, у которых накоплен 

большой опыт и имеются эффективные условия в 

реализации программ развития творческого, лич-

ностного и социального потенциала детей и под-

ростков. Данная работа должна быть системной 

и последовательной, опираться на непрерывный 

и преемственный подход, обеспечивать взаимо-

действие всех образовательных учреждений, 

причастных к этой работе. 

Для реализации вышесказанного необходима 

организация допрофессиональной психолого-
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педагогической подготовки школьников на осно-

ве модели взаимодействия разных образователь-

ных учреждений (дополнительного, основного и 

высшего образования). 

Методы исследования 

Для разработки теоретических и практиче-

ских вопросов исследования использовались 

следующие методы: 

− теоретические (анализ и синтез, обобще-

ние, систематизация, сравнение, сопоставление); 

− эмпирические (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование, педагогический экспери-

мент); 

− методы математической статистики (стати-

стическая достоверность данных сравнительного 

анализа рассматривалась по U-критерию Ман-

на — Уитни и по φ-критерию углового преобра-

зования Фишера). 

База исследования 

В экспериментальной работе были задейство-

ваны 55 общеобразовательных школ, Дворец дет-

ского и юношеского творчества, Региональный 

образовательный центр одаренных детей, Глазов-

ский государственный педагогический институт, 

которые работают по внедрению допрофессио-

нальной психолого-педагогической подготовки 

школьников в Удмуртской Республике. 

Результаты исследования 

Анализ отечественного и зарубежного опыта 

позволил нам выделить идеи для разработки по-

сылов взаимодействия образовательных учре-

ждений разного уровня: 

− Взаимодействие образовательных учрежде-

ний разного уровня способствует решению об-

щих задач воспитания детей и подростков; помо-

гает им в жизненном, профессиональном само-

определении; стимулирует их творческую, по-

знавательную и исследовательскую деятель-

ность. 

− Расширение связей между учреждениями 

позволяет эффективнее использовать передовой 

педагогический опыт в воспитательной деятель-

ности и способствует повышению квалификации 

педагогических работников. 

− Важно развивать уровень отношений (доб-

рососедский, партнерский, интегральный) между 

образовательными учреждениями [Интеграция 

общего ... , 2006]. 

− Допрофессиональная психолого-

педагогическая подготовка должна учитывать 

следующие научные подходы: субъектно-

ориентированный, рефлексивно-деятельностный, 

практико-ориентированный, личностно-

ориентированный (Е. В. Бондаревская, 

С. В. Кульневич, В. В. Сериков, 

И. С. Якиманская). 

В педагогической литературе встречается 

термин «допрофессиональное образование». 

Цель допрофессионального образования — фор-

мирование у обучающихся профессионально-

важных мотивов, качеств, умений и навыков пе-

дагогической, организаторской деятельности и 

обеспечение эффективного отбора абитуриентов 

в педагогические профессиональные и образова-

тельные организации [Допрофессиональная под-

готовка ... , 2021]. В нашем случае допрофессио-

нальная психолого-педагогическая подготовка 

состоит из 2 ступеней: 

− 1-я ступень (ранняя допрофессиональная 

подготовка) рассчитана на школьников 7-9 клас-

сов. Она проводится в учреждениях дополни-

тельного образования и является связующим зве-

ном для 2-й ступени (основной). Ее цель — вы-

явление и развитие у детей коммуникативных и 

организаторских навыков, качеств и формирова-

ние здорового образа жизни. По окончании этой 

ступени учащиеся могут поступать в педагогиче-

ский колледж, профильный психолого-

педагогический класс или в открытый универси-

тет для будущих педагогов при педагогическом 

вузе. 

− 2-я ступень (основная допрофессиональная 

психолого-педагогическая подготовка) рассчита-

на на учащихся 10-11 классов (психолого-

педагогические классы), которая непосредствен-

но готовит старшеклассников к поступлению в 

педагогический вуз. Она может осуществляться 

по двум вариантам: 1) в школе (профильный пси-

холого-педагогический класс); 2) в педагогиче-

ском вузе (открытый университет для будущий 

педагогов). Целью этой ступени является разви-

тие у старшеклассников профессионально важ-

ных качеств и умений и обеспечение эффектив-

ного отбора в педагогические вузы. 

В современных источниках приводится много 

различных вариантов моделей допрофессиональ-

ного обучения, среди выделяются 4 вида: педаго-

гические классы, функционирующие на базе 

школы; педагогические классы, осуществляющие 

деятельность в учебно-производственных ком-

бинатах (УПК); школы юных педагогов при ву-

зах; объединения клубного типа, создаваемые 

при центрах работы с детьми и юношеством 

[Допрофессиональная подготовка ... , 2021]. Хотя 

только этими моделями современная практика не 
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ограничивается. Исследователи из Ярославского 

государственного педагогического университета 

им. К. Д. Ушинского проанализировали и обоб-

щили около 200 образовательных организаций, 

осуществляющих допрофессиональную педаго-

гическую подготовку [Байбородова, 2021]. В ос-

новном все они ориентированы на взаимодей-

ствие образовательных организаций по следую-

щим схемам: школа — опорная школа; школа — 

педагогический колледж; школа — вуз; школа — 

центр (дом, дворец) детского творчества и др. 

Модели, включающие одновременное взаимо-

действие нескольких образовательных учрежде-

ний разных типов (центр детского творчества, 

школа, педагогический колледж, вуз), основан-

ных на непрерывном, преемственном и двухсту-

пенчатом подходе, включающем раннюю и ос-

новную допрофессиональную подготовку 

школьников, пока новы для педагогической тео-

рии и практики. Данный вид подготовки внедря-

ется в образовательных учреждениях Удмуртской 

Республики. К такой работе подключились Гла-

зовский государственный педагогический инсти-

тут им. В. Г. Короленко, Дворец детского и юно-

шеского творчества г. Ижевска (далее ДДЮТ), 

МБОУ СОШ № 91 с углубленным изучением от-

дельных предметов им. Надежды Курченко» (да-

лее школа № 91), МБОУ «СОШ № 58» (далее 

школа № 58). 

В ДДЮТ г. Ижевска накоплен большой опыт 

ранней допрофессиональной подготовки. Учре-

ждение много лет успешно осуществляет подго-

товку по медицинскому, техническому, правово-

му, военно-патриотическому, психолого-

педагогическому направлениям. В настоящее 

время психолого-педагогическую подготовку 

здесь целенаправленно проходят школьники 8-9 

классов из двух ижевских школ (№ 58 и № 91), 

где функционируют профильные психолого-

педагогические классы для детей старшего воз-

раста (10-11 классы). 

В Удмуртской Республике психолого-

педагогическую подготовку осуществляют 55 

школ. Практически все они придерживаются 

двух схем взаимодействия: школа — педагогиче-

ский колледж (27 школ) и школа — вуз (28). Обу-

чение в основном ведется в рамках ранней до-

профессиональной подготовки, рассчитанной на 

детей 7-9 классов (так работают 80 % всех вклю-

ченных в этот процесс школ в республике). Ран-

няя психолого-педагогическая подготовка у нас в 

регионе наиболее популярна. В сложившейся 

практике нередко всю допрофессиональную под-

готовку школьников называют одним словом — 

«педагогический класс». При этом не важно, где 

этот класс функционирует: в дополнительном, 

основном или высшем образовании. В литерату-

ре дается следующее понятие: «Профильный 

психолого-педагогический класс — объединение 

обучающихся образовательной организации, ха-

рактерологическими признаками которого явля-

ются избирательный принцип комплектования 

состава учащихся; профилирование обучения за 

счет включения в учебный план предметов пси-

холого-педагогической и гуманитарной направ-

ленности; обеспечение деятельностного подхода 

в обучении на основе активного освоения и ис-

пользования школьниками элементов педагоги-

ческих технологий; наличие отлаженной струк-

туры взаимодействия с организациями образова-

ния и другими социальными партнерами» [Орга-

низация деятельности ... , 2021, с. 11]. Из опреде-

ления видно, что психолого-педагогический 

класс соотносится только со школой, в осталь-

ных случаях проводится нужная и полезная ра-

бота в рамках ранней или основой допрофессио-

нальной подготовки школьников. В контексте 

нашей модели психолого-педагогический класс 

функционирует на второй ступени исключитель-

но в рамках школьного профильного образования 

и считается лишь небольшой частью представ-

ленной модели допрофессиональной психолого-

педагогической подготовки школьников. Все 

предпосылки данного определения в этом случае 

выдержаны, но необходимо уточнить, что наша 

модель психолого-педагогического класса ориен-

тирована на подготовку учащихся старших, 10-го 

и 11-го, классов. 

1-я ступень ранней допрофессиональной под-

готовки осуществляется в учреждении дополни-

тельного образования детей и подростков. Наша 

модель опирается на ряд организационных прин-

ципов построения. Перечислим некоторые из 

них: 

1. Открытость и обратная связь (все орга-

низационные, методические, отчетные докумен-

ты и материалы выкладываются на официальном 

сайте учреждения, любой желающий может 

оставить отзыв и написать предложение, поде-

литься впечатлениями). 

2. Продвижение (результаты и творческие де-

ла регулярно освещаются в различных медийных 

источниках, составляется медиаплан по продви-

жению деятельности ранней допрофессиональ-

ной подготовки). 
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3. Коллегиальность и общественность (из 

числа опытных и авторитетных руководителей, 

специалистов, педагогов и родителей выбирается 

общественный совет, который координирует ра-

боту по совершенствованию данной подготовки, 

например, дает рекомендации по созданию эм-

блемы педагогического движения и формы одеж-

ды учащихся). 

4. Кооперация и социальное партнерство (ба-

зой подготовки на этом этапе является учрежде-

ние дополнительного образования, которое 

функционирует в связке со школами, колледжами 

и педагогическими вузами. Желательно, чтобы у 

этого движения появились спонсоры и мецена-

ты); 

5. Добровольность (набор осуществляется по 

желанию и на добровольной основе, никакие ви-

ды давления неприемлемы, ребенок в любое 

время может прекратить обучение). 

6. Вариативность (предлагается несколько 

вариантов обучения — посещение учреждения 

дополнительного образования в сборной группе 

из учеников разных школ или со своим классом, 

если школа вступает в эту подготовку). 

7. Преемственность (содержание ранней под-

готовки четко выверено с программами школы и 

2-й ступени основной подготовки. Учебный план 

школы учитывает содержание ранней подготов-

ки, как правило, отводится 1 учебный день для 

посещения школьниками учреждения дополни-

тельного образования). 

8. Право выбора (по окончании 1-й ступени 

школьник может поступить в педагогический 

колледж, пойти учиться в профильный психоло-

го-педагогический класс или в открытый универ-

ситет для будущих педагогов при педагогическом 

вузе, а также продолжить свое обучение в сво-

бодном режиме). 

9. Преференции (обучение направлено на уча-

стие школьников в различных олимпиадах и кон-

курсах, результаты которых зачитываются при 

поступлении в среднее и высшее профессио-

нальное учреждение). 

10. Детская инициатива (создание условий 

для самостоятельного поиска, позволяющего 

приблизиться к осознанному выбору педагогиче-

ской профессии). 

Подробно изучив опыт допрофессинальной 

педагогической подготовки школьников Белорус-

сии [Жук, 2016], Ярославля [Байбородова, 2016], 

Москвы [Романова, 2020], Екатеринбурга [Мин-

юрова, 2020], Омска [Диких, 2019], Томска [Доз-

морова, 2021], Карелии [Ермоленко, 2020] др., а 

также обобщив наш эмпирический опыт, мы 

сформировали основные содержательные блоки 

данной ступени: 1-й содержательный блок — 

ЗОЖ (формирование здорового образа жизни, 

развитие навыков, позволяющих сохранять фи-

зическое и душевное здоровье, развитие кинети-

ческого интеллекта); 2-й — вожатская деятель-

ность (развитие организационных, управленче-

ских умений и социального интеллекта); 3-й — 

волонтерство (развитие эмпатических, толерант-

ных и социальных качеств); 4-й — психология 

познания себя и общества (развитие эмоцио-

нального и внутриличностного интеллекта). 

Обучение начинается с проведения психоло-

гического тестирования, позволяющего изучить 

профессиональные интересы детей, результаты 

которого обязательно учитываются при даль-

нейшем их продвижении. Создаются условия для 

самостоятельного выбора детьми будущей про-

фессии. Предполагается проведение промежу-

точных и итоговых аттестаций в форме защиты 

проектов, решения профессиональных задач. Все 

формы оценивания предполагают деятельностый 

подход. В этом году итоговой работой будет за-

щита проекта урока добра, планируется, что 

лучшие уроки 1 сентября 2023 г. ребята проведут 

в своих школах с учениками начальных классов. 

Основная допрофессиональная психолого-

педагогическая подготовка является второй, за-

ключительной, ступенью. Как мы уже отмечали 

выше, она проводится в школе (психолого-

педагогический класс) или в вузе (открытый 

университет для будущих педагогов). На данном 

этапе уже вводятся материалы предметных обла-

стей по психологии, истории педагогики, педаго-

гической этике. Самое главное, чтобы материал 

ни в коем случае не дублировал вузовские курсы, 

а носил лишь развивающий характер. 

Хочется отметить, что на начало ранней до-

профессиональной подготовки 20-25 % детей 

хотели бы связать свою деятельность с педагоги-

ческими профессиями, а после ее прохождения 

40-50 % желают продолжить обучение. Еще 5 лет 

назад ни одна из школ в Ижевске не могла от-

крыть педагогический класс в старшем звене, 

поскольку родители не поддерживали эту иници-

ативу. Они предпочитали другие, «более пре-

стижные» профильные направления (правовые, 

медицинские, информационные и др.). Благодаря 

ранней допрофессиональной подготовке удалось 

открыть педагогические классы в двух ижевских 

школах. 
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В этом году к реализации допрофессиональ-

ной психолого-педагогической подготовки 

школьников в г. Ижевске подключился Регио-

нальный образовательный центр одаренных де-

тей, в данное время его посещают учащиеся 8-х 

классов Ижевского хореографического лицея 

№ 95. 

В 2021/2022 учебном году нами было прове-

дено исследование выпускников, прошедших 

раннюю психолого-педагогическую подготовку 

на предмет развития у них эмоционального и со-

циального интеллекта. В экспериментальной 

группе число детей с высоким уровнем внутри-

личностного и эмоционального интеллекта вы-

росло на 22 %, а количество детей с высоким 

уровнем социального интеллекта — на 34 %. Ре-

зультаты достаточно значимы и достоверны. 

В настоящее время сложно подводить итоги 

по 2-й ступени подготовки, так как завершается 

лишь первый выпуск психолого-педагогического 

класса, но можно отметить, что 90 % выпускни-

ков этого класса хотят поступать в педагогиче-

ские вузы. 

Данная работа будет продолжена, а результаты 

будут обобщаться и освещаться в научных пуб-

ликациях. Сейчас эта работа ведется на партнер-

ском уровне отношений между образовательны-

ми учреждениями, но в перспективе планируется 

перейти на интеграционный уровень. Тогда их 

деятельность будет подкрепляться обшей образо-

вательной программой и концепцией сотрудни-

чества. 

Заключение 

Современная практика остро нуждается в раз-

витии теории допрофессионального педагогиче-

ского образования школьников. Необходима глу-

бокая, тщательная работа по методологическому 

обоснованию и методическому подкреплению 

допрофессиональной психолого-педагогической 

подготовки на основе ступенчатого взаимодей-

ствия с разными образовательными учреждения-

ми (дополнительного, основного и высшего об-

разования). В первую очередь, нужно описать 

концептуальные и процессуальные основы обу-

чения, а также четко сформулировать критерии и 

показатели его эффективности. 

Условия нашего времени требуют усилить ра-

боту по продвижению педагогических профес-

сий. Общество и время предъявляют высокие 

требования к подготовке будущих учителей. Эти 

требования выполнимы при совместной взаимо-

связанной работе по подготовке будущих абиту-

риентов разными образовательными учреждени-

ями, причастными к вопросам взросления и ста-

новления современного педагога. 
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Аннотация. Цель исследования — обоснование и выявление условий эффективного развития 

конкурентоспособности молодых специалистов. Для достижения поставленной цели в работе решались 

следующие задачи: анализ сформированности гибких навыков (soft skills) и ориентированности молодых 

специалистов на профессиональную деятельность; обобщение факторов, препятствующих успешному 

трудоустройству молодых специалистов; выявление образовательно-информационных и организационно-

управленческих условий эффективного развития конкурентоспособности молодых специалистов. Автором 

отмечены методы, использованные в процессе решения задач исследования. В работе нашли отражение 

результаты применения как теоретических, так и практических методов. 

В статье обосновывается актуальность изучения проблемы развития конкурентоспособности будущих 

специалистов в процессе обучения. На основе анализа результатов анкетирования, опросов ведущих компаний 

интернет-рекрутмента, научных работ автором определена необходимость выявления условий эффективного 

развития конкурентоспособности молодых специалистов. В работе отмечены отличительные особенности 

представителей современной молодежи. На основе проведенного анкетирования представлены характеристики 

двух групп молодых специалистов. Автором обобщены факторы личностного, социального, экономического 

характера, препятствующие трудоустройству молодежи. В статье излагаются сущность и содержание 

конкурентоспособности как качества личности молодых специалистов. Особое внимание уделяется 

профессионально значимым личностным качествам будущих специалистов. В работе автором предложена 

двухуровневая система развития конкурентоспособности молодых специалистов, которая отражает общность 

проблемы для вуза и трудовых коллективов и эффективные условия ее разрешения. 

Ключевые слова: конкурентоспособность; компетентность; профессиональные качества; развитие; факторы; 

трудоустройство; молодежь; молодые специалисты 
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The article substantiates the relevance of studying the problem of developing the competitiveness of future 

specialists in the learning process. Based on the analysis of the results of questionnaires, surveys of leading Internet 

recruitment companies, scientific papers, the author identified the problem of the need to determine the conditions for 

the effective development of the competitiveness of young professionals. The paper highlights the distinctive features of 

representatives of modern youth. On the basis of the survey conducted in the work, it was possible to present the 

characteristics of two groups of young specialists. The author summarizes the factors of personal, social, and economic 

nature that hinder the employment of young people. The article describes the essence and content of competitiveness as 

a personality quality of young professionals. Special attention is paid to professionally significant personal qualities of 
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Введение 

Совершенной моделью человека XXI в. явля-

ется многомерная, творческая личность, посто-

янно расширяющая границы своих знаний и 

умений, реализующая преимущества саморазви-

тия, самодостаточности и конкурентоспособно-

сти. 

Соответственно, изучение основных факто-

ров, влияющих на конкурентоориентированность 

студенчества, применение механизмов формиро-

вания и обучения управлению личной конкурен-

тоспособностью на современном рынке труда — 

доминирующие задачи при организации эффек-

тивного образовательного процесса в вузе. 

Высшие учебные заведения страны ежегодно 

направляют в сферу профессиональной деятель-

ности армию выпускников разных специально-

стей. В исследовании проблемы формирования 

конкурентоспособности молодых специалистов 

представляют особую значимость характерные 

особенности современной молодежи. На рынок 

труда выходит первое поколение молодых людей, 

«выросшее» в интернете и социальных сетях 

(рожденные в 1997-2012 гг.). Детство и взросле-

ние представителей данного поколения при-

шлись на цифровую эпоху, когда требуется ми-

нимум времени для получения массы информа-

ции и наличие определенных способностей для 

оперирования ею, соответственно, они умеют 

быстро усваивать информацию и переключаться 

с одной информации на другую. 

Современная молодежь принадлежит к поко-

лению, выросшему в комфортной обстановке, у 

которого не было вызовов для борьбы за выжи-

вание. Представители данного поколения высоко 

ценят себя и соответственно, ждут уважения со 

стороны, в том числе от работодателя. 

Методы исследования 

В ходе исследования использовались следую-

щие теоретические и эмпирические методы: ана-

лиз проблемы исследования, результатов ранее 

проведенных исследований; обобщение теорети-

ческих и практико-ориентированных материалов 

по проблеме формирования конкурентоспособ-

ности будущих специалистов; классификация 

факторов, условий, влияющих на формирование 

конкурентоспособности молодых специалистов, 

полученных результатов на основе проведенного 

анализа; абстрагирование и дальнейшее модели-

рование процесса формирование конкурентоспо-

собности молодых специалистов; анкетирование 

респондентов. 

Результаты исследования 

На основании проведенного анкетирования, 

на наш взгляд, молодых специалистов, выходя-

щих на рынок труда, можно разделить на две 

большие группы: 

− молодые выпускники первого типа — лиде-

ры по характеру. Для них важно, насколько круг 

профессиональных обязанностей повысит их 

квалификацию; они амбициозны, стремятся к 

самореализации. Наиболее дальновидные из них 

готовы поступиться уровнем дохода, если на 

предлагаемой должности они получат ценный и 

востребованный в будущем опыт; 

− молодые соискатели второго типа ищут 

комфортную работу, дающую ощущение ста-

бильности. Для них важен стабильный доход, 

наличие социального пакета. Из таких выпуск-
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ников вырастают хорошие исполнители. В то же 

время причиной для смены работы может по-

служить незначительный, с точки зрения работо-

дателя, фактор, например, изменение расположе-

ние офиса на менее удобное, отсутствие ожидае-

мой премии, снижение социального пакета и т. д. 

Следует отметить, что наличие баланса между 

работой и личной жизнью является важным для 

большинства опрошенных молодых специали-

стов (84 %). Для них значимым показателем вы-

ступает получение удовольствия от жизни, и ра-

боту они видят частью этого удовольствия. 

Активная молодежь стремится уехать в круп-

ные города и регионы, тем самым выбирая усло-

вия жесткой конкуренции, в противовес возмож-

ности работать на менее развитых и небольших 

территориях с дефицитом молодых кадров и от-

сутствием конкуренции. Данная особенность 

указывает на высокую амбициозность молодых 

людей, многим из которых присуща способность 

перекладывать ответственность за свою успеш-

ную профессиональную деятельность, решение 

ежедневных бытовых вопросов в чужом городе 

на родных и близких. 

Следует также отметить, что значительная 

часть опрошенных молодых специалистов (47 %) 

выбирают условия удаленной занятости, когда 

предоставляется возможность работать в привле-

кательной компании без изменения привычных 

комфортных социальных и материальных усло-

вий жизнедеятельности. 

Проведенное Всероссийским центром изуче-

ния общественного мнения исследование пока-

зывает, что для молодых людей особое значение 

имеет профессиональная самореализация. Рос-

сийская молодежь характеризуется наибольшим 

потенциалом трудовой мобильности — каждый 

второй готов сменить место жительства ради ра-

боты, и более половины молодых людей допус-

кают возможность совмещения основной работы 

с дополнительной — по найму или в качестве 

самозанятого [Главные ценности молодежи ... , 

2023]. Помимо заработной платы, комфортной 

среды и возможности получить профессиональ-

ный опыт, эксперты выделяют в качестве моло-

дежных приоритетов саморазвитие и обучение на 

рабочем месте, когда теоретические знания сразу 

применяются на практике. Молодежь не считает 

необходимым долго работать на одной должно-

сти, быстро теряя интерес. 

Молодые люди сталкиваются с большими 

трудностями при трудоустройстве. Согласно 

опросу, проведенному крупнейшей российской 

компанией интернет-рекрутмента ООО «Хэдхан-

тер», 93 % работодателей предпочитают не брать 

на работу студентов и молодых специалистов. 

Руководители мотивируют отказ недисциплини-

рованностью, безответственностью и высокими 

амбициями со стороны молодых сотрудников. 

При этом отсутствие опыта в причинах отказа в 

трудоустройстве работодатели ставят лишь на 

четвертое место [Рынок труда молодых ... , 2022, 

с. 38-39]. 

Согласно результатам исследование третьего 

по величине в России сервиса «Работа.ру», 

предоставляющего услуги по подбору персонала 

и поиску работы, руководители считают молодых 

специалистов зависимыми от гаджетов, что, по 

их мнению, мешает работе. Также руководители 

утверждают, что молодежь хуже справляется со 

стрессами. Часто молодые специалисты имеют 

завышенные амбиции, сразу ожидают высокую 

зарплату, но не могут принять в нужный момент 

единственно правильное решение, не способны 

принимать критику [Отношение работодате-

лей ... , 2022]. 

Важным фактором, создающим препятствия в 

трудоустройстве молодых специалистов, также 

является разная заинтересованность работодате-

лей в специалистах. Так, согласно запросам в 

течение определенного промежутка времени 

(2 полугодие 2022 г.) работодатели больше заин-

тересованы в специалистах технических (56 %), 

юридических (15 %), транспортных — 14 %, гу-

манитарных специальностей — 13 %. При этом в 

выпускниках медицинских вузов заинтересованы 

всего 8 % работодателей, аграрных — 7 %, педа-

гогических — 6 %, естественно-научных — 5 %, 

художественных — 3 % [Польза дипломов ... , 

2021; Рынок труда молодых ... , 2022]. 

Также следует иметь в виду и другой фактор, 

препятствующий успешному трудоустройству 

молодых специалистов. Как сообщает пресс-

служба Министерства труда Российской Федера-

ции (РФ), по прогнозу рынка труда, в ближайшие 

10 лет доля возрастной группы от 15 до 29 лет в 

общей структуре населения будет расти, в связи с 

чем будет расти и потребность в решении про-

блем трудоустройства молодежи. 

На современном этапе, по данным Федераль-

ной службы государственной статистики, моло-

дежь до 25 лет составляла 18,5 % среди общего 

числа безработных в России (3,1 млн человек, по 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0
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методологии Международной организации тру-

да) [Рабочая сила ... , 2023]. 

Наличие значительного числа незанятых мо-

лодых людей, многие из которых имеют профес-

сиональное образование, и одновременное суще-

ствование вакантных рабочих мест свидетель-

ствует, в том числе, об упущениях в подготовке 

кадров и неправильных трудовых и профессио-

нальных ориентациях выпускников, а в некото-

рых случаях — и о низком профессионализме. В 

этих условиях повышение эффективности управ-

ления профессиональной конкурентоспособно-

стью молодежи приобретает особое социально-

экономическое значение [Сафина, 2022; Сербина, 

2021]. 

Современные реалии таковы, что выпускник 

вуза должен задумываться о будущем трудо-

устройстве еще в период обучения. Однако 

большинство студентов в процессе обучения 

ориентированы на решение повседневных задач 

и не ставят стратегических целей — подгото-

виться к будущей профессиональной деятельно-

сти. Современные студенты при окончании вуза 

часто оказываются не только практически, но и 

психологически недостаточно готовыми к встре-

че с профессиональными реалиями [Вашаломид-

зе, 2021; Мирзагитова, 2020]. 

В современной социокультурной и экономи-

ческой ситуации в России, тем более в условиях 

мирового экономического кризиса, все более 

важным и значимым становится воспитание 

творческой, высокопрофессиональной личности. 

По поручению президента РФ В. В. Путина 

была разработана программа содействия моло-

дежной занятости до 2030 г. Программа пред-

ставляет комплекс различных мер поддержки и 

разделена на четыре направления: формирование 

карьерных стратегий молодежи в соответствии с 

потребностями рынка труда, соответствие каче-

ства образования требованиям работодателей, 

создание условий для совмещения учебы с рабо-

той или бизнесом, а также создание дополни-

тельных механизмов снижения рисков незанято-

сти молодежи [Распоряжение Правительства 

РФ ... , 2021]. В русле заявленных задач про-

граммы представляется правомерным акцент на 

развитие конкурентоспособности обучающихся в 

процессе обучения в вузе и повышение конку-

рентоспособности молодых специалистов на ра-

бочих местах. 

Конкурентоспособность представляет собой 

интегративную характеристику личности специ-

алиста, обеспечивающую ему более высокий 

профессиональный статус, рейтинговую пози-

цию на соответствующем отраслевом рынке тру-

да, устойчиво высокий спрос на его услуги (вос-

требованность); она определяется качеством 

личности специалиста и качеством его профес-

сиональной деятельности [Евплова, 2021; Гор-

башко, 2021]. Степень соответствия личностных 

качеств и профессиональных знаний, умений и 

навыков конкретного специалиста объективным 

требованиям профессиональной деятельности и 

социально-экономическим условиям определяют 

уровень конкурентоспособности личности. 

Наиболее ярким внешним показателем конкурен-

тоспособности является востребованность спе-

циалиста на рынке труда. 

Современным студентам конкурентоспособ-

ность на рынке труда следует понимать как соот-

ветствие работников требованиям рынка; сово-

купность характеристик, определяющую пози-

ции конкретного работника или отдельных групп 

работников, позволяющую им претендовать на 

занятие определенных вакансий [Психолого-

педагогические аспекты ... , 2022]. 

Пути повышения уровня развития компетен-

ций, свойственных конкурентоспособной лично-

сти, изучаются коллективами ученых во многих 

высших учебных заведениях. Так, конкуренто-

способность как фактор успешности молодого 

специалиста на рынке труда исследовалась уче-

ными Воронежского государственного универси-

тета [Конкурентоспособность как ... , 2017], ос-

новы личной конкурентоспособности изучались 

учеными Пензенского государственного универ-

ситета С. Д. Резник и А. А. Сочиловой [Резник, 

2019], анализ теории и практики оценки конку-

рентоспособности проведен учеными Оренбург-

ского государственного университета [Теория и 

практика ... , 2013], изучению конкуренции и 

конкурентоспособности в качестве учебной дис-

циплины, нацеленной на оказание помощи сту-

дентам в изучении основных положений теории 

конкуренции и методического инструментария 

управления конкурентоспособностью, посвящен 

научный труд ученых Уральского федерального 

университета А. Г. Мокроносовой и 

И. Н. Мавриной [Мокроносов, 2014] и др. 

Поскольку ведущей сферой, в рамках которой 

определяется и проявляется конкурентоспособ-

ность специалистов, является трудовая деятель-

ность, каждое качество, которым должен обла-

дать конкурентоспособный специалист, может 
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быть описано в виде социальных, функциональ-

ных, эргономических, эстетических, экономиче-

ских параметров [Деглас Хани, 2020; Зинич, 

2022]. 

В условиях существующего профессиональ-

ного образования у специалистов некоторых 

профессиональных областей, например, в сфере 

педагогического образования, формируются ори-

ентации на работу с четко обозначенным кругом 

функциональных обязанностей, с широким ис-

пользованием традиционных форм организации 

деятельности, стабильным доходом и т. д. При 

этом деятельность в условиях свободного рынка 

с присущими ему конкурентными отношениями 

требует от специалистов «быстрой реакции на 

изменение спроса на различные услуги; высокой 

мобильности и готовности к адаптации, способ-

ности оперативно изменять содержание предла-

гаемых программ, форм их доведения до потре-

бителей; склонности к поиску новых ниш для 

расширения профессиональной деятельности;… 

готовности к неопределенности и непостоянству 

в содержании труда, … а также заработной платы 

и др.» [ Конкурентоспособность как ... , 2017, 

с. 12 ]. 

Личностные качества представляют собой до-

минирующий внутренний психологический фак-

тор пролонгированной конкурентоспособности 

специалистов на рынке труда. В многочисленных 

научных работах, посвященных выявлению и 

описанию личностных качеств, в данную катего-

рию включены разноплановые характеристики 

человека: особенности мышления и деятельно-

сти (например, оригинальность мышления, про-

дуктивность деятельности); ценностные ориен-

тации и направленность, установки и отношения, 

иные характерологические черты личности 

(настойчивость, инициативность, выдержка), 

знания, умения, навыки [Литвиненко, 2021; 

Навыки XXI века ... , 2021]. 

Теоретический поиск оснований для выделе-

ния спектра социально значимых, надпрофесси-

ональных качеств личности, обусловливающих 

ее конкурентоспособность, проходил по трем 

направлениям: государственные требования, 

мнения работодателей, имеющиеся научные ис-

следования. В обобщенном виде социально зна-

чимые личностные качества можно представить 

как комплекс характерных особенностей, вклю-

чающий надежность, инициативность, ответ-

ственность, интеллектуальную гибкость, иннова-

ционная заинтересованность, профессиональную 

мобильность, коммуникабельность. 

Анализ нормативно-правовых актов [Концеп-

ция формирования ... , 2019], научных трудов 

[Ярошенко, 2021] по проблеме позволил выде-

лить комплекс условий, необходимых для обес-

печения развития конкурентоспособности моло-

дых специалистов, в том числе организационно-

управленческие, финансово-экономические, ма-

териально-технические, образовательно-

информационные условия. 

Представленные условия в комплексе опреде-

ляют структуру и содержание процесса повыше-

ния уровня развития конкурентоспособности мо-

лодых специалистов и должны послужить ориен-

тиром в организации эффективного образова-

тельного процесса в вузе и трудовой деятельно-

сти на рабочих местах. 

На наш взгляд, процесс развития конкуренто-

способности специалиста нужно представлять и 

реализовывать в виде двухуровневой системы. 

Первый уровень системы ориентирован на со-

ответствующую цели организацию образова-

тельного процесса в вузе. На наш взгляд, одним 

из условий развития конкурентоспособности вы-

пускников как образовательно-информационного 

ресурса является включение в вариативную часть 

учебного плана подготовки бакалавров и маги-

стров специального курса, целью которого долж-

но стать формирование представлений о конку-

рентоспособности, развитие способности к про-

ектированию профессионального и личностного 

роста, выстраиванию траектории собственного 

профессионального личностного роста, диагно-

стированию конкурентоспособности, формиро-

ванию навыка реализации механизмов развития 

собственной конкурентоспособности. 

Анализ профессиональной занятости молодых 

специалистов позволил сделать вывод о том, что 

современный рынок труда требует уже готовых 

конкурентоспособных сотрудников, вооружен-

ных не только теоретическими знаниями. Буду-

щий выпускник должен набираться опыта рабо-

ты, овладевать предметными и метапредметными 

знаниями, умениями и навыками уже в процессе 

обучения в вузе. 

Второй уровень системы ориентирован на со-

здание соответствующих условий непосред-

ственно на рабочих местах. На данном уровне 

представляется необходимой реализация адапта-

ционных программ для молодых специалистов в 

трудовом коллективе как образовательно-
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информационного условия повышения их конку-

рентоспособности, восстановление института 

наставничества. Важным аспектом является реа-

лизация дифференцированного подхода в опре-

делении требований к трудовой деятельности в 

течение испытательного срока с учетом наличия 

или отсутствия у молодого специалиста опыта 

работы как организационно-управленческого 

условия. 

Заключение 

Представители молодежи — наиболее пер-

спективная группа в составе трудоспособного 

населения, так как им присущи энергичность, 

высокая работоспособность, быстрая обучае-

мость, высокие показатели физической выносли-

вости и, следовательно, они должны быть 

настроены на достижение статуса высококвали-

фицированного специалиста. В свою очередь, 

молодым специалистам необходимо предоста-

вить соответствующие условия для роста и про-

фессионального развития, что послужит показа-

телем ответственного отношения работодателей. 

В свою очередь, конкурентоспособность моло-

дых специалистов является важнейшим ресурсом 

развития конкурентоспособности организации, 

профессиональной сферы и всей страны в целом. 
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исследованы социально-педагогические основы и практика применения программно-целевого метода 

планирования и обеспечения эффективного развития воспитательных систем в условиях транзитивного 

общества; раскрыто соотношение программно-целевого и проектного подходов к решению общесистемных 

социально-педагогических задач, в том числе в области социального воспитания в условиях неопределенности 
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социального воспитания в условиях цифровизации и гибридного образовательного пространства имеет 
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Введение 

Цифровизация общественной жизни, дигита-

лизация социального взаимодействия определя-

ют необходимость переосмыслить содержание и 

сущность социального воспитания [Мудрик, 

2009] в условиях гибридизации образовательного 

пространства, меняющейся социальной среды. 

Современный этап развития российского об-

щества характеризуется социальной неопреде-

ленностью и нестабильностью, поиском новых 

воспитательных и информационных технологий, 

обеспечивающих индивидуализацию, дифферен-

циацию и гибкость воспитательных систем. Вме-

сте с тем наиболее сложная проблема, на наш 

взгляд, связана с созданием современных воспи-

тательных систем, адекватных условиям инфор-

мационного общества [Вербицкий, 2019; Кали-

нина, 2018] и меняющейся социальной среды. 

Новая информационно-коммуникационная ре-

альность (интернет, СМИ, мобильные техноло-

гии и устройства) формирует новый тип лично-

сти как субъекта познания, ориентированного на 

новое электронное социально-культурное про-

странство. Особое внимание в настоящее время 

уделяется гибридизации образовательного про-

странства [Афанасьева, 2020]. Гибридная образо-

вательная среда рассматривается авторами как 

педагогическая инновация, основанная на синер-

гетическом эффекте реализации ее компонентов. 

Исследование гибридной среды в подготовке пе-
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дагога приводит авторов к мысли о том, что она 

обеспечивает совершенствование профессио-

нальной подготовки учителя. 

Исходя из специфики социально-

педагогической деятельности новая парадигма 

воспитания связана с переходом на информаци-

онно-технологический уклад, появлением ки-

берфизических систем [Левин, 2018] и возмож-

ностями их эффективного использования в вос-

питании. Парадокс информационного общества 

состоит в следующем: чем больше объем инфор-

мации, полученной человеком, тем меньше ее 

значимость для него. В свою очередь, так назы-

ваемый эффект информационного перенасыще-

ния затрудняет выделение и познание смыслов 

как основы знаний. Между тем смыслы состав-

ляют основу социального проектирования, осо-

бенно в системе воспитания. 

Переход к построению системы социального 

воспитания на основе принципов и применения 

методик проектной деятельности, обозначенный 

в качестве важнейшей задачи, позволяющей 

обеспечить достижение поставленных нацио-

нальных целей социально-экономического разви-

тия Российской Федерации, в полной мере при-

меним и особо значим для решения проблем раз-

вития национальной системы образования и вос-

питания. Впервые в истории человечества социа-

лизация личности осуществляется в гибридном 

пространстве социального взаимодействия, что 

радикально меняет условия и сущность социаль-

ного воспитания. Привычные методы социально-

го воспитания теряют свою значимость в услови-

ях автономности и анонимности личности в вир-

туальной среде, воспринимаются молодежью как 

декларативные и бессмысленные. 

Существенную роль в современном социаль-

ном воспитании играют особенности цифрового 

поколения [Лумпиева, 2013; Плешаков, 2011], 

которое характеризуется наличием клипового 

мышления, селективно-визуального внимания 

[Small, 2008; Sparro, 2011], нелинейного воспри-

ятия, визуальной грамотности [Нечаев, 2016; 

Байбородова, 2020], что необходимо учитывать 

при организации проектной деятельности. 

Методы исследования 

Системно-деятельностный, системно-

функциональный анализ, анкетирование, наблю-

дение, анализ продуктов проектной деятельно-

сти. 

Результаты исследования 

Приступая к системному исследованию про-

блем организации проектной деятельности в 

воспитательном пространстве информационного 

общества, следует отметить, что проектная дея-

тельность является именно интеллектуальной по 

своему характеру, призвана до проверки, пробы в 

реальности исследовать, предвидеть, прогнози-

ровать, оценивать последствия реализации за-

мыслов, то есть это «…деятельность, изначально 

направленная на осознание культурно-

исторических преобразований, на создание новой 

возможной деятельности, на расширение гори-

зонтов развития человеческой субъектности» 

[Саймон, 1972, с. 153]. 

В ракурсе социально-педагогической герме-

невтики в наиболее общем виде социально-

педагогический проект может рассматриваться 

как ограниченный временными рамками соци-

ально-педагогический процесс, осуществляемый 

для реализации уникальных, ранее не решавших-

ся целей и не ставившихся задач, цель реализа-

ции которого — необходимое в интересах даль-

нейшего развития общества социально-

педагогическое изменение сущности социально-

го взаимодействия. 

Исходя из того, что социально-педагогическое 

проектирование — это перенос проектантом как 

творческим субъектом на будущее своих стрем-

лений, своего видения образовательных и воспи-

тательных систем, проектную деятельность в 

онтологическом аспекте следует понимать как 

процесс создания прообраза желаемого предпо-

лагаемого или возможного состояния образова-

тельно-воспитательных систем. В ракурсе аксио-

логии проектная деятельность представляет со-

бой ценностно фундированную и ценностно ори-

ентированную деятельность, то есть, с одной 

стороны, основанную на имеющейся у субъекта 

деятельности системе социально-педагогических 

ценностей, поскольку проектант выбирает из 

множества путей, версий развития объекта имен-

но ту, которая в максимальной степени соответ-

ствует шкале его ценностей, предпочтений, за-

мыслов, а с другой, направленную на достижение 

результата, предполагающего приращение соот-

ветствующих ценностей. 

Применительно к социально-педагогической 

сфере, где верификация пробных систем управ-

ления социально-педагогическими процессами 

связана со значительными затратами, ошибками 

и угрозами, применение методик проектной дея-

тельности весьма предпочтительно, что во мно-
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гом и предопределило познавательный интерес, 

демонстрируемый авторами к указанной научной 

проблеме. 

Следует исходить из того, что, с учетом тре-

бований системотехники и современной методо-

логии, дальнейшее исследование предполагает 

обязательное применение инструментария си-

стемного и деятельностного подходов. 

Системный подход определяет проект как си-

стему действий, взаимосвязанных по цели и вре-

мени, направленных на достижение уникального, 

определенного планом действий результата. 

Предложенный системный подход позволяет вы-

делить основные характерные признаки проекта: 

разовость и уникальность, инновационность, ре-

зультативность, а также временную локализа-

цию, предполагающую ограниченность четкими 

временными рамками. Сущностным признаком 

проекта является наличие запланированной даты 

завершения. 

Крайне важно понимать, что указанные харак-

теристики проекта взаимосвязаны и задают 

определенные рамки проекта, его измерения, 

критерии, на основе которых формируются ин-

дикаторы исполнения и задаются контрольные 

точки, по которым оценивается его результатив-

ность (эффективность). 

Деятельностный подход позволяет рассматри-

вать проект как деятельность субъекта по пере-

воду объекта из наличного, имеющегося на мо-

мент начала проекта состояния, в состояние же-

лаемое, заданное в соответствии с представлени-

ями о потребностях общественного развития. 

Таким образом, проект в широком смысле может 

пониматься как творческая, разумная, целепола-

гающая деятельность субъекта. Сущность любо-

го проекта заключается в деятельности. Проект-

ная деятельность носит двойственный характер. 

С одной стороны, это деятельность идеальная, 

поскольку она связана с планированием будуще-

го, осмысливанием того, что должно быть. С 

другой стороны, проектная деятельность — это 

деятельность технологическая, так как она отра-

жает процессы реализации того, что задумано. 

Важное значение имеет проектная деятельность 

с позиций корреляции общественных ожиданий 

и личных стремлений молодежи [Леванова, 

2020]. 

Анализ уровня и динамики достижения целе-

вых индикаторов обеспечивает предоставление 

актуальной аналитической информации о ходе 

реализации национального проекта «Образова-

ние» для формирования решений по корректи-

ровке мер, направленных на ее реализацию. 

Исследование социально-правовых основ и 

практики применения программно-целевого ме-

тода проектирования воспитательных систем в 

условиях гибридного пространства социального 

взаимодействия показало необходимость даль-

нейшей научной проработки указанных вопро-

сов. Так, по результатам анализа теоретических 

основ построения воспитательных систем выяв-

лены противоречия и недостатки в реализации 

федеральных проектов «Социальная актив-

ность», «Социальные лифты для молодежи», 

«Патриотическое воспитание». 

Ситуации неопределенности становятся трен-

дом сегодняшнего дня и реальностью, которая 

прогнозируется в различных форсайт-проектах. 

Форсайт-проектирование (форсайт-проекты 

«Образование 2030», «Компетенции 2030» 

и др.) — одно из важнейших прогнозных меро-

приятий, благодаря которому неопределенность, 

с одной стороны, становится предметом осмыс-

ления. С другой стороны, форсайты продуциру-

ют новые траектории движения социума, образо-

вания и его институтов и основных направлений, 

которые необходимо соотносить с реальностью. 

Дефиниция «неопределенность», по утвержде-

нию Г. М. Андреевой [Андреева, 2009], опреде-

ляется как понимание того, что человеку прихо-

дится ориентироваться на постоянную иннова-

ционность, скорость принятия решений, диффе-

ренциацию последствий, правильность интер-

претации. Г. М. Андреева указывает, что задачи, 

связанные с многофакторностью явлений, моде-

лирующих процессы в мире, должны решаться за 

счет компетенций, позволяющих человеку быть 

адаптивным, осознанным, «инсайтным». 

Цифровизация [Кабанов, 2016; Мелюхин, 

1999; Химченко, 2014], гибридизация простран-

ства, неопределенность как характеристики сего-

дняшнего времени требуют поиска средств под-

готовки к жизни в такой ситуации. Очевидно, что 

для молодого поколения важно, чтобы воспита-

тельные системы обеспечивали формирование 

качеств, способствующих адаптации к жизни в 

этих ситуациях и успешному взаимодействию с 

новыми ситуациями, требующими нетипичных, 

нестереотипных действий и реакций. 

В связи с этим проектная деятельность актив-

но развивается не только на уровне государства, 

но и на уровне образовательных организаций — 

в вузах, колледжах, школах. Эффективность и 

качество проектной деятельности в образова-
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тельных организациях зависит от характера ре-

шаемых проблем, их социальной направленно-

сти, учета особенностей цифрового поколения, 

вовлеченности в нее субъектов. 

Возможность эффективного решения в про-

цессе проектной деятельности социальных про-

блем зависит от понимания психолого-

педагогической природы процесса проектирова-

ния. С этой точки зрения можно констатировать 

наличие интеллектуального и эмоционально-

творческого аспектов. Интеллектуальном аспект 

акцентирует внимание на том, что неявные (tacit) 

знания [Тимофеева, 2010] составляют ту цен-

ность, от которой зависят целостность проекта, 

его конкурентоспособность, реализуемость. 

Эмоционально-творческий аспект позволяет по-

нять природу инсайтного знания и объясняет си-

нергетический эффект проектной деятельности. 

Развитие проектной деятельности в образова-

тельной организации [Тамарская, 2020] имеет 

большое значение: во-первых, реализуется кон-

кретная общественно полезная деятельность; во-

вторых, будущими профессионалами приобрета-

ются знания, которые составляют основу компе-

тентности современного специалиста, компетен-

ции будущего — проектной компетенции. Рабо-

та-проект в настоящее время постепенно будет 

вытеснять работу-функцию, что потребует от 

специалиста знаний и умения как участвовать в 

проектах, так и руководить ими. 

Проведенные исследования по изучению от-

ношения и участия студентов в проектной дея-

тельности позволяют говорить в целом о поло-

жительной тенденции в развитии проектной дея-

тельности в вузе. Так, из 210 опрошенных сту-

дентов Института педагогики и психологии 

ФГБОУ ВО «Московский педагогический госу-

дарственный университет» более 82 % относятся 

к проектной деятельности осознанно и прини-

мают участие как в проектной деятельности 

непосредственно в вузе, так и за его пределами, 

участвуя в волонтерских акциях и в деятельности 

молодежных организаций. Респонденты ответи-

ли, что их собственные знания позволяют само-

стоятельно или с поддержкой написать проект и 

принять участие в его реализации. Инициировать 

проект способны 61 % студентов, поскольку это 

возлагает на них определенную управленческую 

ответственность, к реализации которой готовы не 

все. Между тем более 60 % студентов обладают 

достаточно детальными знаниями как о структу-

ре проекта, так и способах управления им. Осве-

домленность показали студенты в знании суще-

ствующих молодежных программ и грантов, 

стремлении изучить и выбрать для себя наиболее 

подходящие. Однако их интерес к федеральному 

уровню проектной деятельности оказался неве-

лик, непосредственное участие респонденты свя-

зывали с региональным уровнем и уровнем обра-

зовательной организации. Структурируя соци-

альные проблемы, требующие решения, студен-

ты акцентировали внимание на молодежных 

проблемах, проблемах пожилых и инвалидов. 

Относительно того, насколько оперативно и 

своевременно поступает информация о возмож-

ности участвовать в тех или иных проектах, сту-

денты ответили, что пользуются достаточно 

большим количеством каналов поступления ин-

формации. Этому способствуют цифровизация и 

гибридизация образовательного пространства, 

однако студенты хотели бы на уровне образова-

тельной организации чаще иметь возможность 

соотноситься с тематикой проектов и формами ее 

реализации. В положительном аспекте студенты 

рассматривают предоставляемую им возмож-

ность встречаться с приглашаемыми сотрудни-

ками и руководителями проектов «Росмолодежь» 

по направлениям «Карьера», «Бизнес» и полу-

чать интересующую их информацию об участии 

в этих и других проектах. Более половины сту-

дентов достаточно четко сформулировали значи-

мость проектной деятельности для их личност-

ного и профессионального совершенствования за 

счет трансформации федеральных проектов и 

реализации разработанных на их основе проек-

тов в образовательной организации. 

Достаточно эффективно работающие образо-

вательные организации общего среднего образо-

вания (МАОУ СОШ № 7 г. Калининграда, дирек-

тор Л. Н. Вольвач) успешно и целенаправленно 

используют проектную деятельность с учетом 

особенностей цифрового поколения. Опираясь на 

принцип визуализации, трансформировавшийся 

из принципа наглядности [Байбородова, 2020], 

образовательная организация осуществила про-

ект «Литературная мастерская», который возник 

из насущной потребности найти такие активные 

взаимодополняющие формы организации учеб-

ной и внеучебной деятельности, которые, с уче-

том способности детей к визуализации, способ-

ствовали бы развитию читательской грамотно-

сти, креативного мышления, функциональной 

грамотности через визуализацию литературных 

образов. Очевидным является тот факт, что уче-

ники испытывают затруднение при осмысленном 

прочтении текста, не умеют выделять главную 
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мысль и, соответственно, решать поставленную 

задачу. Среди множества факторов, влияющих на 

снижение читательской грамотности, мотивации 

обучения современные исследования отмечают 

клиповое мышление у современных детей. Поток 

информации, получаемый из разных источников, 

не становится личностно значимым. Мозг «пере-

насыщается», возникает усталость, теряются 

нравственные ориентиры, снижается эмоцио-

нальный интеллект. Поэтому главной идеей про-

екта стала организация деятельности, которая 

обеспечивала бы визуализацию литературных 

образов в ходе изучения программных произве-

дений русской литературы. В ходе реализации 

проекта обучающимся была предоставлена воз-

можность попробовать себя в роли «соавторов» 

произведений, дополнить классические литера-

турные образы плодами своего творчества. Для 

изучения были определены программные произ-

ведения: 5-е классы — «Бородино» 

М. Ю. Лермонтова; 6-е — русские былины; 

7-е — «Капитанская дочка» А. С. Пушкина; 

8-е — «Василий Теркин» А. Т. Твардовского. По 

этим и другим произведениям проведены теат-

ральные уроки, библиотечные встречи; заключи-

тельным мероприятием стала выставка-

инсталляция декоративно-прикладного и художе-

ственного творчества учащихся по страницам 

литературных произведений. По отзывам обуча-

ющихся, проект «Литературная мастерская» им 

очень понравился, потому что можно было про-

явить творчество и включить воображение, про-

ект произвел вдохновляющее действие и пробу-

дил желание читать произведения. Педагоги от-

метили, что в методике преподавания литературы 

реализация таких проектов может занять достой-

ное место. 

Заключение 

Исследованы социально-педагогические ос-

новы и практика применения программно-

целевого метода планирования и обеспечения 

эффективного развития воспитательных систем в 

условиях транзитивного общества с использова-

нием методик системно-деятельностного и си-

стемно-функционального анализа; раскрыто со-

отношение программно-целевого и проектного 

подходов к решению общесистемных социально-

педагогических задач, в том числе, в области со-

циального воспитания в условиях неопределен-

ности социальной среды и формирующегося ги-

бридного пространства. 

Проектная деятельность в системе социально-

го воспитания в условиях цифровизации и ги-

бридного образовательного пространства имеет 

многоуровневый характер, отражающий мас-

штабность и взаимодействие различных уровней 

для достижения различных целей. Реализация 

федеральных проектов обеспечивается транс-

формацией их на региональный уровень и уров-

ни образовательных организаций. 

Цифровизация и гибридизация образователь-

ного пространства влияют на социализацию и 

создают условия для социального проектирова-

ния. Гибридизация пространства детерминирует 

расширение возможностей образовательных ор-

ганизаций для включения студентов в проектную 

деятельность. Проектирование и реализация 

проектов может происходить в гибридном про-

странстве. 

Обеспечение эффективности воспитательных 

систем в условиях цифровизации деятельности и 

социального взаимодействия ставит задачу про-

ектирования предиктивных воспитательных про-

ектов с учетом особенностей современных «циф-

ровых» детей и молодежи, обеспечивающих со-

циализацию личности в нестабильной и меняю-

щейся социальной среде. 
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Аннотация. Статья посвящена проблемам адаптации технологий бережливого производства к 

образовательному процессу; способам обеспечения эффективности и экономичности образовательного 
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Формулируя приоритетную цель исследования — совершенствование организационного и технологического 

инструментария для развития предпринимательских компетенций будущих экономистов, авторы предлагают 

собственную концепцию и конкретные пути решения проблемы: сформировать предпринимательские 

компетенции на основе принципов бережливого высшего образования посредством Lean-технологии. В статье 

осуществлено сопряжение принципов бережливого производства с основными направлениями концепции 

бережливости в высшем образовании. Адаптированная для высшего образования система принципов 

бережливого производства послужила основой для построения матрицы предпринимательских компетенций 

будущих бакалавров экономики. Отличительная особенность проведенного исследования — построение 

многоуровневого комплекса индивидуально-личностных качеств-способностей, специальных качеств-

способностей, а также управленческих качеств-способностей, которые составляют обновленную структуру 

предпринимательской компетентности. Предложенная структуризация и формализация предпринимательских 

компетенций обеспечивает построение оптимальной траектории подготовки экономических кадров на основе 

концепции бережливого высшего образования. Внедрение бережливой технологии в образовательный процесс 

проиллюстрировано на методологическом, содержательном и процессуально-деятельностном уровнях; 

выявлены образовательные риски реализации технологии; предложены практические варианты ее реализации с 

применением платформы 1С:Предприятие и прикладных решений, построенных на ее основе. Уникальность 

представленного подхода заключается в том, что впервые в практике обучения будущих экономистов найдены 
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производства, адаптированные к образовательному процессу. 
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Abstract. The article is devoted to the problem of adaptation of lean manufacturing technologies to the educational 

process, ensuring the efficiency and cost-effectiveness of the educational process, the formation of modern 

competencies of future specialists so that the quality of professional training of university graduates is relevant to the 

requirements of the modern labor market. Formulating the priority goal of the study, which is improving organizational 

and technological tools for the development of entrepreneurial competencies of future economists, the authors propose 

their own concept and specific ways to solve the problem: to form entrepreneurial competencies based on the principles 

of lean higher education through Lean technology. The article combines the principles of lean production with the main 

directions of the concept of thrift in higher education. The system of lean production principles adapted by the authors 

for higher education served as the basis for building the competence matrix of future Bachelor of Economics. A 

distinctive feature of the conducted research is the construction of a multi-level complex of individual and personal 

qualities-abilities, special qualities-abilities, as well as managerial qualities-abilities that make up the updated structure 

of entrepreneurial competence. The proposed structuring and formalization of entrepreneurial competencies ensures the 

construction of an optimal trajectory for the training of economic personnel based on the concept of lean higher 

education. The introduction of lean technology into the educational process is illustrated at the methodological, 

substantive and procedural-activity levels, the educational risks of implementing the technology are identified, practical 

options for its implementation using the 1C platform are proposed: enterprise and applied solutions built on its basis. 

The uniqueness of the presented approach lies in the fact that for the first time in the practice of teaching future 

economists, actual ways of overcoming costs and risks with the use of lean production tools and methods adapted to the 

educational process have been found. 
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Введение 

Экономическое образование сталкивается се-

годня с большим количеством проблем, связан-

ных, с одной стороны, с глобализацией рынка 

товаров, услуг и ресурсов, с другой — с ради-

кальностью реформы экономического образова-

ния, направленной обозначение на новой роли в 

установлении взаимосвязи между наукой, обра-

зованием и производством в условиях экономи-

ческой неопределенности и нестабильности. От-

сутствие исторического фундамента для новой 

«университетской экономики», отказ от академи-

ческих традиций в преподавании экономической 

науки, отсутствие механизмов адаптации вы-

пускников к конкурентным отношениям на рын-

ке труда — ключевые факторы недостаточной 

подготовленности выпускников к новым услови-

ям трудовой и предпринимательской деятельно-

сти. Эти проблемы требуют глобальных реше-

ний, основанных на общесистемном предприни-

мательском мышлении. В то же время их несвое-

временное решение в стремительно меняющемся 

мире может иметь финансовые, социальные и 

экологические последствия, способствовать реа-

лизации наихудших сценариев развития совре-

менного общества. 

Система экономического образования обязана 

вовлекать студентов в глобализированный мир, 

вооружать знаниями и идеями об экономической 

эффективности, рациональной системе управле-

ния, поскольку дипломированные экономисты 

должны понимать и знать последствия влияния 
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необдуманных решений и проявления расточи-

тельность. Поэтому концепция бережливого про-

изводства становится наиболее актуальной, так 

как основная целевая установка современного 

бизнеса — быть конкурентоспособным на гло-

бальном уровне, стабильно получать прибыль, и, 

как следствие — способствовать обеспечению 

ресурсной и технологической самодостаточности 

в ключевых отраслях экономики при реализации 

условий экологической безопасности и рацио-

нального природопользования. 

Бережливое производство — термин, впервые 

введенный Дж. Вумеком и описывающий систе-

му, основанную на ключевой идее: «делать 

больше с меньшими затратами» [Womack, 1990, 

р. 150]. Автор определяет бережливое производ-

ство как «…философию, которая должна ликви-

дировать потери» [Womack, 2005, р. 120]. Ханс-

Йорган Уорнек бережливое производство пони-

мает как «интеллектуальный подход, который 

состоит из системы мер и методов, собранных 

вместе для того, чтобы реализовать идею береж-

ливости и, как следствие, добиться конкуренто-

способности фирмы» [Warnecki, 1995, p. 40]. 

Найджел Вуд раскрыл понятие бережливого про-

изводства через сформированность определен-

ных навыков и способностей, в частности «через 

процесс или систему процессов, которая дает 

людям внутри фирмы необходимые навыки и 

средства мышления для систематической ликви-

дации потерь» [Wood, 2004, р. 9]. 

Национальный институт стандартов и техно-

логий определил бережливое производство как 

«…набор инструментов и методов для управле-

ния производственными процессами. В частно-

сти, бережливое производство фокусируется на 

устранении всех действий, не добавляющих по-

требительской ценности, потерь в процессах. … 

Бережливые проекты могут быть сосредоточены 

на устранении или сокращении всего, за что ко-

нечный клиент не хотел бы платить: брак, дора-

ботка, проверка, инвентаризация, очереди или 

время ожидания, транспортировка материалов 

или продуктов, избыточное движение и другие 

этапы процесса, не добавляющие ценности» 

[NIST The National, 2010]. 

Российские исследователи бережливое произ-

водство рассматривают как «систему взглядов на 

развитие компании путем постоянного совер-

шенствования … технического обеспечения на 

основе потока, создающего ценность для конеч-

ного потребителя продукта или услуги» [Сафро-

нова, 2015, с. 130]; как «…производственную 

философию, направленную на оптимизацию 

процессов, уменьшение затрат, повышение каче-

ства продукта производства и даже изменение 

мышления персонала, его подхода к рабочему 

процессу» [Сидоров, 2022, с. 38]. 

Многие отрасли промышленности, такие как 

производство, информационные технологии, ло-

гистика, сфера услуг, здравоохранение, нефтедо-

быча, с большим успехом используют принципы 

и методы бережливого производства. Его посто-

янное распространение на другие области (право, 

архитектуру, строительство, а теперь и на выс-

шее образование) свидетельствует о широкой 

применимости практически во всех сферах. Од-

нако скептически настроенная аудитория в сфере 

высшего образования настаивает на прямых до-

казательствах того, что принципы и методы бе-

режливого высшего образования могут быть 

успешно применены в образовательных учре-

ждениях; на доказательстве гипотезы, согласно 

которой выстраивание траектории подготовки 

экономических кадров на основе концепции бе-

режливого производства, ее интеграции в учеб-

ный процесс будет способствовать формирова-

нию предпринимательской компетентности спе-

циалистов, способных работать в дальнейшем на 

бережливом производстве. 

Поскольку компетентность относится к навы-

кам, знаниям, способностям, ценностям, опыту и 

качеству действий, предпринимательские компе-

тенции следует определить как набор высоко-

уровневых компетенций, имеющих отношение к 

осуществлению успешной предпринимательской 

деятельности на бережливом производстве. 

Отсутствие взаимосвязи между содержатель-

ным наполнением учебных планов и сформиро-

ванностью предпринимательских компетенций 

побудило авторов исследования [Alves, 2013; 

Alves, 2022] разработать причинно-следственную 

диаграмму с установлением причин неэффектив-

ного образования. Было выявлено шесть основ-

ных факторов: факультеты/институты (слабое 

взаимодействие с производством; внедрение тра-

диционных (более финансово выгодных) техно-

логий обучения; наличие максимального базово-

го контекста для всех образовательных про-

грамм); администрация вуза (слабая поддержка 

взаимодействия науки и производства; разрыв 

между университетской и профессиональной 

практиками; терпимое отношение к педагогиче-

ским проблемам; систематические ошибки в об-

разовательных инновационных проектах); произ-

водство (нехватка времени для координации с 
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академическими кругами; отсутствие доверия к 

академическим кругам; поиск «недорогих» спе-

циалистов; видение университета в качестве по-

ставщика); методология обучения (приоритет 

традиционных методов обучения; доминирова-

ние идеи о том, что «знания важнее практики»; 

статичное содержание; избыточная теоретиза-

ция); студенты (выбор традиционного, а не про-

блемного обучения; доминирование принципа 

потребителя); контекстуальные проблемы (отсут-

ствие контекстно-ориентированного подхода; 

отсутствие обратной связи относительно новых 

требований общества и наличия проблем; боязнь 

изменений). 

Таким образом, актуализируется проблема 

поиска новой парадигмы экономического образо-

вания, новой его миссии, заключающейся в тес-

ном сотрудничестве с современным производ-

ством и бизнесом. Необходимо определить навы-

ки и компетенции, которыми должен обладать 

обучающийся для успешной предприниматель-

ской деятельности. 

Отдельные усилия, ориентированные на ак-

тивные методы обучения, были предприняты в 

образовательной практике [Лукаш, 2022; Romo, 

2013], но пока не принесли значимых результа-

тов. Поэтому новым и инновационным способом 

должно стать бережливое экономическое образо-

вание, которое было определено ранее как «си-

стематический, ориентированный на студента 

ценностный подход к предоставлению образова-

тельных услуг, позволяющий удовлетворять, ру-

ководить и формировать производственные, ин-

дивидуальные и социальные потребности путем 

интеграции понимания, оценки и применения 

инструментов и методов экономики и професси-

ональной практики» [Alves, 2013]. 

Более эффективное решение было предложе-

но Правительством Российской Федерации. В 

октябре 2021 г. Кабмин утвердил перечень из 

42-х стратегических инициатив социально-

экономического развития страны (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 6 ок-

тября 2021 г. № 2116-р), реализация которых 

планируется в два этапа — до 2024 г. и до 2030 г. 

Самый масштабный блок — «Технологический 

рывок» включает новый уникальный федераль-

ный проект «Платформа университетского тех-

нологического предпринимательства» государ-

ственной программы Российской Федерации 

«Научно-технологическое развитие Российской 

Федерации». Данный проект направлен на разви-

тие предпринимательской компетентности обу-

чаемых, на раскрытие предпринимательского 

потенциала молодежи в частности и на повыше-

ние предпринимательского потенциала страны в 

целом. Среди основных направлений практиче-

ской реализации проекта — тренинги предпри-

нимательских компетенций для обучающихся в 

образовательных организациях; акселерацион-

ные программы, выступающие средством фор-

мирования готовности студентов к предпринима-

тельской деятельности и развития предпринима-

тельских навыков; «Предпринимательские точки 

кипения» в университетах как эффективный ме-

ханизм вовлечения молодежи в технологическое 

предпринимательство. 

В рамках реализации федерального проекта 

«Платформа университетского технологического 

предпринимательства» и новой миссии экономи-

ческого образования в условиях трансформации 

технологического развития страны актуальны 

следующие проблемы: определение компетенций 

и характеристик, которыми должен обладать бу-

дущий экономист, чтобы сохранять конкуренто-

способность в условиях нестабильной мировой 

экономики и при необходимости осуществлять 

поддержку отечественной экономики; определе-

ние способов адаптации технологии бережливого 

производства к образовательному процессу, что 

позволит обеспечить его эффективность и бе-

режливость, сохраняя качество высшего образо-

вания, релевантное требованиям современного 

рынка труда. 

Теоретические основания исследования 

Бережливое высшее образование расширяет 

применение философии «бережливых систем» от 

производства до важного сектора — высшего 

образования. Бережливое высшее образование — 

это часть системы инновационного развития эко-

номики и общества, комплексный подход, опре-

деляющий бережливое использование всех видов 

ресурсов, включая человеческий капитал (зна-

ния, умения, компетенции, необходимые для 

осуществления предпринимательской деятельно-

сти), социальный капитал (контакты, связь с 

предпринимателями, провайдерами услуг, инве-

сторами) и финансовый капитал (стартовые 

средства в виде субсидий и грантов). 

Авторы рассматривают бережливое образова-

ние как совокупность знаний и навыков, обеспе-

чивающих основу для формирования предпри-

нимательских компетенций, формируемую в 

процессе поэтапного непрерывного совершен-

ствования и повышения качества обучения по-

средством поиска новых, нетривиальных, дей-
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ственных инструментов минимизации образова-

тельных потерь и рисков. 

Проведенный анализ исследований по тема-

тике бережливого образования установил, что 

бережливое образование в значительной степени 

связано с управлением рисками в образователь-

ной деятельности, в частности с «обнаружением 

и ограничением рисков снижения качества и по-

вышения сверхнормативных затрат в современ-

ном бережливом высшем образовании» [Klein, 

2022, р. 342]. 

Проведем сопряжение принципов бережливо-

го производства с основными направлениями 

концепции бережливости в высшем образовании. 

Принципы бережливого мышления переносятся 

на образовательные услуги следующим образом 

(табл. 1). 

 
Принципы бережливого производства Принципы бережливого высшего образования 

Принцип создания ценности продукции. Ценность определя-

ется всеми действиями, за которые готов платить заказчик 

Принцип создания ценности предполагает организацию 

учебного процесса таким образом, чтобы обрабатывались 

только ценные действия. Студенты должны получить цен-

ность в виде образования, которое отвечает потребностям 

работодателя и общества при участии преподавателей 

Принцип устранение потерь из-за перепроизводства 

направлен на достижение оптимального соотнесения произ-

водства продукции или оказания услуг с потребностями 

потребителя 

Принцип устранения потерь из-за перепроизводства озна-

чает минимизации рисков, связанных с трудоустройством 

выпускников не по специальности. Большая часть сформи-

рованных в процессе обучения профессиональных компе-

тенций оказывается не реализованной в трудовой сфере, в 

связи с этим затраты на приобретение данных компетенций, 

могут быть отнесены к потерям перепроизводства 

Принцип устранения потерь из-за ожидания, связанный с 

ненужной оплатой клиентом потраченного времени, которое 

в дальнейшем компенсируется как сверхурочные часы по 

более высокой ставке. Балансировка потоков обслуживания 

может сократить время ожидания 

Принцип устранения потерь времени из-за длительного 

ожидания означает минимизации рисков, связанных с про-

должительной по времени невостребованностью выпускни-

ком предпринимательской (профессиональной) компетент-

ности в процессе социально-экономической деятельности. 

Принцип устранения потерь из-за излишних запасов заклю-

чается в устранении тех видов потерь, которые связаны с 

приобретением и хранением излишних объемов материалов 

по причине отсутствия связи с поставщиком. Перепроизвод-

ство влечет к неоправданному замораживанию денег 

Принцип устранения потерь перепроизводства означает 

минимизацию рисков, обусловленных такими причинами, 

как увеличенная нагрузка преподавателя; неполное трудо-

устройство выпускников по специальности; отсутствие ка-

рьерного роста или длительного периода ожидания благо-

приятной ситуации для предпринимательской самореализа-

ции; выполнение рутинной работы высокопрофессиональ-

ными сотрудниками 

Принцип устранение потерь из-за излишних передвижений 

направлен на устранение нерациональности организации 

рабочего места (пренебрежение 5s) 

Принцип устранения потерь из-за ненужных перемещений в 

бережливом высшем образовании связан с минимизацией 

рисков, которые могут возникать по причине неорганизо-

ванности рабочего места преподавателя; затрат лишнего 

времени на перемещения между корпусами/аудиториями; 

кратковременных контрактов и, как следствие, частых кон-

курсов профессорско-преподавательского состава и пр. 

Принцип устранение потерь из-за дефектов ориентирован 

на ликвидацию использования лишних ресурсов и затрат на 

потери, возникающие в процессе выпуска продукции или 

услуги, не соответствующие требованиям заказчика (дефек-

ты качества материалов, изготовления, конструкции, отказ и 

износ) 

Принцип устранения потери из-за выпуска дефектной про-

дукции связан с минимизацией низкого уровня компетентно-

сти у выпускников вузов в целом и ошибок в требованиях к 

организации образовательного процесса или в учебно-

методических материалах в частности 

Принцип устранения потерь из-за неиспользованного по-

тенциала сотрудников направлен на учет личных качеств, 

знаний, умений и навыков сотрудника при выполнении им 

профессиональных задач, возможности отклонений от жест-

ко регламентируемой внутренними стандартами, правилами 

или должностными обязанностями профессиональной дея-

тельности 

Принцип устранения потерь от нереализованного творче-

ского потенциала сотрудников связан со снижением учеб-

ной нагрузки профессорско-преподавательского состава, 

влияющей на рост качество образования и уровень его науч-

но-исследовательской деятельности, а также соблюдением 

регламентированных рамок должностных обязанностей 

преподавателя 

Принцип обеспечения непрерывного потока состоит в орга-

низации непрерывного движения продукта или информации. 

Выделяют два фактора, которые могут препятствовать со-

зданию потока — неоднородность и перезагруженность 

потока 

Принцип устранения потерь из-за лишних этапов обработ-

ки предполагает точечные коррекции образовательного про-

цесса, базирующегося на быстрых обратных связях в систе-

ме «вуз — производство — власть» с целью линеализации и 

деламинаризации его течения. Необходима также оптимиза-

ция системы высшего образования в условиях ускоренного 
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Принципы бережливого производства Принципы бережливого высшего образования 

темпа научно-технического прогресса, которая требует кон-

центрации интеллектуального ресурса для научных откры-

тий 

 
Организация процесса бережливого образова-

ния связана с реализацией указанных принципов, 

которые должны стать основой построения мат-

рицы компетенций будущих бакалавров эконо-

мики. Ведущее место в сложной многоуровневой 

структуре компетенций отводится формирова-

нию предпринимательских компетенций — это 

сочетание знаний, навыков, соответствующих 

мотивов и качеств, которые необходимы для эф-

фективного выполнения профессиональной зада-

чи. Многочисленные исследования показывают, 

что предпринимательские компетенции включа-

ют все три категории компетенций — общекуль-

турные (по зарубежным нормативным докумен-

там в области образовательной политики — лич-

ные/социальные), общепрофессиональные и 

профессиональные [Veliu, 2017; El-Sayed, 2005]. 

Ряд авторов (например, К. Ф. Гусин в диссерта-

ции на тему «Формирование предприниматель-

ской компетентности у будущих учителей техно-

логии») рассматривают предпринимательские 

компетенции как «составляющую комплексной 

профессиональной компетентности». При этом 

структура предпринимательской компетентности 

представлена исследователем в двухмерном про-

странстве: по оси абсцисс (ось компетентности) 

выделено шесть основных предпринимательских 

компетенций, а по оси ординат (ключевые ком-

поненты) — рефлексивный, содержательный и 

мотивационно-ценностный компоненты. 

Другие авторы полагают, что предпринима-

тельские намерения и компетенции могут быть 

реализованы с помощью конструктов более вы-

сокого порядка, включая умение решать функци-

ональные задачи, связанные с управленческими 

навыками, с предпринимательскими характери-

стиками самоэффективности, с ориентацией на 

конкуренцию, с готовностью к риску и иннова-

циям [Schneider, 2017]. 

Модель предпринимательской компетентно-

сти была предложена Мелоди Бота и Амори 

Талджаард [Botha, 2021] — ее конструкты пред-

ставлены когнитивными, социальны-

ми/личностными и функциональными компетен-

циями. Авторами были выдвинуты и эмпириче-

ски подтверждены следующие гипотетические 

утверждения: 

− H1: Когнитивная компетентность — спо-

собность к творческому решению проблем, к 

распознаванию и оценке возможностей, положи-

тельно коррелирующая с предпринимательской 

компетентностью. 

− H2: Социальная/личная компетентность, 

состоящая в построении и использовании сетей; 

самоэффективность и упорство/настойчивость, 

положительно коррелирующая с предпринима-

тельской компетентностью. 

− Н3: Функциональная компетентность, за-

ключающаяся в создании ценностей за счет ин-

новаций, положительно коррелирующая с пред-

принимательской компетентностью. 

Дж. Винтертон категоризировал компетент-

ность в четырех измерениях: навыки, которые 

охватываются функциональной компетентно-

стью; знания — когнитивной компетентностью; 

отношения и поведение — социальной компе-

тентностью; метакомпетентность соотносится со 

способностями более высокого порядка, то есть 

со способностью справляться с неопределенно-

стью, адаптироваться, предвидеть и создавать 

[Winterton, 2006]. Разработка подобной типоло-

гии компетенций важна для профессионального 

роста в трех направлениях: вертикального (карь-

ерный рост); горизонтальное (постоянное рас-

ширение набора компетенций); пространствен-

ное (социально-профессиональная мобильность). 

Авторы согласны с предложенной типологизаци-

ей и классифицируют предпринимательские 

компетенции как конструкты более высокого по-

рядка по отношению к остальным. 

Результаты исследования 

Авторами предложена многоуровневая струк-

тура предпринимательской компетентности бу-

дущих экономистов, разработанная на основе 

проведенного анализа существующих россий-

ских и зарубежных вариантов модели предпри-

нимательской компетентности, а также действу-

ющих профессионального и образовательного 

стандартов. В качестве структурных элементов 

выделены ключевые категории качеств-

отношений, квалифицирующие предпринима-

тельскую деятельность, — это индивидуально-

личностные качества-способности, специальные 

качества-способности и управленческие каче-

ства-способности. Структурные элементы пред-

принимательской компетентности были опреде-

лены через профессионально значимые качества 
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субъекта предпринимательской деятельности 

[Мишина, 2019]. Для успешного осуществления 

профессиональной и, как следствие, предприни-

мательской деятельности необходимо усвоить 

нормативные и сверхнормативные качества и 

способности. В связи с этим в рамках каждого 

кластера качества-способности были классифи-

цированы по нормативному и сверхнормативно-

му признакам. Нормативные качества обеспечи-

вают профессиональную деятельность будущих 

экономистов на достаточном уровне, который 

соотносится с предписываемыми ему должност-

ными обязанностями. Для успешной и эффек-

тивной предпринимательской деятельности были 

определены сверхнормативные качества: 

− Качества-отношения определяют смысло-

жизненные ориентации личности и их взаимо-

обусловленность с развитием профессионально 

значимых качеств будущих экономистов в про-

цессе профессиональной и предпринимательской 

деятельности. Качества-отношения выступают 

методологической основой профессиональной 

сферы; к таким качествам следует отнести на 

нормативном уровне внешнюю мотивацию, цен-

ности профессиональной деятельности и граж-

данское самосознание, к свехнормативным — 

профессиональную внутреннюю мотивацию, 

ценности предпринимательской деятельности и 

активную гражданскую позицию. 

− Индивидуально-личностные качества — 

это свойства личности, необходимые для выпол-

нения профессиональной деятельности как на 

минимально допустимом или нормативно уровне 

(по Карпову — абсолютные профессионально 

значимые качества), так и на свехнормативном, 

позволяющие достигать высоких количествен-

ных и качественных показателей профессио-

нальной деятельности (по Карпову — относи-

тельные профессионально значимые качества) 

[Карпов, 2003]. К нормативным индивидуально-

личностным качествам будущих экономистов 

относятся эмоциональная уравновешенность, 

стрессоустойчивость, дисциплинированность. К 

сверхнормативным индивидуально-личностным 

качествам — гибкость мышления, профессио-

нальная мобильность, творческое решение про-

блем, способность к самообразованию и само-

развитию. 

− Специальные способности и качества обу-

словлены содержательной составляющей про-

фессиональной деятельности, в частности рас-

четно-экономической, аналитической, учетной, 

расчетно-финансовой, банковской и страховой 

и др. Структура специальных способностей и 

качеств имеет Т-образную форму, где горизон-

тальная линия символизирует широкие междис-

циплинарные знания, а вертикальная — глубину 

знаний в выбранной экономической области. Ос-

новой нормативных специальных способностей 

и качеств будущих экономистов выступают ана-

литические способности (умение аналитически 

мыслить, анализировать риски, способность из 

общего выделять детали и составляющие), син-

тетические способности (оценка собственного 

потенциала для принятия решения, возможность 

системно разбираться со сложными инновация-

ми), прогностические способности (стратегиче-

ское планирование рыночной стратегии, предви-

дение рисков, проблем и ошибок, своевременный 

отказ от устаревших методов и решений). Сверх-

нормативные специальные способности и каче-

ства составляют критическое мышление, проект-

ные навыки, технологическая грамотность и бе-

режливое мышление. 

Процессуально-деятельностную сферу про-

фессионального становления будущих экономи-

стов характеризуют управленческие способности 

и качества (или менеджерские характеристики). 

Как нормативные управленческие качества рас-

сматриваются коммуникативные способности 

(умение работать в команде, устанавливать эф-

фективные модели межличностного взаимодей-

ствия, способность к кооперации, умения разре-

шать конфликты) и регулятивные (умение про-

двигать проект, управлять продажами). К сверх-

нормативным управленческим качествам отно-

сятся навыки командообразования и клиентоори-

ентированность, а также умение управлять фи-

нансами и толерантность к риску соответствен-

но. 

Для эффективного формирования предприни-

мательской компетентности будущих экономи-

стов была определена и внедрена в практику эко-

номического образовании высшей школы береж-

ливая технология (Lean-технология). Бережли-

вые технологии в образовании — это совокуп-

ность организационно-педагогических действий, 

направленных на минимизацию затрат (времен-

ных, интеллектуальных, психологических, фи-

нансовых) и оптимизацию процесса обучения 

путем рационального использования современ-

ных цифровых технологий с целью повышения 

качества образования и уровня удовлетворенно-

сти образовательными услугами. 

Бережливая технология по формированию 

предпринимательских компетенций позволяет 
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осуществить последовательный переход из фик-

сируемого исходного состояния в прогнозируе-

мое устойчивое, где каждое состояние представ-

ляет собой определенный уровень со сложной 

структурой и целостной совокупностью индиви-

дуально-личностных, специальных и управлен-

ческих качеств и способностей обучаемого, со-

ставляющих основу его профессионального ста-

новления и предпринимательской деятельности. 

Lean-технология предполагает охват как фор-

мального, так и неформального обучения. Инте-

грация формального образования (организован-

ное и структурированное в краткосрочной пер-

спективе) с неформальным экспериментальным 

(встроенного в плановое, формальное в средне-

срочной и долгосрочной перспективе) необходи-

ма для достижения целей стратегии формирова-

ния предпринимательских компетенций на про-

тяжении всей жизни. В качестве предмета рас-

пространения образовательных воздействий вы-

ступают ценности, социальные установки, инно-

вации, которые определяют личностное развитие, 

специфику протекания процессов социализации 

и профессиональной идентификации обучаю-

щихся. 

Объектом реализации бережливой технологии 

по формированию предпринимательских компе-

тенций будущих экономистов выступает, прежде 

всего, инновационное преобразование образова-

тельной деятельности в предпринимательскую. 

На методологическом уровне реализации бе-

режливой технологии предполагается стандар-

тизация образовательного процесса, которая 

позволяет сделать процесс устойчивым, эффек-

тивным и контролируемым. В качестве концеп-

туальной основы авторами выбраны средовой, 

контекстный, компетентностный, деятельност-

ный, личностно-ориентированный, проектно-

целевой подходы, ориентированные на решение 

проблемы эффективности организации потока 

создания ценности для обучаемого. 

Значимой на сегодняшний день проблемой 

становится синхронизация требований образова-

тельных и профессиональных стандартов, рас-

ширение влияния профессиональных стандартов 

на содержание профессиональной составляющей 

экономического образования. Действенными ин-

струментами сопряжения высшего образования и 

сферы труда через профессиональные стандарты 

являются нормативно-правовые и методические 

документы, регулирующие вопросы подготовки 

экономических кадров и обеспечивающие реали-

зацию принципов единства образования, науки и 

производства. В связи с этим в рамках дисципли-

ны «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» 

демонстрируются направления взаимодействия 

профессиональных и образовательных стандар-

тов с использованием инструментов конфигура-

ции «1С:Бухгалтерия предприятия» на этапе 

формирования и реализации основной образова-

тельной программы по направлению подготовки 

будущих экономистов по профилю «Бухгалтер-

ский учет, анализ и аудит». 

Риски: разработка избыточного количества 

документов, сложность внесения изменений в 

стандарты при необходимости. 

На содержательном уровне реализации Lean-

технологии представляется эффективным адап-

тация инструментов бережливого производ-

ства — визуализации и прозрачности информа-

ции (визуальный менеджмент), которые позво-

ляют использовать технические устройства и 

цифровые среды для поддержания образователь-

ного процесса на высшем уровне и оптимального 

структурирования учебной информации. При 

этом составные элементы учебной информации 

отбираются согласно целям и требованиям к об-

разовательным результатам, упорядочиваются по 

содержанию и форме, выстраиваются в опреде-

ленных связях и отношениях, адаптируются к 

индивидуальным возможностям студентов и объ-

единяются в единое смысловое пространство. 

Методы графического планирования (включая 

метод планирования Паттерн) позволяют пред-

ставить процесс образования комплексно и це-

лостно в виде системы целей с установленными 

экспертами весовыми коэффициентами, коэффи-

циентами относительной важности (значимости), 

а также (для каждого уровня) коэффициентами 

взаимной связи. 

Например, в рамках дисциплины «Цифровые 

технологии в моделировании бизнес-процессов» 

направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент», 

направленность (профиль) «Цифровизация в 

управлении предприятием» студентам была про-

демонстрирована работа с платформой 

1С:Предприятие [Корниенко, 2021], на базе кото-

рой функционируют такие прикладные решения, 

как «1С:Бухгалтерия предприятия», «1С:ERP 

Управление предприятием», «1С:Зарплата и 

управление персоналом», представляющие собой 

совокупность современных технологий, принци-

пов, методов, средств и форм управления, 

направленных на повышение продуктивности и 

бережливости работы предприятий. Основой 

внедрения данных конфигураций в организации 
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является принцип информационной прозрачно-

сти (который следует понимать как своевремен-

ное внесение адекватной информации о произ-

водственных и финансовых операциях компа-

нии), влияющий на управленческую деятель-

ность в частности и деятельность всего предпри-

ятия в целом. 

Риски: избыточность, недостаточность, недо-

стоверность информации для принятия решений. 

На процессуально-деятельностном уровне бе-

режливая технология использует инструменты 

правильной организации рабочего места (5s), 

обеспечивая оптимальную структуризацию и 

хранение учебных и методических материалов, 

возможность для преподавателей смежных дис-

циплин использовать универсальные методиче-

ские рекомендации. На данном этапе правомерно 

также применение инструментов непрерывного 

совершенствования («Kaizen») — повышение 

уровня образовательной деятельности посред-

ством внедрения различных методов и приемов. 

Примером может служить метод «Защита от не-

преднамеренных ошибок» (Poka-Yoke), который 

сокращает и ограничивает случайные ошибки в 

образовательном и производственном процессах. 

Это метод непрерывного совершенствования, 

обеспечивающий сокращение потерь, безопас-

ность и качество, контролирующий образова-

тельные риски посредством применения новых 

цифровых технологий. 

Примером обучению инструментам правиль-

ной организации рабочего места в образователь-

ном процессе может служить прикладное реше-

ние «1С:Зарплата и кадры государственного 

учреждения», которое представляет собой ин-

формационную систему, предназначенную для 

автоматизации кадрового учета и расчета зара-

ботной платы в государственных учреждениях в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Данные инструменты изучались в 

рамках дисциплины «Информационные системы 

в экономике» направления подготовки 38.03.01 

«Экономика», направленность (профиль) «Фи-

нансы и бизнес-аналитика». Особое внимание 

было уделено организации автоматизированных 

рабочих мест работников кадровой службы и 

бухгалтеров по расчету заработной платы [Ми-

шина, 2022]. 

Риски: возвращение к первоначальному со-

стоянию развития образовательного простран-

ства, если метод не реализуется постоянно. 

Гарантированным результатом реализации бе-

режливой технологии является формирование 

предпринимательских компетенций, включая ка-

чества-отношения, индивидуально-личностные 

качества-способности, специальные качества-

способности, управленческие качества-

способности в разрезе их нормативности и 

сверхнормативности. 

Заключение 

Характерной чертой развития современной 

экономики является доминирование инструмен-

тов и принципов бережливого производства. Со-

временные вузы как субъекты рыночной эконо-

мики активно адаптируют данные инструменты. 

Наличие новой концепции бережливого образо-

вания и ее современных инструментов имеет 

первостепенное значение для эффективного 

управления деятельностью любой образователь-

ной организации в условиях экономической не-

определенности и нестабильности. Внедрение 

бережливой технологии — это современная ком-

плексная и масштабная проблема, требующая 

сотрудничества представителей разных областей 

знаний, бизнеса и власти, направленная на раз-

работку новой теории, методологии, научно-

практического инструментария с целью форми-

рования предпринимательских компетенций в 

частности и достижения качества высшего эко-

номического образования в целом. Более того, 

рассматриваемая авторами бережливая техноло-

гия для внедрения в образовательный процесс на 

методологическом, содержательном и процессу-

ально-деятельностном уровнях позволяет сфор-

мировать знания, навыки, деятельностные уста-

новки, культуру управления и модели поведения 

инновационного предпринимателя, который, вы-

ходя из стен высшего учебного заведения, смо-

жет успешно создавать или развивать свой эф-

фективный бизнес в любой отрасли экономики. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме повышения эффективности инструктирования обучающихся вузов 

по технике безопасности в учебных химических лабораториях. Поскольку текущие методы ознакомления 

обучающихся с инструктажами по технике безопасности в химической лаборатории зачастую носят 

формальный характер, а также не обеспечены наглядностью или интерактивностью взаимодействия студента с 

образовательным контентом, предлагается использовать образовательные технологии различной степени 

иммерсивности, в том числе VR-технологии. В рамках исследования проведен сравнительный анализ 

методических приемов и техник инструктирования студентов в рамках организационной части вводного занятия 

по дисциплинам «Неорганическая химия», «Аналитическая химия», «Общая химия» на примере деятельности 

аграрного вуза. Педагогический эксперимент заключался в подборе техник и методических приемов 

инструктирования, разработке и апробации тестовых заданий и соотнесении результатов тестирования по 

итогам прохождения инструктажа в разрезе 5 испытуемых групп, для которых был организован инструктаж в 

виде зачитывания текста инструкции по технике безопасности (I группа, 15 чел.); зачитывания текста 

инструкции, сопровождаемого иллюстративным материалом в формате презентации (II группа, 15 чел.); 

интерактивной беседы с элементами мысленного моделирования ситуаций и педагогическим рисунком (III 

группа, 15 чел.); интерактивной беседы с использованием реальных наглядных пособий (IV группа, 15 чел.); 

виртуальной компьютерной симуляции 360° в веб-среде «Labster» за ПК (V группа, 16 чел.). По итогам анализа 

результатов настоящей работы для достижения наиболее высоких показателей комплексной безопасности в ходе 

освоения дисциплины химического цикла преподавателям химических дисциплин на вводных занятиях 

рекомендуется использование виртуальной компьютерной симуляции, например, «Labster». В случае 

невозможности обеспечить соответствующие образовательные условия целесообразно проведение 

интерактивных бесед с применением мысленных экспериментов, техник педагогического рисунка или реальных 

наглядных пособий. 

Ключевые слова: виртуальная симуляция; техника безопасности; информационно-коммуникационные 

технологии; средство обучения; инструктаж по технике безопасности; химическая лаборатория вуза; 

методический потенциал 
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in the university chemical laboratory 

Nikita O. Racheev 

Post-graduate student of the department of pedagogy and psychology of vocational education, Russian state agrarian 

university — Timiryazev Moscow agricultural academy. 127434, Moscow, Timiryazevskaya st., 49 

agropolis@vgatu.ru, https://orcid.org/0000-0001-5975-6214 

Abstract. The article is devoted to the problem of increasing the effectiveness of instructing university students on 

safety in educational chemical laboratories. Since the current methods of familiarizing students with safety instructions 
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in a chemical laboratory are often formal in nature, and also are not provided with the visibility or interactivity of the 

student's interaction with educational content, it is proposed to use educational technologies of varying degrees of 

immersiveness, including VR technologies. As part of the study, a comparative analysis of methodological techniques 

and techniques for instructing students within the organizational part of the introductory lesson in the disciplines of 

«Inorganic Chemistry», «Analytical Chemistry», «General Chemistry» was carried out on the example of the activities 

of the agricultural university. The pedagogical experiment consisted in the selection of techniques and methodological 

methods of instruction, the development and testing of test tasks and the correlation of test results based on the results 

of the instruction in the context of 5 test groups, for which instruction was organized in the form of reading the text of 

the safety instructions (group I, 15 people), reading the text of the instructions, accompanied by illustrative material in 

the format presentations (group II, 15 people), interactive conversation with elements of mental modeling of situations 

and pedagogical drawing (group III, 15 people), interactive conversation using real visual aids (group IV, 15 people), 

360° virtual computer simulation in the Labster web environment at a PC (group V, 16 people). Based on the results of 

the analysis of the results and discussions of the results of this work, in order to achieve the highest indicators of 

integrated safety during the development of the discipline of the chemical cycle, teachers of chemical disciplines in 

introductory classes are recommended to use a virtual computer simulation, for example, «Labster». If it is impossible 

to provide these educational conditions, the use of interactive conversations with the use of thought experiments, 

pedagogical drawing techniques or real visual aids is appropriate. 

Keywords: virtual simulation; safety technology; information and communication technologies; teaching tool; safety 

instruction; chemical laboratory of the university; methodological potential 
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Введение 

Цифровая трансформация архитектуры пред-

приятий [Горнштейн, 2019; Schallmo, 2020], гос-

ударственная и муниципальная политика цифро-

визации образования [Nesterchuk, 2020; AbdEl-

Badea, 2021] вкупе с устойчивыми предпочтени-

ями цифровых и смешанных форматов обучения 

поколения Z [Turner, 2015; Тазов, 2020] все 

больше влияют на классические инструменты 

педагогического дизайна в работе педагога выс-

шей школы. Таким образом, в комплексе передо-

вых педагогических технологий профессорско-

педагогического состава, аналогично средней 

школе, в настоящее время одну из ведущих пози-

ций занимают информационно-

коммуникационные технологии [Щучка, 2020; 

Симбирских, 2021; Gulk, 2022], среди которых с 

различной частотой фигурируют электронное 

обучение, LMS (learning management systems), 

BYOD (by your own device), веб-квесты, вирту-

альная и дополненная реальность, компьютерные 

симуляции и др. [Зосим, 2016; Гольцова, 2021; 

Dashtestani, 2021; Silva, 2022; Yu, 2022]. 

Естественно-научные дисциплины в высшей 

школе направлены на формирование общих, об-

щепрофессиональных и профессиональных ком-

петенций огромного числа студентов, среди ко-

торых обучающиеся не только химического или 

смежного профилей [Двуличанская, 2015; Лум-

бунова, 2019]. А в связи с широким охватом обу-

чающихся также важно постоянно совершен-

ствовать подходы к организации образовательно-

го процесса в специализированных лабораториях 

по химическим дисциплинам в соответствии с 

требованиями цифровой эпохи. 

В вопросах виртуализации обучения по хими-

ческим дисциплинам важно исключительно 

обоснованно внедрять цифровые средства обуче-

ния для освоения отдельных лабораторных работ 

или их частей [Сушков, 2011; Хасанова, 2019; 

Вознесенская, 2021]. Так, логическими предпо-

сылками эпизодической виртуализации образова-

тельного процесса в химической лаборатории c 

использованием виртуальной реальности или 

компьютерной симуляции можно считать 

− отсутствие необходимого для выполнения 

студентами работ дорогостоящего оборудования 

по химическому анализу (например, атомно-

абсорбционный спектрометр, автоматизирован-

ная станция пробоподготовки, системы химиче-

ской визуализации и пр.); 

− неподходящее качество реагентов для вы-

полнения студентами работ (например, в опыте с 

получением «грушевой эссенции» в результате 

выделения эфира может не появиться органолеп-

тически определяемый запах «дюшеса»; опыт с 

определением кислотности по соотнесению цве-

та раствора с образцовой шкалой pH может пока-
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зать ошибочные результаты в связи с выцветани-

ем шкалы или истечением срока годности ис-

пользуемого индикатора); 

− недостаточное количество реагентов для 

выполнения студентами работ (например, недо-

статочное количество ионообменной смолы мо-

жет повлечь уменьшение числа пригодных к ис-

пользованию бюреток в лабораторных работах 

по аналитической химии); 

− необходимость развития умений по исполь-

зованию потенциально опасных для жизни и 

здоровья соединений (например, концентриро-

ванных кислот); 

− необходимость формирования навыков без-

опасного поведения в химической лаборатории в 

экстренных случаях (например, возгорание, за-

дымление, попадание кислоты или щелочи на 

одежду или поверхность кожи и др.) 

[Domracheva, 2022]. 

Среди прочего одной из главных задач курса 

каждой химической дисциплины является фор-

мирование основ безопасной работы в химиче-

ской лаборатории, в особенности в экстренных 

случаях. Инструменты виртуализации в данной 

ситуации обладают высоким методическим по-

тенциалом для отработки умений в смоделиро-

ванной виртуальной среде, эмулирующей возго-

рание, разлив реактивов и другие потенциально 

опасные ситуации без угрозы для жизни и здоро-

вья обучающихся. 

В целом же практическим вопросам техники 

безопасности в отечественных и зарубежных ву-

зах уделяется немало внимания [Hill, 2016; 

Walters, 2017; Шарифуллина, 2021], однако теку-

щие методы ознакомления обучающихся с ин-

структажами по технике безопасности в химиче-

ской лаборатории зачастую носят формальный 

характер, не обеспечены наглядностью или ин-

терактивностью взаимодействия студента с обра-

зовательным контентом. 

В связи с этим была обозначена цель иссле-

дования — провести сравнительный анализ и 

определить эффективность виртуальной компью-

терной симуляции правил техники безопасности 

в химической лаборатории в сравнении с тради-

ционными способами проведения инструктажей 

в высшей школе. 

Методология исследования 

Для достижения цели исследования прово-

дился педагогический эксперимент. Испытуемы-

ми в составе 5 групп выступили 76 студентов 2 

курса ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ биологического 

и агрономического факультетов очной формы 

обучения. Каждая из групп проходила инструк-

таж по технике безопасности в рамках дисци-

плин «Неорганическая химия», «Аналитическая 

химия», «Общая химия» в течение 20 минут, по-

сле чего без предварительной подготовки прохо-

дила процедуру промежуточного контроля в виде 

теста с закрытыми (альтернативными) и откры-

тыми вариантами ответа. 

Инструктаж по технике безопасности прово-

дился одним и тем же преподавателем, с исполь-

зованием различных средств и техник. Проведе-

ние инструктажа предполагало 

− непосредственно зачитывание текста ин-

струкции по технике безопасности (I группа, 15 

чел.); 

− зачитывание текста инструкции, сопровож-

даемое иллюстративным материалом в формате 

презентации (II группа, 15 чел.); 

− интерактивную беседу со студентами с эле-

ментами мысленного моделирования ситуаций и 

педагогическим рисунком (III группа, 15 чел.); 

− интерактивную беседу со студентами с ис-

пользованием реальных наглядных пособий (IV 

группа, 15 чел.); 

− виртуальную компьютерную симуляцию 

360° в веб-среде «Labster» за ПК (V группа, 16 

чел.). 

Результаты итогового тестирования оценива-

лись по 100-балльной шкале и сравнивались в 

разрезе испытуемых групп при НСР05. Данные 

эксперимента обрабатывались при помощи ста-

тистических методов и математического модели-

рования с использованием программного обеспе-

чения MS Office Excel 2019. 

В соответствии с выдвигаемой автором гипо-

тезой наибольшими показателями учебной ре-

зультативности по итогам 20-минутного ин-

структажа по технике безопасности в химиче-

ской лаборатории должна обладать V группа, что 

показывает высокий методический потенциал 

виртуальной компьютерной симуляции и объяс-

няется интенсификацией интерактивности взаи-

модействия студента с учебным материалом в 

модели «студент-контент». В данном случае роль 

педагога высшей школы сменяет вектор с 

«транслятора знаний» в сторону модератора, ор-

ганизующего деятельность обучающихся по 

формированию компетенций, а обучающийся 

принимает позицию главного актора образова-

тельного процесса. 
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Результаты и их обсуждение 

Полученные результаты тестирования были 

проанализированы статистически для определе-

ния степени однородности и асимметрии в разре-

зе групп испытуемых (Таблица 1). 

Таблица 1 

Результаты тестирования по технике безопасности в химической лаборатории у различных групп 

испытуемых студентов в показателях центра распределения и вариации, [балл] 

№ группы 
Среднее  

арифметическое 
Мода Медиана Среднее отклонение 

I 30,63 34,38 31,25 4,92 

II 39,17 37,50 37,50 4,08 

III 64,17 59,38 62,50 6,78 

IV 66,04 68,75 68,75 3,61 

V 91,60 96,88 93,75 5,54 

 

Исходя из представленных показателей цен-

тра распределения можно сделать вывод о значи-

тельном коэффициенте левосторонней асиммет-

рии, который составляет -0,785, -1,334 и -0,376 

для I, IV и V групп соответственно, а также пра-

восторонней асимметрии — 0,658 и 0,427 для II 

и III групп испытуемых. Это может быть связано 

с различным уровнем познавательной активно-

сти обучающихся, текущей утомленностью или 

другими личностными особенностями, оказав-

шими влияние на результативность тестирова-

ния. В целом же выборку можно считать репре-

зентативной, демонстрируется нормальное рас-

пределение величин. Показатель отклонения ва-

рьируется в зависимости от группы испытуемых 

в пределах от 5 % в IV группе до 15 % в I группе, 

что также свидетельствует о релевантности по-

лученных результатов. Значения размаха вариа-

ции и межквартильного размаха в среднем также 

составляют 8,28 балла, что показывает расстоя-

ние от центра распределения ориентировочно в 1 

правильный ответ (3,125 балла), тем самым пока-

зывая однородность результатов проведенного 

педагогического эксперимента. 

На основе данных о результативности I и II 

группы испытуемых можно сделать вывод об их 

некоторой их схожести, а также наличии резуль-

татов в диапазоне от 15,63 до 50,00 балла. В це-

лом использование презентаций повысило усвоя-

емость материала и, соответственно, определило 

интерес студентов к проводимому инструктажу, 

что незначительно отразилось на результатах те-

стирования. Тем не менее методический потен-

циал приемов, используемых в I и II группе ис-

пытуемых, остается относительно низким и 

наименее желательным в использовании педаго-

гами высшей школы при проведении инструкта-

жей по технике безопасности в химической ла-

боратории. Результаты тестирования III и IV 

группы также находятся в едином диапазоне от 

53,25 до 71,28 балла. Примечательно, что грани-

цы этого диапазона диктуются баллами, выстав-

ленными испытуемым только из III группы, в то 

время как почти половина студентов IV группы 

получили равное количество баллов — 68,75, 

при отсутствии возможностей к списыванию и 

другим видам академического мошенничества. 

Такие различия между результатами тестирова-

ния испытуемых III и IV групп могут демонстри-

ровать достаточно высокий методический потен-

циал педагогического рисунка, мысленного экс-

перимента и использования наглядных пособий в 

качестве конкретных методических приемов в 

ходе интерактивной беседы с обучающимися. 

Так, прием педагогического рисунка и мысленно-

го эксперимента оказался более чем в 2 раза ме-

нее эффективен, по сравнению с демонстрацией 

наглядных пособий в изучении маркировок хи-

мических веществ. Однако использование прие-

ма мысленного эксперимента, в свою очередь, 

позволило некоторым испытуемым показать не 

только равные результаты с представителями IV 

группы, но и превзойти их в ряде случаев. Это 

может объясняться индивидуальными особенно-

стями восприятия излагаемого материала, повы-

шенной вовлеченностью правого полушария го-

ловного мозга в учебной деятельности. 

Однозначно высокие результаты, по сравне-

нию с другими группами, показывают испытуе-

мые, осваивающие инструктаж по технике без-

опасности в виртуальной компьютерной веб-

симуляции 360° современной химической лабо-

ратории. Стоит отметить, что это единственная 

группа, в которой были получены два 

100-балльных результата, а половина испытуе-

мых перешагнули порог в 90 баллов. Неподдель-
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ный интерес у большинства студентов вызвала 

необходимость работы с учебным материалом на 

иностранном языке, что позволило использовать 

изученную в рамках предварительно освоенной 

дисциплины «Иностранный язык (английский)» 

специальную лексику естественно-научного цик-

ла, в том числе химических наук. 

Достигнутый успех может объясняться тем, 

что студенты, привыкшие к техническим фор-

мальностям инструктажей по технике безопасно-

сти в 100 % случаев, предстают в качестве педа-

гогического объекта, с которым все действия 

производятся в страдательном наклонении. 

Обеспеченный переход от пассивного объекта, на 

которого направлены все действия, в сторону 

субъекта и главного актора образовательного 

процесса, дополненного элементами виртуальной 

реальности и геймификации, эффективность ко-

торых в образовательном процессе подтвержда-

лась не раз [Murillo-Zamorano, 2021; Гонцова, 

2021], стал в данном случае драйвером индиви-

дуальной познавательной активности. 

По итогам рефлексии (обратной связи) обу-

чающиеся V группы отзывались о веб-симуляции 

исключительно положительно, отмечая важность 

инструктажа для безопасной деятельности в хи-

мической лаборатории, а также осознанность 

выполняемых в действий, в числе которых были 

следующие: 

− определиться с планом действий в резуль-

тате разлива неизвестного вещества; 

− обнаружить и зафиксировать нарушения 

техники безопасности в стенах лаборатории; 

− дать оценку выполнения требований техни-

ки безопасности коллеги лаборанта; 

− другое. 

Представим минимальные требования к аппа-

ратному обеспечению для работы с виртуальной 

симуляцией [Labster official site, 2022]: 

− двухядерный процессор с частотой 2Гц и 

более; 

− объем оперативной памяти 4 Гб и более; 

− операционная система Windows или Mac 

OS; 

− видеокарта Intel HD 3000/GeForce 6800 

GT/Radeon X700 или выше; 

− браузеры — Chrome Firefox последних вер-

сий. 

Перечень предлагаемых лабораторных работ в 

Labster не ограничивается лабораторной работой 

«Lab Safety» и содержит свыше 200 наименова-

ний [Labster official site, 2022], однако методиче-

ский потенциал реальных лабораторных работ, 

как правило, выше, поскольку может передавать 

физические свойства объектов, их температуру, 

запахи и формировать специфические двигатель-

ные действия без цифровых погрешностей [Воз-

несенская, 2021]. Тем не менее методический 

потенциал виртуальной симуляции правил тех-

ники безопасности в химической лаборатории 

высшей школы на примере «Labster» можно счи-

тать высоким, в сравнении с традиционными 

способами проведения инструктажей, что позво-

ляет рекомендовать данный цифровой инстру-

мент преподавателям химических дисциплин на 

вводных занятиях. Кроме того, дополнительный 

вес данное методическое решение принимает 

ввиду неблагоприятной эпидемиологической об-

становки, связанной с распространением 

COVID-19 [Teräs, 2020], что позволило бы при 

интеграции с LMS (например, Moodle) приобре-

тать необходимые знания и умения в области 

безопасной работы в химической лаборатории 

даже у обучающихся заочно, временно обучаю-

щихся с применением ДОТ. 

Заключение 

Сравнительный анализ эффективности при-

менения виртуальной компьютерной симуляции 

правил техники безопасности в химической ла-

боратории, в сравнении с традиционными спосо-

бами проведения инструктажей в высшей школе, 

позволил выявить высокий методический потен-

циал данного цифрового приема в усвоении обу-

чающимися знаний и умений в области безопас-

ной работы в химической лаборатории. Это поз-

воляет рекомендовать используовать виртуаль-

ную симуляцию использованию преподавателям 

химических дисциплин на вводных занятиях для 

достижения наиболее высоких показателей ком-

плексной безопасности в ходе освоения дисци-

плины. Результаты исследований по применению 

виртуальной компьютерной симуляции в ин-

структировании по технике безопасности обуча-

ющихся заочной формы в дистанционном форма-

те могут быть схожи, но для это необходимы до-

полнительные изыскания. 
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Введение 
Теоретические основания разработки пробле-

мы самосознания включают в себя значительное 
число работ, выполенных как отечественными, 
так и в зарубежными психологами. В научной 
литературе используются такие психологические 
термины, как «самосознание», «Я», «Я концеп-
ция», «представление о себе», «отношение к се-
бе», «самооценка», «образ Я» и т. п. Авторы мно-
гих исследований (А. Г. Спиркин, В. В. Столин, 
И. И. Чеснокова) пытались соотнести понятия, 
упорядочить терминологическое поле проблемы. 

В нашем исследовании понятие «самосозна-
ние» рассматривается как осознание, оценка че-
ловеком своего знания, нравственного облика и 
интересов, идеалов и мотивов поведения, це-
лостная оценка самого себя как деятеля, как чув-
ствующего и мыслящего существа. 

Профессиональное самосознание (или про-
фессиональная «Я концепция») включает пред-
ставление человека о себе как о члене професси-
онального сообщества, носителе профессиональ-
ной культуры, в том числе определенных про-
фессиональных норм, правил, традиций, прису-
щих данному профессиональному сообществу 
[Лукьянова, 2020; Максименко, 2017]. В содер-
жание представлений включаются характеристи-
ки человека, которые определяют успешность его 
деятельности. По мнению О. А. Елдышовой, к 
ним относят профессионально важные качества 
(ПВК), определяющие индивидуально-

психологические свойства и отношения лично-
сти. Выделяют сенсорные, перцептивные, аттен-
ционные, мнемические, мыслительные, речевые, 
эмоциональные, волевые, моторные, коммуника-
тивные индивидуально-психологические свой-
ства. Отношения личности включают отношение 
к профессии; к себе как к субъекту деятельности; 
к другим людям (коллегам, начальнику, клиен-
там); к объекту труда; к предмету труда; к сред-
ствам труда; к условиям труда [Елдышова, 2006]. 

Профессиональная деятельность педагога 
дошкольного образования, наряду с общими для 
педагогической деятельности чертами, обладает 
рядом особенностей. Попытаемся выде-
литьнаиболее важные из них. 

Первая связана с целями деятельности педаго-
га — сообщение ребенку той или иной информа-
ции, значимой для формирования его представ-
лений об окружающем мире; обсуждение или 
оценка поступка ребенка и развитие у него адек-
ватных форм поведения, то есть развитие ребен-
ка как самобытной и неповторимой личности 
[Неклюдова, 2018; Merriam, 1991]. Вторая осо-
бенность профессиональной деятельности педа-
гога дошкольного учреждения касается вопроса 
педагогических технологий, адекватных возрасту 
детей, особенностям конкретной детской группы, 
профессиональному уровню, интересам и лич-
ностным особенностям самого педагога [Кочне-
ва, 2018; Миназова, 2018]. Третья особенность 
также вытекает из специфики педагогической 
деятельности как вида деятельности, поскольку 
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это всегда деятельность личности 
(Н. В. Кузьмина, Ю. Н. Кулюткин, В. А. Кан-
Калик, И. А. Колесникова, А. И. Раев, 
В. А. Сластенин, А. И. Щербаков и др.). Сочета-
ние теоретических знаний о развитии ребенка, 
владение разнообразными педагогическими тех-
нологиями обучения и воспитания, способность 
к творческому и грамотному их использованию и 
в то же время обладание множеством личност-
ных черт, влияющих на безоговорочное принятие 
педагога ребенком, может способствовать его 
полноценному развитию [Гаранина, 2020; Кача-
лова, 2018]. Четвертая особенность заключается 
в работе педагога с ребенком в условиях его вза-
имодействия со сверстниками, которое определя-
ется в значительной степени их взаимоотноше-
ниями [Белкина, 2006; Rose, 2007]. 

Отечественные ученые А. А. Деркач и 
О. В. Москаленко в своих работах выделяют 
функциональные и структурные компоненты 
профессионального самосознания: когнитивный, 
реализующийся в самопознании; мотивацион-
ный, реализующийся в самоактуализации; эмо-
циональный, реализующийся в самопонимании; 
операциональный, реализующийся в саморегу-
ляции [Деркач, 2000]. 

Важным в нашем исследовании является вы-
деление структурных компонентов профессио-
нального самосознания согласно особенностям 
профессиональной деятельности педагога до-
школьного образования: когнитивного, эмоцио-
нально-волевого, мотивационного и операцио-
нального компонентов. Когнитивный компонент 
содержит в себе знания о поведении личности; 
отражает ее ценности и принципы [Писаревский, 
2019]. Методом диагностики когнитивного ком-
понента был выбран «Тест-опросник для опреде-
ления уровня профессиональной направленности 
(УПН) студентов» (Т. Д. Дубовицкая). Эмоцио-
нально-волевой компонент связан с самооценкой 
личности, в которую входят такие категории, как 
самопонимание, самоотношение, самоприятие, 
самоуважение, общее эмоциональное отношение 
к себе и собственно оценочное отношение [Мар-
кова, 1996]. Для данного компонента мы исполь-
зовали «Тест на самооценку личности: Я-
реальное, Я-идеальное» (методика С. А. Будасси 
исследования Я-концепции). Мотивационный 
компонент показывает уровень готовности к са-
моактуализации, самосовершенствованию, само-
развитию и выражается в интересе к профессии; 
успешности учебной деятельности; приобрете-
нии глубоких знаний; получении интеллектуаль-
ного удовлетворения; самореализации; самосо-

вершенствовании [Роджерс, 1994]. Методом диа-
гностики мотивационного компонента является 
тест «Мотивация учения студентов педагогиче-
ского вуза» (С. А. Пакулина, С. М. Кетько). И, 
наконец, операциональный компонент определя-
ет ответственность педагога дошкольного обра-
зования за свое поведение, а также готовность к 
определенному образу действий, способность 
управлять собой и профессиональные способно-
сти [Рубинштейн, 2000]. Для диагностики опера-
ционального компонента мы использовали «16 
факторный личностный опросник 
Р. Б. Кеттелла». 

Результаты исследования 
Исследование проводилось на базе ЯГПУ им. 

К. Д. Ушинского. В ходе диагностики нами было 
обследовано 100 человек: 30 студентов очной 
формы обучения и 70 — заочной. 

Сравнительный анализ результатов анкетиро-
вания позволил на основе выделенных критериев 
и конкретизирующих их показателей выявить 
общий уровень развития основ профессиональ-
ного самосознания и тенденции его формирова-
ния. По результатам исследования можно сделать 
вывод о том, что у студентов очной формы обу-
чения преобладает средний уровень самооценки, 
профессиональной направленности, коммуника-
тивных свойств, интеллектуальных свойств (меч-
тательность, дипломатичность, восприимчивость 
к новому), эмоциональных и регуляторных 
свойств; высокий уровень интеллектуального 
свойства (интеллектуальность), мотивации уче-
ния. Студенты заочной формы характеризуются 
средним уровнем самооценки, коммуникативных 
свойств, интеллектуальных свойств, эмоцио-
нальных и регуляторных свойств; высоким уров-
нем профессиональной направленности и низким 
уровнем мотивации учения. 

На формирующем этапе эксперимента осу-
ществлялось развитие основ профессионального 
самосознания в рамках вариативного курса 
«Формирование основ профессионального само-
сознания студентов». Программа педагогическо-
го сопровождения разработана для студентов 
старших курсов очного и заочного отделений, 
проходящих обучение по профилю «Дошкольное 
образование». Учебный процесс в контрольной 
группе организовывался традиционно и включал 
лекционный материал, практические задания, 
ситуативные консультации. В экспериментальной 
группе обучение происходило на основании ме-
тодики развития основ профессионального само-
сознания студентов, включающей в себя органи-
зацию занятий в форме тренинга и педагогиче-
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ское сопровождение индивидуальной работы 
студентов. В рамках занятий раскрывались такие 
вопросы, как общая характеристика личности и 
психологические особенности труда педагога; 
уточнение представлений о профессионально 
важных качествах; понятие о кризисах профес-
сионального роста и педагогических деформаци-
ях; отработка моделей педагогического общения 
(профессиональные деформации, барьеры само-
познания) [Ильязова, 2017; Трандина, 2017]. На 
практических занятиях проводилась отработка 
эффективных моделей педагогического общения, 
осуществлялись самодиагностика и развитие 
профессионально важных качеств; рефлексия 
опыта; разрабатывался алгоритм составления 
индивидуального маршрута; происходило разви-
тие эмоционально-волевой сферы, эмпатии, са-
морефлексии, коммуникативных навыков, твор-
ческого потенциала и осуществлялась повторная 
диагностика собственного развития компонентов 
профессионального самосознаниях [Айсувакова, 
2019; Ветров, 2020]. 

Контрольный этап проводился с целью выяв-
ления результатов работы в экспериментальных 
группах и доказательства эффективности форми-
рующего этапа эксперимента. На контрольном 
этапе было организовано повторное проведение 
диагностики самооценки, мотивации учения, 
профессиональной направленности и личност-
ных свойств следующими способами: заполне-
ние анкет и выполнение диагностических зада-
ний. 

Сопоставление данных экспериментальной и 
контрольной групп показало, что для студентов 
очной формы обучения характерно улучшение по 
исследуемым параметрам — самооценка, моти-
вация учения, профессиональная направленность 
и личностные свойства (кроме факторов: дипло-
матичность, мечтательность и восприимчивость 
к новому). Обратимся к Таблице 1. 

Таблица 1 
Среднестатистический показатель  
по уровню самооценки студентов до и после 
изучения студентами вариативного курса 
в экспериментальной группе 
Самооценка Очная форма 

обучения 
Заочная форма 
обучения 

До участия 0,04 0,3 

После участия 0,24 0,33 

 
Результаты контрольной диагностики у сту-

дентов заочной формы обучения также позволя-
ют подтвердить улучшение по исследуемым па-
раметрам, таким как самооценка, мотивация уче-

ния (снижение внешней мотивации учения), 
профессиональная направленность и личностные 
свойства при сравнении экспериментальной и 
контрольной групп после проведения спецкурса. 
Обратимся к Таблице 2. 

Таблица 2 
Среднестатистический показатель по уровню 
внутренней мотивации учения студентов до и 
после изучения студентами вариативного курса 
в экспериментальной группе 
Внутренняя мо-
тивация учения 

Очная форма 
обучения 

Заочная форма 
обучения 

До участия 66,25 66,96 

После участия 70,28 68,93 

 
Проведенная проверка с использованием не-

параметрического критерия U-Манна — Уитни 
для оценки различий в самооценке, мотивации 
учения, профессиональной направленности и 
личностных свойствах между контрольной и 
экспериментальной группами показала, что пока-
затели контрольной и экспериментальной групп 
очной формы обучения статистически различа-
ются по уровню самооценки, а для групп заочной 
формы обучения — по фактору общительность, 
что позволяет утверждать о положительной ди-
намике в развитии некоторых параметров про-
фессионального самосознания студентов в рам-
ках проведенного спецкурса. Данные результаты 
послужили основой проведения качественного 
анализа. 

Для определения наличия связей между про-
фессиональной направленностью, мотивацией 
учения, самооценкой и личностными свойствами 
всех испытуемых использовался коэффициент 
ранговой корреляции r-Спирмена. 

Рассматривая изменения психологических 
структур студентов очной формы обучения, 
необходимо отметить изменение дифференциро-
ванности и организованности структуры, а также 
базовых компонентов, в то же время увеличение 
числа компонентов структуры указывает на 
наличие тенденции в изменениях личности. Со-
гласно результатам корреляционного анализа мы 
можем сказать, что психологическая структура 
экспериментальной группы после проведения 
эксперимента является более организованной. 

Несмотря на то, что для заочного отделения 
характерны особенности развития компонентов 
профессионального самосознания, согласно ре-
зультатам корреляционного анализа было выяв-
лено, что психологическая структура экспери-
ментальной группы после проведения экспери-
мента является также более организованной. 
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Заключение 
Анализ полученных данных позволил сделать 

общие выводы по итогам эксперимента. В кон-
трольной и экспериментальной группах очной и 
заочной формы обучения произошли определен-
ные изменения. При этом следует отметить, что 
указанные группы обладают рядом особенно-
стей: для студентов заочной формы обучения ха-
рактерен низкий уровень мотивации учения и 
высокий уровень профессиональной направлен-
ности, в отличие от студентов очной формы обу-
чения, где данные компоненты имеют средний 
уровень выраженности. Однако для студентов 
очной и заочной формы обучения, при сравнении 
экспериментальной и контрольной групп, в экс-
периментальных группах наблюдается более ор-
ганизованная структура компонентов професси-
онального самосознания студентов, что дает нам 
возможность говорить об эффективности, разра-
ботанной нами, программы педагогического со-
провождения в рамках спецкурса по развитию 
основ профессионального самосознания студен-
тов. 
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Аннотация. В статье представлены итоги исследования вовлеченности студентов Ярославского 
государственного технического университета в обучение с применением дистанционных образовательных 
технологий. Актуальность данного исследования связана с активным внедрением цифровых образовательных 
технологий в учебный процесс в связи с переходом учебных учреждении на дистанционную форму обучения в 
период пандемии COVID-2019. Цель исследования — выявить характеристики и особенности вовлеченности 
студентов технического университета в обучение с применением цифровых образовательных технологий. Для 
ее реализации были определены следующие задачи: подбор отечественной и зарубежной литературы для 
теоретических исследований, разработка анкеты с вопросами об особенностях учебного процесса в цифровой 
образовательной среде, проведение онлайн-опроса студентов разных курсов и направлений подготовки 
технического университета с применением сервиса Google-формы, выявление особенностей вовлеченности 
студентов в обучение с применением дистанционных образовательных технологий. 

В работе использовались теоретические и эмпирические методы исследования, основанного на 
теоретических положениях цифровой дидактики. Проведен теоретический анализ российских и зарубежных 
ученых по вопросам организации учебного процесса в цифровой образовательной среде. Однако отмечено, что 
недостаточно исследований, которые касаются именно изучения особенностей включения учащихся в данный 
образовательный процесс: трудности, особенности, пожелания студентов. Понимание особенностей включения 
студентов в цифровую образовательную среду помогает при организации данного образовательного процесса и 
может сделать обучение с применением дистанционных образовательных технологий более эффективным. В 
результате исследования определены особенности включения студентов в цифровую образовательную среду; 
трудности, с которыми они сталкивались; преимущества и недостатки этого процесса. Результаты 
исследования — исходная точка поиска вариантов улучшения дидактических условий организации учебного 
процесса в цифровой образовательной среде; качества содержания образования, изучения особенностей 
мотивации учащихся в новых условиях и поиска механизмов стимулирования познавательной активности, а 
также учебной самостоятельности студентов. 

Ключевые слова: цифровая дидактика; цифровая образовательная среда; дистанционные обучение; 
смешанное обучение; дидактические условия; вовлеченность студентов 
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Abstract. The article presents the results of the study on Yaroslavl State Technical University students’ engagement 
in learning with distance learning technologies. The relevance of this study is associated with the active introduction of 
digital educational technologies into the scientific process in connection with the transition of educational institutions to 
distance learning during the COVID-2019 pandemic. The purpose of the study is to identify the characteristics and 
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features of technical university student engagement in training with digital educational technologies. To implement the 
goal, the following tasks were identified: the selection of domestic and foreign literature for theoretical research, the 
development of a questionnaire with questions about the peculiarities of the educational process in the digital 
educational environment, the online survey of students of different courses and areas of training in the technical 
university with the Google-form service, the identification of the peculiarities of student engagement in learning with 
distance educational technologies. 

The work used theoretical and empirical methods of research based on the theoretical positions of digital didactics. 
The theoretical analysis of Russian and foreign scientists on the organization of the educational process in the digital 
educational environment was carried out. However, it was noted that there are not enough studies that relate specifically 
to the study of the peculiarities of students’ engagement in this educational process: difficulties, features, wishes of 
students. Understanding the specifics of students’ engagement in the digital educational environment helps in 
organizing this educational process and can make learning with distance learning technologies more effective. As a 
result of the study, the features of students’ engagement in the digital educational environment were determined; the 
difficulties they faced; advantages and disadvantages of this process. The results of the study are the starting point for 
finding options for improving the didactic conditions to arrange the educational process in digital educational 
environment; the quality of the education content, the study of the characteristics of students’ motivation in new 
conditions and the search for mechanisms for stimulating cognitive activity, as well as educational independence of 
students. 

Keywords: digital didactics; ‘a digital educational environment; distance learning; mixed learning; didactic 
conditions; student engagement 
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Введение 
Опыт перехода образовательных учреждений 

на дистанционный формат свидетельствует о 
том, что качество обучения существенным обра-
зом зависит от выбора адекватного целям и зада-
чам формата организации учебного процесса в 
цифровой образовательной среде. Обучение с 
помощью разных средств цифровой образова-
тельный среды является специфичным и облада-
ет своими особенностями, достоинствами и не-
достатками. При этом цифровая образовательная 
среда прочно вошла в учебный процесс всех ву-
зов Российской Федерации и осталась с нами и 
после вынужденного дистанционного образова-
ния в период пандемии. Востребованность ис-
следований в области цифровизации образования 
зафиксирована и в стратегических программных 
документах по развитию отрасли. Так, Нацио-
нальный проект «Образование» включает в себя 
десять Федеральных проектов, один из них — 
Федеральный проект «Цифровая образовательная 
среда». Задача данного проекта: «создание со-
временной и безопасной цифровой образова-
тельной среды, обеспечивающей высокое каче-
ство и доступность образования всех видов и 
уровней» [Цифровая образовательная среда]. А 
это значит, что продолжает оставаться актуаль-
ной необходимость изучать особенности данной 
среды, выявлять проблемы и перспективы циф-
ровых образовательных технологий, искать спо-

собы совершенствования качества организации и 
осуществления учебного процесса в условиях 
дистанционного и смешанного обучения [Вайн-
дорф-Сысоева, 2021, с. 15]. 

В настоящее время каждое образовательное 
учреждение, осуществляющее высшее образова-
ние, имеет цифровую образовательную среду, 
которая включает современные цифровые ин-
струменты, информационные библиотечные цен-
тры, механизмы планирования результатов про-
межуточного и итогового контроля, а также 
учебного процесса в целом. Обучение с исполь-
зованием цифровой образовательной среды име-
ет понятные преимущества: «позволяет одновре-
менно обучать большое количество людей в оп-
тимальном для них месте и в удобное время, оп-
тимизировать затраты на организацию учебного 
процесса; образовательные учреждения, в свою 
очередь, решают задачи по трансформации орга-
низации обучения в онайн-формат, обучают педа-
гогов, адаптируют содержание образования с 
учетом особенностей дистанционного обучения, 
формируется готовность самих учащихся к обу-
чению в цифровой образовательной среде» [Лод-
де, 2021, с. 36]. 

Цель данной статьи — выявление характери-
стик и особенностей вовлеченности студентов 
технического университета в обучение с приме-
нением цифровых образовательных техноло-
гий — реализовалась посредством решения ряда 
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задач: подбора литературы для теоретических 
исследований организации обучения с примене-
нием дистанционных образовательных техноло-
гий; определения перечня вопросов, которые 
позволят изучить вовлеченность студентов в обу-
чение с применением дистанционных образова-
тельных технологий; проведения онлайн-опроса 
студентов технического университета с примене-
нием сервиса Google-формы; построения графи-
ков и выявления особенностей вовлеченности 
студентов в обучение с применением дистанци-
онных образовательных технологий. 

Для решения исследовательских задач исполь-
зовались теоретические (анализ публикаций по 
проблемам цифровой трансформации образова-
ния и опыта цифровизации учебного процесса в 
университетах России) и эмпирические методы 
исследования (онлайн-опрос с помощью сервиса 
Google Формы). 

Теоретические основания исследования 
Сегодня ведется множество исследований по 

поиску новых дидактических решений. В основу 
данной статьи положены концепты «новой ди-
дактики», разрабатываемой в ЯГПУ им. 
К. Д. Ушинского, в которых представлены идеи 
модернизации дидактики высшего образования в 
современных условиях. Данное направление 
«преемственно использует понятия и принципы 
традиционной дидактики как науки об обучении, 
дополняя и трансформируя их применительно к 
условиям цифровой среды» [Груздев, 2019, с. 47]. 
Важным для нас является обозначение новых 
регуляторов высшего образования, таких как 
«профессиональные стандарты, компетентност-
ный подход, цифровизация общества и появление 
электронных технологий образования, изменения 
ценностно-смыслового пространства образова-
ния с акцентом на самостоятельность обучаю-
щихся» [Тарханова, 2019, с. 45] 

В научных публикациях обозначены основные 
проблемы цифровизации образования. 
Н. О. Вербицкая обозначает дефицит дидактиче-
ски обоснованного инструментария вовлечения в 
процесс обучения и удержания внимания при 
работе в дистанционной среде, регулирования 
психических процессов, задействованных в обу-
чении, с применением электорнных ресурсов, 
утверждает перспективы развития нейродидак-
тики как основы обучения в условиях цифрови-
зации [Вербицкая, 2019]. Е. И. Казакова акценти-
рует внимание на том, что учебный процесс ме-
няется не только в онлайн-среде, главные транс-
формации происходят в офлайн-взаимодействии, 
при котором преподаватель не может игнориро-

вать наличие открытых ресурсов и множествен-
ность источников информации, к которым прибе-
гают его ученики при изучении материала и вы-
полнении заданий [Казакова, 2020]. Т. Н. Носкова 
также говорит об изменении основных векторов 
взаимодействия педагога и обучающихся, актуа-
лизирует поиск дидактических средств для орга-
низации совместных форм работы в электронной 
образовательной среде, справедливо утверждая, 
что цифровая дидактика не может в полной мере 
руководствоваться принципами традиционного 
обучения и должна предложить иные подходы 
организации образовательного процесса [Носко-
ва, 2014]. При этом отмечается существенная 
проблема новой дидактики в виде «отсутствия в 
научно-педагогической среде единого понимания 
условий обеспечения эффективного применения 
образовательных технологий в цифровой образо-
вательной среде» [Уваров, 2019, с. 22]. 

В работах В. Н. Гуляева и Д. Н. Пронина 
утверждается идея влияния постнеклассической 
философии на становление теории и практики 
электронного обучения, подчеркивается нели-
нейность, вариативность и ризомность организа-
ции электронной среды для обучения. Фиксиру-
ется «природосообразная» совокупность класси-
ческого, неклассического и постнеклассического 
уровней их методологии, образующая трехуров-
невую дидактическую систему, в соответствии с 
которой должны проектироваться и реализовать-
ся электронные образовательные ресурсы [Гуля-
ев, 2018]. С. А. Писарева и А. П. Тряпицына 
утверждают, что новое построение образователь-
ного процесса отражает наметившуюся тенден-
цию «антропологического перехода» в науке, ко-
торый связан с обеспечением свободного доступа 
к знаниям и ответственного отношения к их 
применению. Показано, что конструирование 
содержания вузовских образовательных (и учеб-
ных) программ следует ориентировать на само-
стоятельное построение студентом персонализи-
рованного обучения, что предполагает обраще-
ние к личностному опыту преподавателя и сту-
дента как стержню содержания образования, ко-
торый пронизывает все его компоненты путем 
построения студентом индивидуальной модели 
содержания образования, выражающейся в 
сформированной индивидуальной совокупности 
ключевых компетенций конкретного студента. 

Установлено, что предложенный подход к по-
строению нового образовательного процесса ба-
зируется на конструировании содержания с уче-
том гуманитарного проектирования, которые 
обусловливают вероятностный характер проек-
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тирования динамических моделей обучения — 
вероятностное понимается как отражающее не-
определенность педагогических систем, зависи-
мость педагогических процессов от конкретного 
контекста; динамическое моделирование — как 
планирование (выбор) активных методов обуче-
ния, позволяющих побудить обучаемого к твор-
ческому участию в процессе обучения [Писарева, 
2020]. 

В исследовании И. Ю. Тархановой и 
А. С. Морозова обозначена специфика понима-
ния сути и механизмов обратной связи. Катего-
рия обратной связи рассматривается в данной 
статье во всей полноте, а ограничение исследова-
тельского контекста педагогическим вузом объ-
ясняется необходимостью переноса образова-
тельных результатов подготовки педагогов в 
школьные образовательные экосистемы. Собран-
ные авторами эмпирические данные существен-
но расширяют понимание сути и механизмов об-
ратной связи студентами и преподавателями: вы-
явлены статистически значимые взаимосвязи 
между отдельными параметрами восприятия об-
ратной связи будущими педагогами и их настав-
никами; выявлено, что и студенты и преподава-
тели понимают различие обратной связи в очном 
и дистанционном обучении, фиксируют трудно-
сти, связанные с удаленным форматом ее предо-
ставления. При этом, если преподаватели в каче-
стве основной трудности отмечают значительный 
рост трудозатрат на предоставление обратной 
связи и нацелены на привлечение инструментов 
ее автоматизации, то студенты отмечают сниже-
ние персонализации обратной связи и отдают 
предпочтение личным комментариям педагога. 
Авторами сделан важный вывод о необходимости 
повышать уровень осознанности педагогами ди-
дактического потенциала обратной связи и необ-
ходимости воспринимать ее как элемент систе-
мы, которой совместно управляют все участники 
образовательного процесса [Тарханова, 2022]. 

В 2019 г. научно-исследовательский центр 
профессионального образования и систем ква-
лификации представил «Дидактическую концеп-
цию цифрового профессионального образования 
и обучения» под редакцией В. И. Блинова. В 
данной работе выделяются следующие принци-
пы цифровой дидактики: персонализации; доми-
нирования процесса учения; целесообразности; 
гибкости и адаптивности; успешности в обуче-
нии; обучения в сотрудничестве и взаимодей-
ствии; практико-ориентированности; принцип 
нарастания сложности; принцип избыточности 
образовательной среды; принцип полимодально-

сти (мультимедийности); принцип включенного 
оценивания. Данные принципы определяют ос-
новы организации и осуществления учебного 
процесса в цифровой образовательной среде. В 
работе приведены средства цифровой дидактики, 
к которым относятся персонализованный образо-
вательный процесс, цифровые педагогические 
технологии, метацифровые образовательные 
комплексы. Также рассмотрены технологии циф-
ровой дидактики [Биленко, 2019]. 

В зарубежной литературе вопросы цифрови-
зации образования, отражающие проблемы и 
перспективы применения цифровых образова-
тельных технологий, представлены в работах 
M. Charytanowicz [Charytanowicz, 2023], 
V. Navickiene [Navickiene, 2015], A. Cin [Cin, 
2022], B. Bognar [Bognar, 2016], S. Kuguk-Avci 
[Kuguk-Avci, 2022]. 

Несмотря на наличие целого ряда публикаций 
по вопросам цифровой трансформации образо-
вания, нерешенной остается проблема вовлече-
ния студентов в цифровое обучение. Исследова-
ние проблем вовлечения и адаптации студентов в 
цифровую образовательную среду, а также осо-
бенности влияния данной среду на учащихся от-
ражено в работах С. В. Пазуховой [Пазухова, 
2020], О. С. Прилепских [Прилепских, 2020], 
А. В. Духавневой [Духавнева, 2022]. Вопросы 
учебной мотивации студентов в условиях ди-
станционного обучения рассмотрены в работах 
Г. А. Александровой [Александрова, 2021], 
В. Б. Цыреновой [Цыренова, 2021], Д. Е. Егорова 
[Егоров, 2022]. А. А. Ахаян отмечал, что: «рабо-
ты над качеством учебного продукта, качеством 
цифровой среды и умением педагога работать в 
ней не всегда достаточно для получения наилуч-
ших результатов обучения, немаловажным фак-
тором является также желание самих учащихся 
получать знания в цифровой среде, умение и го-
товность работать в этой среде, мотивационная 
составляющая, учебная самостоятельность и 
т. д.» [Ахаян, 2019, с. 8]. 

Таким образом, вопросы вовлечения студен-
тов в цифровую образовательную среду остаются 
в педагогической науке не до конца разрешенны-
ми, а значит изучение локального опыта кон-
кретного университета может добавить данные в 
общую копилку дидактического анализа эффек-
тивности цифровых образовательных практик. 

Организация исследования 
В статье рассмотрены особенности организа-

ции учебного процесса с применением дистан-
ционных образовательных технологий и вопросы 
вовлечения студентов в цифровую образователь-
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ную среду на примере Ярославского государ-
ственного технического университета, которая 
представляет собой совокупность электронных 
информационных и образовательных ресурсов, 
информационных и телекоммуникационных тех-
нологий, соответствующих технологических 
средств, обеспечивающих освоение обучающи-
мися образовательных программ или их частей, 
взаимодействие с педагогами, учебно-
вспомогательным и административно-
хозяйственным персоналом и другими студента-
ми. 

В 2022 г. в Ярославском государственном тех-
ническом университете было проведено исследо-
вание особенностей адаптации студентов к обу-
чению в цифровой образовательной среде, кото-
ром принял участи 231 студент разных форм 
обучения и учебных курсов. Из них на долю де-
вушек пришлось 58 %, молодых людей — 42 %. 
Доля студентов, приходящихся на каждый курс 
обучения с 1 по 4, составляет около 20 % от об-
щего числа опрошенных. Большая часть студен-
тов (82,3 %) обучаются по программам бака-
лавриата. 89,2 % — очно. 

За период с 2019 по 2022 г. все студенты уни-
верситета имели опыт обучения в цифровой об-
разовательной среде от полугода до двух лет в 
зависимости от учебного курса, также они могли 
иметь подобный опыт обучения в рамках само-
образования. Помимо этого, студенты младших 
курсов имели подобный опыт, обучаясь еще в 
школе. То есть все учащиеся вуза имеют пример-
но одинаковый по продолжительности опыт обу-
чения в цифровой образовательной среде. 

Студентам было предложено ответить на ряд 
вопросов: 

− как изменилось время на усвоение учебного 
материала; 

− насколько вы удовлетворены процессом 
обучения с применением дистанционных образо-
вательных технологий; 

− успешно ли, на ваш взгляд, прошла адапта-
ция к обучению с применением дистанционных 
образовательных технологий; 

− удобен ли вам такой формат обучения; 
− какие цифровые средства и типы устройств 

были использованы вами при дистанционном 
обучении; 

− какие типы заданий наиболее удобны для 
вас в дистанционном формате; 

− какие виды учебной работы вы готовы по-
сещать только с применением дистанционных 
образовательных технологий; 

− с какими трудностями вы сталкивались в 
условиях обучения с применением дистанцион-
ных образовательных технологий. 

Анализ результатов исследования 
В ходе исследования было выявлено, как из-

менилось время на усвоение учебного материала, 
по сравнению с традиционными формами обуче-
ния. Большинство студентов отметили, что время 
обучения не изменилось (36,8 %), по мнению 
34,2 %, оно уменьшилось, а доля тех, кому необ-
ходима дополнительная самостоятельная рабо-
та, — 29 %. 

Тем не менее 97,8 % респондентов в целом 
удовлетворены процессом обучения с примене-
нием дистанционных образовательных техноло-
гий. 

На вопрос «Как прошла адаптация к цифро-
вой образовательной среде?» большая часть 
опрошенных (55 %) ответили положительно, при 
этом столкнулись с трудностями 45 %. Важно 
отметить и то, что никто из студентов не сооб-
щил, что не смог адаптироваться к цифровой об-
разовательной среде или испытывает сложности. 

Несмотря на то, что большинство студентов 
(85,3 %) адаптировались к обучению в цифровой 
образовательной среде и им удобно так обучать-
ся, среди них есть те, кому по-прежнему ком-
фортно учиться только в очной форме (4,8 %). На 
вопрос «Какие виды учебной работы вы готовы 
посещать только с применением дистанционных 
образовательных технологий?» большинство 
студентов отметили лекции (71 %), на втором 
месте — итоговое тестирование (60,6 %). Боль-
шинству студентов удобно дистанционное кон-
сультирование с преподавателями (44,6 %) и при-
сутствие на практических занятиях (11,7 %). 
Можно предположить, что это связано с про-
фильностью вуза, так как техническое образова-
ние включает виды учебных работ с оборудова-
нием и в учебных лабораториях. Такие виды за-
нятий сложно реализовать в дистанционной 
форме, так как необходимо формировать у сту-
дентов конкретные умения и навыки работы на 
оборудовании, вузы же не всегда располагают 
достаточной материальной базой и не по всем 
видам работ существуют виртуальные лаборато-
рии. 

Данные опроса показали, что 81,4 % студен-
тов удовлетворены тем, что преподаватели раз-
мещают учебные материалы на различных обра-
зовательных платформах. 

Студенты отметили использование в учебном 
процессе следующих цифровых средств: корпо-
ративный портал ЯГТУ (98,7 %), электронная 
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почта (55,8 %), научно-техническая библиотека 
(25,1 %). Также было отмечено, что студенты ис-
пользовали социальные сети для коммуникации 
между собой и с преподавателями, посредством 
мобильного телефона (90 %), персонального 
компьютера (41,6 %), ноутбука (69,7 %). 

Опрошенным, принявшим участие в исследо-
вании, было предложено выделить трудности, с 
которыми они столкнулись в процессе обучения 
в условиях цифровой образовательной среды. 
Наибольшие затруднения у них ваызывают недо-
статочное наполнение учебным материалом дис-
циплин (45 %). Второй фактор — недостаток мо-
тивации, желания заниматься, посещать занятия 
в дистанционном формате (42 %). Существенные 
затруднения связаны с обеспечением доступа в 
интернет (27,7 %) и недостаточным владением 
цифровыми технологиями (16,9 %). 

Заключение 
В процессе решения исследовательских задач 

был проведен теоретический анализ российских 
и зарубежных публикаций по проблемам цифро-
вой трансформации образования и опыта цифро-
визации учебного процесса в университетах; вы-
явлена актуальность вопросов, связанных с осо-
бенностями адаптации учащихся к дистанцион-
ному обучению. В результате применения эмпи-
рических методов исследования (онлайн-опрос 
студентов с помощью сервиса Google Формы) 
были изучены особенности вовлеченности сту-
дентов в обучение с применением дистанцион-
ных образовательных технологий. 

Таким образом, рассматривая результаты дан-
ного исследования, можно выявить проблемы и 
трудности, с которыми сталкиваются студенты 
при обучении в цифровой образовательной среде. 
На основе анализа представленных данных мож-
но проводить дальнейшую научную работу по 
поиску вариантов повышения качества обучения 
в цифровой образовательной среде. Подчеркнем, 
что вовлеченность студентов в дистанционное и 
смешанное обучение — это сложный многоас-
пектный процесс, успешность которого обуслов-
лена сочетанием влияний внешнего (средового) и 
внутреннего (субъектного) характера на резуль-
таты. Следует отметить, что нарушения двусто-
роннего процесса взаимодействия могут быть 
как со стороны средовой, так и со стороны субъ-
ектной позиции. Перед педагогами встает задача 
по поиску путей усовершенствования организа-
ции процесса обучения в условиях цифровой об-
разовательной среды, качества содержания обра-
зования, а также изучению мотивации учащихся 
в новых условиях и поиску механизмов стимули-

рования познавательной активности и учебной 
самостоятельности студентов. 
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социокультурных реалий и использованием цифровых инструментов через наррацию студентов. Цель статьи: 

рассмотреть возможные цифровые инструменты для построения эффективного языкового обучения в процессе 

активно развивающихся современных трендов образования — массовизации, глобализации и цифровизации; 

апробировать и описать опыт использования таких технологий в качестве дополнительного ресурса; 

подчеркнуть важность сбалансированной классической и цифровой дидактики, позволяющей обеспечить 

взаимодействие с аудиторией посредством интерактивных программ, повысить мотивацию студента и сделать 

процесс обучения более дифференцированным. В ходе реализации эксперимента в статье описан опыт 

организации групповой проектной работы со студентами первого курса в формате Case Study на занятиях по 

английскому языку на базе Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова. Работа над 

проектом включает в себя практическую работу с использованием цифровых инструментов, ориентированную 

на развитие гибких навыков, межкультурной компетенции и эмоционального интеллекта. Анализируются 

преимущества цифровых инструментов при очном и дистанционном использовании в языковом обучении в 

соотношении баланса, гибкости и вариативности. В качестве дополнительных цифровых ресурсов, активно 

используемых на базе университета, отмечаются платформы «Эдуардо», «Moodle», «Яндекс» и «Google» 

формы. В заключение делается вывод о необходимости параллельной работы педагога и студентов над 

развитием soft skills, повышении уровня эмоционального интеллекта путем экспериенциального нарратива 

предыдущего профессионального, учебного, жизненного опыта через иностранный язык. 
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Abstract. This article discusses an integrative technology that builds the process of language learning in conjunction 

with the development of soft skills and emotional intelligence in simulated situations with the inclusion of socio-

cultural realities and the use of digital tools through the narrative of students. The purpose of the study is to consider 

possible digital tools for building effective language learning in the process of actively developing modern educational 

trends: mass, globalization and digitalization; to test and describe the experience of using such technologies as an 

additional resource, to emphasize the importance of balanced classical and digital didactics, which makes it possible to 

increase interaction with the audience through interactive programs, increase student motivation and make the learning 

process more differentiated. During the implementation of the experiment, the article describes the experience of 
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organizing group project work with first-year students in the Case Study format in English classes on the basis of 

Plekhanov Russian University of Economics. The work on the project includes practical work using digital tools, 

focused on the development of soft skills, intercultural competence and emotional intelligence. The advantages of 

digital tools for face-to-face and remote use in language learning in the ratio of balance, flexibility and variability are 

analyzed. As additional digital resources that are actively used at University, there are Eduardo, Moodle Yandex 

Platforms, Google forms. The conclusion is made about the need for parallel work of the teacher and students for 

developing soft skills, increasing the level of emotional intelligence by experimenting with the previous professional, 

educational, life experience through a foreign language. 

Keywords: digital tools; communicative and interactive skills; soft skills; language learning; emotional intelligence; 

digital didactics; narration 
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Введение 

В современном мире образование представля-

ет собой комплексную систему, в которой про-

цессы универсализации, индивидуализации и 

интенсификации являются ее основными харак-

теристиками в условиях постоянного обновления 

знаний [Обдалова, 2020]. В век цифровых техно-

логий требуется новый взгляд на систему тради-

ционных подходов к обучению (бихевиоризм, 

конструктивизм, когнитивизм) классической ди-

дактики, что обосновано смещением парадигмы 

от классического обучения к проектированию 

процесса обучения. Традиционные подходы к 

обучению пополняются современными подхода-

ми, такими как коннективизм, идея которого за-

ключается в циклическом характере процесса 

обучения, поскольку круговорот поиска и обмена 

информацией — толчок к смене установок на 

основе новых знаний. Таки образом, обучение 

считается процессом создания знаний. Открытая 

география пользователя предлагает безграничные 

возможности для развития единого образова-

тельного пространства и академической мобиль-

ности. Потенциал цифровых инструментов в об-

разовании позволяет говорить о построении от-

дельного направления — цифровой педагогики. 

На данном этапе происходит осмысление педаго-

гической практики применения цифровых 

средств, формируется понятийное поле, создают-

ся цифровые ресурсы для образовательных целей 

[Потемкина, 2021] Касательно применения циф-

ровых инструментов в образовательном процессе 

в целом и в предоставлении обратной связи в 

частности речь идет о расширении возможностей 

всех участников образовательного процесса, свя-

занном с наращиванием цифрового инструмента-

рия, обеспечившему многообразие тех приложе-

ний, веб-ресурсов и функций цифровых инстру-

ментов, которые сегодня пополнили ежедневный 

«арсенал» преподавателя [Щавелева, 2022]. 

Методология 

Дидактика цифрового обучения, разными ав-

торами рассматриваемая как e-Didactics, перево-

дится как цифровая дидактика или дидактика 

цифрового обучения [D’Angelo, 2007]. С другой 

точки зрения, дидактику цифрового обучения 

рассматривают как вид дидактики с интегриро-

ванными в нее информационно-компьютерными 

технологиями, фокус которой направлен на про-

ектирование процесса обучения [Tchoshanov, 

2013]. С третьей позиции цифровое обучение 

определяется как система дидактических дей-

ствий педагога-проектировщика, обеспечиваю-

щая реализацию учебного проекта с обучающи-

мися в гибридной или виртуальной среде 

(Р. Дауди). 

Анализ основных интерпретаций понятия 

«цифровое обучение» обнаруживает основное 

отличие цифровой дидактики от классической в 

смещении фокуса на проектирование процесса 

обучения. Если в классической дидактике содер-

жание рассматривается как заданное извне, то в 

цифровой дидактике акцент ставится на его про-

ектировании преподавателем. Проектирование 

содержания включает: разработку содержания, 

интерактивность содержания, коммуникацию на 

основе содержания. Происходит сдвиг роли учи-

теля от транслятора знаний к проектировщику 

процесса обучения [Петрова, 2018]. Реализуемая 

на практике технология языкового образования, 

отвечает четырем принципам цифровой педаго-

гики: подлинной индивидуализации обучения, 

расширения опыта и углублении знаний, обуче-

ния в глобальном контексте [Tchoshanov, 2013]. 

Развитие дидактики как цифровой дидактики 

предлагает новые возможности для более глубо-

кого понимания процесса обучения и создания 

эффективной языковой образовательной среды, 

неотрывно связанной с вопросами культуры и 
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межкультурного общения. Принцип культуросо-

образности образования (А. Дистервег) в насто-

ящее время возрождается в методике преподава-

ния. В общепедагогическом значении данный 

принцип предполагает важность приобщения 

человека к различным пластам общества, культу-

ры и целого мира. Принцип культуросообразно-

сти служит идеям гармонизации окружающего 

пространства и образования в целом, детермини-

рованности воспитательного и образовательного 

процессов социокультурной средой, рассмотре-

ния образовательной сферы как фактора развития 

и стабилизации данной среды [Власова, 2021]. 

Сегодня вузам нужны абитуриенты не столько 

знающие, сколько умеющие применять свои зна-

ния на практике, самостоятельно добывать их, 

способные успешно усваивать специальные дис-

циплины, имеющие определенный набор ка-

честв, необходимых для будущей профессио-

нальной деятельности [Вовси-Тилье, 2019]. 

В свете полипарадигмальности современного 

образования и науки акцент делается на всесто-

роннем развитии языковой личности (all-

rounder), в то же время особенно успешной в 

определенной области (high-flier). Обучение ино-

странным языкам на неязыковых факультетах 

студентов неязыковых специальностей ориенти-

ровано на конечный результат, выраженный в 

компетенциях (общекультурной (ОК) и профес-

сиональной (ПК), содержательная сторона кото-

рых разрабатывается преподавательским соста-

вом кафедры [Гончарова, 2019] 

Нами были проанализированы базовые учеб-

ные пособия для второго курса Высшей школы 

экономики РЭУ им. Г. В. Плеханова Market 

Leader Business English Course Book уровня 

(Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-

Intermediate, Advanced), а также разработки, по-

священные развитию soft skills и коммуникатив-

ных навыков в языковом обучении в формате 

цифровой дидактики. Применительно к обозна-

ченному направлению заслуживают внимания 

работы отечественных и зарубежных авторов 

(В. Д. Береснев, Н. И. Береснева, М. Д. Марты-

нова, Л. К. Сальная, Л. В. Шаульская, Г. В. Сере-

да, Л. К. Раицкая, Е. В. Тихонова). Термин «soft 

skills» (в переводе с английского языка — ‘гиб-

кие навыки’) в зарубежных источниках связыва-

ется с умениями (способностями) личности вза-

имодействовать с другими людьми [Чуланова, 

2018]. Как правило, к ним относят умение рабо-

тать в команде, сотрудничать [Deming, 2017]. В 

тоже время Soft skills не являются врожденной 

характеристикой личности и требует системного 

развития [Платова, 2021]. 

Так, в процессе изучения иностранного языка 

параллельно развитию коммуникативных навы-

ков целью становятся и формирование soft skills, 

среди которых, например, создание презентаций, 

нетворкинг, принятие решений (decision making), 

холодные звонки (cold calls), переговоры (nego-

tiation), решение проблемы нарушения связи 

(communication breakdowns), социализация (social 

skills, socializing), навыки интервью (interview 

skills), участие во встречах (taking parts in meet-

ings). Учебные разделы посвящены различным 

аспектам международной коммуникации. Они 

помогают повысить осведомленность студентов 

относительно потенциальных проблем или недо-

разумений, которые могут возникнуть при ком-

муникации с людьми из разных культур. Разделы 

аудирования и чтения предлагают разнообразные 

аутентичные материалы, направленные на разви-

тие навыков слушания/чтения для общего озна-

комления (reading/listening for gist), вычленения 

конкретной информации (reading/listening for 

specific information/scanning), умений делать за-

метки в процессе (note-taking) восприятия ин-

формации, обогащение лексического запаса и 

межкультурного багажа. Набор языковых средств 

обеспечивает возможность выполнения реали-

стичных заданий в процессе языкового обучения. 

Раздел Case Study связан с темами каждого 

урока, основан на реалистичных проблемах и 

ситуациях, ориентирован на отработку языковых 

и коммуникативных навыков. В конце каждого 

кейса имеется письменное задание и аутентичное 

видеоинтервью, отражающее современные тен-

денции из разных сфер жизни и бизнеса. Фи-

нальные задания Case Study (например, role-play) 

DVD-ROM дополняют учебное пособие разно-

образными заданиями для развития soft skills и 

языковых навыков. 

В основе метода case-study лежит разбор раз-

ных ситуаций. Его ценность в том, что слушате-

ли курса учатся действовать в команде. Так, от-

рабатывая языковые навыки, студенты анализи-

руют данные и общими силами вырабатывают 

решения. Метод хорошо подходит для разбора 

ситуаций в языковом обучении, которые нельзя 

охактеризовать однозначно. Это значит, что по-

сле анализа кейса слушатели могут рекомендо-

вать несколько вариантов действий. Все они бу-

дут правильными, только отличающимися степе-

нью истинности. 
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Создание и использование информационно-

коммуникационной предметной среды, которая 

представляет собой совокупность условий, спо-

собствующих возникновению и развитию про-

цессов учебного информационного взаимодей-

ствия между обучаемыми, преподавателем и 

средствами информационных и коммуникацион-

ных технологий эффективно для развития ком-

муникативных навыков студентов [Гейзерская, 

2020] При этом, соглашаясь с мнением 

Н. Е. Ковыляевой, мы подчеркиваем, что исполь-

зование конфронтационных стратегий и тактик 

языковой игры при отработке коммуникативно-

интерактивных умений будет является способом 

«придания выразительности и необычности со-

общаемым фактам» [Пешкова, 2019], добавит 

реалистичности и живости моделируемым ситу-

ациям. 

В. Рутвен отмечает, что традиционный тре-

угольник дидактики «учитель — содержание — 

ученик» следует трансформировать в дидактиче-

скую пирамиду, добавив вертикаль «техноло-

гии», подразумевая ИКТ, так как они выступают 

в качестве посредника между содержанием, уче-

ником и учителем. Каждая плоскость пирамиды 

отражает определенные взаимоотношения между 

обучающимся, учителем, содержанием и техно-

логией. Плоскость «учащийся — содержание — 

технология» отражает такое взаимодействие 

между элементами, которое можно назвать циф-

ровым обучением, например, перевернутый 

класс или модель самообучения в виртуальной 

реальности. Плоскость «учитель — содержа-

ние — технология» можно назвать цифровым 

преподаванием. Плоскость «учитель — уче-

ник — технология» отражает взаимодействие 

между учителем и обучающимся вне содержания 

посредством ИКТ, которое можно назвать циф-

ровым кураторством [Петрова, 2018]. Таким об-

разом, дидактическая пирамида отражает един-

ство технологического, педагогического и содер-

жательного компонентов. Мы придерживаемся 

мнения, что современный процесс обучения ино-

странному языку строится в формате дидактиче-

ской пирамиды, и хотим обратить внимание на 

грань плоскости, подразумевая использование 

разнообразных цифровых инструментов при вы-

полнении различных коммуникативно-

интерактивных задач. 

Создание гибридной среды обучения с ис-

пользованием массовых открытых образователь-

ных платформ сегодня выступает необходимым 

условием успешной реализации государственной 

программы Российской Федерации «Развитие 

образования» до 2030 г. (в ред. Постановления 

Правительства РФ от 07.10.2021 № 1701). Все это 

обусловливает необходимость внедрения и ис-

пользования информационных технологий в об-

разовательном процессе вуза, в частности в обла-

сти реализации языкового образования [Филимо-

нова, 2019]. В предлагаемой работе мы проана-

лизируем практику использования информаци-

онных технологий, в том числе в условиях реа-

лизации концепции развития непрерывного обра-

зования в Российской Федерации на период до 

2030 г., на примере преподавания иностранного 

языка в ФГБОУ ВО РЭУ им. Г. В. Плеханова 

(г. Москва) в 2021-2023 гг. 

Платформа Эдуардо в качестве дополнитель-

ного ресурса при проведении учебных занятий 

позволяет создавать педагогические условия, при 

которых у студентов формируются ключевые 

компетенции. Она удобна при создании контента, 

можно создавать и загружать неограниченное 

количество видеороликов, текстов, менять струк-

туру и содержание материала в зависимости от 

уровня студентов и их потребностей, что способ-

ствует созданию таких образовательных про-

грамм, которые могли бы быстро отвечать на из-

менения рынка. Также среди основных преиму-

ществ — гибкость и вариативность платформы. 

Используя данную платформу, преподаватель 

может работать с разным количеством слушате-

лей независимо от того, это online или offline 

классы, где студент выступает не только объек-

том практической педагогической деятельности, 

но и активным, самостоятельно организующим 

свою деятельность субъектом образовательного 

процесса [Година, 2023]. 

Crash Course — это платформа на английском 

языке с короткими обучающими видео на разные 

темы. Суть работы платформы — перенос уроков 

в формат коротких видео. 

EdX представляет собой самую сложную и 

академичную платформу бесплатного дистанци-

онного образования. Формат обучения предпола-

гает просмотр коротких видео и выполнение за-

даний, участие в онлайн-опросах. 

Электронные ресурсы 

TED — электронный ресурс крупной между-

народной конференции, содержащий выступле-

ния ораторов со всего мира на разноые темы. 

Здесь можно выбрать контент на более чем ста 

языках мира для развития навыков аудирования. 

Среди других интересных инструментов мож-

но перечислить следующие: 
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− Языковые интернет-приложения: Memrise, 

Duolingo, HelloTalk. Интернет-ресурсы для со-

здания подкастов: Buzzsprout, SoundCloud. Ин-

тернет-сервисы для обучающих онлайн-игр: 

Quizlet, Kahoot. Цифровые онлайн-доски (Padlet, 

Miro, Mural) — в числе универсальных онлайн-

досок, которые можно использовать в рамках 

практических курсов по иностранному языку 

[Потемкина, 2021]. При этом функционал этого 

оборудования разнообразен. Здесь может быть 

организована групповая и индивидуальная рабо-

та над заданиями следующих видов: послетек-

стовые задания по чтению (ответы на вопросы, 

обсуждение содержания и проблем); граммати-

ческие задания разного типа (исправить ошибки, 

раскрыть скобки, соотнести); задания на пере-

вод/дефиницию лексических единиц. Преимуще-

ством онлайн-досок является интерактивность: 

при дистанционном формате обучения препода-

ватель и студенты могут работать/корректировать 

содержимое досок в синхронно и асинхронно, 

автономно либо в группе. В классе использова-

ние досок также удобно: преподаватель видит 

ответы сразу всех студентов и оперативно реаги-

рует на ошибки и демонстрирует их наглядно 

либо сами студенты видят и исправляют ошибки 

друг друга. Доски имеют готовые шаблоны для 

работы и разнообразный встроенный инструмен-

тарий. Варианты использования досок: визуали-

зация материала; живые уроки онлайн, офлайн, в 

гибридной форме; командная проектная деятель-

ность [Шакирова, 2022]. 

− Яндекс/Google Формы — удобные плат-

формы для обработки и хранения больших дан-

ных. В формате занятий по иностранному языку 

использование данных сервисов подходит для 

сохранения, анализа и последующей работы со 

списками слов и выражений для заучивания и 

самоконтроля (перевод с английского на русский 

и, наоборот, по домашнему чтению) либо любых 

других данных. 

− Moodle — электронная среда обучения. 

Курсы, создаваемые на данной платформе, обла-

дают широким функционалом: занятия разных 

видов (лекции, практические занятия/семинары); 

большой выбор форм контроля (форум, задания, 

тесты, эссе); отчетность о посещении и выпол-

нении заданий курса; рейтинг студентов; чат для 

обратной связи; гибкость и удобство редактиро-

вания курса преподавателем [Шакирова, 2022]. 

Говоря о способах, инструментах и методах 

развития soft skills в учебных заведениях, осу-

ществляющих профессиональное образование, 

исследователи выделяют «наличие индивидуаль-

ной траектории самостоятельного становления» 

[Новицкая, 2020]; тренинги, направленные на 

развитие определенных компетенций и качеств 

личности; решение кейсов; получение и обработ-

ку обратной связи; привлечение и анализ опыта 

других; проектную деятельность; работу в ко-

манде; межличностное взаимодействие в образо-

вательном процессе; ситуацию конкуренции 

[Осиянова, 2005]. Среди технологий, позволяю-

щих целенаправленно развивать soft skills, назы-

вают проектные, исследовательские, кейсовые, 

игровые, технологии развития критического 

мышления, технологии решения изобретатель-

ских задач [Осиянова, 2005]. 

Результаты исследования 

Рассмотрим пример проектной групповой ра-

боты на основе учебного пособия Market Leader 

Business English Course Book уровня Upper-

Intermediate. Кейс Стади (Case Study). В рамках 

данного исследования в качестве примера орга-

низации совместной работы студентов с исполь-

зованием цифровых инструментов мы хотели бы 

привести кейс групповой проектной работы по 

теме «Kensington United». Данный проект вы-

полняется со студентами 2 курса (бакалавриат) 

(35 человек) Высшей школы экономики и бизне-

са. Согласно кейсу студентам как сторонам круп-

ного английского клуба «Kensington United» 

необходимо согласовать новую спонсорскую 

сделку, чтобы обеспечить свой дальнейший 

успех. Формат — две минигруппы из двух-трех 

человек лицом к лицу, в каждой группе опреде-

ляется так называемый глава делегации (chief 

negotiator), который открывает переговоры, сле-

дит за временем и за смысловым движением пе-

реговоров, согласно пунктам повестки дня (agen-

da). Участники выполняют задания согласно то-

му, на чьей стороне они выступают: Kensington 

United или Universal Communications. 

Минигруппам необходимо определиться с це-

лями, приоритетами стратегиями и тактикой пе-

реговоров, а также понимать, каких результатов 

они собираются достичь в финале. Группы рас-

пределяют между собой задания по проекту. Ра-

бота предлагается в качестве финального задания 

на занятии, время на подготовку — 10-15 минут. 

Проигрывание ролевой игры — 3-4 минуты. Сту-

дентам предлагаются доски Padlet, Miro, Mural. 

Интерактивные доски способствуют визуализа-

ции материала при командной проектной дея-

тельности. В работе со студентами в данной 

группе Upper Intermediate не возникает острых 
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языковых сложностей, что позволяет сосредото-

читься на развитии soft skills — навыков ведения 

переговоров, в фокусе знакомства с социокуль-

турными реалиями международного рынка, от-

работки фоновых знаний о стратегиях и тактиках 

ведения переговоров (как результат изучения 

аудио, видео и текстовых материалов предыду-

щих занятий курса). Использование цифровых 

инструментов в данном кейса обеспечивает ло-

гичное построение переговоров, визуализацию 

содержания, внесение заметок по ключевым 

пунктам помогает избежать коммуникативных и 

смысловых сложностей, повышает мотивацию 

обучающихся в процессе совершенствования 

языковых навыков, а также позволяет преподава-

телю эффективно выстроить работу на занятиях. 

Так, одним из способов формирования и по-

вышения уровня логического мышления и эмо-

ционального интеллекта становится нарративи-

зация предыдущего профессионального, учебно-

го, жизненного опыта, научного исследования 

уровня знаний и расширения мировоззрения во-

обще [Кондина, 2019], в том числе и на занятиях 

по иностранному языку. Мы поддерживаем идею 

Е. В. Пастуховой о том, что, выражая накоплен-

ный опыт в создаваемых текстах, языковая лич-

ность формирует и демонстрирует определенный 

уровень эмоционального интеллекта [Пастухова, 

2020]. Проживая и проигрывая различные роли в 

различных социокультурных ситуациях, студен-

ты решают различные задачи, активно и эффек-

тивно используют гибкие навыки ведения пере-

говоров, решения сложных вопросов, презента-

ций, кооперации и многих других в формате со-

изучения иностранного языка, культуры и прояв-

ления межкультурной специфики международно-

го рынка. В процессе языкового обучения сту-

дентам приходится мобилизовать все свои фоно-

вые знания, научиться быстро ориентироваться в 

информационном пространстве, мыслить и дей-

ствовать в новом гибком формате. В призме раз-

вития культурного интеллекта на культуросооб-

разном языковом материале у студентов повыша-

ется эффективность межличностных контактов 

между представителями разных культур, проис-

ходит осмысление ценностей, смыслов жизни и 

определение своего места в поликультурном ми-

ре в личностно-профессиональной и обществен-

но-социальной плоскостях [Филатова, 2022]. 

Заключение 

Таким образом, soft skills, представляясь 

сложной интегративной характеристикой лично-

сти, выражается в комплексе разнообразных 

умений и персональных качеств, в пересечении с 

языковыми и коммуникативными умениями 

обеспечивает успешность специалиста в профес-

сиональной деятельности в современных усло-

виях междисциплинарности. Процесс развития 

soft skills играет значимую роль в качественном 

повышении уровня жизни и профессионализма 

личности, обеспечивая формирование и развитие 

культурных навыков во взаимоотношениях лю-

дей; активизацию стремлений партнеров по ком-

муникации к проявлению и сопереживанию вза-

имных эмоциональных переживаний; готовность 

партнера по коммуникации, его намерений, уста-

новок, переживаний, состояний; развитие спо-

собности к «мультидеятельности» и стремления 

к постоянному саморазвитию и самореализации. 

В параллели с работой над развитием soft 

skills другим эффективным способом развития 

логического мышления и эмоционального интел-

лекта становится нарративизация прошлого про-

фессионального, учебного, жизненного опыта, 

расширения мировосприятия [Кондина, 2019] 

через иностранный язык. Проживая и проигры-

вая роли в различных социокультурных ситуаци-

ях, студенты решают коммуникативные задачи, 

активно и эффективно используя гибкие навыки 

ведения переговоров, решения сложных вопро-

сов, презентации, кооперации и многие другие в 

формате соизучения иностранного языка, культу-

ры и межкультурной специфики международного 

рынка. В процессе языкового обучения студентам 

приходится мобилизовать все свои фоновые зна-

ния, научиться быстро ориентироваться в ин-

формационном пространстве, мыслить и дей-

ствовать в новом гибком формате. При этом нуж-

но отметить, что сбалансированное использова-

ние современных образовательных приемов 

цифровой дидактики и цифровых сервисов в 

процессе языкового обучения создает новые воз-

можности для решения разнообразных задач, 

служит эффективным инструментом формирова-

ния представления о картине мира, умение вы-

полнять задачи, поставленные преподавателем 

через экран компьютеров [Кузнецова, 2022], спо-

собствует формированию у студентов готовности 

перейти на новый уровень в профессиональной 

деятельности и жизненных ситуациях. 
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Аннотация. В статье раскрывается значимость переводческих знаний и умений в деятельности специалиста 

по протоколу, которые рассматриваются в рамках его переводческой компетенции. Для формирования данной 

компетенции у студентов, обучающихся по направлениям «Международные отношения», «Зарубежное 

регионоведение», «Государственное и муниципальное управление», а также по другим направлениям, 

включающим международную деятельность, разработана интегративная модель, определена ее цель — 

формирование переводческой компетенции в составе межкультурной коммуникативной компетенции 

специалиста по протоколу. Предложены подходы, принципы, содержание и структура модели формирования 

искомой компетенции, в рамках которой переводческие знания и умения предлагается формировать поэтапно в 

процессе решения профессиональных задач, стоящих перед специалистом по протоколу. 

Результат изучения теоретического и практического опыта преподавания показал, что для повышения уровня 

профессионализма будущего специалиста по протоколу необходимо использовать современную интегративную 

модель формирования переводческой компетенции. Определение значимости и специфики переводческих 

знаний и умений у будущего специалиста по протоколу позволит в дальнейшем составлять эффективные 

учебные пособия и программы, которые помогут обеспечить высокий уровень образования. 

При написании статьи были использованы различные исследовательские методы: теоретический (обобщение 

и анализ исследований по проблемам переводоведения, лингводидактики и дидактики перевода), эмпирический 
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competence among students studying in such educational profiles as «International Relations»,  «Regional Studies» and 

«State and municipal administration», as well as in other areas involving international activity, the authors use an 

integrative model. The purpose of this research is to form the protocol officer’s translation competence as a part of his 

intercultural communicative competence. The article includes the analyzed approaches, principles, content and structure 

of the developed model of the protocol officer’s translation competence, where translation knowledge and skills develop 

gradually. 

The result of studying the theoretical and practical experience of teaching has shown that to increase future protocol 

officers’ level of professionalism, it is vital to use a modern integrative model for forming translation competence. 

Determining the significance and specifics of the future protocol officers' translation knowledge and skills will allow 

them to make teaching materials, and develop effective curricula that contribute to a high level of education. 

The authors used the following methods: theoretical (generalization and analysis of research on translation studies, 

linguodidactics and didactics); empirical (study, generalization of experience in teaching a foreign language to protocol 

officers and surveys among protocol officers). 

Keywords: translation competence; protocol officer; translation knowledge and skills; learning purpose; teaching 

principles; methodological approaches; learning content 

For citation: Gavrilenko N. N., Churganova M. D. Integrative model for forming the protocol officer’s translation 

competence. Yaroslavl pedagogical bulletin. 2023; (3): 86-97. (In Russ.). http://dx.doi.org/10.20323/1813-

145X_2023_3_132_86. https://elibrary.ru/NIJYPO 

 

Введение 

В современном мире многие специалисты, 

владеющие иностранным языком, сталкиваются 

с необходимостью использовать в процессе про-

фессионального межкультурного общения уст-

ный или письменный перевод. Российские ис-

следователи отмечают, что в составе межкуль-

турной коммуникативной компетенции любого 

специалиста, владеющего иностранным языком, 

можно выделить переводческий компонент. Так, 

Н. П. Хомякова на примере профессии юриста-

международника доказывает, что в состав ино-

язычной коммуникативной компетенции любого 

специалиста-нефилолога входит специальная 

переводческая компетенция. В своей работе ис-

следователь рассматривает ряд переводческих 

знаний и умений юриста-международника [Хо-

мякова, 2015]. Исследователь А. А. Кизима отме-

чает, что перевод — необходимая составляющая 

профессионализма экономистов-

международников. Пробелы в умении перево-

дить, по словам автора, указывают на недоста-

точную довузовскую и вузовскую подготовку, 

поэтому их необходимо устранять, добавляя из-

менения в образовательную программу [Кизима, 

2020]. В учебных заведениях Евросоюза ино-

язычная коммуникативная компетенция форми-

руется не только в традиционно выделяемых ви-

дах речевой деятельности, но и в перево-

де/медиации [Болонский процесс ... , 2005]. 

Данные исследования послужили основанием 

для рассмотрения межкультурной коммуника-

тивной компетенции специалиста по протоколу 

(далее СП) и стали доказательством того, что в ее 

составе присутствует переводческий компонент. 

Проведенный М. Д. Чургановой анализ работ в 

области дипломатического протокола [Вуд, 2019; 

Торкунов, 2022; Monod de Froideville, 2018], про-

грамм подготовки специалиста по протоколу в 

вузах [Образовательная программа ... ], требова-

ний к профессиональной деятельности данного 

специалиста на сайте Министерства иностран-

ных дел Российской Федерации в разделе Депар-

тамента государственного протокола [Департа-

мент государственного ... , 2022], опросы и бесе-

ды со специалистами по протоколу (было опро-

шено 42 чел.) подтвердили, что в составе меж-

культурной коммуникативной компетенции СП 

целесообразно выделить переводческую компе-

тенцию. Сопоставительный анализ данной ком-

петенции, профессиональной компетентности 

переводчика и медиативной компетенции пока-

зал, что искомая компетенция, входя в состав 

межкультурной коммуникативной компетенции 

СП, приобретает специфику, которая во многом 

определяется главной целью данной деятельно-

сти — организацией мероприятий на междуна-

родном уровне с учетом принятых норм между-

народного протокола и этикета. Учет данных 

норм является ключевым, так как будущему СП 

необходимо в своей деятельности использовать 

межпредметные знания, критически оценивать 

их, чтобы составлять соответствующим образом 

документы дипломатического протокола [Чурга-

нова, 2020]. 

Полученные автором результаты представля-

ют теоретическую базу методики формирования 

переводческой компетенции специалиста по про-
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токолу. В статье на основе полученных данных 

будет предложена методика формирования иско-

мой компетенции и представляющая ее модель, 

которую мы будем понимать как «разрабатывае-

мую структуру педагогического процесса, вклю-

чающую в себя содержательную часть и методи-

ческую рекомендацию этого процесса» [Папу-

ловская, 2009, с. 60]. В статье будут рассмотрены 

цель разрабатываемой модели — формирование 

переводческой компетенции специалиста по про-

токолу, принципы, содержание и структура моде-

ли формирования искомой компетенции, исполь-

зуемые для достижения поставленных задач. 

Методы исследования 

В статье использованы следующие исследова-

тельские методы: теоретический (обобщение и 

анализ исследований по проблемам переводове-

дения, лингводидактики и дидактики перевода); 

эмпирический (изучение, обобщение опыта пре-

подавания иностранного языка специалиста по 

протоколу и опросы со специалистами по прото-

колу). 

Использование данных методов позволило 

проанализировать деятельность специалиста по 

протоколу, выявить специфику его переводческой 

компетенции и определить основные особенно-

сти формирования интегративной модели у сту-

дентов, обучающихся по международным 

направлениям. 

Результаты исследования 

Исследователи по-разному трактуют понятие 

«цели обучения». Так, Р. К. Миньяр-Белоручев, 

рассматривая данное понятие применительно к 

профессиональному переводу, исходит из пони-

мания цели обучения как предвосхищенного в 

сознании и воплощенного в определенной пред-

метной форме результата учебной деятельности 

[Миньяр-Белоручев, 1990]. Сегодня при опреде-

лении цели обучения исследователи чаще всего 

опираются на компетентностный подход, отме-

чая, что роль иностранного языка при подготовке 

специалистов неязыкового профиля «состоит в 

опосредованном влиянии иноязычной компетен-

ции на профессиональную компетентность спе-

циалиста» [Алмабекова, 2012, с. 550]. 

Главный субъект рассматриваемой професси-

ональной деятельности — специалист по прото-

колу в рамках международных дипломатических 

отношений — обеспечивает взаимодействие 

представителей двух стран, которые обладают 

различными культурологическими, социальны-

ми, политическими, демографическими и линг-

вистическими особенностями [Самойленко, 

2017]. Поэтому переводческие знания и умения 

СП возможно рассматривать в рамках переводче-

ской компетенции в тесной взаимосвязи со всеми 

составляющими его межкультурной коммуника-

тивной компетенции — лингвистической, социо-

культурной и прагматической. 

Цель предложенной модели в рамках меж-

культурной коммуникативной компетенции спе-

циалиста по протоколу — формирование пере-

водческой составляющей, которая представляет 

собой готовность и способность понимать и 

интерпретировать иноязычный устный или 

письменный текст в сфере дипломатии, пере-

ключаться на родной язык с целью отразить в 

устных и письменных текстах, типичных для 

деятельности СП, полученную информацию с 

учетом требований дипломатического протоко-

ла и коммуникативной ситуации [Чурганова, 

2020]. 

Для получения целостной картины структур-

ных компонентов искомой компетенции СП она 

была рассмотрена с позиций интегративного 

подхода. Когнитивную основу переводческой 

компетенции СП будут составлять теоретиче-

ские, процедурные и интегративные знания, со-

ответствующие умения и профессионально важ-

ные качества. Анализ исследований [Игнатьева, 

2020; Repository for all ... , 2022; Monod de 

Froideville, 2018] и опросы специалистов по про-

токолу позволили выделить ряд умений, которые 

были рассмотрены в рамках переводческой ком-

петенции специалиста. Большинство исследова-

телей выделяют следующие умения СП: умение 

понимать и интерпретировать иноязычную уст-

ную/письменную речь; умение удерживать в па-

мяти содержание иноязычного устно-

го/письменного высказывания с целью создания 

необходимых документов дипломатического про-

токола; умение передавать прослушан-

ное/прочитанное иноязычное высказывание в 

документах дипломатического протокола. 

Британский сайт, на котором размещены про-

фессиональные стандарты различных профессий, 

указывает на то, что специалист по протоколу 

должен обладать «устными и письменными пе-

реводческими знаниями и умениями», среди них 

особое внимание уделяется следующим умени-

ям: использовать и понимать терминологию в 

своей области; знать и уметь расшифровывать 

различные аббревиатуры; знать правила деловой 

переписки, которые специфичны при общении с 
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иностранными партнерами [Repository for all ... , 

2022]. 

По мнению экспертов в области дипломатиче-

ского протокола и этикета, перечисленные пере-

водческие знания и умения способны позволить 

договаривающимся сторонам убедительно изло-

жить свою позицию, распланировать время руко-

водителя, оформить дипломатические докумен-

ты. 

В работах зарубежных исследователей личные 

качества специалистов- международников также 

занимают особое место [Fay, 2011; Guide on Pro-

tocol ... , 2012; International Protocol ... , 2017]. 

Профессионально-коммуникативная культура 

специалиста по протоколу рассматривается в 

контексте различных сфер его жизнедеятельно-

сти, включая профессиональную и личную, где 

учитывается ряд особенностей (например, воз-

раст, пол, этнокультура, статус). На протяжении 

всей своей профессиональной деятельности у 

специалиста формируются нормы поведения и 

определенные качества личности. Анализ иссле-

дований, в которых рассмотрена взаимосвязь 

между личными и профессиональными каче-

ствами дипломатического работника (это также 

относится и к специалисту по протоколу) [Ко-

ральская, 2021; Лихачева, 2008], позволили вы-

делить ряд профессионально важных качеств 

СП, которые влияют на формирование его пере-

водческой компетенции: адаптивность; внимание 

к деталям; воспитанность; гибкость мышления; 

ответственность; способность к постоянному 

самообучению; толерантность; хорошая память; 

широкий кругозор; экстравертность; эрудирован-

ность. 

Выделенные с позиций личностного подхода 

переводческие знания, умения и профессиональ-

но важные личностные качества предлагается 

включить в содержание модели формирования 

переводческой компетенции СП. 

Для получения более широкой картины осо-

бенностей переводческих знаний и умений спе-

циалиста по протоколу его переводческая компе-

тенция была рассмотрена с позиций деятель-

ностного подхода (А. Н. Леонтьев, 

Д. Б. Эльконин, П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов). 

С этой целью были проанализированы и сопо-

ставлены профессиональные действия СП с дей-

ствиями медиатора [Common European ... , 2020] 

и переводчика [Гавриленко, 2021]. 

В настоящее время широко применяется по-

нятие «медиация» — посредничество, при кото-

ром коммуниканты, выступающие как социаль-

ные агенты, передают смысл, поощряют других к 

созданию, пониманию и передаче информации в 

соответствующей форме. Причем контекст может 

быть самым разнообразным и включать и про-

фессиональное общение [Common European ... , 

2020]. 

Следует отметить, что данное понятие не ново 

для российской лингводидактики. И. А. Зимняя 

выделила наравне с традиционными видами ре-

чевой деятельности перевод, который представ-

ляет собой самостоятельный, сложный вид рече-

вой деятельности, опирающийся на чтение и 

письмо при письменном переводе, на аудирова-

ние и говорение при устном переводе [Зимняя, 

2004]. Речь идет не о профессиональном перево-

де, а о тех ситуациях, в которые часто попадает 

человек, владеющий иностранными языками. 

Исследователи перевода определяют такие виды 

языкового посредничества, как «реферативный 

перевод», «упрощенный перевод» [Валеева, 

2018]. 

По мнению В. В. Сафоновой, медиативные 

умения — неотъемлемый компонентом межкуль-

турной коммуникации и обучения иностранным 

языкам, которые необходимо формировать и раз-

вивать у обучающихся [Сафонова, 2018]. 

Большинство исследователей рассматривают 

перевод как основной вид языкового межкуль-

турного посредничества — медиации [Башмако-

ва, 2015; Садохин, 2014]. Несколько отличного 

взгляда придерживаются А. А. Колесников и 

М. К. Денисов, которые рассматривают медиа-

цию как один из видов речевой деятельности, 

называя ее языковым посредничеством, тогда как 

реферирование, аннотирование, обзор и перевод 

относят к подвидам медиации [Колесников, 

2022]. Мы согласны с тем, что понятие языковой 

медиации шире, чем понятия перевода или адап-

тивного перевода (термин В. Н. Комиссарова), в 

процессе которого позволяется добавить или ис-

ключить некоторые детали, при этом не искажая 

смысла высказывания. 

Анализ деятельности специалиста по прото-

колу показал, что ему, как и любому дипломати-

ческому работнику, свойственна медиативная 

функция, которая помогает облегчить взаимопо-

нимание между партнерами и способствует 

успешной коммуникации между отправителем 

(руководителем) и получателем (гос-

тем/делегацией). Медиативные умения помогают 

специалисту по протоколу провести переговоры, 

обойтись без споров в условиях устной и пись-

менной межкультурной коммуникации. Ему 
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свойственны такие личностные характеристики, 

как широкий кругозор, умение находить подход к 

людям, умение быть дипломатичным, умение 

сглаживать конфликты, понимание различий 

между представителями разных культур. 

Исследователи перевода отмечают, что в сво-

ей деятельности (устной и письменной формах) 

переводчик, взаимодействуя с представителями 

других языков и культур, выступает в роли меж-

культурного посредника, транслирует чужие 

мысли и формы выражений, что свидетельствует 

о сложности акта коммуникации. Проведенный 

анализ показал, что специалист по протоколу 

может выступать в роли межкультурного посред-

ника, выполнять роль эксперта, консультанта в 

дипломатической области, организатора, иссле-

дователя, адаптера, медиатора культур и пере-

водчика-референта. 

Однако в деятельности СП присутствуют и 

некоторые профессиональные переводческие 

знания и умения (например, на основе прочитан-

ных или прослушанных иноязычных высказыва-

ний он составляет в дипломатическом контексте 

на родном и иностранных языках политические, 

протокольные и коммуникативные планы, прото-

колы встреч, переговоров, отчеты о переговорах, 

беседах, встречах с руководителем, обзоры и ре-

фераты) [Чурганова, 2021]. В таких случаях пе-

реводческие знания и умения позволяют сопо-

ставлять традиции и правила дипломатического 

общения в разных странах, учитывать коммуни-

кативную ситуацию, передавая важную для 

встречи информацию. 

Важным компонентом модели формирования 

переводческой компетенции СП выступает со-

держание, которое «отражает то, что должны 

освоить учащиеся, и состоит из различных ком-

понентов (знания, навыки, умения, приемы обу-

чения, речевой материал и т. д.), которые назы-

вают компонентным составом» [Иванченко, 2016, 

с. 67]. 

Содержание методики формирования пере-

водческой компетенции СП образуют три со-

ставляющие, которые позволили сгруппировать 

все рассмотренные выше компоненты: субъект-

ный, предметный, контекстный. 

Цель и содержание модели формирования пе-

реводческой компетенции СП предлагается осу-

ществлять поэтапно в профессиональном контек-

сте. Последовательность рассмотренных задач, 

решения которых потребуют от специалиста по 

протоколу сформированной переводческой ком-

петенции, позволила спроектировать структуру 

(представленной) модели формирования пере-

водческой компетенции СП, включающей четыре 

этапа обучения: профессионально-

ориентирующий, аналитический, синтезирую-

щий, корректирующий. 

На первом, профессионально-

ориентирующем, этапе представляется важным 

объяснить студентам, как готовиться к предстоя-

щей встрече: необходимо найти и отобрать спра-

вочные и презентационные материалы по теме 

предстоящего мероприятия; осуществить инфор-

мационно-справочный поиск. Следует отметить, 

что аналогичная задача стоит и перед професси-

ональным переводчиком, если он использует по-

лученную информацию для понимания исходно-

го текста [Гавриленко, 2021], то специалисту по 

протоколу данная информация нужна и для того, 

чтобы подготовить материалы к предстоящей 

встрече; выбрать необходимые цифровые техно-

логии (знать источники для поиска информации, 

правила использования международных сайтов и 

оценивать достоверность информации). 

На следующем этапе формирование перевод-

ческой компетенции специалиста по протоко-

лу — аналитическом — студенты учатся решать 

следующие задачи, направленные на понимание 

и интерпретацию отобранных материалов: пони-

мать и интерпретировать иноязычный текст, про-

ведя его анализ с дискурсивных позиций; анали-

зировать социокультурную, политическую и фо-

новую информацию; выбирать стратегию пере-

дачи выделенной информации на родном языке; 

подготавливать иноязычный текст для машинно-

го перевода. 

Третьим этапом (реализации) предложенной 

модели формирования переводческой компетен-

ции специалиста по протоколу является синтези-

рующий этап, на котором студенты обучаются 

решать следующие задачи: проводить термино-

логический поиск и подбирать необходимые рус-

ские эквиваленты; переводить на родной язык 

соответствующие предстоящей встрече тексты 

специального дипломатического дискурса (тор-

жественная речь, переговоры, выступление, ди-

пломатическая нота, частные письма полуофици-

ального характера); перевести на родной язык 

важные для предстоящей встречи смысловые от-

резки иноязычного текста; создавать рефе-

рат/обзор на родном языке иноязычных диплома-

тических документов для предстоящей встречи. 

Завершающим этапом формирования пере-

водческой компетенции специалиста по протоко-

лу является корректирующий этап, на котором 
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студенты обучаются решать следующие задачи: 

проверять и исправлять составленный диплома-

тический документ; составлять дипломатический 

глоссарий; проводить, если необходимо, редак-

тирование сделанного машинного перевода. 

При формировании переводческой компетен-

ции специалиста по протоколу значимыми пред-

ставляются следующие методические подходы к 

обучению рассматриваемого специалиста: лич-

ностно-деятельностный, компетентностный, 

дискурсивный, социокультурный и сетевой. 

Личностно-деятельностный подход подробно 

рассматривается в работах Л. М. Выготского, 

И. А. Зимней, А. К. Марковой, С. Л. Рубинштей-

на. Применительно к разрабатываемой нами ме-

тодике личностный компонент данного подхода 

позволил в процессе формирования переводче-

ской компетенции максимально учитывать воз-

растные и индивидуальные особенности студен-

тов, развивать такие личностные качества, как 

внимание к деталям, толерантность, ответствен-

ность, гибкость мышления и т. д. Деятельност-

ный компонент данного подхода обусловливает 

необходимость формирования искомой компе-

тенции в процессе решения профессиональных 

задач, стоящих перед данным специалистом. 

Особое внимание компетентностному подхо-

ду уделяют исследователи в области психологии 

(И. А. Зимняя; А. К. Маркова), методисты 

(А. А. Вербицкий; В. В. Краевский), а также ис-

следователи в области дидактики перевода 

(Н. Н. Гавриленко; В. Н. Комиссаров). Компе-

тентностный подход позволил выделить пере-

водческую компетенцию СП и проанализировать 

переводческие знания, умения и профессиональ-

но важные качества, необходимые данному спе-

циалисту. 

Важным для методики формирования пере-

водческой компетенции СП представляется дис-

курсивный подход, который позволяет преподава-

телю при обучении пониманию исходного текста 

будущего специалиста по протоколу анализиро-

вать социальные, культурные, исторические, 

коммуникативные и лингвистические факторы, 

повлиявшие на его создание [Чернявская, 2018]. 

Данный подход позволил выделить дипломати-

ческий дискурс, определить жанры, типичные 

для данной деятельности, и их характеристики, 

которые могут вызвать затруднения при понима-

нии и переводе/реферативном перево-

де/адаптации у СП. При работе с дипломатиче-

ским дискурсом особое внимание студентов сле-

дует направить на культурологические, социаль-

ные, фоновые, профессиональные, лингвистиче-

ские особенности. Среди наиболее типичных для 

деятельности СП жанры дипломатического дис-

курса являются выступление, торжественная 

речь, переговоры (устные), дипломатическая но-

та, веб-сайт, частные письма полуофициального 

характера (письменные). Эти жанры и их харак-

теристики также войдут в содержание модели 

формирования переводческой компетенции СП. 

Социокультурный подход при формировании 

переводческой компетенции СП представляет 

собой методологическую основу интегративной 

модели обучения и предполагает анализ соци-

ального института дипломатии и культуры в 

стране изучаемого языка и в России. 

Деятельностный компонент лично-

деятельностного подхода к обучению обусловли-

вает организацию деятельности студентов с по-

степенным усложнением решаемых задач, свя-

занных с будущей профессиональной деятельно-

стью. В данном случае созвучным представляет-

ся контекстный подход, разработанный школой 

А. А. Вербицкого. Под контекстным подходом 

исследователь понимает «такое обучение, в кото-

ром на языке наук и с помощью всей системы 

форм, методов и средств обучения последова-

тельно моделируется предметное и социальное 

содержание будущей профессиональной дея-

тельности обучающихся» [Вербицкий, 2003, 

с. 43]. При решении профессиональных задач, 

стоящих перед СП, данный подход позволяет 

вплести полученные профессиональные знания в 

«канву» будущей профессиональной деятельно-

сти (в нашем случае, специалиста по протоколу) 

[Вербицкий, 2009]. 

При формировании переводческой компетен-

ции специалиста по протоколу важным пред-

ставляется сетевой подход, который использует-

ся сравнительно недавно в сфере образования 

[Навигатор по цифровому ... , 2021]. 

Переводческую компетенцию СП предлагает-

ся рассматривать в сетевом контексте, так как ее 

формирование предполагает умение использо-

вать цифровые технологии при выполнении про-

фессиональных задач: обращаться к специализи-

рованным онлайн-словарям, проводить инфор-

мационно-справочный поиск, готовить презента-

ционные материалы, работать с базами данных и 

т. д. 

При разработке методики формирования пе-

реводческой компетенции СП используются тра-

диционные дидактические (принцип активности, 

принцип сознательности, принцип наглядности, 
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принцип последовательности, принцип доступ-

ности и посильности и т. д.) и методические 

принципы обучения иностранным языкам (прин-

цип воспитывающего обучения, принцип комму-

никативной направленности обучения, принцип 

ориентации на родную лингвокультуру и т. д.) 

[Гальскова, 2017; Щукин, 2018] и обучения пере-

воду [Гавриленко, 2021]. Принципы обучения мы 

связываем с такой «организацией обучения 

предмету», при которой «функционирует и раз-

вивается та или иная методическая система» 

[Гальскова, 2017, с. 52]. 

В соответствии с компетентностным подхо-

дом наиболее актуальным становится принцип 

выбора студентами образовательной траекто-

рии обучения. Формирование переводческой ком-

петенции СП направлено не только на формиро-

вание соответствующих знаний и умений, но и на 

создание мотивации для решения профессио-

нальных задач и формирование этических и со-

циальных знаний и умений. 

Важно отметить, что при формировании пере-

водческой компетенции специалиста по протоко-

лу был выделен ряд методических принципов, 

специфичных для данной модели. Особое значе-

ние в деятельности специалиста, работающего в 

сфере международной дипломатии, приобретает 

сохранение и развитие родного языка (русского 

языка), а также ценностей российской культуры. 

Поэтому важным становится принцип сохранения 

национальной культуры и русского языка. 

Следующим специфичным для представлен-

ной модели формирования переводческой компе-

тенции СП будет принцип ее поэтапно-

го/модульного формирования. Присутствие ин-

формационных сетей в процессе обучения обу-

словливает необходимость максимально учиты-

вать данную технологию. Одной из важных ха-

рактеристик информационной среды является ее 

«ячеистость». Это свойство соотносимо с мо-

дульной технологией и позволяет построить 

учебный материал в цифровой среде так, чтобы 

студенты могли поэтапно решать стоящие перед 

ними задачи модуля, возвращаясь к недостаточно 

изученному материалу. В основе модульной тех-

нологии лежит личностно-деятельностный под-

ход. Модульная технология при формировании 

переводческой компетенции специалиста по про-

токолу будет реализоваться путем развития про-

фессиональных способностей в процессе после-

довательного решения профессиональных задач, 

стоящих перед данным специалистом. 

И последним, специфичным для модели фор-

мирования переводческой компетенции специа-

листа по протоколу, является принцип интегра-

ции знаний, полученных по основной специально-

сти. Данный принцип будет реализоваться путем 

максимального использования знаний и умений 

решения профессиональных задач СП, требую-

щих обращения к переводческим знаниям и уме-

ниям. 

Для разработки методики формирования пе-

реводческой компетенции СП следует рассмот-

реть структуру и технологии модели формирова-

ния искомой компетенции, на основании которых 

предлагается осуществить ее формирование. 

Предлагая основания для отбора технологий 

формирования переводческой компетенции СП, 

мы ориентировались на деятельностный подход, 

стараясь формировать искомую компетенцию в 

профессиональном контексте данной деятельно-

сти, что обусловило использование модульной 

технологии. 

Исследователи по-разному определяют мо-

дуль: как пакет учебного материала, учебную 

единицу, блок информации, организационно-

методическую междисциплинарную структуру 

учебного материала, набор учебных дисциплин и 

т. д. [Макаров, 2020]. При этом большинство ис-

следователей отмечают, что модуль является «це-

лостным независимым логическим блоком учеб-

ной информации» [Ступина, 2018, с. 2]. 

Анализ исследований показывает, что данная 

технология является удобной «технологией-

трансформером» и предоставляет широкие воз-

можности для преподавателей вузов при разра-

ботке методических заданий для студентов с по-

мощью смешанных традиционных и цифровых 

технологий [Ступина, 2009; Мухина, 2013]. 

При формировании переводческой компетен-

ции СП предлагается брать за основу каждого 

модуля одну из выделенных нами задач, решение 

которой требует переводческих знаний и умений. 

Помимо поставленной задачи, в модуль предпо-

лагается включить: алгоритм решения постав-

ленной задачи; необходимые для ее решения пе-

реводческие знания и умения; информационные 

ресурсы, которые возможно использовать при 

решении задачи (сначала преподаватель может 

порекомендовать эти ресурсы, а со временем у 

студента появится собственная картотека важных 

для него ресурсов); упражнения для формирова-

ния соответствующих переводческих знаний и 

умений; способы проверки усвоенного материа-
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ла; возможность общения с преподавателем, сту-

дентами или специалистами по протоколу. 

Структуру каждого модуля можно предста-

вить схематично следующим образом (Рис. 1). 

 

Задача 

этапа → 
Алгоритм  

ее решения → 

Упражнения 

(ситуация  

для разбора) 
→ 

Консультация  

(между студентами  

и преподавателями) 
→ 

Итоговый 

контроль 

(проектная 

работа) 

 

Рис. 1. Структура модуля 

Модульная технология при формировании пе-

реводческой компетенции СП дает студентам 

возможность приобретать необходимые знания и 

умения за указанный период, возвращаться к 

нужным модулям, строя индивидуальные траек-

тории обучения, что позволяет учитывать лич-

ностные характеристики студента, скорость за-

поминания и усвоения материала. 

Заключение 

В статье обобщаются результаты исследова-

ния деятельности специалиста по протоколу, ко-

торые позволили сяитать переводческую компе-

тенцию важной составляющей профессиональ-

ной компетентности специалиста по протоколу. 

Переводческую компетенцию, согласно прове-

денному анализу, можно рассматривать в составе 

межкультурной коммуникативной компетенции 

СП, она отличается от медиативной компетенции 

и профессиональной переводческой компетент-

ности и имеет ярко выраженную специфику, ко-

торая во многом обусловлена спецификой меж-

культурного общения и профессиональным ди-

пломатическим контекстом, что ярко проявляется 

в предмете данной деятельности. Для формиро-

вания искомой компетенции предложена методи-

ческая модель: выделена ее цель — формирова-

ние переводческой компетенции специалиста по 

протоколу; определено содержание, которое 

включает субъектный, объектный и контекстный 

компоненты; рассмотрены основные подходы и 

принципы формирования искомой компетенции; 

предложена структура и технологии ее формиро-

вания. 

Таким образом, проведенное исследование 

показывает, что переводческая компетенция яв-

ляется частью межкультурной коммуникативной 

компетенции специалиста по протоколу. Предло-

женная автором модель ее формирования позво-

лит повысить уровень профессионализма специ-

алиста в области международных отношений. 
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Аннотация. Данная статья посвящена особенностям работы с текстами лингвокультурологической 

направленности, предназначенными для студентов, изучающих русский язык как иностранный в условиях 

электронной образовательной среды, рассматриваемой как информационное пространство, в пределах которого 

можно организовать эффективную самостоятельную (автономную) работу с текстом. Обозначены некоторые 

особенности подготовки текстовых материалов при самостоятельном изучении языкового курса в условиях 

электронной образовательной среды. Автором проанализированы основные принципы работы с текстом, 

которые должны быть усвоены студентами, изучающими русский язык как иностранный самостоятельно в 

онлайн-формате. Пре-, при- и послетекстовая работа описывается как важный этап при восприятии и анализе 

текстов обучающимися. Лингвокультурологический подход к обучению рассматривается в статье как основной 

при работе с текстом, а текст понимается как коммуникативное единство, обеспечивающее студентам 

комфортную языковую среду. Было доказано, что цель любого текста — погружение обучающегося в реальное 

лингвокультурологическое пространство для совершенствования знаний не только в области лексики и 

грамматики, но и в контексте истории, литературы и культуры изучаемого языка. Анализируются роль и 

значение педагога, обеспечивающего контроль за качеством представленных учебных материалов и 

отвечающего за позитивную образовательную среду для студентов. Автор отмечает особенности организации 

контроля за полученными на курсе знаниями при автономном обучении и анализирует эффективность 

представленного языкового материала. Автор статьи рассматривает проблему повышения мотивации при 

самостоятельном прохождении курса и анализирует методы, позволяющие мотивировать учащихся к учебной 

деятельности и добиться более высоких образовательных результатов. В статье представлены основные 

принципы обратной связи между педагогом и студентом при автономном режиме обучения, что позволяет обес-

печить эффективность самостоятельной работы при прохождении курса и создать благоприятную 

образовательную среду. 
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Abstract. This article is devoted to the peculiarities of working with linguoculturological texts. These texts are 

intended for students who study Russian as a foreign language in electronic educational environment. The electronic 

educational environment was considered as information space for effective and independent (autonomous) work with 
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principles of working with the text were analyzed in the article. The linguoculturological approach has become the main 

one when working with text. The text is a communicative unity and provides effective communicative environment for 

students. The author proved that the main purpose of any text is to immerse students in the linguistic and cultural space. 

This is necessary so that students can improve their skills in the vocabulary of grammar, as well as in the history and 

culture of the language being studied. In the article, the author analyzes the role of a teacher in the process of working 

in the electronic educational environment. According to the author, the teacher should control the quality of educational 

materials for students and create good educational environment. The article highlights the features of monitoring 

students' knowledge in the context of autonomous learning. Motivation was considered by the author as the main aspect 

of successful learning. The article analyzes the methods that help students to be active in the process of studying a 

language course and achieve high academic results. The article presents the basic principles of feedback between a 

teacher and a student in an autonomous learning mode. These principles make it possible to achieve the effectiveness of 

independent work during the course and provide a favorable educational environment. 
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linguoculturological approach; motivation for independent work of students; knowledge control; feedback principles 
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Введение 

Популярность русского языка среди ино-

странных граждан, желающих изучать его, воз-

растает с каждым годом. Однако изменения, про-

исходящие в обществе, вносят свои коррективы в 

образовательный процесс [Щукин, 2010; Афана-

сьева, 2016]. Образование считается системой, 

которая наиболее чувствительна к любым обще-

ственным изменениям и вынуждена быстро 

адаптироваться в новых условиях [Дьякова, 

2020]. С начала 2020 г. возникла проблема орга-

низации учебного процесса в онлайн-режиме без 

ущерба для качества получаемых знаний. Разви-

тие цифровых образовательных технологий ста-

новится одним из приоритетных направлений в 

области образования [Дзюба, 2021]. Российские 

методисты А. Д. Дейкина, В. Д. Янченко, 

С. А. Вишняков, Е. С. Полат отмечают важную 

роль использования в образовательных целях 

современных цифровых технологий, которые 

становятся частью цифровой образовательной 

среды [Асонова, 2022; Tashova, 2021]. В связи с 

этим следует учитывать широкие возможности 

цифровизации в обучении русскому языку как 

иностранному, создавая новый образовательный 

контент [Орехова, 2019]. Цифровые технологии 

принято понимать как технологии обмена ин-

формацией в процессе обучающей коммуника-

ции и использование этой информации на элек-

тронных образовательных платформах (напри-

мер, текст, видео, аудио, ментальные карты, 

изображение) [Азимов, 2020]. Современные 

цифровые образовательные платформы постоян-

но обновляются, появляются новые возможности 

для создания дидактических практико-

ориентированных материалов [Загуменни-

ков,2021]. При этом меняется форма отношений 

между педагогом и обучающимся: педагог не 

единственный источник учебной информации, он 

направляет и сопровождает процесс получения 

информации в электронной среде [Панков, 2020; 

Пашковская, 2021]. При всем разнообразии обра-

зовательных платформ, которые предлагают пе-

дагогам организовать образовательный контент, 

используя все технические возможности цифро-

вой образовательной среды, возникает один из 

важных вопросов: насколько эффективными 

остаются классические подходы к работе с те-

стовыми материалами в условиях цифровизации 

образования. 

Методы исследования 

Материалом для исследования стали научные 

публикации по вопросам интеграции цифровых 

образовательных технологий в области препода-

вания русского языка как иностранного. Эмпири-

ческий материал исследования включал тексты 

лингвокультурологической направленности, це-

лью которых было повышение уровня фоновых 

знаний обучающихся. Отбор лингвокультуроло-

гического материала для учебных целей, во-

первых, должен был соответствовать поставлен-

ным целям обучения, и во-вторых, полно и объ-

ективно представлять лингвокультурологический 

аспект при изучении языкового курса [Михайло-

ва, 2019]. При подготовке статьи применялись 

следующие методы исследования: аналитико-

описательный, наблюдение над деятельностью 

учащихся, метод сопоставления, сравнения. 
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Результаты исследования 

Отметим, что цифровые образовательные тех-

нологии активно используются для реализации 

целей обучения и контроля за знаниями обучаю-

щихся на различных образовательных платфор-

мах [Батутина, 2020]. Основная часть исследова-

ния заключалась в анализе организации образо-

вательного контента на одной из таких платформ. 

В процессе работы нами была проанализирована 

образовательная платформа CoreApp, используе-

мая для создания онлайн-школ, курсов и уроков. 

Она дает возможность оформить алгоритм для 

самостоятельного выполнения заданий и помога-

ет педагогу сделать выводы по результатам обу-

чения. Технические возможности платформы 

позволяют конструировать онлайн-уроки в соот-

ветствии с любыми педагогическими и учебны-

ми целями: работать с аудио, видео и текстовыми 

материалами, создавать чаты, видеоконференции 

для общения и организации обратной связи с 

обучающимися, строить упражнения таким обра-

зом, чтобы у обучающегося была возможность 

выполнять не только задания с выбором ответа, 

но и такие, в которых требуется дать самостоя-

тельный ответ. Курс разбит на уроки, где каждый 

новый урок включает новый текст и задания к 

нему. 

Студентам предлагается прочитать текст 

лингвокультурологической направленности и 

выполнить задания разного уровня сложности. 

Перед каждым новым текстом они получают ин-

струкцию, в которой подробно описан алгоритм 

действий для прохождения всех этапов заданий, 

направленнх на проверку понимания текста, на 

преодоление лексико-грамматических трудно-

стей, на осознание текстового материала, кото-

рый в дальнейшем может быть использован в 

реальных коммуникативных условиях. Стоит от-

метить, что подобные образовательные платфор-

мы используются для автономного обучения. В 

последнее время в методике РКИ автономное 

обучение принято понимать как способ-

ность/умение обучающегося брать на себя ответ-

ственность за учебную деятельность: ставить 

цели, определять содержание и последователь-

ность обучения, выбирать методы и приемы, 

управлять процессом овладения учебным мате-

риалом [Насонова, 2007; Quadrado, 2019]. Авто-

номное обучение создает условия для осознанно-

го самостоятельного осмысления учебного мате-

риала, развивает мышление и умственные спо-

собности обучающихся [Морозова, 2021]. Меня-

ется и роль педагога. Педагог-фасилитатор 

направляет самостоятельную работу, контроли-

рует организационные вопросы для комфортного 

и успешного автономного обучения, чтобы под-

держать у студентов желание самостоятельно 

изучать материал. Контроль над знаниями в 

большей степени является сферой ответственно-

сти студентов, в этом случае мы можем говорить 

о таком понятии, как самоконтроль. В свою оче-

редь, образовательная платформа и педагог-

фасилитатор лишь контролируют процесс вы-

полнения заданий. При этом роль педагога-

фасилитатора не только направляющая и контро-

лирующая, но и мотивирующая, а мотивация — 

один из важных принципов, который необходимо 

учитывать при автономном обучении. 

При конструировании заданий к тексту мы 

руководствовались основными принципами ра-

боты с текстом, предлагая предтектовые, притек-

стовые и послетекстовые задания. Наша цель — 

проанализировать, будут ли настолько же эффек-

тивны существующие принципы работы с тек-

стом в онлайн-формате, или эти принципы теря-

ют свою эффективность при выходе на образова-

тельные онлайн-платформы, а значит, требуется 

их корректировка или поиск альтернативных ме-

тодов организации работы с текстом. 

Цель предтекстовых заданий заключалась в 

подготовке обучающегося к прочтению текста, 

обеспечении мотивации к восприятию новой тек-

стовой информации и дальнейшей работе с тек-

стом. Если в очной форме педагог может само-

стоятельно что-то сообщить по теме текста, сде-

лать некую подводку к основному тексту, то в 

онлайн-формате, особенно при самостоятельном 

прохождении курса, это возможно осуществить 

при помощи видеоформата: преподаватель запи-

сывает вступительное слово на видео и таким 

образом вводит учащихся в тематическое про-

странство текста. Кроме этого, на преддекстовом 

этапе возможны задания следующего рода: пред-

ложить вопросы в форме мини-теста, которые, с 

одной стороны, позволяют тематически подгото-

вить и мотивационно поддержать обучающегося 

в работе с текстом, с другой — снять лингвокуль-

турологические трудности самого текста. Вот 

почему на нашем курсе мы предлагаем обучаю-

щимся на предтекстовом этапе ознакомиться со 

списком слов, которые могут вызвать трудности 

при чтении текста, предлагаем визуальное со-

провождение каждой лексемы, что является хо-

рошим дополнением к вербальному цифровому 

контенту. 



Ярославский педагогический вестник — 2023 — № 3 (132) 

РКИ в условиях цифровой образовательной среды: технология работы с текстовыми материалами 101 

Таким образом, технические возможности 

платформы позволяют заинтересовать, мотиви-

ровать обучающегося для дальнейшей работы с 

текстом. Следовательно, типы упражнений, кото-

рые принято применять на предтекстовом этапе, 

в равной степени эффективны как в очном фор-

мате обучения, так и в онлайн-режиме. 

Притекстовый этап работы с текстом включа-

ет чтение самого текста и выполнение заданий, 

направленных на проверку того, насколько хо-

рошо учащийся понимает содержание прослу-

шанного и самостоятельно прочитанного текста 

и быстро ориентируется в пространстве нем. 

Платформа позволяет создать аудиозапись самого 

текстового материала, при этом скорость воспро-

изведения обучающийся может регулировать са-

мостоятельно. Таким образом, этот этап макси-

мально приближен к работе преподавателя в 

аудитории, так как студент может следить глаза-

ми по тексту и одновременно слышать голос дик-

тора в записи. К сожалению, преподаватель не 

имеет возможности проверить то, как читает 

текст сам обучающийся. С технической точки 

зрения, можно дать обучающимся задание запи-

сать, как они читают, воспроизводят текст. Но на 

практике такое задание, как правило, игнориру-

ется обучающимися. Таким образом, у педагога 

нет возможности услышать, насколько грамотно 

читает текст сам студент, как произносит те или 

иные слова, правильно ли ставит ударения в сло-

вах и паузы в тексте. Это является несомненным 

недостатком на данном этапе работы с текстом в 

условиях автономного обучения. Для контроля 

понимания и осознания текста в качестве тесто-

вых заданий следует предусмотреть упражнения 

с выбором ответа., которые помогут проверить 

степень понимания и погруженности в прочи-

танный материал (например, проверить понима-

ние какого-либо слова или выражения, если сло-

во многозначно, объяснить его в представленном 

контексте). Эффективны задания на подбор заго-

ловка к тексту из предложенных в тестовом зада-

нии. Такого рода задания позволяют проверить, 

насколько хорошо обучающимися был прорабо-

тан прочитанный текстовый материал. Обратим 

внимание на возможности системы при оформ-

лении задания с выбором ответа: тестовый ответ 

не требует проверки и реакция системы на ответ 

студента мгновенная, то есть обучающийся сразу 

видит, какой ответ верный, а какой — ошибоч-

ный. 

Последний этап работы с текстом принято 

называть послетекстовым этапом. Это самый 

сложный этап как для обучающегося, которому 

предстоит выполнять упражнения, так и для са-

мого педагога, задача которого заключается в со-

здании качественных упражнений с максималь-

ным привлечением всех технических возможно-

стей образовательной платформы. На этом этапе 

могут выполнять как задания закрытого типа (те-

стовая форма), так и задания, требующие само-

стоятельного ответа (открытая форма). И если 

задания в тестовой форме позволяют мгновенно-

го проверить ответы, который дал обучающийся, 

то задания открытого типа требуют времени на 

проверку. Полученные персональные ответы 

обучающихся в открытом тестовом задании пре-

подаватель должен прокомментировать. После-

текстовые задания располагаются по степени 

сложности: от простых заданий, которые прове-

ряют только лексико-грамматические особенно-

сти текста, до заданий «под звездочкой», требу-

ющих от обучающегося не только знаний в обла-

сти грамматики, лексики и фразеологии, но и 

знаний, которые принято называть фоновыми. 

Следовательно, такого рода задания проверяют 

лингвокультурологический потенциал обучаю-

щегося (например, составить план-пересказ тек-

ста, написать эссе, создать текст по предложен-

ным картинкам, соединить абзацы таким обра-

зом, чтобы получился связный текст). 

Согласно результатам исследования студенты 

часто игнорируют задания открытого типа: они 

не проходят этот этап самопроверки и завершают 

урок. Это связано с тем, что студентам, проходя-

щим онлайн-курс самостоятельно, важно полу-

чать мгновенный ответ, они стремятся сразу уви-

деть, правильно ли ответили на вопрос, а задания 

открытого типа требуют отсроченной качествен-

ной проверки. Этот недостаток был отмечен 

нами при анализе результатов исследования эф-

фективности курса. Из этого следует, что при со-

здании онлайн-курса, который студенты проходят 

самостоятельно, нужно учитывать, что открытые 

задания могут быть не выполнены студентами. 

Следовательно, на послетекстовом уровне тесто-

вый формат упражнений остается основным. В 

то же время существует альтернативный вари-

ант — перевод курса или уроков в смешанный 

формат, когда педагог выполняет не только со-

провождающую и контролирующую, но и моти-

вирующую роль на этапе прохождения сложных 

заданий. Например, возможна организация он-

лайн-встречи для проработки плана выполнения 

открытых заданий. Студенты могут задавать пре-

подавателю вопросы, связанные с послетексто-
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выми упражнениями, и уже на этом этапе плани-

ровать успешное выполнение заданий открытого 

типа. 

Наличие системы оценивания при автономном 

обучении в условиях цифровой образовательной 

среды считается обязательным условием при 

формировании онлайн-курса. Положительное 

оценивание полученных обучающимися резуль-

татов стимулирует их к дальнейшей работе. Курс 

считается пройденными, если в каждом онлайн-

уроке выполнено ровно 50 % заданий. Кроме то-

го, курс можно построить таким образом, чтобы 

уже на первом онлайн-уроке обеспечивался эф-

фективный контроль знаний: если выполнено 

менее половины заданий, то доступ к новому 

уроку не будет открыт, а следовательно, курс бу-

дет считаться незавершенным. Это еще раз дока-

зывает, что успешное автономное обучение не-

возможно без участия педагога-фасилитатора, 

который помогает обучающимся выстроить путь 

к решению какой-либо задачи, повысить эффек-

тивность работы обучающегося при освоении 

темы [Соколова, 2013]. 

Заключение 

Таким образом, социальные условия сформи-

ровали довольно жесткие рамки для образова-

тельного процесса, которые в педагогическом 

научном дискурсе можно назвать электронной 

образовательной средой [Марьянчик, 2022]. Со-

временный этап преподавания русского языка 

как иностранного характеризуется активным 

применением образовательных технологий, кото-

рые обеспечивают автономный режим обучения 

в условиях цифровой образовательной среды и 

отвечают поставленным лингводидактическим 

задачам. В настоящее время в условиях препода-

вания РКИ происходят изменения, появляются 

новые методы и технологии, которые способ-

ствуют повышению эффективности обучения 

[Грунина, 2020]. Предтекстовые, притекстовые и 

послетекстовые принципы работы с текстом 

остаются основными ориентирами как при отбо-

ре и подготовке обучающего текста, так и при 

разработке заданий к нему. Реализация лингво-

культурологического подхода к тексту позволяет 

организовать учебный процесс таким образом, 

чтобы текст был не просто неким формально ор-

ганизованным пространством, в котором обуча-

ющемуся предлагается выполнить задания раз-

ного уровня сложности, но и давал возможность 

обучающемуся применять пройденный тексто-

вый материал в реальных коммуникативных 

условиях [Пикалова, 2022]. При автономном обу-

чении меняется роль педагога-наставника. Педа-

гог, выполняющий роль фасилитатора, создает 

психолого-педагогические условия для осмыс-

ленного освоения учебного материала, развития 

образовательных компетенций обучающихся, 

стимулирует их саморазвитие. 

Библиографический список 

1. Азимов Э. Г. Электронные учебники по русско-

му языку как иностранному: современное состояние и 

перспективы развития // Русистика. 2020. Т. 18. № 1. 

С. 39-53. 

2. Асонова Г. А. Возможности цифровой образова-

тельной среды при обучении видам глагола русского 

языка как иностранного // Наука и школа. 2022. № 3. 

С. 186-196. 

3. Афанасьева Н. Д. Дистанционное обучение рус-

скому языку как иностранному — составляющая 

часть образовательного пространства / 

Н. Д. Афанасьева, С. С. Захарченко, И. Б. Могилева // 

Динамика языковых и культурных процессов в совре-

менной России : материалы V Конгресса 

РОПРЯЛ. Санкт-Петербург : МИРС, 2016. № 5. 

С. 1616-1620. 

4. Бутина Е. А. Цифровизация образовательного 

пространства: риски и перспективы // Профессио-

нальное образование в современном мире. 2020. Т. 10. 

№ 2. C. 3695‒3701. 

5. Грунина Е. О. Инновационные технологии в 

преподавании русского языка как иностранного / 

Е. О. Грунина, Ндяй Манету, Нгуен Ву Хыонг Ти // 

Русистика. 2020. Т. 18. № 1. С. 7-38. 

6. Дзюба Е. В. Электронные образовательные ре-

сурсы в структуре урока русского языка как ино-

странного // Педагогическое образование в России. 

2021. № 6. С. 24-34. 

7. Дьякова Т. А. Онлайн-урок русского языка как 

иностранного в условиях цифровой трансформации 

педагогической деятельности / Т. А. Дьякова, 

Л. Е. Хворова // Русистика. 2020. Т. 18. № 2. 

C. 209-219. 

8. Загуменникова Н. В. Цифровые технологии как 

способ оптимизации обучения русскому языку как 

иностранному // Преподаватель XXI век. 2023. № 1. 

Часть 1. С. 165-178. 

9. Марьянчик В. А. Русский язык как иностранный 

в рамках онлайн-образования: подходы и мнения (по 

материалам публикаций за 2021 год) / 

В. А. Марьянчик, Л. В. Попова // Педагогическое об-

разование в России. 2022. № 1. С. 8-19. 

10. Михайлова Т. В. Обучение иностранному 

языку: лингвокультурологический подход / 

Т. В. Михайлова, К. К. Дуйсекова // Вестник Москов-

ского государственного лингвистического универси-

тета. Образование и педагогические науки. 2019. 

№ 4. С. 122-135. 

11. Морозова Т. А. Опыт организации самостоя-

тельной работы студентов в формате дистанционного 



Ярославский педагогический вестник — 2023 — № 3 (132) 

РКИ в условиях цифровой образовательной среды: технология работы с текстовыми материалами 103 

обучения / Т. А. Морозова, А. В. Морозов // Человек и 

образование. 2021. № 1 (66). С. 102-107. 

12. Насонова Е. Автономное обучение: парадигма 

языкового образования // Высшее образование в Рос-

сии. 2007. № 2. С. 113-115. 

13. Орехова И. А. Методический потенциал вир-

туальной языковой среды / И. А. Орехова, 

Д. С. Труханова // Русское слово в многоязычном ми-

ре : материалы XIV конгресса МАПРЯЛ. Санкт-

Петербург : Международное некоммерческое парт-

нерство преподавателей русского языка и литературы 

«МАПРЯЛ», 2019. С. 1200-1205. 

14. Панков Э. В. Цифровизация образования в 

условиях дистанционного обучения // Образование в 

Орловской области. 2020. № 2. C. 8-13. 

15. Пашковская С. С. Как подставить плечо, а не 

подножку студентам во время онлайн-обучения рус-

скому языку как иностранному // Русистика. 2021. 

Т. 19. № 1. С. 85-101. 

16. Пикалова Е. В. Влияние цифровых техноло-

гий на формирование коммуникативной компетенции 

в преподавании русского языка как иностранного // 

Гуманитарные и социальные науки. 2022. Т. 90. № 1. 

С. 183-187. 

17. Соколова Е. И. Анализ терминологического 

ряда «Коуч», «Ментор», «Тьютор», «Фасилитатор», 

«Эдвайзер» в контексте непрерывного образования // 

Непрерывное образование: XXI век. 2013. № 4. 

С. 124-135. 

18. Щукин А. Н. Современные интенсивные ме-

тоды и технологии обучения иностранным языкам : 

учебное пособие. 2-е изд. Москва : Филоматис, 2010. 

186 с. 

19. Quadrado Jose Carlos, Zaitseva Kseniya K. New 

Pedagogical Approaches to induce sustainable develop-

ment goals. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/new-

pedagogical-approaches-to-induce-sustainable-

development-goals (дата обращения: 10.05.2023). 

20. Tashova Zebo Makhmudjanovna Benefits of digi-

tal learning over traditional education methods // Oriental 

Renessans LLS. 2021. № 4. С. 423-427. 

Reference list 

1. Azimov Je. G. Jelektronnye uchebniki po russkomu 

jazyku kak inostrannomu: sovremennoe sostojanie i per-

spektivy razvitija = Electronic textbooks on the Russian 

language as a foreign language: modern state and devel-

opment prospects // Rusistika. 2020. T. 18. № 1. S. 39-53. 

2. Asonova G. A. Vozmozhnosti cifrovoj obra-

zovatel'noj sredy pri obuchenii vidam glagola russkogo 

jazyka kak inostrannogo = Possibilities of digital educa-

tional environment when teaching the types of the verb in 

the Russian language as a foreign language // Nauka i 

shkola. 2022. № 3. S. 186-196. 

3. Afanas'eva N. D. Distancionnoe obuchenie russ-

komu jazyku kak inostrannomu — sostavljajushhaja 

chast' obrazovatel'nogo prostranstva = Distance learning 

of the Russian language as a foreign language is part of 

the educational space / N. D. Afanas'eva, 

S. S. Zaharchenko, I. B. Mogileva // Dinamika jazykovyh 

i kul'turnyh processov v sovremennoj Rossii : materialy V 

Kongressa ROPRJaL. Sankt-Peterburg : MIRS, 2016. 

№ 5. S. 1616-1620. 

4. Butina E. A. Cifrovizacija obrazovatel'nogo pros-

transtva: riski i perspektivy = Digitalization of the educa-

tional space: risks and prospects // Professional'noe obra-

zovanie v sovremennom mire. 2020. T. 10. № 2. 

C. 3695‒3701. 

5. Grunina E. O. Innovacionnye tehnologii v prepo-

davanii russkogo jazyka kak inostrannogo = Innovative 

technologies in teaching Russian as a foreign language / 

E. O. Grunina, Ndjaj Manetu, Nguen Vu Hyong Ti // Ru-

sistika. 2020. T. 18. № 1. S. 7-38. 

6. Dzjuba E. V. Jelektronnye obrazovatel'nye resursy 

v strukture uroka russkogo jazyka kak inostrannogo = 

Electronic educational resources in the structure of the 

lesson of the Russian language as a foreign language // 

Pedagogicheskoe obrazovanie v Rossii. 2021. № 6. 

S. 24-34. 

7. D'jakova T. A. Onlajn-urok russkogo jazyka kak in-

ostrannogo v uslovijah cifrovoj transformacii pedagog-

icheskoj dejatel'nosti = Online lesson of Russian as a for-

eign language in the context of digital transformation of 

pedagogical activity / T. A. D'jakova, L. E. Hvorova // 

Rusistika. 2020. T. 18. № 2. C. 209-219. 

8. Zagumennikova N. V. Cifrovye tehnologii kak 

sposob optimizacii obuchenija russkomu jazyku kak in-

ostrannomu = Digital technologies as a way to optimize 

learning Russian as a foreign language // Prepodavatel' 

XXI vek. 2023. № 1. Chast' 1. S. 165-178. 

9. Mar'janchik V. A. Russkij jazyk kak inostrannyj v 

ramkah onlajn-obrazovanija: podhody i mnenija (po mate-

rialam publikacij za 2021 god) = Russian as a foreign 

language in the framework of online education: approach-

es and opinions (based on publications for 2021) / 

V. A. Mar'janchik, L. V. Popova // Pedagogicheskoe obra-

zovanie v Rossii. 2022. № 1. S. 8-19. 

10. Mihajlova T. V. Obuchenie inostrannomu jazyku: 

lingvokul'turologicheskij podhod = Foreign language 

training: linguoculturological approach / T. V. Mihajlova, 

K. K. Dujsekova // Vestnik Moskovskogo gosudarstven-

nogo lingvisticheskogo universiteta. Obrazovanie i peda-

gogicheskie nauki. 2019. № 4. S. 122-135. 

11. Morozova T. A. Opyt organizacii samostojatel'noj 

raboty studentov v formate distancionnogo obuchenija = 

Experience in organizing independent work of students in 

the format of distance learning / T. A. Morozova, 

A. V. Morozov // Chelovek i obrazovanie. 2021. № 1 

(66). S. 102-107. 

12. Nasonova E. Avtonomnoe obuchenie: paradigma 

jazykovogo obrazovanija = Autonomous learning: the 

paradigm of language education // Vysshee obrazovanie v 

Rossii. 2007. № 2. S. 113-115. 

13. Orehova I. A. Metodicheskij potencial virtual'noj 

jazykovoj sredy = Methodological potential of virtual 

language environment / I. A. Orehova, D. S. Truhanova // 

Russkoe slovo v mnogojazychnom mire : materialy XIV 



Ярославский педагогический вестник — 2023 — № 3 (132) 

М. В. Виноградова 104 

kongressa MAPRJaL. Sankt-Peterburg : Mezhdunarodnoe 

nekommercheskoe partnerstvo prepodavatelej russkogo 

jazyka i literatury «MAPRJaL», 2019. S. 1200-1205. 

14. Pankov Je. V. Cifrovizacija obrazovanija v 

uslovijah distancionnogo obuchenija = Digitalization of 

education in distance learning // Obrazovanie v Orlovskoj 

oblasti. 2020. № 2. C. 8-13. 

15. Pashkovskaja S. S. Kak podstavit' plecho, a ne 

podnozhku studentam vo vremja onlajn-obuchenija russ-

komu jazyku kak inostrannomu = How to substitute a 

shoulder, not a bandwagon for students during online 

learning Russian as a foreign language // Rusistika. 2021. 

T. 19. № 1. S. 85-101. 

16. Pikalova E. V. Vlijanie cifrovyh tehnologij na 

formirovanie kommunikativnoj kompetencii v prepo-

davanii russkogo jazyka kak inostrannogo = Influence of 

digital technologies on formation of communicative com-

petence in teaching Russian as a foreign language // 

Gumanitarnye i social'nye nauki. 2022. T. 90. № 1. 

S. 183-187. 

17. Sokolova E. I. Analiz terminologicheskogo rjada 

«Kouch», «Mentor», «T'jutor», «Fasilitator», «Jedvajzer» 

v kontekste nepreryvnogo obrazovanija = Analysis of the 

terminology series «Coach», «Mentor», «Tutor», «Facili-

tator», «Editor» in the context of continuing education // 

Nepreryvnoe obrazovanie: XXI vek. 2013. № 4. 

S. 124-135. 

18. Shhukin A. N. Sovremennye intensivnye metody 

i tehnologii obuchenija inostrannym jazykam = Modern 

intensive methods and technologies for teaching foreign 

languages : uchebnoe posobie. 2-e izd. Moskva : Filoma-

tis, 2010. 186 s. 

19. Quadrado Jose Carlos, Zaitseva Kseniya K. New 

Pedagogical Approaches to induce sustainable develop-

ment goals. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/new-

pedagogical-approaches-to-induce-sustainable-

development-goals (data obrashhenija: 10.05.2023). 

20. Tashova Zebo Makhmudjanovna Benefits of digi-

tal learning over traditional education methods // Oriental 

Renessans LLS. 2021. № 4. S. 423-427. 

Статья поступила в редакцию 23.03.2023; одобрена после рецензирования 14.04.2023; принята к публикации 

19.05.2023. 

The article was submitted 23.03.2023; approved after reviewing 14.04.2023; accepted for publication 19.05.2023. 



Ярославский педагогический вестник — 2023 — № 3 (132) 

____________________________________________ 

© Гао Шэнхан, 2023 

Преподавание китайской культуры в России с точки зрения теории кодирования и декодирования 105 

Научная статья 

УДК 372.881.1 

DOI: 10.20323/1813-145X_2023_3_132_105 

EDN: GENDGK 

Преподавание китайской культуры в России  

с точки зрения теории кодирования и декодирования 

Гао Шэнхан 

Преподаватель, Юго-Западный университет. 400715, КНР, г. Чунцин, район Бэйбэй, ул. Тяньшэн, д. 2 

g921571415@gmail.com, https://orcid.org/0000-0001-7839-0481 

Аннотация. Для удовлетворения текущих потребностей политического и экономического развития России 

практическое значение имеет подготовка учителей китайского языка как иностранного и специалистов, 

связанных с Китаем. Понимание культуры той страны, язык которой изучает студент, способствует повышению 

эффективности его изучения. Однако в российской и китайской педагогике недостаточно обоснованы 

педагогические условия, которые помогают сочетать изучение языка и культуры с учетом менталитета 

студентов. 

В статье проводится анализ процесса изучения китайской культуры российскими обучающимися, 

описывается разработанная модель преподавания. Показано, что изучение китайского языка российскими 

студентами — актуальный механизм сотрудничества между Россией и Китаем. Основываясь на отчетах о 

преподавании в России на базе совместного культурно-образовательного центра, организованного Юго-

Западным университетом Китая и Ярославским государственным педагогическим университетом им. 

К. Д. Ушинского, а также исходя из образовательного эссенциализма У. Ч. Бэгли и теории кодирования и 

декодирования С. Холла, автор рассматривает инновационные модели преподавания китайской культуры в 

России. Канал многосимвольного эмпатического кодирования и расширения возможностей декодирования в 

преподавании осуществляет «транскультурную коммуникацию». Таким образом, представляется возможным 

повысить эффективность преподавания китайской культуры, эффективность изучения китайского языка 

студентами в России, а также повышать эффективность сотрудничества в области образования между Россией и 

Китаем на данном историческом этапе. 
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Abstract. To meet the current needs of the political and economic development of Russia, the training of teachers of 

Chinese as a foreign language and specialists associated with China is of practical importance. Understanding the 

culture of the country which language the student is studying helps to increase the effectiveness of learning a foreign 

language. However, in Russian and Chinese pedagogy, the pedagogical conditions that help to combine the study of 

language and culture, taking into account the mentality of students, are not sufficiently substantiated. 

This article first analyzes the process of teaching Chinese culture to Russian students, and develop model for 

teaching in this process and relevant mechanisms for cooperation between Russia and China in the field of teaching 

Chinese as a foreign language. Based on the researcher's reports on teaching in Russia on the basis of the joint Chinese 

cultural and educational center between Southwest university and Yaroslavl state pedagogical university named after 

K. D. Ushinsky from 2019 to 2023, based on the educational essentialism of W. C. Bagley, and from the perspective of 
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the theory of coding and decoding ин S. Hall, this article discusses innovations in the model of teaching Chinese culture 

in Russia. Multisymbolic empathic coding and the expansion of decoding capabilities in teaching implements 

«transcultural communication». Thus, we may improve the effectiveness of Chinese culture teaching, the effectiveness 

of Chinese language learning of students in Russia, and improve the effectiveness of educational cooperation between 

Russia and China at this historical stage. 

Keywords: teacher education; training of teachers of Chinese as a foreign language; teaching Chinese culture in 

Russia; teaching Chinese language in Russia; educational essentialism; theory of coding and decoding; transcultural 

communication 
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Введение 

Обучение китайскому языку как иностранно-

му с точки зрения методики его преподавания в 

последние годы вызывает большой интерес у 

российских и китайских ученых [И, 2023; И, 

2022; Рязанцева, 2022; Келарева, 2021; Худоеро-

ва, 2021; Богданова, 2020; Сунь, 2020]. 

Педагогическая философская концепция 

У. Ч. Бэгли «Учитель-ученый» раскрыла соци-

альную миссию педагога — он должен не только 

передавать знания по дисциплине, но и обучать 

их применению в образовательном процессе. 

Учет менталитета обучащихся [Гао, 2022], ки-

тайских и российских педагогических условий в 

области преподавания китайского языка как ино-

странного поможет повысить эффективность не 

только воспитания и обучения учащихся, но и 

совместного политического и экономического 

развития России и Китая [Чжан, 2022; Хулио, 

2022; Груздев, 2021]. С точки зрения асимметрии 

теории кодирования и декодирования и теории 

ориентированности на аудиторию в науке комму-

никации «расширение возможностей» аудитории 

в общении и, наконец, реализация «транскуль-

турной коммуникации» развивают методы коди-

рования, распространения и декодирования в 

преподавании китайской культуры в России. Ос-

новываясь на актуальных потребностях препода-

вания китайского языка и китайской культуры в 

России, автор проводит кейс-анализ отчетов по 

этому вопросу с 2019 по 2023 г. с целью форми-

рования педагогической модели, повышения эф-

фективности преподавания китайской культуры, 

и следовательно, китайского языка в России. 

Обзор литературы 

Теория кодирования и декодирования 

В рамках теории коммуникации согласно тео-

рии кодирования и декодирования С. Холла ко-

дирование и декодирование асимметричны, и 

коммуникация ориентирована на аудиторию. Ос-

новываясь на асимметрии между кодированием и 

декодированием, С. Холл предложил три позиции 

декодирования — гегемонистскую, договорную и 

конфронтационную. Переход от теоретической 

перспективы «межкультурной коммуникации» к 

теоретической перспективе «транскультурной 

коммуникации» больше соответствует теме «до-

говоренности» в эпоху глобализации [Ши, 2020]. 

«Транскультурная коммуникация» может «рас-

ширять возможности» аудитории, использовать и 

поддерживать энтузиазм и побуждать к коммуни-

кации, стимулировать общее развитие всех стран 

мира и способствовать обмену и взаимному обу-

чению между культурами на равных. В эпоху 

глобализации транскультурная коммуникация 

образует коммуникативную форму интеграции. 

Она имеет множество нововведений в способах 

кодирования, распространения и декодирования. 

В свою очередь, метод кодирования обладает ха-

рактеристиками эмпатии, многоканальности и 

диверсификации [Ма, 2022; Ма, 2022]. 

Преподавание китайской культуры в Рос-

сии 

Традиционная китайская культура, имеющая 

долгую историю, приобретает массовый характер 

в эпоху глобализации: политика реформ и откры-

тости, рыночная ориентация экономики, деэли-

тизация, индустрия развлечений и высокий про-

мышленный уровень Китая сильно повлияли на 

содержание и проявление китайской культуры 

[Чжан, 1994], особенно с 1990-х гг. Новое содер-

жание китайской культуры, бесспорно, составля-

ет важную ее часть [Цзоу, 2001]. 

Отметим, что литература по преподаванию 

китайской культуры российским обучающимся в 

основном появилась в последние десять лет. Это 

в том числе магистерские диссертации россий-

ских студентов, обучающихся в Китае. Ожидает-

ся, что российские студенты смогут лучше овла-

деть китайским языком, сосредоточив внимание 
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на освоении онтологии китайского языка через 

культуру и сокращение ошибок в его использо-

вании, особенно при письме: например, обучение 

китайской культуре позволяет российским уча-

щимся облегчить усвоение китайской лексики, а 

также идиом, связанных с животными. С другой 

стороны, магистры оращаются к китайской куль-

туре в различных аспектах, надеясь усовершен-

ствовать ее преподавание, что позволит русским 

и китайцам найти точки соприкосновения через 

общение на китайском языке и сохранить при 

этом культурные различия. 

В последние пять лет в российских научных 

публикациях особое внимание уделяется куль-

турным связям с Китаем в области образования. 

Здесь большую роль играют научные труды ки-

тайских ученых, а также совместные научные 

труды китайских и российского ученых, посвя-

щенные следующим темам: преподавание китай-

ской культуры в России с точки зрения истории 

западной философии [Гао, 2022]; акцент на ха-

рактеристиках китайской культуры и истории, 

языковой специфике, такой как высокий контекст 

языка [Ван, 2022]; поиск мировоззренческого 

сходства в китайских и русских сказках [Одинцо-

ва, 2021]; усиление культурного влияния в сфере 

промышленности [Цюй, 2021]; демонстрация и 

объяснение китайской традиционной живописи 

учащимся начальных и средних школ [Игнатьев, 

2020; Се, 2014]; развитие китайского языка и ки-

тайской культуры в российской начальной и ос-

новной школе, где в процессе обучения создается 

китайская культурная среда [Малая, 2017]; спо-

собствование практике аудирования и разговор-

ной речи с помощью демонстрации бытовой 

жизни обычных китайцев [Чжао, 2014]; описание 

особенностей китайской культуры, иероглифов, 

словообразования [Чжао, 2013], что улучшает 

восприятие российскими студентами китайской 

культуры и способствует изучению китайского 

языка, профессиональному и личному развитию. 

Китайские научные публикации содержат 

идеи о развитии преподавания китайской культу-

ры [Лян, 2011], а также о разработке модели пре-

подавания, учитывающей современные и локаль-

ные особенности для российских студентов [Гао, 

2018]. Преподаватели языка сталкиваются с ком-

муникативными сложностями, что, в свою оче-

редь, влияет и на усвоение знаний. Учебная про-

грамма, содержание обучения, потребности уча-

щихся, результаты обучения, а также сходства и 

различия между китайской и русской культурами 

в обучении китайской культуре могут повысить 

качество преподавания и обучения, улучшить 

учебные материалы и учебные программы, раз-

работать концепции обучения, обновить модели 

обучения [Луань, 2019; Гэн, 2011]. 

Преподавание китайской культуры в процессе 

обучения китайскому языку как иностранному 

предполагает знакомство студентов с древней 

китайской культурой, в то же время необходимо 

знакомить их с основами современной китайской 

культуры. Очевидно, что изучение древней куль-

туры должно проводиться ради развития совре-

менной, чтобы удовлетворить спрос на понима-

ние нынешнего Китая учащимися, что поможет 

им понимать современный Китай [Ли, 2017]. 

Подводя итог, можно отметить, что препода-

вание китайской культуры в России должно 

включать в себя знание языковой онтологии и 

совершенствование профессиональных навыков, 

связанных с китайским языком. Чтобы устано-

вить доверительные отношения между предста-

вителями Китая и России, необходимо организо-

вать процесс обучения китайской культуре в со-

трудничестве с местными учреждениями. 

Методы исследования 

Основным методом исследования, описанным 

в данной статье, служит кейс. В качестве кейсов 

для глубокого анализа инновационного подхода 

преподавания китайской культуры с точки зрения 

теории кодирования и декодирования использу-

ются отчеты китайско-российского культурно-

образовательного центра (далее «Центр») при 

Ярославском государственном педагогическом 

университете им. К. Д. Ушинского (далее 

«ЯГПУ») за 2019-2023 гг. 

Результаты исследования 

Кодирование предполагает эмпатическое пре-

подавание с использованием мультисимволов. 

Преподавание китайской культуры в России 

предполагает использование различных средств. 

Благодаря механизму эмпатии преподаватели до-

бились относительно стабильного эффекта обу-

чения китайской культуре: почти 80 % студентов, 

изучающих китайский язык в ЯГПУ, готовы вы-

ехать на обучение в Китай; более 98 % студентов 

положительно относятся к мероприятиям, прово-

димыми «Центром» [Аверина, 2021]. 

Работа Центра китайской культуры в России 

включает регулярное обучение в классе, культур-

но-развлекательные мероприятия, олимпиады и 

научно-исследовательские мероприятия в учеб-

ных заведениях, в которых преподается китай-

ский язык; регулярные социальные мероприятия 
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(Международный день китайского языка Органи-

зации Объединенных Наций, местный День ки-

тайского кино и другие культурно-

развлекательные мероприятия; сотрудничество 

учебных заведений и предприятий). Указанные 

мероприятия должны обеспечить понимание ки-

тайской культуры обучающимися благодаря их 

погружению в мир китайской истории и культу-

ре, взаимодействия с китайской молодежью. 

Традиционные и современные элементы 

Интеграция традиционных и современных 

элементов при создании образа Китая позволяет 

не только познакомить студентов с его культурой 

и историей, но и раскрыть им перспективы его 

развития. Студенты обращаются к традицион-

ным и современным являениям китайской куль-

туры и историческим фактам на занятиях и в со-

циальных сетях; открывают для себя китайские 

праздники; знакомятся с китайским образом 

жизни — от традиционной китайской кухни, ми-

фов, живописных и исторических мест до взгля-

дов современной китайской молодежи на брак и 

любовь, учебу и развлечения студентов вузов. 

Национальные и международные элементы 

Символы создаются в результате длительного 

исторического развития и социального взаимо-

действия. В процессе исторического развития 

китайское производство, китайский фарфор, де-

мографическая ситуация КНР, китайский чай, 

«Алиэкспресс», панды, стипендии обучающихся 

в Китае, HSK, китайские звезды (такие как Ван 

Цзяэр, Ван Ибо, И Янцяньси, Сяо Чжань, Джеки 

Чан, Чжоу Шэнь, Хуа Чэньюй), кунг-фу, палочки 

для еды, питье горячей воды и т. д. стали симво-

лами Китая в России. Среди них — символы, от-

вечающие потребностям и ожиданиям россиян, 

которые могут стать важным средством изучения 

китайской культуры. При выборе соответствую-

щего символа в качестве образа Китая через ме-

ханизм эмпатии нужно поставить себя на место 

россиян и отбирать символ в соответствии с их 

интересами. Например: аспекты, связанные с 

жизнью россиян в Китае, такие как озвучка рус-

ского языка в метро-станциях в Даляне; поста-

новка «Поем в честь Зимней Олимпиады» с уча-

стием российских студентов; фотографии, на ко-

торых изображена учеба в китайских вузах и пр.; 

бытовая жизнь иностранцев в Китае. 

Статические и динамические элементы 

В дополнение к двухмерной статике, такой 

как статьи, фотографии, числа и т. д., необходимо 

обращать внимание на интеграцию традиций и 

современности, национальных и международных 

элементов. Современные средства массовой ин-

формации также оказывают большое влияние. 

Короткие видеоролики, музыка, анимация, филь-

мы, телевизионные драмы стимулирует приобре-

тение эмпатического опыта (представление о 

расходах, связанных с учебой, использование 

интернета, китайские звезды, всемирно извест-

ные китайские фильмы и анимационные ресур-

сы). Для знакомства с культурой Китая полезны 

аудио- и видеоматериалы, отражающие образ 

мышления местных жителей и связанные с мест-

ными учреждениями, например, видео о вузах-

побратимах могут привлечь наибольшее внима-

ние (приведенные выше выводы сделаны на ос-

нове данных о кликабельности видеоресурсов, 

продвигаемых «Центром» в российской социаль-

ной сети «ВКонтакте»). 

Декодирование предполагает избирательное 

восприятие в многослойных контекстах. Под 

влиянием эмпатии в методе кодирования и мно-

гоканальной коммуникации метод декодирования 

в транскультурной коммуникации способствует 

расширению прав и возможностей. В преподава-

нии китайской культуры в России происходит не 

только выборочное восприятие в многослойных 

контекстах, но и раскодирование и перекодиро-

вание аудиторией. 

Во-первых, необходимо принимать во внима-

ние политический контекст. В последние годы 

отношения Китая и России интенсивно развива-

ются. Политическая культура Китая привлекает 

внимание россиян — например, большой инте-

рес вызвало новогоднее выступление председа-

теля КНР Си Цзиньпина. Россияне принимают 

активное участие в мероприятиях, организован-

ных китайскими государственными организаци-

ями, например, в программе «Китайский мост», в 

записи на канале CCTV «Поговорим». 

Во-вторых, отмечается внимание к китайским 

медицинским практикам (цигун, акупунктурная 

терапия); к ценностям современных китайцев; к 

китайской кухне; к китайским сказкам, истории. 

Российская интеллигенция демонстрирует свое 

понимание традиционной китайской классики; 

благоприятные отзывы получили китайско-

российские мультфильмы. Когда студенты обу-

чаются в российских вузах, они больше внима-

ния уделяют исследованиям, связанными с Кита-

ем, таким как китайское образование, медицина, 

литература, экономика, социология и т. д.; по-

явился интерес к китайским фильмам, к выстав-

кам китайского искусства и каллиграфии. 
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В-третьих, необходимо учесть экономическую 

составляющую. Повышается доверие к китай-

ским товарам, что напрямую влияет на популяр-

ность всего, что произведено в Китае. Отмечает-

ся потребность в изучении китайского языка, в 

том числе диалектов, что способствует развитию 

преподавания китайского языка, в частности 

языка делового общения. Отметим продвижение 

обучения пожилых гимнастике цигун; продажу 

китайского чая. Особое значение имеет китай-

ская инфраструктура, в частности производство 

техники — экскаваторов, бульдозеров, грузови-

ков и автомобилей. 

В-четвертых, происходит социальная тран-

скультурная коммуникация в перекодировании. 

Способность аудитории перекодировать символы 

значительно повысилась, а воспроизведение и 

повторное распространение аудиториями симво-

лов — наиболее творческая и жизнеустойчивая 

часть «транскультурной коммуникации» [Лю, 

2021]. Китайская культура активно осваивается в 

медиапространстве. Например, в социальных 

сетях («Tiktok», «ВКонтакте» и «Яндекс») регу-

лярно появляется контент, основанный на изуче-

нии китайского языка, приготовлении блюд ки-

тайской кухни, демонстрации китайских игр и 

одежды с отсылкой к китайской культуре. Учеба, 

работа и бизнес в Китае — популярные темы в 

России. Перекодирование и перераспределение 

символов аудиторией создает социальные факты 

в транскультурной коммуникации. 

Заключение 

В транскультурной коммуникации платфор-

менный космополитизм изменил способ симво-

лической коммуникации. В отличие от традици-

онных СМИ, таких как радио, телевидение и га-

зеты, платформенные СМИ полагаются на боль-

шие данные и технологии алгоритмов для созда-

ния информационных поводов на одном уровне. 

С другой стороны, популярность мобильных 

устройств значительно снизила стоимость рас-

пространения информации. Это определяет но-

вые требования и новые задачи для способов ко-

дирования информации в «транскультурной ком-

муникации». Кроме того, методы гибкого коди-

рования и многоканальной связи значительно 

расширяют возможности коммуникации. 

Основываясь на неконтролируемом распро-

странении информации и соединении различных 

механизмов, кодировщики информации должны 

своевременно обращать внимание на тенденции 

распространения, направлять их в нужное время 

и использовать символы, знакомые изучающим 

китайский язык в России для повышения воз-

можности осуществления собственного повтор-

ного распространения. 
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Аннотация. В период пандемии COVID-19 произошло снижение уровня и качества не только соматических, 

но и психологических компонентов благополучия человека. Работа направлена на выяснение особенностей 

динамики субъективного благополучия, связанных с полом. Представлены результаты исследования трех 

периодов субъективного благополучия студентов во время пандемии COVID-19: май 2021 г., октябрь 2021 г. и 

январь 2022 г. Эти периоды различались по общим признакам, таким как количество заболевших, 

информированность о новой коронавирусной инфекции, условия обучения в вузе для студентов. 

В исследовании приняли участие 505 студентов вузов Уральского федерального округа (Тюменский 

государственный университет, Курганский государственный университет, Уральский федеральный университет 

им. Б. Н. Ельцина), обучающихся по направлению «Психология», возраст испытуемых — от 18 до 39 лет (M = 

21,25; SD = 3,96). Для оценки субъективного благополучия использовалась методика «Шкала субъективного 

благополучия» Г. Перруэ-Баду в адаптации М. В. Соколовой. Полученные результаты позволяют утверждать, 

что динамика субъективного благополучия в период пандемии различается у юношей и девушек. Динамика по 

компоненту «настроение» у юношей выражена более отчетливо, в более поздних периодах пандемии они 

демонстрируют более позитивные показатели. Обнаружены половые различия по компоненту «настроение» в 

первый период пандемии (май 2021 г.) и по компоненту «признаки, сопровождающие психоэмоциональную 

симптоматику» в третьем периоде (январь 2022 г.). 

Результаты были получены на выборке, в которой преобладают девушки, поэтому необходимы 

дополнительные исследования для студенческих выборок с другим распределением по полу. Полученные 

результаты могут быть использованы для уточнения направления интервенций в общемедицинской 

профилактике, психопросвещении и работе служб психологического сопровождения в вузах. 

Ключевые слова: пол; студенты; субъективное благополучие; настроение; пандемия; периоды пандемии; 

COVID-19 
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Abstract. During the COVID-19 pandemic, there was not only a decrease in the level and quality of the somatic 

components of human well-being, but also the psychological components of well-being. The work is aimed at clarifying 

the characteristics of the dynamics of subjective well-being associated with gender. The results of three periods of 

subjective well-being of students during the COVID-19 pandemic are presented: May 2021, October 2021 and January 

2022. These periods differed in common features: the number of cases, awareness of the new coronavirus infection, the 

conditions of study for students at the university. 

Material and methods. The study involved 505 university students of the Ural Federal District (Tyumen State 

University, Kurgan State University, Ural Federal University named after B. N. Yeltsin) studying in the area of 

«Psychology», the age of the subjects was from 18 to 39 years (M = 21,25; SD = 3,96). Subjective well-being was 

assessed using the «Subjective well-being scale» technique by G. Perruet-Badu adapted by M. V. Sokolova. 

Results. The results obtained make it possible to assert that the dynamics of subjective well-being during the 

pandemic differs in boys and girls. The dynamics of the «mood» component in young men is more pronounced; in later 

periods of the pandemic, young men show more positive indicators. Gender differences were found in the «mood» 

component in the first period of the pandemic (May 2021) and in the «signs accompanying psycho-emotional 

symptoms» component in the third period (January 2022). 

Limitations of the study. The results were obtained from a female-dominated sample, so more research is needed for 

student samples with a different gender distribution. 

Conclusion. The results obtained can be used to clarify the direction of interventions in general medical prevention, 

psycho-enlightenment end the work of psychological support services in universities. 
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Введение 

В период пандемии COVID-19 население бы-

ло достаточно сильно ограничено в разных ак-

тивностях: социальной, физической [Соболева, 

2021]. В разные периоды пандемии эти ограни-

чения изменялись. При этом было показано, что 

субъективное благополучие менялось в течение 

всего периода разворачивания пандемии [Васи-

льева, 2022]. В исследованиях [Бочарова, 2012; 

Яремчук, Бакина, 2021; Nilsson, 2022] продемон-

стрировано, что повышение субъективного бла-

гополучия связано с социальной деятельностью, 

физической и активной когнитивной деятельно-

стью. Тогда как рутинные домашние задачи сни-

жают субъективное благополучие. Западные ис-

следователи [Schachter, 2022] отмечают продук-

тивную роль осознанности для профилактики 

развития депрессивных реакций в период пере-

живания пандемии. Показаны гендерные разли-

чия в выборе средств физической активности для 

профилактики стрессовых переживаний и под-

держания субъективного благополучия среди 

студентов [Боярская, 2022]: юношам нужна ак-

тивная физическая нагрузка, девушкам достаточ-

но прогулки, ходьбы [Jiang, 2021]. По некоторым 

данным, существуют половые различия в эмоци-

онально-волевой сфере мужчин и женщин, что 

может быть связано с их субъективным благопо-

лучием в период пандемии [Chumakov, 2019]. 

В большом количестве работ показано, что в 

начале пандемии COVID-19 стресс у студентов 

университетов нарастал и был связан не только 
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со страхом заражения, но и с субъективными 

стрессорами — социальными и материальными 

[Пучкова, 2021; Ochnik, 2021; Rogers, 2021; 

Rudenstine, 2022]. В последние годы субъектив-

ное благополучие личности активно изучалось с 

точки зрения факторов, которые его обуславли-

вают. При этом конструкт субъективного благо-

получия усложняется и дифференцируется 

[Осин, 2020]. Так, некоторые авторы выделяют 

экономическое субъективное благополучие лич-

ности, сравнивая его с объективным экономиче-

ским благополучием [Шамионов, 2019]. В иссле-

дованиях показана специфика структуры субъек-

тивного благополучия в зависимости от характе-

ристик испытуемых, состояния их здоровья 

[Ослон, 2020; Ослон, 2021; Собкин, 2020]. Оцен-

ка разных компонентов субъективного благопо-

лучия и его коррелятов [Самохвалова, 2021; Ха-

чатурова, 2022; Huang, 2021; Madrigal, 2021] у 

студентов в период пандемии показывают, что 

психологическое сопровождение студентов не 

просто желательно, а обязательно для поддержа-

ния их продуктивности в академической дея-

тельности, сохранения психического здоровья и 

субъективного благополучия [Андриенко, 2021; 

Васильева, 2021; Веселова, 2021; Хачатурова, 

2022]. Для эффективного психологического со-

провождения студентов важно учесть их половые 

различия. Учет половых различий должен осу-

ществляться не на основе умозрительных заклю-

чений, а на основе эмпирических исследований. 

Исследования [De France, 2022; Ochnik, 2021] 

показывают, что существуют различия в реагиро-

вании на начальном этапе пандемии (весна — 

лето 2020 г.) COVID-19 среди юношей и деву-

шек. Тогда как оценка психического статуса по 

показателям тревожности у иностранных китай-

ских студентов летом 2021 г. не показала разни-

цы по полу [Tan, 2022]. Собственно китайские 

студенты также летом 2021 г. продемонстрирова-

ли гендерные различия в переживании стресса 

пандемии в целом, симптомах депрессии в част-

ности. Именно юноши давали более выраженную 

депрессивную реакцию [Jiang, 2021]. Тогда как 

среди бразильских студентов девушки проявляют 

более высокие показатели по тревоге и депрес-

сии [Lopes, 2021]. Межнациональное исследова-

ние [Ochnik, 2021] указывает на то, что девушки 

демонстрируют более высокую симптоматику 

тревожности. Можно сделать вывод о том, что в 

зависимости от пола у студентов может быть 

разная реакция на экстремальную социальную 

ситуацию пандемии. Специфика может быть свя-

зана со страной и этапом развития пандемии. 

Наш подход к решению проблемы состоит в 

сравнении студентов — юношей и девушек — по 

параметрам субъективного благополучия в раз-

ные периоды пандемии COVID-19. В качестве 

периодов рассматривались май 2021 г., октябрь 

2021 г. и январь 2022 г. Эти периоды связаны с 

дистанционным обучением в вузе, необходимо-

стью соблюдать меры социального дистанциро-

вания, прохождением вакцинации, но также в это 

время не наблюдается нарастания инфекционной 

угрозы, то есть мы ожидаем увидеть повышение 

адаптированности студентов, что выражается в 

показателях их субъективного благополучия. По-

лагаем, что половая дифференциация вносит в 

этот процесс свою специфику. 

Гипотеза исследования состоит в том, что 

юноши и девушки имеют разную динамику субъ-

ективного благополучия в такой экстремальной 

социальной ситуации, как пандемия COVID-19. 

Используемые методы 

Выборка включала в себя 505 студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Психология» 

(очная форма обучения, уровень обучения бака-

лавриат и магистратура, возраст — от 18 до 39 

лет (M = 21,25; SD = 3,96). В исследовании 

участвовали студенты Тюменского государствен-

ного университета, Курганского государственно-

го университета, Уральского федерального госу-

дарственного университета имени Б. Н. Ельцина. 

В исследовании оценивались три периода панде-

мии: май 2021 г., октябрь 2021 г. и январь 2022 г. 

В мае 2021 г. в исследовании приняли участие 84 

человека (8 юношей и 76 девушек); в октябре 

2021 г. — 119 человек (16 юношей и 103 девуш-

ки); в январе 2022 г. — 302 человека (30 юношей 

и 272 девушки). Неравномерность представлен-

ности студентов по полу обусловлена реальным 

соотношением в группе студентов, обучающихся 

на направлении «Психология». В организации 

исследования использовался метод поперечных 

срезов. 

Процедуры формирования выборки 

Студенты приглашались для участия в иссле-

довании через электронную почту или электрон-

ную среду Microsoft Teams. Была сформирована 

ссылка на google-форму, которая давала доступ к 

процедуре исследования. Участие в исследова-

нии было анонимным, добровольным, процедура 

проводилась дистантно и асинхронно для всех 

участников. 
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Методы исследования 

Методы сбора данных: методика «Шкала 

субъективного благополучия» Г. Перруэ-Баду в 

адаптации М. В. Соколовой [Соколова, 1996]. 

Скрининговый опрос: пол, возраст, вуз. Все дан-

ные собирались посредством google-форм в ано-

нимном формате. 

Методы обработки данных 

Проверка эмпирического распределения дан-

ных на соответствие закону нормального распре-

деления проводилась посредством расчета кри-

терия Колмогорова-Смирнова с поправкой Лил-

лиефорса, критерия Шапиро-Уилка. Распределе-

ние эмпирически полученных данных отличается 

от нормального, поэтому сравнение групп юно-

шей и девушек по параметрам субъективного 

благополучия проводилось с помощью 

U-критерия Манна — Уитни. 

Результаты и обсуждение 

Для ответа на главный вопрос исследования о 

половых различиях в субъективном благополу-

чии было проведено сравнение между юношами 

и девушками по каждому параметру субъектив-

ного благополучия в каждом из трех периодов 

пандемии (см. Табл. 1). 

Таблица 1 

Сравнение показателей субъективного благополучия  

между юношами и девушками в разные периоды пандемии COVID-19 
Параметр субъективного 

благополучия 

Период измерения Значение U-критерия Ман-

на — Уитни 

p, уровень значимости 

признаки, сопровождающие 

психоэмоциональную симп-

томатику 

Май 2021 г. 281,0 0,725 

Октябрь 2021 г. 802,5 0,587 

Январь 2022 г. 2879,0 0,008* 

изменения настроения Май 2021 г. 137,0 0,010* 

Октябрь 2021 г. 755,0 0,587 

Январь 2022 г. 4019,0 0,893 

 

Помимо межгруппового сравнения, необхо-

димо было провести внутригрупповое сравнение 

для каждого пола по параметрам субъективного 

благополучия (Табл. 2). 

Таблица 2 

Сравнение показателей субъективного благополучия внутри групп по полу  

в разные периоды пандемии COVID-19 
Параметр субъективного 

благополучия 

Период измерения Значение U-критерия Ман-

на — Уитни 

p, уровень значимости 

изменения настроения 

(группа юношей) 

Май 2021 г./Январь 2022 г. 49,50 0,015* 

напряженность и чувстви-

тельность (группа девушек) 

Май 2021 г./Январь 2022 г. 8800,00 0,47* 

степень удовлетворенности 

повседневной деятельно-

стью (группа девушек) 

Май 2021 г./Январь 2022 г. 8814,50 0,49* 

 

На протяжении всех трех измеряемых перио-

дов динамика общего балла по субъективному 

благополучию не обнаруживает половых разли-

чий — ни у юношей, ни у девушек эмоциональ-

ный компонент субъективного благополучия не 

изменяется. 

Различия обнаружены по отдельным компо-

нентам субъективного благополучия, таким как 

настроение и признаки, сопровождающие пси-

хоэмоциональную симптоматику, причем не во 

всех периодах. 

Так, в первом периоде измерения показатели 

настроения статистически значимо более высо-

кие у девушек. Учитывая, что содержание пунк-

тов шкалы, можно полагать, что девушки в этом 

периоде более оптимистично смотрят в будущее 

и находятся в более позитивном настроении, чем 

юноши. 

Во втором периоде измерения статистически 

значимых различий между юношами и девушка-

ми не обнаружено ни по одному компоненту 

субъективного благополучия. 

В третьем периоде измерения статистически 

значимые различия обнаруживаются по призна-

кам, сопровождающим психоэмоциональную 

симптоматику. Причем юноши демонстрируют 

большую устойчивость к проявлениям депрес-

сии, сонливости, рассеянности внимания. Можно 
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считать, что в долгосрочной перспективе юноши 

лучше адаптировались к условиям дистанцион-

ного обучения и социальным ограничениям пан-

демии. 

Динамика показателя настроения различается 

у юношей и девушек. У девушек на протяжении 

всех трех периодов, во время которых проводи-

лись измерения, показатель настроения остается 

практически неизменным. У юношей показатель 

настроения значительно изменяется от первого 

периода ко второму в сторону улучшения, эта 

тенденция продолжается и далее и достигает ста-

тистически значимой разницы между периодами 

к третьему замеру, за счет этого исчезает стати-

стически значимая разница между полами. По-

лученные нами данные противоречат данным в 

исследовании [De France, 2022], в котором как 

раз юноши демонстрируют нарастание депрес-

сивной симптоматики, а девушки — тревожно-

сти. Мы полагаем, что это может быть связано с 

культуральными особенностями, с профессио-

нальными характеристиками направления обуче-

ния (в нашей выборке участвовали только сту-

денты, обучающиеся по направлению «Психоло-

гия»), а главное — с периодом пандемии, в кото-

рый проводилась оценка психологического со-

стояния. 

Девушки улучшили свое состояние в условиях 

напряжения со стороны учебных задач, они с 

большей толерантностью справляются с учеб-

ными задачами и легче контактируют с окружа-

ющими, не испытывая дискомфорта. Если в пер-

вом периоде измерения наблюдались трудности в 

этих аспектах, то к третьему периоду наблюдает-

ся устойчивое улучшение по этим показателям. 

При этом в отношении удовлетворенности по-

вседневной деятельностью, легкости совладания 

с обыденными житейскими ситуациями, девушки 

демонстрируют накопление признаков неблаго-

получия. Возможно, что выполнение домашних 

обязанностей, традиционно возложенное на жен-

скую часть семьи, в условиях более плотного 

контакта членов семьи во время пандемии вы-

звало накопление утомления. 

Заключение 

Ограничения исследования заключаются в 

том, что выборка юношей относительно невели-

ка. Это объясняется особенностями направления 

«Психология», куда традиционно поступает 

больше девушек. Перспективы дальнейших ис-

следований мы видим в увеличении процента 

юношей в выборке и увеличении самой выборки 

за счет студентов других направлений. Ограни-

чением исследования также является применение 

метода поперечных срезов. В дальнейшем пла-

нируется проверка данных при помощи органи-

зации лонгитюда. 

По полученным результатам могут быть сде-

ланы некоторые практические рекомендации. 

При организации психологического сопровожде-

ния студентов в период пандемии нужно учиты-

вать динамику субъективного благополучия в 

соответствии с полом студента. В начальный пе-

риод пандемии при возникновении подобных 

экстремальных социальных ситуаций необходи-

мо уделять больше внимания компоненту 

«настроение» субъективного благополучия у 

юношей. У девушек желательно обращать вни-

мание на психоэмоциональный компонент субъ-

ективного благополучия. 

Выводы 

1. Динамика субъективного благополучия в 

период пандемии COVID-19 различается у юно-

шей и девушек. 

2. Динамика по компоненту «настроение» у 

юношей выражена более отчетливо, в более 

поздние периоды пандемии юноши демонстри-

руют более позитивные показатели. 

3. Обнаружены половые различия по компо-

ненту «настроение» в первый период пандемии 

(май 2021 г.) и по компоненту «признаки», со-

провождающие психоэмоциональную симптома-

тику в третьем периоде (январь 2022 г.). 
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жизнедеятельность и самотрансценденция», которая позволяет выявить продуктивность жизнедеятельности в 
семи разных сферах (учебной, профессиональной, общественной, творческой, семейной, досуговой, а также в 
саморазвитии) и мотивацию этой деятельности (духовно-нравственную просоциальную или недуховную 
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отношение к трансценденции «Я» эгоцентрического. Даются определения этих понятий. Представлено 
описание проверки факторной структуры методики, надежности, валидности. Приводятся основные 
психометрические показатели. В исследовании участвовали 587 человек: 432 — женского пола (73,6 %); 155 — 
мужского пола (26,4 %). Возраст — 15-60 лет (M = 28,83; SD = 13,628). Конфирматорный факторный анализ 
подтвердил двухфакторную структуру методики (GFI — 0,939; RMSEA — 0,079). Показатели α Кронбаха для 
шкалы 1 «Продуктивность жизнедеятельности» — 0,602; для шкалы 2 «Способность к самотрансценденции» — 
0,683. Проверка конвергентной валидности показала значимую положительную связь шкалы 1 «Продуктивность 
жизнедеятельности» со всеми показателями теста смысложизненных ориентаций (СЖО) и особенно со шкалой 
«Результативность жизни», а также с интересом к саморазвитию в различных жизненных сферах. Шкала 2 
«Способность к самотрансценденции», отражающая выход за пределы «Я» в служении людям и обществу, 
значимо положительно коррелировала с духовно-нравственными качествами, альтруистическими установками, 
осмысленностью собственной жизни. Ретест показал высокую стабильность обеих шкал во времени: для шкалы 
1 «Продуктивность жизнедеятельности» rs = 0,786; для шкалы 2 «Способность к самотрансценденции» rs = 
0,905. Все полученные результаты свидетельствуют о надежности, валидности и хорошей пригодности новой 
методики. 
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Abstract. The article is devoted to the description of the results of the elaboration of the new method «Productive 
life activity and self-transcendence». The method makes it possible to identify the productivity of life in seven different 
areas (learning, professional activity, social activity, creativity, family, self-development, leisure) and the motivation for 
these activities: spiritual and moral prosocial motivation or non-spiritual egoistically oriented. The article discusses the 
basic concepts used in the description of the method and operationalized in the form of its indicators, such as productive 
life activity, spiritual and moral prosocial motivation, the capacity for self-transcendence, which is related to the 
transcendence of the egocentric «Self». The definitions of these concepts are given. A description of the verification of 
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the inventory factor structure, reliability and validity is presented. The main psychometric indicators are given. The 
study involved 587 people. 432 people are female (73,6 %); 155 people are male (26,4 %). Age 15 — 60 years. (M = 
28,83; SD = 13,62). The confirmatory factor analysis confirmed the two-factor structure of the method (GFI — 0,939; 
RMSEA — 0,079); Cronbach's alpha for the scale 1 «Life productivity» α = 0,602; for the scale 2 «The capacity for 
self-transcendence» α = 0,683. Verification of the convergent validity showed a significant positive relationship of the 
scale 1 «Life productivity» with all indicators of the test of meaningful life orientations and especially with its scale 
«Life effectiveness»; as well as with an interest in self-development in various areas of life. Scale 2 «The capacity for 
self-transcendence», reflecting going beyond the egocentric «Self» in serving people and society, significantly 
positively correlated with spiritual and moral qualities, altruistic attitudes, meaningfulness of one's own life. The retest 
showed a high stability of both scales over time: for the scale 1 «Life productivity» (rs = 0,786); for the scale 2 «The 
capacity for self-transcendence (rs = 0,905). All the obtained results indicate the reliability, validity and good suitability 
of the new method. 
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Введение 
Понятие «продуктивная жизнедеятельность» 

является крайне слабо разработанным и малоис-
следованным в отечественной психологии. От-
сутствие теоретического обоснования конструкта 
«продуктивная жизнедеятельность» и психодиа-
гностических средств его изучения побудило нас 
обратиться к раскрытию этого понятия и разра-
ботать методику для исследования продуктивной 
жизнедеятельности с точки зрения психологии. 

Согласно нашему представлению [Ожиганова, 
2020; Ожиганова 2021], важным фактором про-
дуктивной жизнедеятельности является духов-
ность человека, его духовные способности, поз-
воляющие реализовать духовные стремления 
личности в той или иной деятельности. В пред-
ложенной нами психологической модели духов-
ных способностей содержатся три компонента: 
1) моральный, 2) ментальный, 3) трансцендент-
ный. В трансцендентном компоненте духовных 
способностей нами был выделен такой субком-
понент, как «самотрансценденция в бытии для 
других», подразумевающий трансценденцию «Я» 
эгоцентрического (выход за его пределы), то есть 
преодоление сосредоточенности только на соб-
ственном благе и движение к «Я» духовному, 
связанному с бескорыстной любовью к людям, 
заботой об их благе и о благе общества [Ожига-
нова, 2020]. 

Таким образом, «самотрансценденция в бы-
тии для других» проявляется как способость к 
самотрансценденции в контексте помощи и под-
держки других людей, ориентации на благо об-
щества в целом, что, согласно нашим представ-
лениям, способствует продуктивной жизнедея-
тельности. 

Проведенные ранее исследования показывают 
позитивное влияние духовности личности на ее 
продуктивность в разных жизненных сферах, 
например, благотворное воздействие духовного 
интеллекта на производительность труда [Hos-
seini, 2017; Rani, 2013]. Все это свидетельствует о 
важности и необходимости изучения продуктив-
ной жизнедеятельности в связи с духовными 
проявлениями личности. 

Исходя из вышесказанного, нами предлагает-
ся новая методика «Продуктивность жизнедея-
тельности и самотрансценденция». В ней ис-
пользуются конструкты: продуктивная жизнеде-
ятельность, духовно-нравственная просоциаль-
ная мотивация, способность к самотрансцен-
денции. 

Продуктивная жизнедеятельность определя-
ется нами как достижение успехов и положи-
тельных результатов в деятельности (учебной, 
профессиональной, общественной, творческой) и 
в основных социально и личностно значимых 
повседневных жизненных проявлениях человека 
(в семейной, досуговой сфере, в области само-
развития). 

Просоциальная мотивация определяется ис-
следователями как «целостная система побуди-
тельных процессов, направленных на благо дру-
гих людей или общества в целом, обладающих 
социальными последствиями, классифицируе-
мые как социально полезные действия» [Брессо, 
2013, с. 70]. Т. И. Брессо выделяет два вида про-
социальных мотивов: эгоистические и альтруи-
стические. К эгоистическим просоциальным мо-
тивам относятся принятие в расчет пользы от 
оказания помощи, затрат на ее оказание, соб-
ственного дискомфорта в связи с помощью дру-
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гим, а также ориентация на мнение значимых 
людей или общественное мнение в целом; повы-
шение самооценки и др. К альтруистическим — 
эмоциональное сопереживание, эмпатия. «В ос-
нове просоциальной мотивации самого высокого 
морального уровня лежит альтруистический мо-
тив» [Брессо, 2013, с. 70]. 

Основываясь на этой идее Брессо, мы выделя-
ем духовно-нравственную просоциальную моти-
вацию, которая базируется на подлинном альтру-
изме, имеет отношение к духовной альтруисти-
ческой направленности, ведущей к плодотвор-
ной, продуктивной жизнедеятельности. 

Согласно нашему представлению, духовно-
нравственная просоциальная мотивация сопря-
жена со способностью к самотрансценденции, 
определяемой нами как возможность трансцен-
денции «Я» эгоцентрического и движение к «Я» 
духовному — стремление к Бытию для других, к 
служению людям. 

Связь мотивации со способностями подтвер-
ждается в современных исследованиях [Шадри-
ков, 2019; Мазилов, 2020]. По мнению 
В. А. Мазилова, «мотивационная система и спо-
собности субъекта взаимообусловлены, взаимо-
детерминированы и находятся в общем процессе 
системогенеза деятельности… пределяют уро-
вень развития способностей субъекта деятельно-
сти» [Мазилов, 2020, с. 107]. В. Д. Шадриков, 
рассматривая способности личности, пишет: «С 
учетом того, что мотивация направляет поведе-
ние человека, а поведение реализуется через его 
способности, а также принимая во внимание 
структуру психологических функций, мы можем 
утверждать, что мотивация будет тесно связана 
со способностями, с одной стороны, определяя 
их развитие, с другой — проявляясь в функцио-
нальных состояниях (духовных способностях)» 
[Шадриков, 2019, с. 120]. 

Таким образом, можно говорить о тесной свя-
зи духовно-нравственной просоциальной моти-
вации со способностью к самотрансценденции, 
раскрываемой нами как возможность преодоле-
ния эгоцентрических тенденций личности, как 
выход за пределы «Я» эгоцентрического и дви-
жение в сторону «Я» духовного, отражающего 
бескорыстную заботу о благе других людей. Ис-
пользуя понятие «самотрансценденция», мы ба-
зируемся на определении, предложенном 
В. Франклом, который связывает самотрансцен-
денцию с направленностью человека вовне, ори-
ентацией на то, «что не является им самим, на 
что-то или на кого-то: на смысл, который необхо-
димо осуществить, или на другого человека, к 

которому мы тянемся с любовью», на служение 
делу [Франкл, 1990, с. 29]. 

Обозначенные конструкты стали предметом 
исследования в предлагаемой методике. В ней 
мы теоретически выделили две шкалы: 

Шкала 1. «Продуктивность жизнедеятельно-
сти». Отражает оценку респондентом своей про-
дуктивности в семи сферах жизнедеятельности, 
таких как 1) учебная деятельность; 2) професси-
ональная деятельность; 3) общественная дея-
тельность; 4) творческая деятельность; 5) семья; 
6) саморазвитие; 7) досуг. 

Шкала 2. «Способность к самотрансценден-
ции». Отражает выраженность духовно-
нравственной просоциальной мотивации: стрем-
ление к бытию для других (служение людям); 
трансценденцию «Я» эгоцентрического в движе-
нии к «Я» духовному. 

Методика была построена так, что на одном 
полюсе представлен «Человек дающий», которо-
му свойственно стремление проявлять духовное 
Я — направленность на других людей, на их бла-
го, на бескорыстное служение обществу; что свя-
зано с характеристикой типа «духовная лич-
ность». На другом полюсе находится «Человек 
берущий», которому присущ эгоцентризм — 
направленность на себя, на достижение корыст-
ных интересов, стремление к власти, славе, день-
гам; характеризует тип «бездуховная личность» 
[Ожиганова, 2020]. 

Духовно-нравственная просоциальная моти-
вация личности выражается в следующем: 

− использовать свои знания на благо обще-
ства; 

− выполнять работу как можно лучше, чтобы 
ее результаты приносили пользу людям; 

− стремиться к деятельности, которая прино-
сит пользу людям, и к тому, чтобы ее результаты 
делали людей счастливыми; 

− испытывать интерес к творчеству и полу-
чать удовольствие от самого процесса творче-
ства; 

− создавать творческие продукты с мыслью, 
что они будут радовать людей и приносить им 
пользу; 

− помогать семье из любви к ней, из желания, 
чтобы все ее члены были счастливы; 

− стремиться к самосовершенствованию, 
чтобы избавиться от слабостей, которые мешают 
устанавливать теплые дружеские отношения, 
быть полезным людям; 

− проводить досуг продуктивно, имея целью 
делиться с другими тем, что человек узнал или 
создал на досуге; получать удовольствие от того, 
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что эта информация или продукция оказывается 
полезной и интересной не только для него, но и 
для других людей. 

Недуховная эгоистически-ориентированная 
мотивация (направленность на себя, на дости-
жение корыстных интересов) выражается в сле-
дующем: 

− идея превосходства над другими людьми; 
− жизненный приоритет — высокое матери-

альное вознаграждение; 
− успешная карьера и высокая заработная 

плата; 
− лидерство, получение власти над людьми, 

стремление к известности; 
− создание творческих продуктов из желания 

прославиться и получать большие деньги; 
− помощь человека (респондента) семье ради 

увеличения ее материального благосостояния и 
престижа, так как богатство и известность семьи 
придаст ему большую значимость в обществе. 

− самосовершенствование из желания изба-
виться от слабостей, которые мешают быть глав-
ным, командовать в группе и препятствуют 
успешной карьере, связанной с высоким матери-
альным вознаграждением; 

− проведение досуга в стремлении показать 
другим людям свою особую значимость: «Я — 
необыкновенный человек, я превосхожу других». 

Способность к самотрансценденции раскры-
вается как преодоление излишней сосредоточен-
ности на себе, на личном благе, на собственной 
выгоде. Она связана с трансценденцией (выходом 
за пределы) «Я» эгоцентрического — недуховно-
го, узкоматериально, ориентированного на до-
стижение только личного блага, и переходом на 
духовно-нравственный уровень («забота о благе 
других», «служение»). 

«Мотивация служения обществу рассматрива-
ется Дж. Перри и Л. Уайз как альтруистическая 
потребность индивида служить интересам лю-
дей, государства и общества, исполнять значи-
мые для государства и общества работы, жертво-
вать своими потребностями в общественных ин-
тересах» [Цит. по: Шарин, 2020, с. 39]. 

Итак, методика состоит из двух шкал. Каждая 
шкала содержит семь пунктов. Существует три 
варианта бланков опросника для трех возрастных 
групп: 1) для старших школьников; 2) для сту-
дентов; 3) для взрослых. 

Шкала 1. Описывает продуктив-
ность/непродуктивность жизнедеятельности, 
включает семь пунктов, отражающих степень 
выраженности следующих показателей. 

− Достижение высоких результатов в учебе. 

− Стремление к высоким профессиональным 
достижениям. 

− Активное участие в общественной деятель-
ности. 

− Способность к творчеству и созданию 
творческих продуктов. 

− Забота о семье. 
− Стремление к самосовершенствованию. 
− Проведение досуга с интересом и пользой 

для себя и других. 
Шкала 2. Показывает степень выраженно-

сти способности к самотрансценденции, свя-
занной с проявлением духовно-нравственной 
просоциальной мотивации, которая представлена 
в методике как полюс, противоположный неду-
ховной эгоистической мотивации, то есть отра-
жается движение от «Я» эгоцентрического в сто-
рону «Я» духовного. Выбор мотивации относит-
ся к каждой из вышеуказанных семи сфер жиз-
недеятельности. Таким образом, шкала 2 тоже 
включает семь пунктов. 

Методика оформлена в виде семи блоков за-
даний в соответствии с семью сферами жизнеде-
ятельности. Каждый из блоков содержит три за-
дания: «А», «Б» и «В». Первые два задания «А» и 
«Б» связаны с количественным анализом. Зада-
ние «А» отражает продуктивность жизнедея-
тельности; задание «Б» — мотивацию этой жиз-
недеятельности (духовно-нравственную просо-
циальную или недуховную эгоистическую). За-
дание «В» представляет собой свободное и по-
дробное описание того, в чем конкретно прояв-
ляется продуктивность жизнедеятельности; это 
описание имеет отношение к качественному ана-
лизу. В этой статье задание «В», связанное с ка-
чественным анализом, не рассматривается. 

Результаты методики показывают: чем выше 
балл по шкале 1, тем выше продуктивность жиз-
недеятельности, и чем выше балл по шкале 2 
(отражающей духовно-нравственную просоци-
альную мотивацию), тем больше мера выражен-
ности способности к самотрансценденции (тем 
выше стремление к проявлению духовного Я — 
бытие для других, служение людям). Чем ниже 
балл духовно-нравственной мотивации, тем вы-
ше проявление недуховной эгоистической моти-
вации. 

Психометрические характеристики мето-

дики 
Для обработки данных использовались про-

граммы IBM SPSS Statistics Base 22.0 для 
Windows и STATISTICA для Windows 10 (64 bit). 
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Факторная структура и надежность 
Этап 1. Первоначально был проведен анализ 

основных психометрических показателей по 
каждой из трех возрастных групп отдельно: 
1) старшие школьники (15-18 лет); 2) студенты 
(18-24 года); 3) взрослые (24-60 лет). 

Выборка Группа 1. Старшие школьники — 140 
человек, из них 79 человек — мужского пола 
(56,4 %); 61 человек — женского пола (43,6 %); 
возраст 15-18 лет (М = 16,38; SD = 0,877); уча-
щиеся старших классов; г. Москва и г. Воронеж. 

Группа 2. Студенты — 165 человек, из них 
127 человек — женского пола (77 %); 38 чело-
век — мужского пола (33 %); возраст 18-24 года 
(M = 19,41; SD = 1,16); студенты вузов; г. Москва 
и г. Уфа. 

Группа 3. Взрослые — 282 человека, из них 
244 — женского пола (86,5 %) и 38 — мужского 

пола (13,5 %); возраст 24-60 лет (М = 40,28; SD = 
11,03); служащие, проживающие в Москве, Калу-
ге и других городах России. 

Проверка факторной структуры методики 
проводилась с помощью конфирматорного фак-
торного анализа (использовалась программа Sta-
tistica, версия 10 (64 bit). Необходимо было про-
верить соответствие теоретически выделенной 
структуры методики, включающей две шкалы, 
эмпирической модели. Модель задавалась сле-
дующим образом: в каждый фактор, соответ-
ствующий латентной переменной, включалось по 
семь вопросов из первой и второй шкал, сами 
факторы определялись как некоррелирующие, а 
остатки — как коррелирующие. Анализ прово-
дился для трех возрастных групп отдельно. Были 
получены результаты, позволяющие говорить о 
двухфакторной структуре методики (Табл. 1). 

Таблица 1 
Результаты конфирматорного факторного анализа для трех возрастных групп отдельно 
Группа RMSEA Нижний доверитель-

ный. интервал 
Верхний доверитель-
ный интервал 

GFI 

Школьники 0,070 0,042 0,096 0,922 

Студенты 0,072 0,048 0,095 0,927 

Взрослые 0,077 0,062 0,094 0,937 

 
Результаты GFI соответствуют требованиям > 

0,90. Значения показателя RMSEA приемлемые. 
Исследователи пишут о допустимости использо-
вания RMSEA <.08. В литературе отмечается, что 
значения RMSEA < 0,08 указывают на разумную 
(Brown, Cudec, 1993; Steiger, 1989) или посред-
ственную, но допустимую (MacCallum, 1996) 
ошибку аппроксимации. Также подчеркивается 
относительность предлагаемых для демаркации 
интерпретаций о «хорошем» или «плохом» соот-
ветствии данных модели значений RMSEA вроде 
0,05; 0,08 или 0,1 (Hayduk and Glaser 2000, Steiger 
2000). 

Таким образом, результаты конфирматорного 
факторного анализа, связанные с выявлением 

двухфакторной структуры методики, свидетель-
ствуют о соответствии эмпирической и теорети-
ческой моделей. 

Проверка надежности обеих шкал показала, 
что полученные результаты могут рассматри-
ваться в качестве допустимых показателей 
надежности шкал методики. Во всех трех выде-
ленных группах альфа Кронбаха установлена в 
пределах от 0,60 до 0,70 (Табл. 2). Согласно мне-
нию ряда ученых, α = 0,60-0,70 означает прием-
лемый уровень надежности, а 0,80 и выше — 
очень хороший [Hulin, 2001]. Другие авторы 
также считают, что приемлемый уровень надеж-
ности начинается от 0,60 [Hair, 2014; Hayes and 
Coutts, 2020]. 

Таблица 2 
Значения альфы Кронбаха для двух шкал методики  
«Продуктивность жизнедеятельности и самотрансценденция» в трех группах респондентов 
Показатели Значения альфы Кронбаха 

Шкалы методики Школьники Студенты Взрослые 

Продуктивность жизнедеятельности 0,603 0,614 0,611 

Способность самотрансценденции 0,673 0,600 0,683 

Количество респондентов 140  165  282  

 
Этап 2. Было проведено исследование при 

объединении в одну группу трех возрастных 
групп: 1) старших школьников, 2) студентов, 
3) взрослых. 

Выборка. 587 человек. 432 человека — лица 
женского пола (73,6 %); 155 человек — лица 
мужского пола (26,4 %). Возраст 15-60 лет. (M = 
28,83; SD = 13,628). Ученики старших классов 
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(140 человек), студенты (165 человек) и работа-
ющие (282 человека); респонденты из Москвы, 
Воронежа, Калуги, Уфы и других городов Рос-
сии. 

Надежность-согласованность по шкале 1 
«Продуктивность жизнедеятельности» составила 
α Кронбаха — 0,602; по шкале 2 «Способность к 
самотрансценденции» α Кронбаха — 0,683. Это 
свидетельствует о приемлемой надежности ме-
тодики. 

Проверка факторной структуры 
Двухфакторная модель получила подтвержде-

ние в результате конфирматорного факторного 
анализа. GFI — 0,939; RMSEA — 0,079 (про-
грамма Statistica, версия 10 (64 bit)). 

Конвергентная валидность 
Выборка 1. Участники исследования — 453 

человека; из них — 400 человек (88,3 %) — жен-
ского пола; 53 человека (11,7 %) — мужского по-
ла. Возраст: 17-60 лет (М = 30,00; SD = 10,99); 
респонденты из разных городов России. 

Выборка 2. Участники исследования — 177 
человек; из них 140 человек — женского пола 
(79,1 %); 37 человек — мужского пола (20,9 %). 
Возраст 17-23 года (M = 19,28; SD = 0,98); г. 
Москва. 

Шкала 1. «Продуктивность жизнедеятель-
ности» 

Для проверки конвергентной валидности 
шкалы 1 «Продуктивность жизнедеятельности» 
использовались следующие методики: 

Шкала направленности на саморазвитие в 
различных жизненных сферах [Голованова, 
2018]. 

В методике отражается интерес и важность 
саморазвития в таких сферах жизнедеятельности, 
как 1) самобразование; 2) профессиональная 
сфера; 3) социальная сфера; 4) семейная сфера; 
5) сфера увлечений; 6) сфера нравственности; 
7) эстетическая сфера; 8) физическая сфера; 
9) волевая сфера (характер); 10) духовная сфера, 
которые в определенной мере пересекаются со 
сферами жизнедеятельности, выделенными в 
нашей методике. Мы исходили из того, что вы-
ражение человеком интереса (стремления) к са-
моразвитию в указанных сферах жизнедеятель-
ности соотносимо с его продуктивностью в этих 
сферах. 

Тест смысложизненных ориентаций (СЖО) 

Д. А. Леонтьева (2006) 
Методика показывает осмысленность жизни; 

содержит 20 утверждений и пять шкал: 1) цель в 
жизни; 2) процесс жизни; 3) результативность 
жизни (продуктивность прожитой части жизни; 
удовлетворенность самореализацией); 4) локус 
контроля Я (Я — хозяин жизни); 5) локус кон-
троля — жизнь. В опроснике, помимо показате-
лей по шкалам, высчитывается суммарный балл. 

Были получены следующие результаты: 
− Установлена значимая положительная связь 

суммарного балла продуктивности жизнедея-
тельности с суммарным баллом стремления (ин-
тереса) к саморазвитию (rs = 0,343; p = 0,000; 
корреляция значима на уровне 0,001). 

− Продуктивность жизнедеятельности в сфе-
ре саморазвития показала значимые положитель-
ные связи с интересом к саморазвитию в области 
самообразования, а также в профессиональной, 
социальной, семейной, эстетической и волевой 
сферах (Табл. 3). 

Таблица 3 
Корреляции продуктивности жизнедеятельности в области саморазвития  
с интересом к саморазвитию в разных сферах (методика «Шкала направленности на саморазвитие  
в различных жизненных сферах») (коэффициент корреляции Спирмена) 
Показатели Саморазвитие (интерес) 

Самообразование Профес-
сиональная  

Социальная Семейная Эстетическая Волевая 

 Продуктивность жизнедеятель-
ности в сфере саморазвития 

0,453*** 0,422*** 0,358*** 0,361*** 0,324*** 0,324*** 

р значения 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Кол-во респондентов 453 453 453 453 453 453 

Примечание. *** — р  0,001 

 
Получены значимые положительные связи 

суммарного показателя шкалы «Продуктивность 
жизнедеятельности» со стремлением к осмыс-

ленности собственной жизни (смысложизненны-
ми ориентациями) по всем показателям методики 
СЖО (Табл. 4). 
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Таблица 4 
Корреляции продуктивности жизнедеятельности со смысложизненными ориентациями  
(суммарным баллом и всеми шкалами СЖО) (коэффициент корреляции Спирмена) 
Показатели Смысложизненные ориентации 

Суммарный 
балл 

Цели в 
жизни 

Процесс 
жизни 

Результа-
тивность 
жизни 

Локус кон-
троля — Я 

Локус кон-
троля — жизнь 

Продуктивность жизне-
деятельности (суммар-
ный балл) 

0,632*** 0,531*** 0,612*** 0,576*** 0,548*** 0,528*** 

р значения 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Количество респонден-
тов 

453 453 453 453 453 453 

Примечание. *** — р  0,001 

 
Исследование конвергентной валидности 

шкалы «Продуктивность жизнедеятельности» 
представляет собой непростую задачу, так как 
данный конструкт крайне слабо разработан в 
психологии и методик, позволяющих изучать его 
напрямую и использовать для сопоставления, 
подобрать не удалось. Поэтому шкала сопостав-
лялась с методиками, косвенно имеющими от-
ношение к продуктивности жизнедеятельности, 
но тем не менее создающими возможность ис-
следования конвергентной валидности. 

Полученные значимые положительные корре-
ляции суммарного показателя шкалы «Продук-
тивность жизнедеятельности» со всеми показа-
телями СЖО и особенно со шкалой «Результа-
тивность жизни», а также значимые положитель-
ные корреляции со стремлением (интересом) к 
саморазвитию (методика «Шкала направленно-
сти на саморазвитие в различных жизненных 
сферах») свидетельствуют о хорошей конвер-
гентной валидности шкалы 1 «Продуктивность 
жизнедеятельности». 

Шкала 2. Способность к самотрансценден-
ции 

Для проверки конвергентной валидности этой 
шкалы, отражающей самотрансценденцию как 
выход за пределы «Я» в служении людям и об-
ществу как движение от Я эгоцентрического к Я 
духовному, использовались следующие методи-
ки: 1) методика «Измерение альтруистических 
установок» М. И. Ясина (2020); 2) тест смысло-
жизненных ориентаций (СЖО) Д. А. Леонтьева 
(2006); 3) опросник «Духовная личность» 
А. Хусейна, М. Анаса (адаптация Г. В. Ожигано-
вой, 2019), показывающий степень выраженно-
сти духовно-нравственных качеств. 

На выборке 1, включающей 453 человека, вы-
явлены значимые положительные связи шкалы 2: 
«Способность к самотрансценденции» с альтру-
измом, а также со стремлением к осмысленности 
собственной жизни (смысложизненными ориен-
тациями) по всем показателям методики СЖО 
(Табл. 5). 

Таблица 5 
Корреляции показателя шкалы «Способность к самотрансценденции» с показателями альтруизма  
и смысложизненных ориентаций (суммарный балл и все шкалы) (коэффициент корреляции Спирмена) 
Показатели Альтруизм Смысложизненные ориентации 

Суммарный 
балл 

Цели в 
жизни 

Процесс 
жизни 

Результа-
тивность 
жизни 

Локус кон-
троля — Я 

Локус кон-
троля — 
жизнь 

Способность к самот-
рансценденции 

,410***  ,436*** ,422*** 

 
,378*** 

 
,418*** 

 
,383*** 

 
,356*** 

 

р значения ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
 

Количество респон-
дентов 

453 453 453 453 453 453 453 

Примечание. ***- р  0,001 
 

Было также проведено исследование связи 
шкалы «Способность к самотрансценденции» с 
духовно-нравственными качествами личности 
(методика «Духовная личность») на выборке 2, 
включающей 177 человек. Установлены значи-

мые положительные корреляции с суммарным 
баллом методики «Духовная личность» и такими 
ее шкалами, как «Высокая нравственность и 
мудрость» и «Духовность отношений» (Табл. 6). 
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Таблица 6 
Корреляции шкалы «Способность к самотрансценденции» с показателями духовно-нравственных 
качеств по методике «Духовная личность» (коэффициент корреляции Спирмена) 
Показатели Духовно-нравственные качества 

Суммарный балл Высокая нравственность 
и мудрость 

Духовность отношений 

Способность к самотрансценденции ,336*** ,301*** ,387*** 

р значения ,000 ,000 ,000 

Кол-во респондентов 177 177 177 

Примечание. *** — р  0,001 

 
Таким образом, результаты конвергентной ва-

лидности шкалы 2 «Способность к самотранс-
ценденции», отражающей выход за пределы «Я» 
в служении людям и обществу, движение от «Я» 
эгоцентрического к «Я» духовному, то есть ду-
ховно-нравственную просоциальную мотивацию, 
показывают связь с осмысленностью собствен-
ной жизни, духовно-нравственными качествами, 
альтруистическими установками, что соответ-
ствует содержательным характеристикам кон-
структа «способность к самотрансценденции». 

Ретест 
Был проведен тест-ретест на выборке 59 ре-

спондентов; из них 15 респондентов мужского 
пола (25,4 %) и 44 — женского пола (74,6 %). 
Возраст — 17-61 год (M = 27,14; SD = 10,26). 
Студенты и служащие г. Москвы. 

Ретест проводился через четыре недели после 
выполнения теста. Было установлено, что между 
показателями теста и ретеста существует высо-
кая значимая корреляция для обеих шкал мето-
дики. Для шкалы 1 «Продуктивность жизнедея-
тельности» (rs = 0,786; p = 0,000; корреляция 
значима на уровне 0,001). Для шкалы 2 «Способ-
ность к самотрансценденции (rs = 0,905; p = 
0,000; корреляция значима на уровне 0,001). 

Это свидетельствует о большой устойчивости 
во времени методики «Продуктивная жизнедея-
тельность и самотрансценденция» и показывает 
ее высокую ретестовую надежность. 

Заключение 
Полученные в нашем исследовании результа-

ты позволяют говорить о достаточной надежно-
сти, валидности и хорошей пригодности нового 

психодиагностического инструмента «Продук-
тивная жизнедеятельность и самотрансценден-
ция». 

Методика может быть рекомендована для вы-
явления продуктивности жизнедеятельности и ее 
мотивации (духовно-нравственной просоциаль-
ной или недуховной эгоистически-
ориентированной) в научных исследованиях, а 
также в психологическом консультировании. 

Текст методики и ключи представлены в при-
ложении. 

Описание методики «Продуктивная жизне-

деятельность и самотрансценденция» 

1. Бланк методики (версия для старших 

школьников — 10-11 классы) 
Общая инструкция. Пожалуйста, опишите 

свою жизнедеятельность в разных областях. Вам 
необходимо выполнить задание «А», затем «Б», 
потом «В». Для задания «В» указана отдельная 
инструкция. 

Инструкция для заданий А и Б. Вам предла-
гается пара утверждений. Ваша задача — вы-
брать только одно из двух утверждений, которое, 
по Вашему мнению, больше соответствует Ва-
шей реальной жизни, и отметить одну из цифр в 
зависимости от того, насколько Вы согласны с 
утверждением. Выбрав одно из двух утвержде-
ний в задании «А» и отметив цифру, переходите 
к заданию «Б»; в нем также выберите одно из 
двух утверждений и отметьте цифру. 

3 — Полностью согласен; 2 — Согласен; 

1 — Скорее согласен; 0 — Затрудняюсь отве-

тить. Постарайтесь использовать «0» — За-

трудняюсь ответить» как можно реже. 
№ 1 

А. Я достиг/ла высоких результатов в учебе 3 2 1 0 1 2 3 Я не достиг/ла высоких результатов в 
учебе 

Б. Я достиг/ла или хотел/а бы достигнуть 
высоких результатов в учебе, потому что же-
лаю быть первым/ой и превосходить других 
во всем или потому что родители будут мною 
довольны и дадут больше денег на развлече-
ния 

3 2 1 0 1 2 3 Я достиг/ла или хотел/а бы достигнуть 
высоких результатов в учебе, потому что 
мое главное желание — приобрести глу-
бокие знания и использовать их для блага 
общества 
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В. Перечислите подробно Ваши реальные 
достижения, если они есть (например: напи-
сал/а лучше всех контрольную работу; закон-
чил/а полугодие на отлично; получил/а высокую 

оценку при защите проекта; победил/а на школь-
ной олимпиаде и т. д.). 

1. 
2. 
… 

№ 2 
А. В своей будущей профессиональной дея-
тельности я не склонен/на стремиться к вы-
соким профессиональным достижениям 

3 2 1 0 1 2 3 В своей будущей профессиональной деятель-
ности я буду стремиться к высоким достиже-
ниям 

Б. Я достигну успехов в будущей професси-
ональной деятельности, так как буду ста-
раться выполнять работу как можно, лучше, 
чтобы ее результаты приносили пользу лю-
дям 

3 2 1 0 1 2 3 Я достигну успехов в будущей профессио-
нальной деятельности, потому что для меня 
главное в жизни — это сделать хорошую ка-
рьеру и получать высокую заработную плату 

 

В. Укажите ваши предполагаемые дости-

жения в будущей профессиональной деятель-
ности (например: успешно выполнять все зада-
ния на работе (можно уточнить, какие задания); 
предлагать новые проекты, выдвигать идеи, спо-
собствующие развитию области, в которой буду 

работать, и пр.). Если у вас уже есть опыт работы 
в каникулярный период, напишите о ваших до-
стижениях подробно. 

1. 
2. 

№ 3 
А. Я принимаю активное участие в обще-
ственной деятельности и достиг/ла в этом 
успехов 

3 2 1 0 1 2 3 Я не принимаю активное участие в обществен-
ной деятельности 

Б. Я достиг/ла или хотел/а бы достичь успе-
хов в общественной работе, потому что эти 
успехи позволят мне быть лидером, дадут 
власть над людьми, приведут меня к извест-
ности 

3 2 1 0 1 2 3 Я достиг/ла или хотел/а бы достичь успехов в 
общественной работе, потому что мне нравится, 
когда моя деятельность приносит пользу людям 
и ее высокие результаты делают людей счастли-
выми 

 

В. Укажите ваши реальные достижения в 
общественной работе, если они есть (например: 
организовал/а группу волонтеров, принимаю 
участие в волонтерской деятельности, в сборе 
макулатуры; создал/а бесплатный кружок рисо-
вания для детей, учу их рисовать; активно участ-

вую в школьных концертах, общественных меро-
приятиях, движениях, например «Бессмертный 
полк» и пр.). 

1. 
2. 
… 

№ 4 
А. Я мало расположен к творчеству 3 2 1 0 1 2 3 Я творческий человек и люблю создавать 

творческие продукты 

Б. Я создаю творческие продукты или, если 
бы захотел/а их создавать, то потому, что 
меня привлекает сам процесс творчества и 
мне доставляет удовольствие то, что мои 
творческие продукты будут радовать людей 
и приносить им пользу 

3 2 1 0 1 2 3 Я создаю или создавал/а бы творческие про-
дукты, потому что хочу прославиться и полу-
чать большие деньги 

 

В. Укажите ваши творческие достижения, 

если они есть; перечислите творческие про-
дукты (например: рисунки, сочиненные песни, 
стихи, рассказы и пр.); обязательно укажите их 

примерное количество. 
1. 
2. 
… 

№ 5  
А. Я помогаю своей семье 3 2 1 0 1 2 3 Я слишком занят/а своими делами, и у меня 

нет времени, чтобы помогать семье 

Б. Я помогаю семье или хотел/а бы помо-
гать, для того, чтобы родители были мною 
довольны, тогда они будут давать мне боль-
ше денег на мои развлечения 

3 2 1 0  1 2 3 Я помогаю семье или хотел/а бы помогать, 
потому что люблю ее; я хочу, чтобы все ее 
члены были счастливы и с ними все было хо-
рошо 
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В. Укажите, как Вы помогаете своей семье, 
перечислите Ваши поступки (например: помо-
гаю делать уроки младшим братьям и сестрам; 
помогаю родителям обрабатывать дачный уча-
сток; помогаю по хозяйству; провожу время в 

общении с семьей, поддерживаю членов семьи 
добрым словом и делом и пр.) 

1. 
2. 
… 

№ 6 
А. Я не уделяю время самосовершенство-
ванию 

3 2 1 0 1 2 3 Я уделяю время самосовершенствованию 

Б. Я занимаюсь или хотел/а бы заниматься 
самосовершенствованием, потому что 
желаю избавиться от слабостей, которые 
мешают мне устанавливать теплые друже-
ские отношения, быть полезным/ой людям 

3 2 1 0 1 2 3 Я занимаюсь или хотел/а бы заниматься самосо-
вершенствованием, потому что хочу избавиться от 
слабостей, которые мешают мне быть главным/ой 
и командовать в группе, эти слабости в будущем 
могут препятствовать успешной карьере, связан-
ной с высоким материальным вознаграждением. 

 

В. Укажите, что Вы пытаетесь улучшить в 
себе; перечислите, что Вы для этого делаете и 
что это Вам дает. Например: 1. Я был физически 
очень слабым и надо мной посмеивались сверст-
ники. Я стал ходить в секцию «Карате». Теперь я 
обрел физическую силу и психологическое рав-
новесие. 2. Я страдала от застенчивости и реши-

ла от нее избавиться. Я стала искать соответ-
ствующую литературу, прочла ее; ходила на кон-
сультации к психологу. Теперь больше не стес-
няюсь и активно общаюсь с людьми. 

1. 
2. 
… 

№ 7 
А. В свободное время я люблю делать что-
то интересное и полезное для себя и дру-
гих 

3 2 1 0 1 2 3 Я провожу свободное время бесцельно и непро-
дуктивно 

Б. То, что я узнал/а или создал/а на досуге, 
я использую (или использовал/а бы, если 
бы захотел/а проводить досуг продуктив-
но), чтобы показать другим людям, какой 
я необыкновенный, особенный человек, и 
подчеркнуть свою значимость 

3 2 1 0 1 2 3 Я делюсь (или если бы захотел/а проводить до-
суг продуктивно, то делился/ась бы) с другими 
тем, что я узнал/а или создал/а на досуге; мне 
радостно, когда моя информация или продукция 
оказывается полезной и интересной не только 
для меня, но и для других людей 

 

В. Укажите, что Вы делаете на досуге, и ка-
кие получаются результаты (например: выра-
щиваю красивые цветы, шью модную одежду, 
вяжу, готовлю особые вкусные блюда по своему 
рецепту, делаю познавательные посты в интерне-
те; прочитав интересную книгу сходив в театр, 
музей, на выставку, я использую полученную 
информацию и впечатления для того, чтобы обо-
гатить ими других людей, и т. д.) 

1. 
2. 
…. 

2. Бланк методики (версия для студентов) 
Общая инструкция. Пожалуйста, опишите 

свою жизнедеятельность в разных областях. Вам 

надо выполнить задание «А», затем «Б» и «В». 
Для задания «В» указана отдельная инструкция. 

Инструкция для заданий А и Б. Вам предла-
гается пара утверждений. Ваша задача — вы-
брать только одно из двух утверждений, которое, 
по Вашему мнению, больше соответствует Ва-
шей реальной жизни, и отметить одну из цифр в 
зависимости от того, насколько Вы согласны с 
утверждением. Выбрав одно из двух утвержде-
ний в задании «А» и отметив цифру, переходите 
к заданию «Б»; в нем также выберите одно из 
двух утверждений и отметьте цифру. 

3 — Полностью согласен; 2 — Согласен; 
1 — Скорее согласен; 0 — Затрудняюсь отве-
тить. Постарайтесь использовать «0» — За-
трудняюсь ответить» как можно реже. 

№ 1 
А. Я достиг/ла высоких результатов в уче-
бе 

3 2 1 0 1 2 3 Я не достиг/ла высоких результатов в учебе 

Б. Я достиг/ла или хотел/а бы достигнуть 
высоких результатов в учебе, потому что 
желаю быть первым/ой и превосходить 
других во всем или потому что родители 
будут мною довольны и дадут больше 
денег на развлечения 

3 2 1 0 1 2 3 Я достиг/ла или хотел/а бы достигнуть высо-
ких результатов в учебе, потому что мое 
главное желание — приобрести глубокие 
знания и использовать их для блага общества  
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В. Перечислите подробно Ваши реальные 
достижения, если они есть (например: напи-
сал/а лучше всех контрольную работу, курсовую 

работу; отлично ответил/а на семинаре; имею 
высокий рейтинг успеваемости и пр.). 

1. 
2. 
… 

№ 2 
А. В своей будущей профессиональной дея-
тельности я не склонен/на стремиться к вы-
соким профессиональным достижениям 

3 2 1 0 1 2 3 В своей будущей профессиональной деятель-
ности я буду стремиться к высоким достиже-
ниям 

Б. Я достигну успехов в будущей професси-
ональной деятельности, так как буду ста-
раться выполнять работу, как можно, лучше, 
чтобы ее результаты приносили пользу лю-
дям 

3 2 1 0 1 2 3 Я достигну успехов в будущей профессио-
нальной деятельности, потому что для меня 
главное в жизни — это сделать хорошую ка-
рьеру и получать высокую заработную плату 

 

В. Укажите ваши предполагаемые дости-

жения в будущей профессиональной деятель-
ности (например: успешно выполнять все зада-
ния на работе (можно уточнить, какие задания); 
предлагать новые проекты, выдвигать идеи, спо-
собствующие развитию области, в которой буду 

работать, и пр.). Если у вас уже есть опыт рабо-
ты, то напишите о ваших достижениях подробно. 

1. 
2. 
… 

№ 3 
А. Я принимаю активное участие в обще-
ственной деятельности и достиг/ла в этом 
успехов 

3 2 1 0 1 2 3 Я не принимаю активное участие в обществен-
ной деятельности 

Б. Я достиг/ла или хотел/а бы достичь успе-
хов в общественной работе, потому что эти 
успехи позволят мне быть лидером, дадут 
власть над людьми, приведут меня к извест-
ности 

3 2 1 0 1 2 3 Я достиг/ла или хотел/а бы достичь успехов в 
общественной работе, потому что мне нравится, 
когда моя деятельность приносит пользу людям 
и ее высокие результаты делают людей счастли-
выми 

 

В. Укажите ваши реальные достижения в 
общественной работе, если они есть (например: 
организовал/а группу волонтеров, принимаю 
участие в волонтерской деятельности, в сборе 
макулатуры, создал/а бесплатный кружок рисо-
вания для детей или взрослых и учу их рисовать; 

активно участвую в общественных мероприяти-
ях, движениях, например «Бессмертный полк» и 
пр.). 

1. 
2. 
… 

№ 4 
А. Я мало расположен к творчеству 3 2 1 0 1 2 3 Я творческий человек и люблю создавать 

творческие продукты 

Б. Я создаю творческие продукты или, если 
бы захотел/а их создавать, то потому, что 

меня привлекает сам процесс творчества и 
мне доставляет удовольствие то, что мои 
творческие продукты будут радовать людей 
и приносить им пользу 

3 2 1 0 1 2 3 Я создаю или создавал/а бы творческие 
продукты, потому что хочу прославиться и 

получать большие деньги 

 

В. Укажите ваши творческие достижения, 

если они есть; перечислите творческие про-
дукты (например: рисунки, сочиненные песни, 
стихи, рассказы и пр.); обязательно укажите их 

примерное количество. 
1. 
2. 
… 

№ 5 
А. Я помогаю своей семье 3 2 1 0 1 2 3 Я слишком занят/а своими делами, и у ме-

ня нет времени, чтобы помогать семье 

Б. Я помогаю семье или хотел/а бы помо-
гать, для того, чтобы родители были мною 
довольны, тогда они будут давать мне 
больше денег на мои развлечения 

3 2 1 0  1 2 3 Я помогаю семье или хотел/а бы помогать, 
потому что люблю ее; я хочу, чтобы все ее 
члены были счастливы и с ними все было 
хорошо 
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В. Укажите, как Вы помогаете своей семье, 
перечислите Ваши поступки (например: помо-
гаю делать уроки младшим братьям и сестрам; 
помогаю родителям обрабатывать дачный уча-
сток; помогаю по хозяйству; провожу время в 

общении с семьей, поддерживаю членов семьи 
добрым словом и делом и пр.) 

1. 
2. 
… 

№ 6 
А. Я не уделяю время самосовершенство-
ванию 

3 2 1 0 1 2 3 
Я уделяю время самосовершенствованию 

Б. Я занимаюсь или хотел/а бы заниматься 
самосовершенствованием, потому что же-
лаю избавиться от слабостей, которые ме-
шают мне устанавливать теплые дружеские 
отношения, быть полезным/ой людям 

3 2 1 0 1 2 3 

Я занимаюсь или хотел/а бы заниматься само-
совершенствованием, потому что хочу изба-
виться от слабостей, которые мешают мне быть 
главным/ой и командовать в группе, эти слабо-
сти в будущем могут препятствовать успешной 
карьере, связанной с высоким материальным 
вознаграждением 

 

В. Укажите, что Вы пытаетесь улучшить в 
себе, перечислите, что Вы для этого делаете и 
что это Вам дает. Например: 1. Я был физически 
очень слабым, и надо мной посмеивались 
сверстники. Я стал ходить в секцию «Карате». 
Теперь я обрел физическую силу и психологиче-
ское равновесие. 2. Я страдала от застенчивости 

и решила от нее избавиться. Стала искать соот-
ветствующую литературу, прочла ее, ходила на 
консультации к психологу. Теперь больше не 
стесняюсь и активно общаюсь с людьми. 

1. 
2. 
… 

№ 7 
А. В свободное время я люблю делать что-то 
интересное и полезное для себя и других 

 3 2 1 0 1 2 3 Я провожу свободное время бесцельно и не-
продуктивно 

Б. То, что я узнал/а или создал/а на досуге, я 
использую (или использовал/а бы, если бы 
захотел/а проводить досуг продуктивно), 
чтобы показать другим людям, какой я не-
обыкновенный, особенный человек, и под-
черкнуть свою значимость 

 3 2 1 0 1 2 3 Я делюсь (или если бы захотел/а проводить 
досуг продуктивно, то делился/ась бы) с дру-
гими тем, что я узнал/а или создал/а на досу-
ге; мне радостно, когда моя информация или 
продукция оказывается полезной и интерес-
ной не только для меня, но и для других лю-
дей 

 

В. Укажите, что Вы делаете на досуге, и ка-
кие получаются результаты (например: выра-
щиваю красивые цветы, шью модную одежду, 
вяжу, готовлю особые вкусные блюда по своему 
рецепту, делаю познавательные посты в интерне-
те, прочитав интересную книгу, сходив в театр, 
музей, на выставку, я использую полученную 
информацию и впечатления для того, чтобы обо-
гатить ими других людей и т. д.) 

1. 
2. 
… 

Бланк методики (версия для взрослых) 
Общая инструкция. Пожалуйста, опишите 

свою жизнедеятельность в разных областях. Вам 
надо выполнить задание «А», затем «Б», потом 

«В». Для задания «В» указана отдельная ин-
струкция. 

Инструкция для заданий А и Б. Вам предла-
гается пара утверждений. Ваша задача — вы-
брать только одно из двух утверждений, которое, 
по Вашему мнению, больше соответствует Ва-
шей реальной жизни, и отметить одну из цифр в 
зависимости от того, насколько Вы согласны с 
утверждением. Выбрав одно из двух утвержде-
ний в задании «А» и отметив цифру, переходите 
к заданию «Б»; в нем также выберите одно из 
двух утверждений и отметьте цифру. 

3 — Полностью согласен; 2 — Согласен; 
1 — Скорее согласен; 0 — Затрудняюсь отве-
тить. Постарайтесь использовать «0» — За-
трудняюсь ответить» как можно реже. 

№ 1 
А. Я достиг/ла высоких результатов в учебе 3 2 1 0 1 2 3 Я не достиг/ла высоких результатов в учебе 

Б. Я достиг/ла или хотел/а бы достигнуть 
высоких результатов в учебе, потому что мне 
нравится быть первым/ой и превосходить 
других во всем или потому что полученные 
глубокие знания дают возможность устроить-
ся на хорошую работу и зарабатывать много 
денег 

3 2 1 0 1 2 3 Я достиг/ла или хотел бы достигнуть высо-
ких результатов в учебе, потому что мое 
главное желание — приобрести глубокие 
знания и использовать их для блага общества 
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В. Перечислите подробно Ваши реальные 
достижения в учебе, если они есть (например: 
написал/а лучше всех проверочную работу на 
курсах повышения квалификации; закончил/а 
учебу с оценками «отлично»; защитил/а диплом 

на отлично; получил/а высокую оценку при за-
щите проекта и т. д.). 

1. 
2. 
… 

№ 2  
А. В своей профессиональной деятельности я 
не склонен/на стремиться к высоким профес-
сиональным достижениям 

3 2 1 0 1 2 3 В своей профессиональной деятельности я 
стремлюсь к высоким достижениям 

Б. Я достигну успехов в профессиональной 
деятельности, так как буду стараться выпол-
нять работу, как можно, лучше, чтобы ее ре-
зультаты приносили пользу людям. 

3 2 1 0 1 2 3 Я достигну успехов в профессиональной дея-
тельности, потому что для меня главное в 
жизни — это сделать хорошую карьеру и по-
лучать высокую заработную плату 

 

 

В. Укажите ваши достижения в профессио-
нальной деятельности, если они есть (напри-
мер: успешно выполняете все задания на работе 
(можно уточнить, какие задания); предлагаете 
новые проекты, выдвигаете идеи, способствую-

щие развитию области, в которой работаете и 
пр.). 

1. 
2. 
… 

№  3 
А. Я принимаю активное участие в обще-
ственной деятельности и достиг/ла в этом 
успехов 

3 2 1 0 1 2 3 Я не принимаю активное участие в обществен-
ной деятельности 

Б. Я достиг/ла или хотел/а бы достичь успе-
хов в общественной работе, потому что эти 
успехи позволят мне быть лидером, дадут 
власть над людьми, приведут меня к извест-
ности 

3 2 1 0 1 2 3 Я достиг/ла или хотел/а бы достичь успехов в 
общественной работе, потому что мне нравится, 
когда моя деятельность приносит пользу людям 
и ее высокие результаты делают людей счастли-
выми 

 

 

В. Укажите ваши реальные достижения в 
общественной работе, если они есть (например: 
организовал/а группу волонтеров, принимаю 
участие в волонтерской деятельности, создал/а 
бесплатный кружок рисования для детей и/или 
взрослых, учу их рисовать; участвую в благотво-
рительной деятельности; в концертах, конкурсах, 

проводимых на работе; общественных мероприя-
тиях, движениях, например «Бессмертный полк» 
и пр.). 

1. 
2. 
… 

№ 4 
А. Я мало расположен к творчеству 3 2 1 0 1 2 3 Я творческий человек и люблю создавать твор-

ческие продукты 

Б. Я создаю творческие продукты или, если 
бы захотел/а их создавать, то потому, что 
меня привлекает сам процесс творчества и 
мне доставляет удовольствие то, что мои 
творческие продукты будут радовать людей 
и приносить им пользу 

3 2 1 0 1 2 3 Я создаю или создавал/а бы творческие продук-
ты, потому что хочу прославиться и получать 
большие деньги 

 

 

В. Укажите ваши творческие достижения, 

если они есть; перечислите творческие про-
дукты (например: рисунки, сочиненные песни, 
стихи, рассказы и пр.; творческие продукты, 
имеющие отношение к научному или техниче-
скому творчеству; к обыденной жизни — приду-

мал новое блюдо, новый тип стрижки волос, но-
вую модель свитера и связал его и пр.); обяза-

тельно укажите их примерное количество. 
1. 
2. 
… 
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№ 5  
А. Я забочусь о своей семье 

3 2 1 0 1 2 3 
Я слишком занят/а своими делами, и у меня не 
остается времени, чтобы помогать семье 

Б. Я занимаюсь семейными делами и помо-
гаю семье или хотел/а бы помогать для того, 
чтобы увеличить материальное благосостоя-
ние и престиж моей семьи. Если моя семья 
будет богата и знаменита, то это придаст мне 
большую значимость в обществе 

3 2 1 0  1 2 3 

Я занимаюсь семейными делами и помогаю 
семье или хотел/а бы помогать, потому что 
люблю ее; я хочу, чтобы все ее члены были 
счастливы и с ними все было хорошо 

 

В. Укажите, как Вы помогаете своей семье, 
перечислите Ваши поступки (например: помо-
гаю деньгами младшим братьям и сестрам, роди-
телям, престарелым родственникам (бабушке, 
дедушке); помогаю родителям обрабатывать дач-
ный участок; занимаюсь хозяйством, провожу 

время в общении с семьей, поддерживаю членов 
семьи добрым словом и делом и пр.) 

1. 
2. 
… 

№ 6 
А. Я не уделяю время самосовершенствова-
нию 

3 2 1 0 1 2 3 
Я уделяю время самосовершенствованию 

Б. Я занимаюсь или хотел/а бы заниматься 
самосовершенствованием, потому что же-
лаю избавиться от слабостей, которые ме-
шают мне устанавливать теплые дружеские 
отношения, быть полезным/ой людям 

3 2 1 0 1 2 3 

Я занимаюсь или хотел/а бы заниматься самосо-
вершенствованием, потому что желаю избавить-
ся от слабостей, которые мешают мне быть 
главным/ой и командовать в группе, эти слабо-
сти препятствуют моей успешной карьере, свя-
занной с высоким материальным вознагражде-
нием 

 

В. Укажите, что Вы пытаетесь улучшить в 

себе, перечислите, что Вы для этого делаете и 
что это Вам дает. Например: 1. Я был физически 
очень слабым и болезненным, ощущал неуверен-
ность в себе, надо мной посмеивались друзья. Я 
решил измениться и стал ходить в секцию «Кара-
те». Теперь я обрел физическую силу, здоровье и 
веру в себя. 2. Я страдала от застенчивости и ре-

шила от нее избавиться. Стала искать соответ-
ствующую литературу, прочла ее, ходила на кон-
сультации к психологу. Теперь больше не стес-
няюсь и активно общаюсь с людьми. 

1. 
2. 
… 

№ 7 
А. В свободное время я люблю делать что-то 
интересное и полезное для себя и других 

3 2 1 0 1 2 3 Я провожу свободное время бесцельно и не-
продуктивно 

Б. То, что я узнал/а или создал/а на досуге, я 
использую (или использовал/а бы, если бы 
захотел/а проводить досуг продуктивно), 
чтобы показать другим людям, какой я не-
обыкновенный, особенный человек, и под-

черкнуть свою значимость 

3 2 1 0 1 2 3 Я делюсь (или если бы захотел/а проводить 
досуг продуктивно, то делился/ась бы) с дру-
гими тем, что я узнал/а или создал/а на досуге; 
мне радостно, когда моя информация или про-
дукция оказывается полезной и интересной не 

только для меня, но и для других людей 

 

В. Укажите, что Вы делаете на досуге, ка-
кие получаются результаты (например: выра-
щиваю красивые цветы, шью модную одежду, 
вяжу, готовлю особые вкусные блюда по своему 
рецепту, делаю познавательные посты в интерне-
те, прочитав интересную книгу сходив в театр, 
музей, на выставку, я использую полученную 
информацию и впечатления для того, чтобы обо-
гатить ими других людей, и т. д.) 

1. 
2. 
…. 

Подсчет баллов 
Для того чтобы подсчитать баллы, необходи-

мо перевести отмеченные респондентом цифры 
на симметричной шкале (3210123) в оценки по 
восходящей (1234567) или нисходящей (7654321) 
ассиметричной шкале. 

Блок 1 

Задание А — нисходящая шкала (7654321) 
Задание Б — восходящая шкала (1234567) 

Блок 2 
Задание А — восходящая шкала (1234567) 
Задание Б — нисходящая шкала (7654321) 
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Блок 3 
Задание А — нисходящая шкала (7654321) 
Задание Б — восходящая шкала (1234567) 

Блок 4 
Задание А — восходящая шкала (1234567) 
Задание Б — нисходящая шкала (7654321) 

Блок 5 
Задание А — нисходящая шкала (7654321) 
Задание Б — восходящая шкала (1234567) 

Блок 6 
Задание А — восходящая шкала (1234567) 
Задание Б — нисходящая шкала (7654321) 

Блок 7 
Задание А — нисходящая шкала (7654321) 
Задание Б — восходящая шкала (1234567) 

Результаты 
После преобразования шкал суммируются 

баллы ассиметричных шкал, соответствующие 
позициям, отмеченным респондентом. 

Шкала 1. Продуктивность жизнедеятель-

ности 
Необходимо суммировать баллы задания «А» 

по всем семи блокам (то есть вычислить суммар-
ный показатель, сложив результаты респонден-
тов, касающиеся семи пунктов «А»). 

Шкала 2. Способность к самотрансценден-

ции (духовно-нравственная просоциальная 

мотивация) 
Необходимо суммировать баллы задания «Б» 

по всем семи блокам (то есть вычислить суммар-
ный показатель, сложив результаты респонден-
тов, касающиеся семи пунктов «Б»). 
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Аннотация. Специальная военная операция остро ставит вопрос сохранения психического здоровья не 

только военнослужащих, но и гражданского населения, проживающего в зоне активных боевых действий, а 

также в прифронтовых районах. В этой ситуации дети и подростки особенно уязвимы, так как в силу 

возрастных характеристик их психика обладает меньшими ресурсами и устойчивостью к психотравмирующим 

факторам. Значимость межличностных отношений, характерная для подросткового и юношеского возраста, 

важна для понимания эмоционального реагирования на гражданское противостояние, свидетелями которого 

оказываются подростки и юноши из вновь освобожденных территорий. Опыт свидетелей боевых действий, 

гражданского конфликта влияет на их эмоциональное состояние и его динамику. Статья посвящена описанию 

результатов мониторинга психоэмоционального состояния подростков и юношей, участников проекта 

«Университетские смены», реализованного в августе 2022 г. на базе ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. В исследовании 

приняли участие 132 молодых человека в возрасте от 12 до 17 лет, прибывших из разных районов ЛНР, ДНР и 

вновь освобожденных территорий. Исследование динамики эмоциональных реакций и эмоционального 

благополучия проводилось с помощью метода цветовых выборов Люшера (модифицированный восьмицветовой 

тест) в первый и в последний дни пребывания участников в лагере. Было установлено, что опыт пребывания в 

условиях физической и психологической безопасности и комфорта способствует стабилизации эмоционального 

состояния и снятию психоэмоционального напряжения, возвращая подросткам и юношам характеристики, 

свойственные их нетравмированным сверстникам. У юношей и девушек переживание стрессового опыта 

проходит по-разному. Различий между жителями ЛНР и ДНР и вновь освобожденных территорий почти не 

наблюдается. 
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Abstract. The special military operation sharply raises the issue of preserving the mental health of not only military 

personnel, but also civilians living in the active combat zone, as well as in front-line areas. In this situation, children and 

adolescents are especially vulnerable, since due to age characteristics, their psyche has less resources and resistance to 

psycho-traumatic factors. The importance of interpersonal relations, characteristic of adolescence and youth, is signifi-

cant for understanding the emotional response to civil confrontation, which is witnessed by adolescents and young men 

from newly liberated territories. The experience of witnesses to hostilities, civil conflict affects the emotional state and 

its dynamics. The article is devoted to the description of the results of monitoring the psycho-emotional state of 

adolescents and young men, participants in the project «University Shifts»,  implemented in August 2022 on the basis of 

YSPU named after K. D. Ushinsky. The study involved 132 young people aged 12 to 17 years who arrived from 

different regions of the LPR, DPR and newly liberated territories. The study of the dynamics of emotional responses 

and emotional well-being was conducted using the Lusher color selection method (modified eight-color test) on the first 

and last days of the participants' stay in the camp. It was found that the experience of staying in conditions of physical 

and psychological safety and comfort contributes to the stabilization of the emotional state and the removal of psycho-

emotional tension, returning to adolescents and young men the characteristics typical to their non-traumatic peers. Boys 

and girls experience stress in different ways. There are almost no differences between the residents of the LPR and the 

DPR and the newly liberated territories. 
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Введение 

Мирные граждане, проживающее на террито-

рии Донецкой и Луганской Народных Республик, 

находятся в условиях затяжных военных дей-

ствий разной интенсивности и в течение послед-

него десятилетия вынуждены адаптироваться к 

ситуации угрозы жизни и благополучия. Обстре-

лы, бомбардировки, захват заложников, насиль-

ственное удержание относятся к наиболее значи-

мым психотравмирующим факторам современ-

ной жизни [Захарова, 2020]. Экстремальные пси-

хические состояния, вызванные дистрессом, ста-

новятся неотъемлемой составляющей повсе-

дневной жизни людей, что снижает ее качество и 

может повлечь за собой долгосрочные разруши-

тельные для психики последствия, масштабы 

которых еще предстоит оценить. 

Подростки и юноши — особая категория по-

страдавших: с одной стороны, в отличие от 

взрослых, они обладают меньшими ресурсами 

для совладания с травмирующим опытом, с дру-

гой — формирующееся самосознание и развива-

ющаяся рефлексия позволяют осмыслять полу-

ченную информацию на основе сведений, посту-

пающих из разных информационных источников, 

что влияет на складывающееся мировоззрение, 

определяет морально-нравственную и граждан-

скую позицию. Расширение опыта межличност-

ного взаимодействия подростков и юношей в 

условиях безопасности создает условия для их 

личностного развития, самоопределения и соци-

ализации. 

В рамках Федерального проекта «Универси-

тетские смены» при поддержке Министерства 

просвещения РФ школьники из ДНР и ЛНР зна-
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комились с историей России на площадках веду-

щих педагогических университетов и институтов 

различных регионов страны. 

В августе 2022 г. Ярославский государствен-

ный педагогический университет имени 

К. Д. Ушинского принимал участников проекта 

«Университетские смены» — юношей и девушек 

из ЛНР, ДНР и вновь освобожденных террито-

рий. Участники проекта из ЛНР и ДНР прибыли 

из районов, которые на протяжении 8 лет подвер-

гались обстрелам со стороны Украины (Макеев-

ка, Ясиноватая, Свердловск). Участники проекта 

из вновь освобожденных территорий (Мариу-

поль, поселки Троицкое и Меловое, села Луту-

гинского района, Купянск Харьковской области) 

в течение нескольких месяцев пережили смену 

власти, активные боевые действия на территории 

их поселений, острое гражданское противостоя-

ние. Анализ литературы позволил квалифициро-

вать данные ситуации как чрезвычайные, пере-

житые состояния — как экстремальные, а полу-

ченный опыт — как психотравмирующий [Бес-

сел Ван дер Колк, 2020; Дмитриева, 2022]. Мно-

гие подростки и юноши испытали 

− шоковые психические травмы (пережили 

внезапные обстрелы, были свидетелями гибели 

или ранения людей в результате обстрела, столк-

нулись со смертью близких, друзей); 

− хронически действующие психотравмиру-

ющие ситуации: ситуации неопределенности, 

угрозы жизни, обсуждения темы военных дей-

ствий, тревожные прогнозы, хроническая тревога 

за близких, ушедших на фронт. 

В период нахождения в проекте дети смотре-

ли сводки военных действий, получали известия 

от родственников о мобилизации отца или брата, 

переживали за близких, оставшихся дома. Ин-

тенсивный страх, тревога, растерянность и бес-

помощность — ключевые эмоциональные состо-

яния у детей, проживающих в условиях военного 

конфликта, переживание эмоциональных состоя-

ний негативной модальности начинает преобла-

дать в эмоциональной сфере [Ковалевская, 2020]. 

Некоторым подросткам приходили угрозы рас-

правы от украинских националистов за то, что 

они сейчас находятся в России. Участники, при-

бывшие из разных территорий, настороженно 

относились друг к другу, одновременно демон-

стрировали чувство собственной неадекватности 

и тревогу по поводу этого чувства. Ощущение 

уникальности своего опыта препятствовало 

установлению непосредственного и продуктив-

ного контакта с окружающими в начале смен. 

Внутри отрядов участников наблюдалась реакция 

группирования по территориальному признаку. 

В то же время участники проекта демонстри-

ровали уникальный опыт выживания: они знали 

различия звуков боевых снарядов и беспилотни-

ков; понимали, как и когда бежать в укрытие, ка-

кие укрытия являются эффективными; разъясня-

ли, что делать, если в момент обстрела по дороге 

в школу человек оказался на открытом простран-

стве и др. Мы наблюдали, как многие подростки 

насторожено вели себя в первые дни пребывания 

в проекте — прятали голову в плечи при громких 

звуках, изучали незнакомое помещение на пред-

мет безопасного места. 

Перед психологической службой проекта сто-

яла задача сопровождения всех участников про-

екта, особенно — подростков и юношей. Это 

требовало не только внимательного наблюдения, 

но и быстрой и надежной диагностики эмоцио-

нальных реакций участников. Жесткие времен-

ные ограничения, большой объем выборки, необ-

ходимость немедленной конвертации результатов 

диагностики в практику стали вызовом для всей 

команды университетских смен. Наши предыду-

щие исследования позволили обосновать диагно-

стическое и консультативное сопровождение 

участников смен. Н. А. Деревянкина, изучая эмо-

циональное благополучие детей и подростков в 

нормативных кризисах, выявила взаимосвязь 

эмоционального состояния и контекстовых фак-

торов [Деревянкина, 2022]. М. А. Юферова ис-

следовала реакции детей и подростков на небла-

гоприятные взаимоотношения в среде сверстни-

ков [Юферова, 2022]. 

В качестве основного метода диагностики 

эмоционального состояния был выбран Метод 

цветовых выборов Люшера (модифицированный 

восьмицветовой тест). Мы опирались на моди-

фикации Л. Н. Собчик [Собчик, 2001] и 

И. И. Цыганок [Цыганок, 2007]. Важные досто-

инства этой методики — краткая и простая про-

цедура, возможность многократного использова-

ния в работе с одними и теми же испытуемыми. 

Таким образом, МЦВ стал базовым методом экс-

пресс-диагностики эмоционального состояния 

участников смены. В. П. Шинкаревский считает 

использование теста Люшера корректным для 

изучения воздействия на человека эмоционально 

окрашенной информации [Шинкаревский, 2016]. 

Н. И. Чернецкая выявила достоверную связь вы-

боров цветовых таблиц МЦВ с самооценкой 

[Чернецкая, 2015]. Е. В. Распопин описывает 

цветовые выборы в МЦВ как маркеры суици-

https://edu.gov.ru/press/5557/novye-universitetskie-smeny-otkrylis-v-pedvuzah-rossii-dlya-shkolnikov-iz-dnr-i-lnr/
https://edu.gov.ru/press/5557/novye-universitetskie-smeny-otkrylis-v-pedvuzah-rossii-dlya-shkolnikov-iz-dnr-i-lnr/


Ярославский педагогический вестник — 2023 — № 3 (132) 

Н. А. Деревянкина, М. А. Юферова 140 

дального риска [Распопин, 2013]. 

И. А. Кудрявцев и Е. Э. Декало обнаружили связь 

цветовых выборов и антисуицидальной устойчи-

вости [Кудрявцев, 2012]. 

Цель исследования: измерение динамики эмо-

циональных реакций и эмоционального благопо-

лучия участников проекта Университетские сме-

ны. 

Методы и процедура исследования: Метод 

цветовых выборов Люшера (модифицированный 

восьмицветовой тест). Исследование проводи-

лось методом непосредственного предъявления 

участникам цветовых таблиц для быстрого и 

спонтанного выбора в первый и последний дни 

пребывания в проекте. Фиксировался порядок 

выбора — ранг цветовой таблицы. Работа с дан-

ными осуществлялась как работа с рангами цве-

товых таблиц. 

Учитывались следующие показатели МЦВ: 

− Ранг каждой из 8 цветовых таблиц в выборе 

1 и последнего (10) дня. 

− Актуальная тревога (сумма компенсаций и 

тревог). Максимальное значение 12. 

− Гетерономность/автономность. Гетероном-

ность понимается как пассивность, чувствитель-

ность, склонность к зависимости от мнения 

окружающих (значения выше 0). Автономность 

понимается как тенденции активности, инициа-

тивности, самостоятельности, стремления к са-

моутверждению и успеху (значения ниже 0). 

− Концентричность/эксцентричность. Кон-

центричность — сосредоточенность на соб-

ственных проблемах (значения выше 0). Эксцен-

тричность — «субъект интересуется окружением 

как объектом воздействия или источником полу-

чения помощи» (значения ниже 0). 

− Баланс личностных свойств. Значения вы-

ше 0 указывают на тенденции противоречивости 

и неустойчивости, значения ниже 0 — на тенден-

ции сбалансированности и взаимосвязанности. 

− Баланс вегетативной нервной системы. Зна-

чения выше 0 указывают на преобладание тонуса 

симпатической нервной системы, катаболиче-

ских обменных процессов (возбуждение и актив-

ность). Значения ниже 0 указывают на преобла-

дание тонуса парасимпатической нервной систе-

мы (торможение и отдых). 

− Работоспособность (интервал значений от 

9,1 до 20,9) и процент работоспособности (рас-

считывается как отношение показателя работо-

способности к максимальному значению). 

− Наличие стрессового состояния (интервал 

значений от 0 до 42,6) и процент от максималь-

ного значения. 

− Суммарное отклонение от аутогенной нор-

мы (интервал значений от 0 до 32). 

И. И. Цыганок предлагает выделять 5 уровней 

выраженности — от полного отсутствия нервно-

психической напряженности и высокой нервно-

психической устойчивости до выраженной не-

продуктивной напряженности. 

− Коэффициент вегетативного баланса (ин-

тервал значений от 0,2 до 5). И. И. Цыганок 

предлагает выделять 4 уровня выраженности — 

от астенических тенденций до повышенной воз-

будимости. 

Методы статистической обработки данных — 

коэффициент корреляции Спирмена (для выявле-

ния значимых взаимосвязей), критерий Вилкок-

сона и критерий Манна — Уитни для выявления 

статистически значимых различий. 

В общем исследовании также использовались 

следующие методики: Семантический диффе-

ренциал времени, методика диагностики само-

оценки Дембо — Рубинштейн, Шкала базовых 

убеждений Р. Янов-Бульман, Многофакторный 

опросник эмпатии М. Дэвиса, Торонтская алек-

ситимическая шкала. Задача этой статьи — опи-

сание и осмысление результатов мониторинга 

эмоциональных реакций участников проекта 

непосредственно в дни его проведения. Обсуж-

дение результатов использования других методик 

будет предпринято в следующих публикациях. 

Характеристика выборки 

Всего в проекте приняли участие 132 человека 

в возрасте от 12 до 17 лет, прибывших из разных 

районов ЛНР, ДНР и вновь освобожденных тер-

риторий (на июль 2022 г.). Структура выборки 

представлена в Таблице 1. Мы предположили, 

что обнаружим различия в эмоциональном реа-

гировании не только между девушками и юно-

шами, но также между участниками из разных 

областей. Одна из гипотез относительно травма-

тического опыта участников касается того факта, 

что подростки и юноши из ДНР и ЛНР в течение 

8 лет проживали в условиях пролонгированного 

военного конфликта, а для участников из вновь 

освобожденных территорий это относительно 

новая ситуация. Мы ожидали обнаружить значи-

мые различия между участниками университет-

ских смен из разных зон конфликта. 
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Таблица 1 

Число участников проекта «Университетские смены» ЯГПУ им. К. Д. Ушинского (август 2022 г.) 
№ Группа Число (в %) № Группа Число (в%) 

1 Девушек 53,79 1 Свердловск + район 17,42 

2 Юношей 46,21 2 Меловое + район 15,15 

   3 Троицкое 14,39 

1 12-летних 9,85 4 Лутугинский район 18,94 

2 13-лених 11,36 5 Мариуполь 7,58 

3 14-летних 9,85 6 Ясиноватая + Макеевка 9,09 

4 15-летних 32,58 7 Купянск + район 17,42 

5 16-летних 30,30    

6 17-летних 6,06 1 ЛНР + ДНР 45,45 

   2 Вновь освобожденные территории 54,55 

 

Обсуждение результатов 

В первую очередь мы проверили наличие свя-

зи между цветовыми выборами 1-го и последнего 

дней (коэффициент корреляции Спирмена). Для 

каждой цветовой таблицы выбор 1-го дня оказал-

ся связан прямой связью с выбором последнего 

дня на высоком уровне значимости (р ≤ 0,001). 

На наш взгляд, это свидетельствует о неслучай-

ности выбора и позволяет использовать получен-

ные данные для дальнейшего анализа. 

Таблица 2 

Значения коэффициента корреляции рангов цветовых таблиц в 1-й и последний дни  

(0,xxx* — уровень p≤0,05; 0,xxx** — уровень p≤0,01; 0,xxx*** — уровень p≤0,001) 
Выбор 1синий 1зеленый 1красный 1желтый 1фиолетовый 1коричневый 1черный 1серый 

2 синий 0,333*** -0,136 -0,101 -0,153 -0,035 -0,281*** 0,180* 0,049 

2 зеленый -0,106 0,475*** -0,082 0,030 -0,071 0,142 -0,156 -0,095 

2 красный -0,109 -0,150 0,449*** 0,165 -0,031 -0,089 -0,049 -0,205* 

2 желтый -0,141 ,191* -,205* 0,559*** 0,019 ,180* -0,277*** -,196* 

2 фиолето-

вый 

0,121 -0,108 0,103 -0,034 0,485*** -0,008 -,263** -0,332*** 

2 коричне-

вый 

-0,125 0,077 -0,037 0,040 0,076 0,400*** -,207* 0,002 

2 черный 0,101 -,236** 0,059 -0,429*** -0,281*** -,176* 0,585*** ,207* 

2 серый 0,044 -0,102 -,256** -,186* -0,156 -0,001 0,111 0,606*** 

 

В общем цветовом выборе 1-го и 10-го дней 

статистически значимые различия обнаружены в 

выборе красного и коричневого цветов, а также в 

выборе фиолетового цвета на уровне тенденций 

(критерий Вилкоксона, p≤0,05). 

Таблица 3 

Частота выбора красного, коричневого и фиолетового цвета (в %) 

Выбор 

Позиции в цветовом ряду 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 красный 10,61 18,18 19,70 13,64 8,33 6,82 9,09 13,64 

2 красный 11,36 24,24 17,42 15,91 10,61 7,58 6,06 6,82 

1 коричневый 3,03 2,27 6,06 6,82 12,88 18,94 24,24 25,76 

2 коричневый 0,76 3,03 3,79 3,79 10,61 19,70 25,00 33,33 

1 фиолетовый 21,21 17,42 9,85 14,39 12,88 9,85 5,30 9,09 

2 фиолетовый 25,76 19,70 15,15 12,88 4,55 6,82 6,82 8,33 

 

Таким образом мы видим существенное 

уменьшение числа выборов красного в 7 и 8 оче-

редь, и повышение частоты его попадания на 2 

позицию. С коричневым — обратная ситуация. 

На 10 день подростки и юноши статистически 

чаще ставят его на 8 позицию. Красный цвет в 

начале цветового ряда отражает стенический тип 

реагирования и выявляет напряженность потреб-

ности в проявлении активности. Сдвиг красного 

на последние позиции трактуется как тенденция 

к безудержности в сочетании с компульсивной 

агрессией. Коричневый цвет символизирует чув-

ственную основу ощущений. При физическом 

дискомфорте, чувстве утраты корней и домашне-

го очага этот цвет сдвигается к началу ряда. На 8 

позиции коричневый цвет символизирует отри-
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цание потребности в расслаблении или подавле-

ние физиологических потребностей. Все это мо-

жет пониматься как приближение цветового ряда 

к конвенциональному, за 10 дней произошла об-

щая нормализация состояния испытуемых, что 

сказалось на выборе цветовых эталонов. В част-

ности, мы зафиксировали увеличение числа 

участников с потребностью в активности, 

уменьшение переживания утраты (это можно 

объяснить переживаниями отрыва от дома в 1-й 

день и надеждой скорого возвращения в послед-

ний) и снижение уровня неконтролируемой 

агрессии. 

В целом уменьшилась частота выбора фиоле-

тового для 5 и 6 мест и увеличилась для первых 

трех позиций. По мнению Л. Н. Собчик, позиция 

фиолетового цвета в начале ряда отражает по-

требности, характерные для эмоционально не-

зрелой личности — в фантазировании, иррацио-

нальности притязаний, субъективизме, индиви-

дуалистичности, возможности предъявлять нере-

алистичные требования к жизни. В то же время 

для 5 и 6 позиций (обозначается как позиция 

«=») значение фиолетового трактуется следую-

щим образом: «Стремление не обнаружить свою 

сентиментальность и обидчивость, эгоцентриче-

ская сосредоточенность на своих проблемах» 

[Собчик, 2001, с. 83]. На наш взгляд, сдвиг фио-

летового к началу ряда можно трактовать как 

возвращение возрастной нормы — переживаний 

и характеристик, свойственных подросткам и 

юношам. 

Средние оценки для показателей МЦВ, свя-

занных с рангами основных цветовых эталонов, 

представлены в Таблице 4. Для выявления зна-

чимости различий использовался критерий Вил-

коксона, p ≤ 0,05. 

Таблица 4 

Средние оценки показателей МЦВ  
Показатели 1 день 10 день Примечания 

Работоспособность 16,58 17,06 Различия статистически значимы 

Процент от максимальной работоспособности 63,36 67,42 

Стресс 11,51 8,65 Различия статистически значимы 

Процент от максимального стресса (42,6) 27,03 20,31 

Актуальная тревога 3,17 2,27 Различия значимы 

Актуальная тревога 3,16 2,27 Различия значимы 

 

Вторичные показатели МЦВ свидетельствуют 

о существенном снижении тревоги и уровня 

стресса и повышении работоспособности. 

Мы провели сравнение результатов цветовых 

выборов в 1 и 10 дни между группами девушек и 

юношей, а также между группами ДНР+ЛНР и 

вновь освобожденных территорий. Выявлены 

значимые различия в выборе зеленого и фиоле-

тового цветов в 1-й день и коричневого в 10-й, а 

также в показателе КВБ1. 

Таблица 5 

Частота выбора зеленого, фиолетового и коричневого цветов (в %) девушками, юношами, 

участниками из ЛНР+ДНР и вновь освобожденных территорий 

Выбор Респондент 

Позиции в цветовом ряду 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 зеленый девушки 8,45 4,23 19,72 19,72 19,72 9,86 11,27 7,04 

юноши 29,51 14,75 18,03 8,20 13,11 8,20 3,28 4,92 

1 фиолетовый девушки 28,17 21,13 12,68 9,86 8,45 8,45 1,41 9,86 

юноши 13,11 13,11 6,56 19,67 18,03 11,48 9,84 8,20 

2 коричневый ДНР+ЛНР 0,00 3,33 1,67 0,00 10,00 18,33 26,67 40,00 

в/о 1,39 2,78 5,56 6,94 11,11 20,83 23,61 27,78 

 

30 % юношей в 1-й день смены ставили зеле-

ный цвет на 1-е место, для девушек характерен 

сдвиг зеленого в середину цветового ряда — по 

20 % девушек поставили его на 3-е, 4-е и 5-е ме-

ста. Отношение к фиолетовому цвету противопо-

ложное. Если девушки явно предпочитали выби-

рать фиолетовый первым или вторым цветом, то 

юноши чаще сдвигали его в середину ряда — на 

позиции 4 (обозначается знаком «х») и 5 (обозна-

чается знаком «=»). Зеленый на 1-й позиции ин-

терпретируется как «скептический настрой и 

стремление противодействовать обстоятель-

ствам». Сдвиг зеленого на 3-ю и 4-ю позиции 

понимается как тенденция к проявлению упор-

ства, настойчивости и требовательности. Выбор 

+5 (фиолетовый на первой позиции) интерпрети-
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руется как эмоциональность с ранимостью и сен-

зитивностью, х5 — трудности адаптации, чув-

ствительность к средовым воздействиям. Таким 

образом, различия в цветовых выборах зеленого 

и фиолетового юношами и девушками свиде-

тельствуют, на наш взгляд, о сходном эмоцио-

нальном состоянии, проявляющемся разными 

способами. Для всех характерны чувствитель-

ность и зависимость от среды. Но если в поведе-

нии юношей более выражены тенденции проте-

ста, то для девушек больше характерны рани-

мость и иррациональность. 

Показатель КВБ1 (коэффициент вегетативного 

баланса 1 дня) — средние значения у девушек 

1,29, у юношей — 1,06. И. И. Цыганок выделяет 

4 диапазона в зависимости от способности к ак-

тивности и переносимости нагрузок. 

Таблица 6 

Выраженность КВБ1 в группах юношей и девушек (в%) 

Уровни КВБ 

1-й день 10-й день 

Девушки Юноши Девушки Юноши 

Астения, хроническое утомле-

ние 7,04 3,28 5,63 6,56 

Установка на оптимизацию рас-

ходования сил 22,54 37,70 22,54 26,23 

Установка на активность 30,99 36,07 29,58 37,70 

Повышенная возбудимость, су-

етливость 39,44 22,95 42,25 29,51 

 

Различия значимы только для юношей и де-

вушек и только для 1-го дня. Очевидно, что среди 

девушек в 1-й день существенно больше критич-

но утомленных в состоянии астении и гипермо-

билизации. Это подтверждается показателем ра-

ботоспособности и БВНС (Таблица 7) — для де-

вушек среднее значение в 1-й день для работо-

способности меньше единицы, для БВНС 0,8 

(преобладание тонуса симпатической нервной 

системы). Для юношей средний показатель рабо-

тоспособности равен 0,3, БВНС — 0,22 (преоб-

ладание тонуса парасимпатической нервной си-

стемы). Состояние юношей характеризуется 

большей тенденцией к оптимальной и продук-

тивной мобилизации. К 10-му дню значимость 

различий в состоянии юношей и девушек исчеза-

ет. Мы можем осторожно предположить, что это 

свидетельствует о хорошей работе команды про-

екта, в результате которой произошло согласова-

ние состояний участников даже на уровне пока-

зателя КВБ.  

Показатели Гетерономность/Автономность и 

Концентричность/Эксцентричность следует рас-

смотреть отдельно (Таблица 8). 

 

Таблица 7 

Показатели МЦВ, значимо различающиеся у юношей и девушек (средние) 
Показатели Девушки Юноши 

Гетерономность/Автономность 1 0,828169 -0,22623 

Концентричность/Эксцентричность 1 -1,01127 0,301639 

Баланс вегетативной нервной системы 1 0,828169 -0,22623 

Работоспособность 1 -1,01127 0,301639 

Гетерономность/Автономность 2 -0,07324 0,990164 

 

Таблица 8 

Выраженность тенденций Г/А и К/Э в группах юношей и девушек (в%) 

Тенденция 

1-й день 10-й день 

Девушки Юноши Девушки Юноши 

Тенденция к эксцентричности 64,79 36,07 64,79 59,02 

Тенденция к концентричности 30,99 55,74 32,39 37,7 

0 (уравновешенность К/Э) 4,23 8,2 2,82 3,28 

Тенденция к гетерономности 56,34 36,07 45,07 59,02 

Тенденция к автономности 39,4 57,38 47,88 36,07 

0 (уравновешенность Г/А) 4,23 6,56 7,04 4,92 
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В первый день среди девушек преобладает 

тенденция к эксцентричности (интерес к окруже-

нию), среди юношей — тенденция к концентрич-

ности (сосредоточенность на себе), при этом сре-

ди юношей «уравновешенных» в 2 раза больше, 

чем среди девушек. К 10 дню уменьшилось число 

«уравновешенных» в обеих группах и исчезли 

значимые различия по этом признаку, но произо-

шло это за счет юношей. Именно в их группе от-

мечается «сдвиг» в сторону эксцентричности — 

уменьшилась сосредоточенность на себе, повы-

сился интерес к окружающему миру. 

Значимые различия выраженности показателя 

Гетерономность/Автономность между девушка-

ми и юношами наблюдаются и в 1 день, и в 10 

день. 

Мы видим, что в 1-й день в группе девушек 

преобладает тенденция к гетерономности (пас-

сивность, зависимость, сензитивность), в группе 

юношей — тенденция к автономности (незави-

симость, активность, доминантность). К 10 дню 

соотношение меняется на противоположное. В 

группе девушек число «уравновешенных» и ав-

тономных увеличивается, в группе юношей — 

уменьшается. Мы полагаем, что эта тенденция 

важна с точки зрения понимания влияния стресса 

на позицию в отношениях с миром. Возможно, 

здесь отражается влияние трудных жизненных 

ситуаций на закрепление «мужских» и «жен-

ских» ролей: ситуация угрозы поляризует такие 

качества как автономность и зависимость, вы-

нуждает юношей и подростков принимать их не-

критично, без учета своих реальных особенно-

стей. Нормализация ситуации вокруг юношей и 

подростков, приводящая к нормализации состоя-

ния, возвращает распределение автономно-

сти/зависимости к балансу, связанному с реаль-

ными особенностями и состояниями респонден-

тов. 

Сравнение результатов цветовых выборов в 

группах ЛНР+ДНР и вновь освобожденных тер-

риторий показало 3 значимых различия — выбор 

коричневого цвета в последний день (Таблица 9) 

и показатель Г/А в 1-й и 10-й дни. 

Выбор коричневого цвета участниками груп-

пы ЛНР+ДНР является более определенным — 

подавляющее большинство респондентов ставят 

коричневый цвет в конец ряда. В целом присут-

ствие коричневого на 7-й и 8-й позициях интер-

претируется как тенденция к самоограничению, 

связанная с нарушением баланса в отношениях. 

Коричневый на 5-й и 6-й позициях рассматрива-

ется как признак удовлетворенности физиологи-

ческих потребностей. Выбор х6 (коричневый на 

3-й и 4-й позициях) интерпретируется как при-

сутствие переживаний тревоги и неуверенности, 

перенапряжение и потребность в отдыхе. Две 

рассматриваемые группы различаются числом 

астенизированных (среди подростков из в/о их к 

10 дню оказалось больше) и склонных подавлять 

свои потребности (таких больше среди участни-

ков из ЛНР+ДНР). 

Таблица 9 

Выраженность тенденций Г/А в группах ЛНР+ДНР и вновь освобожденных территорий (в%) 

Тенденция 

1-й день 10-й день 

ДНР+ЛНР в/о ДНР+ЛНР в/о 

Тенденция к гетерономности 41,67 51,39 48,33 54,17 

Тенденция к автономности 53,33 43,06 45 40,28 

0 (уравновешенность Г/А) 5 5,56 6,67 5,56 

 

В 1-й день в группе ДНР+ЛНР автономных 

чуть больше, чем гетерономных. В группе в/о 

преобладает тенденция к гетерономности. К 10 

дню число автономных снижается в обеих груп-

пах, но в группе ЛНР+ДНР их остается все еще 

больше, чем в группе в/о. Возможно, этот про-

цесс отражает различия в переживании опыта 

участия в военном конфликте юношей и под-

ростков из разных регионов. На наш взгляд, этот 

результат требует перепроверки и дальнейших 

исследований. Что касается общей тенденции — 

снижении числа автономных — этот показатель 

хорошо согласуется с другими данными, свиде-

тельствующими об общей «инфантилизации» 

выборки, ее приближении к возрастной норме. 

В целом, на наш взгляд, при таком большом 

количестве данных три значимых различия ско-

рее свидетельствуют об отсутствии специфиче-

ских реакций подростков из разных территорий, 

чем подтверждают их наличие. Это говорит о 

том, что эмоциональные состояния испытуемых 

могут быть обусловлены широким спектром раз-

нообразных причин, которые будут учтены в 

наших дальнейших исследованиях. Наше пред-

положение о значимости территории проживания 

не подтвердилось. 



Ярославский педагогический вестник — 2023 — № 3 (132) 

Психологическая диагностика эмоциональных реакций подростков и юношей  

из ЛНР, ДНР и вновь освобожденных территорий 

145 

Выводы 
Таким образом, мы зафиксировали следую-

щие феномены. 
За 10 дней смены произошло увеличение чис-

ла участников с потребностью в активности, 
уменьшение интенсивности переживания утраты 
и снижение уровня неконтролируемой агрессии. 

В целом во всей выборке произошло «возвра-
щение» возрастной нормы — переживаний и ха-
рактеристик, свойственных «обычным» подрост-
кам и юношам. 

Вторичные показатели МЦВ свидетельствуют 
о существенном снижении тревоги и уровня 
стресса и повышении работоспособности. 

Для всех участников характерны чувствитель-
ность и зависимость от среды. Но если в поведе-
нии юношей более выражены тенденции проте-
ста, то для девушек больше характерны рани-
мость и иррациональность. 

В 1 день смены среди девушек наблюдалось 
существенно больше переутомленных (в состоя-
нии астении и гипермобилизации). Состояние 
юношей в большей степени характеризовалось 
тенденцией к оптимальной и продуктивной мо-
билизации. К 10-му дню значимость различий в 
состоянии юношей и девушек исчезла. 

В группе юношей к 10 дню уменьшилось чис-
ло концентричных и «уравновешенных», что 
свидетельствует об ослаблении тенденции к со-
средоточенности на себе, о повышении интереса 
к окружающему миру. 

В группе девушек к 10 дню увеличивается 
число «уравновешенных» и автономных, в груп-
пе юношей число «уравновешенных» и автоном-
ных уменьшается. 

Группы ЛНР+ДНР и вновь освобожденные 
территории различаются числом астенизирован-
ных за 10 дней смены (среди участников из в/о 
их к 10 дню оказалось больше) и склонных по-
давлять свои потребности (таких больше среди 
участников из ЛНР+ДНР). 

В 1-й день в группе ДНР+ЛНР автономных 
насчитывалось чуть больше, чем гетерономных. 
В группе в/о преобладала тенденция к гетеро-
номности. К 10 дню число автономных снизи-
лось в обеих группах, но в группе ЛНР+ДНР их 
осталось больше, чем в группе в/о. 

Очевидно, за 10 дней смены произошла общая 
нормализация состояния испытуемых. 

Территория проживания (ДНР, ЛНР или вновь 
освобожденные территории) не определяет спе-
цифичности эмоциональных реакций на травма-
тический опыт. 

Вопрос о механизмах и факторах зафиксиро-
ванных изменений остается открытым. Команда 

Университетских смен сознательно ставила пе-
ред собой следующие задачи: обеспечить удовле-
творение базовых социальных и духовных по-
требностей участников, насытить эмоциональ-
ную сферу позитивными событиями и впечатле-
ниями, создать доброжелательную, дружескую 
атмосферу вовлеченности подростков и юношей 
в совместные творческие занятия. Основной ак-
цент в оказании психологической помощи был 
сделан на эмоциональном отреагировании пере-
житого опыта, вынесении его «вовне», что во 
многом способствовало снижению интенсивно-
сти переживания стрессовых и постстрессовых 
состояний. В индивидуальном консультировании 
велась работа в краткосрочном формате, направ-
ленная на поддержку и стабилизацию личности. 
На наш взгляд, опыт участия подростков и юно-
шей в Университетских сменах, даже такой не-
продолжительный, решает следующие психоло-
гические задачи: 

1. Стабилизация эмоционального состояния и 
снятие психоэмоционального напряжения. 

2. Накопление разнообразного, осязаемого, 
эмоционально насыщенного опыта функциони-
рования в мирной реальности. 

3. Расширение конструктивных индивидуаль-
ных стратегий взаимодействия, и как след-
ствие — коррекция субъективной картины мира, 
самосознания, направленности личности. 
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Аннотация. В статье на основе анализа визуального лексикона и матрицы метода ярославского 

фотохудожника Сергея Метелицы раскрываются специфические особенности его творчества. Дается 

определение его творческого метода как неосимволизма в сопоставлении с аналогичными явлениями 

литературы и с отсылкой к виженари-арт. Художник не передает и не переосмысливает канонические сюжеты, а 

ищет бытийную глубину в своих непосредственных впечатлениях от мира окрест. Метелица — фотохудожник-

неосимволист, вглядывающийся в мир и запечатлевающий его в попытке передать объективный смысл некоего 

онтологического послания, выходящего за пределы субъективной импрессии или социальной типизации. Время 

в фотоискусстве Метелицы — это в том числе время события-в-вечности, извлеченное из потока эмпирики, 

остановленное ввиду его особой значимости. Мир почти очищен от острых персональных переживаний и от 

социально значимого человеческого присутствия. Главные жанры Метелицы — пейзаж, ландшафтное 

фотополотно. Важная доминанта этого искусства — особого рода практика приобщения к фиваидскому опыту и 

эстетика свободных от человеческого присутствия, пустынных, безмолвных пространств, в социальном 

ракурсе — дискурс одиночества. Травмы современности (движущейся истории) явлены посредством 

медитативно-созерцательной интуиции из точки конца времен. Отсюда художник смотрит на то, что происходит 

сегодня, не прибегая к репортажной динамике, к социальному и культурному клишированию, но находя в 

ландшафтной среде соотнесенность между этим взглядом и небуквальным отпечатком социальных потрясений. 

Приметы социального присутствуют в той степени, в какой они пережиты как бытийное, как события в 

горизонте вечности. Ландшафты цивилизации вписываются в символический контекст: трансперсонально, 

путем использования универсальной символики, как сгущения традиционного православного сакрума (храм как 

весть), и как персональные символические образы, часто передающие ожидание, тревогу, печаль. Изображение 

можно интерпретировать как взгляд-ответ из Вечности на вызов нашего дня, ее встречные небесные и иные 

знамения. 
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Abstract. Based on the analysis of the visual lexicon and the matrix of the method of the Yaroslavl photo artist 

Sergei Metelitsa, the article reveals the specific features of his work. The definition of his creative method as neo-

symbolism is given, in comparison with similar phenomena of literature and with a reference to visionary art. The artist 

does not convey or rethink canonical plots, but seeks existential depth in his direct impressions of the world around him. 

Metelitsa is a neo-symbolist photo artist, peering into the world and capturing it in the attempt to convey the objective 

meaning of some kind of ontological message that goes beyond subjective impression or social typification. Time in the 

photographic art of Metelitsa is, among other things, the time of event-in-eternity, extracted from the flow of 

empiricism, stopped due to its special significance. The world is almost cleansed of acute personal experiences and of 

socially significant human presence. The main genre of Metelitsa is landscape, landscape photo canvas. An important 

dominant of this art is a special kind of practice of familiarizing with the Thebaid experience and the aesthetics of 

empty, desolate, silent spaces free from human presence, from a social perspective — the discourse of loneliness. The 

traumas of modernity (moving history) are revealed through meditative-contemplative intuition from the point of the 

end of time. From here, the artist looks at what is happening today, not resorting to reportage dynamics, to social and 

cultural clichés, but finding in the landscape environment the correlation between this view and the non-literal imprint 

of social upheavals. Signs of the social one are present to the extent that they are experienced as existential, as events in 

the horizon of eternity. The landscapes of civilization fit into a symbolic context: transpersonally, through the use of 

universal symbols, as a condensation of the traditional Orthodox sacrum (temple as a message), and as personal 

symbolic images, often conveying expectation, anxiety, sadness. The image can be interpreted as a look-answer from 

Eternity to the challenge of our day, its oncoming heavenly and other signs. 
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Введение 

Творческие достижения ярославского фотоху-

дожника Сергея Метелицы широко признаны, но 

слабо осмыслены. Научные исследования его 

творчества практически отсутствуют. Помимо 

дефицита наличного рефлексивного искусство-

ведческого дискурса в этой сфере, причинами 

этого можно считать, во-первых, тот факт, что 

Сергей Метелица в зрелые годы плавно, но твер-

до сменил статус журналиста-фоторепортера на 

статус фотохудожника, но многими по инерции 

воспринимается лишь в прежней профессио-

нальной ипостаси. Во-вторых, представление 

фотомастером своих работ в социальных сетях, в 

авторских блогах и на тематических страницах, 

связанных с ярославскими местами, выглядит 

неожиданным решением, хотя оно уже имеет не-

мало аналогов в практике современных фотоху-

дожников. Вместе с тем эти векторы творческой 

мобильности не противоречат общей логике и 

современным тенденциям фотоискусства [Базен, 

1972; Сонтаг, 2013; Леттов, 2023]. 

Определим важнейшие особенности фотоис-

кусства Сергея Метелицы. 

Методы исследования 

Основной метод — культурологическая и ис-

кусствоведческая аналитическая рефлексия от-

носительно предмета исследования. Для дости-
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жения целей исследования использовались эле-

менты историко-культурного метода, системати-

зация. В работе актуализированы теоретико-

методологические подходы к изучению совре-

менного искусства; идеи современных исследо-

вателей феномена фотоискусства и неосимво-

лизма. 

Результаты исследования 

Визуальный лексикон 

Тематические элементы визуального стиля 

составляют предметный мир в искусстве Сергея 

Метелицы. Это не принудительная, отчетная 

близость, а свободно найденное, избирательное 

сродство. 

Опираясь на авторский блогинг в Сети, за-

фиксирую предметные акценты работ Сергея 

Метелицы, излюбленные визуальные образы ху-

дожника. 

Главный его жанр — пейзаж, ландшафтное 

фотополотно. 

Сложные небесные явления. Избитая дождя-

ми или занесенная снегами сельская дорога. Со-

сущая взгляд речная даль. Одинокое дерево, сос-

на посреди поля, изломанная непогодой, но стой-

ко тянущаяся к небу. Храм на фоне нетривиаль-

ных небесных событий. Сельская околица. За-

снеженные равнинные просторы. Осенняя роща. 

Почти единственный повторяющийся живой 

персонаж в его творчестве — собака. То застыв-

шая на грунтовой дороге, с лужами и промоина-

ми после дождя, то на бегу. Одна и та же, черная, 

короткошерстная, напоминающая собаку в филь-

ме Тарковского «Сталкер». 

Подобного рода связь человека и собаки опи-

сана в наше время вербально в авторских блогах 

Андрея Ракина и Владимира Ермолина [Ермо-

лин, 2019]. У Андрея Ракина лейтмотив — позд-

няя взаимная любовь на фоне крайне пессими-

стического взгляда на мир. Фейсбучный блогер 

Владимир Ермолин в парадоксальной, сетевой по 

происхождению «путевой» прозе «Прогулки с 

Чарой» дает новую жизнь жанру прогулок, кото-

рый был провокативно апробирован Андреем 

Синявским, гулявшим «с Пушкиным». Перма-

нентный репортаж, эскиз момента, калейдоскоп 

впечатлений содержит философию жизни в по-

чти афористических выжимках, приветливую 

диагностику бытия в духе философской прозы 

Дени Дидро; собирательный портрет Москвы и 

москвичей, эпохи и среды рубежа 2010-2020-х гг. 

Наконец, важна и дневниково предъявленная не-

заурядная личность автора, соучастником литера-

турных прогулок (почти соавтором) которого 

стала прекрасная пуделиха Чара. 

В отличие от экзистенциально перегруженной 

и социально заостренной блог-прозы Ракина и 

Ермолина мир Сергея Метелицы почти очищен от 

острых персональных переживаний и от социаль-

но значимого человеческого присутствия, если 

вынести за скобки публикации старых фотогра-

фий из личного архива, фиксирующих известного 

персонажа или событие. Возникает стойкое впе-

чатление, что мастер пресыщен прежней сосредо-

точенностью именно на магме социальности, на 

человеческих образах в своем фоторепортаже — и 

освободился от общественной темы и от человека 

как навязанной темы. В своем творчестве зрелых 

лет Сергей Метелица почти исключает изображе-

ние людей из сферы своего и искусства, избегает 

фотофиксации живого человека в любой ситуа-

ции. Там, где человек все-таки предъявлен, он 

лишен подробной характеристики, подчас сведен 

к теневому силуэту. 

Характерно, что категорически отсутствует в 

искусстве Сергея Метелицы автопортрет. Образ 

автора можно представить опять же лишь опо-

средованно, апеллируя к главным визуальным 

темам художника, прочесть сквозь этот тематизм. 

Однако остается вопрос: содержится ли вообще в 

этом искусстве исповедальное начало, ставит ли 

перед собой художник такую задачу? Рискну 

предположить, что она не играет важной роли в 

творчестве. Здесь вполне оправдывает себя из-

вестное соображение Андре Базена, говорившего 

о месте художника в фотографическом искусстве: 

«Все искусства основываются на присутствии 

человека, и только в фотографии мы можем 

наслаждаться его отсутствием. Фотография воз-

действует на нас как “естественный” феномен, 

как цветок или снежный кристалл, красота кото-

рых неотделима от их растительного или теллу-

рического происхождения» [Базен, 1972]. 

Человек однако присутствует опосредован-

но — своим отражением в земном ландшафте и, 

может быть, в небесных событиях. 

Урбанизированный ландшафт у мастера пред-

ставлен в той мере, в какой он извечен и стал 

своего рода «натурой» (см. ниже о смысле «нату-

ры» у художника). 

Названия фоторабот у Сергея Метелицы — 

намек на смысловую развязку, но без дидактиче-

ской подсказки (скажем: «Предчувствие», «Вре-

мя непредсказуемости», «Одинокость»). Оконча-

тельный смысл происходящего неочевиден и 

вербально непросто выразим. 
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Матрица метода 

Первое, что кажется очевидным: для мастера 

характерно доверие непосредственным впечатле-

ниям. Причем он избегает обработки, которая 

оставляет явный след технических трансформа-

ций исходного изображения. Его фотопейзажи 

натуралистичны, часто опознаваемы, а при слу-

чае Сергей Метелица и сам наведет на адрес 

съемки. 

Но необходимо зафиксировать и избиратель-

ность реализации впечатлений художника. 

Сергей Метелица в главном содержании свое-

го творчества предстает художником-

неосимволистом, вглядывающимся в мир в по-

пытке выразить объективный смысл некоего он-

тологического послания, выходящего за пределы 

капризной импрессии или социальной типиза-

ции. Изображение у него обретает символиче-

ский вес. Такой подход характерным образом 

вступает в резонанс с исследовательским интере-

сом к символизму [Ерохина, 2009; Симво-

лизм … , 2013] и надеждами на творческие ре-

сурсы символизма в искусстве [Бычков, 2018]. 

«Символизм — это открытый проект» 

(Н. А. Хренов) [Символизм … , 2013]. 

Неосимволизм, идея которого была, как счи-

тается, сформулирована впервые в 1988 г. Ником 

А Демосом [Demos, 2019], определяется по-

разному. У Г. Шилова он означает, например, 

«возвращение к смысловой подаче произведений 

искусства через символику и чувственный опыт 

познания личных переживаний» [Шилов, 2010]. 

Эта характеристика заведомо неполна. 

Также слишком неопределенной представля-

ется характеристика неосимволизма 

Ю. И. Руновым, который связывает это явление с 

попыткой художника избежать угрозы потери 

индивидуальности и представляет собой «мета-

форы свободы». В его истолковании «художники-

символисты, используя мифы и склонность соб-

ственного сознания к мистификации действи-

тельности, порой под властью литературы, порой 

философии, а порой совершенно самостоятельно 

создавали в своих картинах удивительные, фан-

тастические миры. В современном искусстве 

<…> у многих художников можно отметить яв-

ную тенденцию к символическому, даже порой 

сверхусложненному изображению своих идей и 

впечатлений, к изощренному кодированию худо-

жественных средств». С точки зрения 

Ю. И. Рунова в наше время, «используя фор-

мальный язык знаков, эмблем, иносказаний, сим-

волизм в своей содержательной составляющей 

эволюционизировал от сакрально этических 

смыслов к эстетическим, психологическим и со-

циальным ассоциациям. Одновременно неосим-

волизм — это более разнородное и поликультур-

ное явление по сравнению с “классическим” 

символизмом XIX в., несущее на себе индивиду-

алистические мотивы, отражающие личностную 

самобытность современного художника» [Рунов, 

2008]. 

С другой стороны, многие исследователи 

определяют немаловажные признаки неосимво-

лизма: «связь между изображением и человече-

ской душой» [Neosymbolism], «ирреальная мета-

фора — мост между реальным миром и миром 

смыслов, воспринимаемых через символы» [Куз-

нецов], «суггестивность и многозначность обра-

зов, игра метафор и ассоциаций» [Рунов, 2008; 

Бутенко], «философская концепция одиночества, 

обращение к идее двоемирия <…> многогран-

ность ассоциаций, музыкальность» [Терехина, 

2011] и др. 

Группа датских художников-неосимволистов 

определила свои векторы как использование ико-

нического языка как формы выражения; воспро-

изведение внутреннего опыта внешнего мира; 

изучение человеческого опыта и обстоятельств в 

современном меняющемся мире, неумолимом 

технологическом прогрессе и изменчивых поли-

тических и экономических условиях; изучение 

глубинного смысла жизни; сознательное и инно-

вационное использование средств массовой ин-

формации [De 5 teeser i Neosymbolismen]. Нако-

нец, у С. Грездо дается удачное определение: не-

осимволизм — «исследование эмоциональных, 

политических и духовных тем быстро меняю-

щейся культуры <…> посредством использова-

ния символов, как личных, так и универсальных» 

[Grezdo, 2010]. 

Творчество Сергея Метелицы позволяет 

взглянуть на проблему в этом контексте. Смысл 

«реалистического пейзажа», «натуры» у Сергея 

Метелицы двоится. Можно прочесть изображе-

ние как своего рода буквальный портрет явления, 

представленного в выигрышном ракурсе, с эсте-

тическим заострением, отвечающим нашим 

представлениям о красоте. Однако точнее будет 

определить «натуру» у автора как нечто со-

причастное вечности. Или как реакцию вечности 

на то, что происходит с миром сегодня. Фотогра-

фия становится средством обретения той смыс-

ловой подлинности, которая избегает наглядной 

злободневной остроты. 
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Представляется, что ключом к его методу мо-

жет стать подход, однажды реализованный мной 

и связанный в литературе с открытиями Влади-

мира Набокова [Ермолин, 2006]. 

Зрелый символизм (сюрреализм) В. Набокова, 

в отличие от раннего, полного ярких и безумных 

откровений символизма начала ХХ в., чужд 

навязчивых знаков контакта с иными мирами, не 

предполагает длительных потусторонних путе-

шествий. Он достигает новой ясности и новой 

простоты в отношениях с потусторонним. У не-

осимволиста В. Набокова опознается присут-

ствие реальной тайны, он знает, что в мире мер-

цательно отражается не условно-примышленное, 

а вполне реальное, онтологически конкретное 

инобытие. Но символизм В. Набокова трезв и 

осторожен, писатель скептически отрубает 

слишком прямые пути к Абсолюту, отбрасывает 

старые способы его фиксации. Чудо у 

В. Набокова лишено принужденности, дидакти-

ческих или прагматических последствий. 

Яркий вектор русской прозы конца ХХ — 

начала XXI в. связан с уроками у В. Набокова-

символиста и сюрреалиста. Таков опыт поздней 

прозы Генриха Сапгира: его «роман-версия» 

«Сингапур» строится на допущении о возможно-

сти реального перемещения в пространстве си-

лой любви и воображения. Взгляд на мир проза-

ика-символиста Олега Павлова исходил из кон-

статации наступления последних времен, конца 

света и страшного суда. Павлов наделял свой 

взгляд свойствами божественного всеведения и 

давал ему право на суд над человеком; в его про-

зе были эпизоды и образы, передающие ирраци-

ональный ужас перед злой силой в мире, или от-

вращение, омерзение от жизни. В манере Андрея 

Дмитриева есть заход, который заставляет искать 

намеки на непостигаемую тайну человеческого 

бытия. Человек непонятен даже самому себе, ав-

тор не претендует на всеведение. Близкими были 

и творческие интуиции Ирины Полянской: жизнь 

и человек у нее сложны, непредсказуемы, не 

поддаются никакой внятной оценке; непостижи-

ма грань реальности и иллюзии, непреодолима 

пленка, отделяющая я от мира. 

Но и в других видах искусства работает эта 

логика. Ее реализует Сергей Метелица. Особен-

ность миросозерцания Метелицы — дух и пафос 

внутренней свободы, который не позволяет абсо-

лютизировать никаких вещей, понятий и явлений 

мира сего; они получают ценность и значимость 

лишь как намеки на нечто иное, как свидетели 

тайны. Но он передает не столько присутствие 

иного, сколько его «предчувствие», свободно 

трактуемый знак. Его подход близок к виженари-

арт, за счет того, что само современное визио-

нерское искусство имеет очень разные выраже-

ния. 

Особое значение в фотоискусстве Сергея Ме-

телицы имеет время. В нем есть несколько ра-

курсов. С одной стороны, это время дня или ве-

чера, то, что связано с временами года, с погодой, 

то есть зафиксированный момент пережитой ре-

альности. Может быть, особенно впечатливший 

своей красотой момент бытия. С другой стороны, 

это время События в Вечности, осмысленно, из-

бирательно выдернутое из потока эмпирики, 

остановленное ввиду своей особой значимости. 

Травмы современности (движущейся исто-

рии) явлены здесь не напрямик, как это часто 

бывает в современной репортажной фотографии, 

которая иногда имеет и символический вес, а по-

средством медитативно-созерцательной интуи-

ции из конца времен, из точки этого конца вре-

мен и смотрит художник на то, что происходит 

сегодня, не прибегая к репортажной динамике, к 

социальному и культурному клишированию, а 

находя в ландшафтной среде отпечаток социаль-

ных потрясений, драмы, травматизма. Приметы 

социального присутствуют лишь в той степени, в 

какой они приобщены к вечности и пережиты как 

бытийное, как события в горизонте вечности. 

Это статичные метаисторические формы, давно 

приживившиеся в бытийном космосе. 

При этом образ человека не передает у Мете-

лицы символической глубины. Больше годятся 

для этого животные; упомянутая выше черная 

собака в этом искусстве — иероглиф неведомого 

бытия, связной и посредник между мирами. 

Доминанта этого искусства — специфическая 

практика передачи опыта, связанного с уедине-

нием, аскезой и, вероятно, исихией. Этот опыт 

можно определить как фиваидский, с апелляцией 

к опыту древних египетских авв и с учетом того, 

что предметно главная визуализируемая Метели-

цей локация — это регион, называемый иногда 

Северной Фиваидой, «заветное место православ-

ного пустынничества. Это край уединенной аске-

зы, молитвенного молчания, смирения и бого-

мыслия, край иноческих скитов и отшельниче-

ских пустыней». «В глухие леса уходят, чтобы 

искать мистический путь к Богу, те, кого не 

устраивает характер мирской жизни и бытовой 

религиозности. Они отказываются от здешнего, 

земного “града” (общества) ради града небесно-

го, стремятся к духовному возвышению. Этот 
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культурно-религиозный опыт переносит на рус-

скую почву практику византийских мистиков-

исихастов, в которой духовная сосредоточен-

ность, молчальничество и непрерывная молитва 

открывали перспективу обретения нетленного 

фаворского света и сокровенной встречи челове-

ка и Бога» [Ермолин, 2013]. 

С этим связана у Метелицы его эстетика пу-

стынных, безмолвных пространств, безлюдия, в 

социальном ракурсе — одиночества. Но это не 

медитативно-пантеистичный даосский пейзаж, 

окончательно отвлекающий нас от всего мирско-

го в направлении извечного дао. Это скорее 

взгляд —ответ Вечности на вызов нашего дня, ее 

встречные небесные и иные знамения, напря-

женно-драматические или исполненные много-

значительного покоя. 

Ландшафты цивилизации вписываются в этот 

контекст обычно также символически: транспер-

сонально, путем использования универсальной 

символики, как сгущения традиционного право-

славного сакрума (храм, явленный как Весть) — 

и как персональные символические образы, ча-

сто акцентирующие в указанном общем ракурсе 

мотивы тревоги, ущерба, печали. В любом слу-

чае художник не «переосмысливает канониче-

ские сюжеты» (в чем подчас видят специфику 

символизма сегодня [Мигушина, 2016]), а ищет и 

обретает бытийную глубину в своих непосред-

ственных впечатлениях от мира окрест. 

Заключение 

Рассмотрев феномен фотографического ис-

кусства Сергея Метелицы в историко-культурном 

горизонте и определив в связи с этим приоритет-

ные направления его понимания, можно сделать 

следующие выводы: 

− особенностью миросозерцания Сергея Ме-

телицы являются дух и пафос внутренней свобо-

ды; художник ищет бытийную глубину в своих 

непосредственных впечатлениях от мира, а фото-

графия становится средством обрести ту смыс-

ловую подлинность, которая избегает наглядной 

злободневной остроты; 

− Сергей Метелица в главном содержании 

своего творчества предстает художником-

неосимволистом, вглядывающимся в мир в по-

пытке выразить объективный смысл некоего он-

тологического послания, выходящего за пределы 

импрессии или социальной типизации; это ис-

кусство, близкое к виженари-арт; ключом к его 

методу может стать подход, связанный в литера-

туре с открытиями Владимира Набокова; 

− главный жанр Сергея Метелицы — пейзаж, 

ландшафтное фотополотно; доминанта этого ис-

кусства — специфический фиваидский опыт ас-

кезы, с чем связана эстетика пустынных, без-

молвных пространств, в социальном ракурсе — 

одиночества; это взгляд-ответ Вечности на вызов 

нашего дня, ее встречные небесные и иные зна-

мения, напряженно-драматические или испол-

ненные многозначительного молчания; 

− мир Сергея Метелицы почти очищен от 

острых персональных переживаний и от соци-

ально значимого человеческого присутствия; 

приметы социального присутствуют в той степе-

ни, в какой пережиты как бытийное, как события 

в горизонте вечности; 

− Сергей Метелица почти исключает из сфе-

ры своего искусства последних лет изображение 

людей; отсутствует в искусстве автопортрет; по-

чти единственный повторяющийся живой персо-

наж в его творчестве — собака, своего рода по-

средник между мирами; 

− ландшафты цивилизации вписываются в 

этот контекст символически: трансперсонально и 

как персональные символические образы; 

− травмы современности в фотоискусстве 

Сергея Метелицы явлены посредством медита-

тивно-созерцательной интуиции конца времен; 

из точки этого конца времен и смотрит художник 

на то, что происходит сегодня, находя в ланд-

шафтной среде небуквальный отпечаток соци-

альных бурь. 
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Введение 

Культура находится в состоянии непрерывно-

го становления, в ней постоянно возникают но-

вые феномены или трансформируются старые. 

Мы обратимся к рассмотрению трех феноменов: 

«граффити», «пост-граффити» и «стрит-арт» (в 

данной работе рассматривается только легальный 

стрит-арт, ориентированный на экспозицию в 

галереях). За термином «граффити» стоит неле-

гальная творческая деятельность, направленная 

на создание шрифтов на уличных стенах зданий. 

В этом феномене мы можем выделить следую-

щие составные части: художник — инструмент 

(как правило, баллон с краской) — работа — ме-

сто, запрещенное для нанесения рисунка (стена 

или вагон поезда). За терминами «пост-

граффити» и «стрит-арт» стоят работы, создан-

ные уличными художниками, но для экспониро-

вания в галерейном пространстве. Эти понятия 

призваны провести дистинкцию между автор-

ской работой, сделанной с нарушением конвен-

ций по использованию общественных про-

странств (на стене общественного здания, част-

ной постройки, вагоне поезда и т. п.), и работой, 

выполненной в рамках приемлемого для дискур-

са арт-мира, однако связи (через различные от-

сылания) с предыдущим (уличным) этапом не 

утратившую. В этих феноменах культуры мы 

можем выделить следующие составные части: 

художник — работа — выставочное простран-

ство — куратор — покупатель, из которых ху-

дожник (через свое прошлое) и работа (через эс-

тетику) призваны «сохранять память» о своем 

истоке (улице). Однако феномену пост-граффити 

было не суждено долго оставаться частью космо-

са культуры. Через несколько лет после своего 

возникновения пост-граффити перешло из дей-

ствующего феномена в область истории культу-

ры. На его место приходит стрит-арт. Процесс 

становления и угасания пост-граффити станет 

объектом нашего исследования. Цель работы — 

выявление условий и субъектов мира искусства 

(институции, частные инициативы, формы ко-

операции, различные средства медиации), сыг-

равших роль в истории пост-граффити и опреде-

ливших его конфигурацию. 

Методы 

В своем исследовании мы используем истори-

ческий (археологический) метод, предложенный 

М. Фуко. Согласно его концепции, определенные 

эпохи имеют свое «историческое априори», то 

есть знание на разных этапах производится по-

разному: «Это априори в определенную эпоху 

вычленяет в сфере опыта пространства возмож-

ного знания, определяет способ бытия тех объек-

тов, которые в этом пространстве появляются, 

вооружает повседневное наблюдение теоретиче-

скими возможностями, определяет условия по-

строения рассуждения о вещах, признаваемого 

истинным» [Фуко, 1994, с. 188]. Следствием ис-

торического априори становится то, что рассуж-

дения об одних и тех же вещах в разные эпохи 

могут сильно различаться, что было зафиксиро-

вано Фуко в феномене разрыва [Фуко, 2004]. 

Опираясь на методологические изложения Фуко, 

мы сконструировали следующую исследователь-

скую модель: полагаем, что в истории искусств 

тоже можно говорить о разрывах и историческом 

априори, в частности, на рубеже XIX-ХХ вв. 

формируется историческое априори, предлагаю-

щее новое понимание сущности искусства, кото-

рое отличается от того, что господствовало в 

классическую эпоху. Именно с ним мы связыва-

ем возникновение новых условий для того, чтобы 

граффити могло претендовать на место в мире 

искусства (стать пост-граффити), появление но-

вого способа бытия художественных произведе-

ний, при котором искусство теряет свою объек-

тивную природу, и появление новых условий 

суждения о произведениях искусства, для кото-

рых категория прекрасного более не является 

ключевой. Это историческое априори искусства 

выстроило новую систему имен, которая создала 

возможность для возникновения дискурса о 

пост-граффити, в рамках которого теоретиками и 

практиками делались попытки классифицировать 

этот феномен: искусство, дизайн, «бельмо на гла-

зу»? Отталкиваясь от исторического априори, 

мир искусства конкретной эпохи проводит отбор 

производимых паттернов, и то, что им не соот-

ветствует, с большой вероятностью будет отверг-

нуто. 
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Историческое априори мира искусства ру-

бежа XIX-XX вв. 

С нашей точки зрения, историческое априори 

современного искусства можно связать с падени-

ем бинарных оппозиций и жестких иерархий в 

организации космоса культуры, которые нашли 

отражение в «языковых играх» (растворение объ-

ективной сущности искусства) и в процессах де-

территоризации в искусстве, что представлено 

как в отечественном, так и в зарубежном евро-

пейском искусстве. 

В своей третьей «Критике» — «Критике спо-

собности суждения» И. Кант рассуждает об 

условиях создания произведения искусства: «для 

самого изящного искусства, то есть для создания 

таких предметов, требуется гений» [Кант, 1966, 

с. 327]. Он не раскрывает подробно, что стоит за 

понятием «гений», однако из его слов мы можем 

сделать вывод, что творцом станет не каждый, 

это удел творческой элиты (можно говорить об 

оппозиции «элита — массы»). В классический 

период культуры искусство понималось как са-

мобытная сфера, имеющая свои критерии, 

например, «школа» и техническое мастерство, 

воплощение в зримых формах эстетических 

представлений о прекрасном, которые позволяли 

выстроить иерархию, выделить «высокое» и 

«низкое», говорить о «подлинном» и «мнимом» 

искусстве. Но в ХХ в. в искусстве начинается 

процесс детерриторизации, распад бинарных оп-

позиций, которые конституировали сферу клас-

сического искусства. Детерриторизация в искус-

стве может быть отмечена в ряде аспектов, 

например, места создания и экспонирования 

произведений искусства (работа на пленэре, уход 

передвижников из-под власти и с территории 

Академии и пр.). Один из ключевых моментов — 

детерриторизация субъекта искусства. Теоретик 

современного искусства Т. де Дюв, ссылаясь на 

работы М. Дюшана, так пишет об этом: «Совре-

менность была бы лишь названием зловещей ма-

хинации, если бы ее регулятивная Идея не за-

ключалась в том, что всякий мужчина, всякая 

женщина <…> наделены способностью не толь-

ко судить о прекрасном, но и творить искусство» 

[Де Дюв, 2014, с. 110]. Оппозиция «элита — мас-

сы» исчезает. Таким образом, в рамках совре-

менного искусства была сделана попытка оспо-

рить идею Канта о принадлежности гения лишь 

избранным. 

Не менее важна является детерриторизация 

объекта искусства. Оппозиция «высокое — низ-

кое» теряет свою значимость. На примере твор-

чества Роя Лихтенштейна М. Тевоз показывает 

закат эпохи, когда «хороший» вкус доминировал 

над «плохим» [Тевоз, 2018, с. 104]. Элементы 

массовой культуры, демонстрировавшие так 

называемый «плохой» вкус, вкус масс, начинают 

занимать место, которое ранее принадлежало ис-

кусству элитарному, демонстрировавшему «хо-

роший» вкус. В творчестве Р. Лихтенштейна, 

Э. Уорхола и др. мы видим, как понятие искус-

ства начинает применяться к тому, что в класси-

ческую эпоху никогда не было бы принято. В 

1969 г. как рефлексия уже давно имевших место 

процессов появляется институциональная теория 

искусства Дж. Дики [Дики, 1997], которая ставит 

под вопрос существование «подлинного» искус-

ства (оспаривание оппозиции «подлинное — не-

подлинное»). Согласно Дики, произведением ис-

кусства может быть и природный объект, и рабо-

та, выполненная обезьяной. Объект искусства 

перестает быть специфичным только для своей 

области, он может быть извлечен из сферы при-

роды или быта. Классический пример — реди-

мейд М. Дюшана. Осмысливая богатый опыт со-

временного искусства ХХ-XXI вв., Б. Гройс от-

мечает, что суть современного искусства заклю-

чается в постоянном убегании от самого себя: 

«Единственный общий вывод о современном ис-

кусстве — это то, что обобщениям оно не подда-

ется. Кругом одни различия» [Гройс, 2012, с. 6]. 

Чтобы оставаться тождественным себе, объект 

современного искусства вынужден постоянно 

детерриторизироваться в новые формы и сферы. 

Детерриторизация объекта становится воз-

можной в силу того, что по-иному начинает по-

ниматься природа произведения искусства — 

теперь она не субстанциональна, не имманентна 

объекту, она есть коррелят от языка и социаль-

ных связей. На смену способу суждения об ис-

кусстве, возникшему в классическую эпоху, вы-

строенному на следовании идеалам и образцам, 

сходящимся в некоем едином центре (объектив-

ной сущности искусства), приходит ризомная 

организация дискурсивного пространства искус-

ства. Ее концептуальным воплощением стано-

вится институциональная теория Дж. Дики, ко-

торая указывает на ключевую роль связей, уста-

навливаемых субъектами мира искусства (худож-

никами, экспертами, критиками), и контекста, в 

который погружено произведение искусства. К 

примеру, артефакт из первобытной культуры, 

функционировавший в религиозной системе, 

может стать произведением искусства в нашей 

культуре. В институциональной теории искусства 
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просматриваются параллели с теорией «языко-

вых игр» Ж.-Ф. Лиотара. Теоретики искусства 

ХХ в. единодушны в своем отрицании субстан-

циональной основы искусства. Эту мысль 

М. Тевоз, размышляя о новом направлении ис-

кусства ХХ в. ар-брют, высказал следующим об-

разом: «Художественная ценность не есть абсо-

лютное качество, присущее предмету, как, 

например, вес — изделию из свинца <…> и ис-

кусство, и безумие связаны со свойствами внеш-

ней среды, в их определении содержится куль-

турная составляющая, они — переменные соци-

альной функции» [Тевоз, 2018, с. 35]. Таким об-

разом, на рубеже XIX-XX вв. произошли те из-

менения, которые определили собой процессы в 

мире искусства в ХХ — начале XXI в. 

Отказ от иерархии высокого и низкого, от би-

нарных оппозиций в культуре привел к отказу от 

абсолютной (объективной сущности искусства) в 

пользу коррелятивной природы (сущность искус-

ства производна от языка и социальных связей 

между субъектами мира искусства). Мы полага-

ем, что запустившиеся процессы детерриториза-

ции в искусстве, оспаривание существовавших 

ранее границ, разрушение бинарных оппозиций, 

которые конституировали искусство как само-

бытную сферу, — важное условие исторического 

априори, позволившее возникнуть разным 

направлениям авангарда и современного искус-

ства, в том числе феномену пост-граффити, кото-

рое вслед за работами Дюшана претендовало на 

то, что «всякий мужчина, всякая женщина» спо-

собны творить, а произведением искусства может 

стать объект, выхваченный из повседневной 

практики, на галерейное экспонирование изна-

чально не рассчитанный. Однако такой взгляд на 

историю искусства, описывающий фукианский 

«разрыв» между эпохами, позволит объяснить, 

почему пост-граффити проникло в поле совре-

менного искусства, но не объяснит, почему оно 

там не закрепилось, а ему на смену пришел 

стрит-арт. 

Такое положение дел указывает на то, что 

внутри уже сформировавшейся эпохи сложились 

свои критерии разграничения, которые одним 

артефактам позволяют приобрести статус произ-

ведения искусства, а другим — нет. Как бы со-

временное искусство не нуждалось в детеррито-

ризации, принцип «все дозволено» в нем не при-

меним. Этим можно объяснить то, что проект 

Дюшана о принадлежности кантовского гения 

всем в скором времени был свернут. Как пишет 

де Дюв, «слишком уж он наивен» [Де Дюв, 2014, 

с. 110]. О важности сохранения границ между 

искусством и неискусством пишет Б. Гройс: 

«В основе самого искусства как создания нового 

лежит операция обмена. Новое в искусстве воз-

никает тогда, когда художник обменивает тради-

цию искусства на неискусство: например, тради-

ционную изобразительную картину на «Черный 

квадрат», как это сделал Малевич. Для проведе-

ния такой операции обмена необходимо, чтобы 

существовала иерархия ценностей в искусстве, 

система музеев, художественный рынок, разде-

ление между искусством и неискусством» 

[Гройс, 1993, с. 6]. С его точки зрения, если гра-

ница между искусством и реальностью сотрется, 

погибнет и то, и другое, и будет «вечное возвра-

щение прошлого» [Гройс, 1993, с. 6]. Но, в отли-

чие от способа построения рассуждения об ис-

кусстве в классическую эпоху, в современности 

эта граница не обусловлена объективной сущно-

стью искусства, а устанавливается дискурсивно. 

Остроумное описание этого процесса дает 

М. Тевоз, указывая на реккурентный характер 

дискурса: «На первый взгляд центрами продви-

жения искусства кажутся модные галереи и осо-

бенно международные ярмарки в Нью-Йорке, 

Париже, Базеле, Касселе и Кельне, которые фак-

тически стали мировыми монополистами. Но эта 

система продвижения обязана своей мощью де-

нежной поддержке финансистов, которые счита-

ют себя Лоренцо Медичи, — они обычно и явля-

ются первыми покупателями. Однако банкиры и 

коллекционеры не станут рисковать такими день-

гами, не рассчитывая на более твердые гарантии 

музеев, Кунстхалле и функционеров от искус-

ства. Эти общественные инстанции, проявляю-

щие определенную сдержанность в отношении 

рынка искусства, полагаются большей частью на 

самых искушенных интеллектуалов, критиков и 

историков искусства, которые, в свою очередь, 

исправно посещают модные галереи Нью-Йорка, 

Парижа, Берлина…» [Тевоз, 2018, с. 89]. 

Что же является этим критерием разграниче-

ния, на котором выстраивается дискурсивное раз-

личение искусства и неискусства? Полностью ра-

ционализировать процесс принятия решения не-

возможно. В отношении любого артефакта, пре-

тендующего на статус произведения искусства, 

критики, искусствоведы, кураторы принимают 

решение, присвоить ему данный статус или нет, 

исходя, прежде всего, из своего профессионально-

го опыта, из того, что можно назвать «насмотрен-

ностью». Это косвенным образом указывает на то, 

что история искусства важна и для его настояще-
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го. В описаниях современных произведений ис-

кусства часто встречаются отсылки к художникам 

не только предыдущих поколений, но и предше-

ствующих исторических эпох. Анализ попытки 

пост-граффити войти в официальное искусство 

позволяет говорить, что здесь действует тот же 

принцип, что и в отношении более конвенцио-

нального искусства, — принцип прецедента, кото-

рый подразумевает, что новая работа в той или 

иной форме должна находить параллели в исто-

рии искусства. На первый взгляд, это выглядит 

парадоксально, учитывая упоминавшуюся выше 

детерриторизацию искусства ХХ в. Однако для 

современного искусства, в том числе для пост-

граффити, история искусства выступает генетиче-

ским кодом, особый способ обращения к ней, с 

одной стороны, создает возможность вариаций, с 

другой — сохраняет идентичность искусства, поз-

воляя проводить дистинкции между искусством и 

неискусством. Если мы рассмотрим историю 

пост-граффити, то увидим, что именно это (отсут-

ствие преемственности с художественной тради-

цией, в которую оно пыталось войти) стало при-

чиной заката феномена. Дискурс мира искусства 

отказался меняться, чтобы включить в себя пост-

граффити. Вместо этого он стал перекраивать его 

по своим нормам, что в итоге привело к разруше-

нию феномена. Однако в настоящее время в со-

временное искусство входит новый феномен, 

называемый «стрит-арт», который генетически 

связан с уличным искусством, но при этом его 

представители создают свои работы с учетом 

установившейся художественной традиции, что 

выражается как в визуальной эстетике, так и в те-

матике, к которой они обращаются. Рассмотрим 

исторический материал. 

Пост-граффити и современное искусство 

Уличный феномен граффити побудил Норма-

на Майлера — дважды лауреата Пулитцеровской 

премии — в 1974 г. написать эссе «The Faith of 

Graffiti» [Mailer, 2009]. В этой книге Майлер пы-

тается вписать граффити, ярко представленное в 

нью-йоркском метро в 1970-е гг., в традицию со-

временного искусства и позиционирует как его 

самое яркое движение. Отметим, что уже в фе-

номене граффити начинает цениться мастерство 

художника, а не только маскулинные качества его 

автора (сила, смелось, ловкость, готовность 

нарушить закон и т. п). 

Но в начале 1980-х гг. мир официального ис-

кусства все еще не был готов принять граффити 

как новое направление. Так, Р. Голдштейн, один 

из арт-критиков The Village Voice, констатировал 

низкий уровень заинтересованности, а времена-

ми и низкий уровень толерантности авторитет-

ных институций мира современного искусства к 

подобным работам. Обратившись за комментари-

ем по поводу граффити к Алисии Легг, одной из 

сотрудниц MoMA, он получил ответ: «Я дей-

ствительно недостаточно знаю, чтобы сделать 

заявление» [Goldstein, 1980]. Кэтлин Вестин, со-

председатель Молодежного совета МоМА, уви-

дев на фото одну из работ уличных художников, 

представленную ей как макет будущей рожде-

ственской открытки, сказала: «Я подумала, что 

это самая отвратительная идея, которая когда-

либо приходила в голову. Людей, которые рисуют 

граффити, нужно расстреливать на рассвете» 

[Goldstein, 1980]. 

Городские власти Нью-Йорка в начале  

1980-х гг. развернули кампанию по борьбе с 

граффити в метро. Исчезнувшие связи между 

граффитчиками, а вместе с ними возможность 

получения признания в своей среде привели к 

тому, что граффитчики стали сильнее, чем рань-

ше, интегрироваться в поле арт-мира. У частных 

галеристов и коллекционеров, в отличие от круп-

ных институций мира искусства, к этому време-

ни появился интерес к уличному граффити, 

представителей которого они начали приглашать 

в галереи и приобретать для своих коллекций. В 

начале 1980-х гг. граффити-художник мог полу-

чить за свою работу на холсте от трех по десяти 

тысяч долларов [Glueck, 1983]. 

Для художников создавались новые коммуни-

кативные площадки, которыми, прежде всего, 

выступали коммерческие галереи. Значимым ме-

стом для них стала нью-йоркская галерея Fashion 

Moda, основанная в 1978 г. австрийским худож-

ником Штефаном Айнсом (Stefan Eins). Она была 

неформальным местом встречи для граффитчи-

ков из Южного Бронкса, центром граффити-

движения. Сандрин Перейра отмечала: «Fashion 

Moda послужила трамплином для многих граф-

фитчиков, которые позже начали придерживаться 

более традиционного подхода к искусству» 

[Pereira, 2005, c. 29]. Айнс мотивировал худож-

ников рисовать непосредственно на стенах гале-

реи и экспериментировать с холстами. Подход 

таких галерей к развитию граффити заключался 

в том, что владельцы предоставляли граффитчи-

кам более комфортные условия для экспонирова-

ния работ в приспособленном для этого про-

странстве. Публикации арт-критиков фиксирова-

ли и давали оценку тому, что происходило в га-

лереях. 
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В 1980-х гг. активно создавался дискурс того, 

что Х. Фостер назвал «graffiti-become-art» [Foster, 

1985, c. 49]. Однако у этого дискурса была своя 

специфика. Связь художника с подземкой, тем 

местом, в котором зародилось это уличное искус-

ство, привлекшее внимание Майлера и различ-

ных галеристов, утратила свое значение. От ху-

дожника все меньше требовалось наличие «под-

земного» прошлого. Если полиция обрубила свя-

зи граффитчиков с подземкой в буквальном 

смысле, то мир искусства в лице теоретиков 

(критиков) и практиков (кураторов и галеристов) 

сделал это в генетическом смысле — не обяза-

тельно быть «из рода» граффитчиков подземки, 

достаточно «лайт-версии» — иметь хотя бы не-

сколько нелегальных работ на стенах городских 

строений, чтобы в арт-мире позиционироваться 

как граффитчик. 

Данные изменения хорошо видны на примере 

выставки Post-Graffiti, ставшей важной вехой в 

истории этого уличного феномена. В 1983 г. в 

Нью-Йорке под кураторством Долорес Нойманн, 

жены одного из виднейших коллекционеров, 

проходит знаковая выставка Post-Graffiti в Sidney 

Janis Gallery, определившая во многом дальней-

шее развитие этого направления и закрепившая 

разрыв галерейного граффити (в том числе через 

название post-graffiti) с аутентичной граффити-

практикой в метро. Столь сильное влияние вы-

ставки «Post-Graffiti» на дальнейшее его разви-

тие объясняется двумя фактами о Sidney Janis 

Gallery: «ее репутация, как одного из главных 

вдохновителей движения поп-музыки и аб-

страктного экспрессионизма в 1950-х и 1960-х 

годах» [Waclawek, 2008, р, 136] и местоположе-

ние, которое было не в нижнем Истсайде, а «в 

видном районе, где посетители галереи ожидали 

встречи с «настоящим» искусством» [Waclawek, 

2008, c. 137]. Каталог выставки указывал, что она 

посвящена «переходу граффити-муралов от по-

верхностей метро к холсту… Сегодня эта живо-

пись, уже не преходящая и не эфемерная, присо-

единяется к традиции современного искусства и 

признается существующим действительным 

движением» [Janis Sidney ... , 1983, c. 1]. Несмот-

ря на это заявление, не все критики были соглас-

ны с таким взглядом на граффити-муралы. Мак-

симум критики были готовы признать, что 

«граффити служило источником вдохновения для 

хороших художников (good artists), начиная от 

Пауля Клее и заканчивая вторым поколением аб-

страктного экспрессиониста Сая Твомбли» 

[Glueck, 1983], но с уточнением, что «в их рабо-

тах оно фильтруется через чувства, очищенные 

эстетическим суждением» [Glueck, 1983]. 

В рамках этой выставки произошло смешение 

качественно разных художников: аутентичных 

граффитчиков с бэкграундом в метро и перфор-

мативно объявленных граффитчиками самим 

арт-миром. Среди участников были Жан-Мишель 

Баскиа, Кит Харинг, A-ONE, BEAR, Marc Brasz, 

DAZE, FUTURA 2000, The Arbitrator Koor, LADY 

PINK, NOC 167, LEE Quinones и др. — всего 18 

художников. Рассматривая эту выставку сквозь 

историческую призму в 30 лет, Н. Гегерт конста-

тирует, что включение Баскиа и Харинга в вы-

ставку было ошибкой: «…кураторское решение 

включить этих художников на том основании, что 

они частично распространяли свои работы на 

улицах, показывает фундаментальное непонима-

ние политики и особенностей граффити» [Hegert, 

2013]. Но критиков, посещавших выставку, не 

интересовала аутентичность граффитчиков. Арт-

критик New York Times Г. Глюк выносит вердикт 

работам почти всех участников: «граффити на 

холстах, также как и на вагонах, остаются бель-

мом на глазу» [Glueck, 1983]. Ей принадлежит 

один из наиболее острых отзывов на эту выстав-

ку: «Сама идея запечатления граффити — искус-

ства улиц, импульсивного и спонтанного по сво-

ей природе — на традиционном, проверенном 

временем холсте, нелепа» [Glueck, 1983]. 

Н. Гегерт, анализируя отзывы критиков о выстав-

ке Post-Graffiti, резюмирует: «…почти все рецен-

зенты согласились с тем, что что-то было поте-

ряно при переходе от контекста городских улиц и 

метро к белому ящику на 57-й улице» [Hegert, 

2013]. 

Пройти через «сито» критиков, создававших 

дискурс арт-мира, и попасть в историю совре-

менного искусства из участников этой выставки 

смогли только те, кто не имел прямого отноше-

ния к уличному граффити — Кит Харинг и Жан-

Мишель Баскиа. Через творческую карьеру этих 

художников историческое априори обнажает се-

бя, показывая, как формируется дискурсивное 

различение искусства и неискусства. Согласно 

историку искусства Г. Фостеру, у граффити воз-

никла необходимость прохождения протокола 

«инициации», чтобы стать частью современного 

искусства [Foster, 1985, c. 49]. Под «инициацией» 

понимается нахождение истоков своего стиля в 

предшествующей истории искусства. Если Май-

лер в середине 1970-х гг. попытался сделать это 

для граффити как движения в целом, то теперь 

это требовалось от каждого конкретного худож-



Ярославский педагогический вестник — 2023 — № 3 (132) 

Ю. А. Кузовенкова 162 

ника в отдельности. Фостер перечисляет основ-

ные вехи, в которых граффитчик должен найти 

свои предтечи: «древний прецедент (пещерная 

живопись), корни в современном искусстве 

(modern lineage) (абстрактный экспрессионизм и 

ар-брют <…>), даже стилистическая история 

(например, от абстрактно-экспрессионистского 

граффити, «классической сцены» до поп-

психоделии)» [Foster, 1985, c. 49]. Рене Рикар, 

арт-критик журнала «Artforum», вписал Баскиа в 

историю искусства следующим образом: «Если 

бы у Сай Твомбли и Жана Дюбюффе был ребе-

нок и они отдали его на усыновление, это был бы 

Жан-Мишель» [Ricard, 1981]. Р. Голдштейн, арт-

критик The Village Voice, отводил Баскиа ключе-

вое место в истории галерейного граффити: «От-

правной точкой для «граффити как альтернативы 

стандартному искусству» послужил музыкант 

Новой волны по имени Жан-Мишель Баския, ко-

торый несколько лет назад объединил усилия с 

двумя друзьями, чтобы пометить Сохо и Вил-

лидж такими фразами, как приведенная выше 

Samo, так называла себя эта команда» [Goldstein, 

1980]. В рамках галерейных выставок работы 

Баскиа представляли собой грубые, нарочито 

наивные образы, напоминающие детские рисун-

ки. Кит Харинг начал рисовать свои знаменитые 

фигурки мелом на черных рекламных панелях, 

располагавшихся на станциях метро: «Между 

1980 и 1985 гг. Харинг создал сотни этих рисун-

ков, состоявших из быстрых ритмичных линий, 

иногда создавая до сорока работ в метро за один 

день» [Bio ... , 1997-2023]. Таким образом, ни 

Баскиа, ни Харинг не были связаны с граффити-

сообществами и не руководствовались установ-

ками и стандартами, сформировавшимися в нью-

йоркском метро, но арт-критики увидели в их 

работах связь с предшествующей им художе-

ственной традицией. А те, кто действительно 

вышел из уличного сообщества граффитчиков, 

остались «за бортом» современного искусства, 

так как критики для их работ не смогли найти 

прецедента в истории искусства. 

Таким образом, процессы, протекавшие в поле 

современного искусства по ассимиляции улично-

го граффити, указывают на то, что арт-мир начал 

институциализировать не само граффити, а лишь 

его фантом, так как впускало в себя не то, что 

имело естественный генезис, а то, что скроило по 

своим меркам из художников, чье творчество на 

тот момент еще не вписывалось в устоявшееся 

понимание искусства и в той или иной форме 

было связано с улицей. Харинг и Баскиа недолго 

причислялись к пост-граффити. Да и сам этот 

термин в мире искусства использовался непро-

должительное время и на сегодняшний день 

ушел из употребления. Работы Кита Харинга от-

носят к поп-арту, а Баскиа — к нео-

экспрессионизму, однако сохраняется память о 

корнях их творчества. В обширном энциклопе-

дическом труде «Искусство с 1900 г.: модернизм, 

антимодернизм, постмодернизм» оба определя-

ются как «граффитисты» (Баскиа [Искусство с 

1900 года ... , 2015, c. 661], Харринг [Искусство с 

1900 года ... , 2015, c. 736]), но граффити понима-

ется тут скорее не как новое направление, пы-

тавшееся утвердиться в современном искусстве, 

а как техника их работы, способ создания рисун-

ка. 

Однако уличные художники не оставили по-

пыток сделать свое творчество частью современ-

ного искусства. На смену термину «пост-

граффити» приходит «стрит-арт». Искусствоведы 

и арт-критики по заказу институций арт-мира 

проводят тщательный отбор работ стрит-

артистов для пополнения их коллекций. В наше 

время становится очевидным, что без работ 

уличных художников история искусства рубежа 

XX-XXI вв. будет неполна. Отбор, производимый 

экспертами от современного искусства, произво-

дится по тем же критериям, которые применя-

лись к пост-граффити в 1980-х гг. — наличие 

прецедента в истории искусства. Обратимся к 

каталогу выставки «Street art. Contemporary 

prints» [Kuittinen, 2012], на которой экспонирова-

лись работы стрит-артистов из Британии, Фран-

ции, Бразилии и США, находящиеся в коллекции 

британского «Музея Виктории и Альберта». Со-

ставитель каталога Риикка Куиттинен, куратор и 

писатель, отмечает, что некоторые стрит-артисты 

обращаются к истории искусства и к современ-

ному искусству, «они создают мир, который но-

вый, но в то же время узнаваемый» [Kuittinen, 

2012, р. 12]. Она отмечает, что стрит-арт XXI 

в. — это «Вавилонская башня образов. Стрит-

арт, может быть, и влиятельный, но он также 

находится под влиянием» [Kuittinen, 2012, p. 12]. 

Так, она связывает эстетику работ Шепарда 

Фейри с русским конструктивизмом и визуаль-

ными инновациями Александра Родченко 

[Kuittinen, 2011], видит отсылки к фотографиям 

Эдварда Мейбриджа (один из первых западных 

фотографов) во многих трафаретах, нанесенных 

на стены лондонских зданий, находит черты 

сюрреализма в работах Джона Бюргермана и 

Алекса Хорнеста, а в технике исполнения работ 
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стрит-артистами видит традицию Джексона Пол-

лока. Важность коллекционирования таких работ 

Куиттинен обосновывает тем, что этот жанр ока-

зывает влияние на мейнстримный графический 

дизайн, в первую очередь на рекламу, которая 

посредством новой эстетики обращается к кон-

кретным целевым группам — подросткам и мо-

лодежи, но при этом продолжает обладать аут-

сайдерским статусом [Kuittinen, 2012, с. 9]. 

Таким образом, анализ истории пост-

граффити и зарождающегося стрит-арта позволя-

ет сделать вывод, что эти направления в искус-

стве являются продуктами не столько творческой 

активности уличных художников, сколько про-

дуктами дискурса арт-мира, создаваемого его 

субъектами (искусствоведами, арт-критиками, 

кураторами, коллекционерами) согласно крите-

риям, которые не получили четкой артикуляции 

(нет прямого указания на обязательное нахожде-

ние своей предтечи в истории искусства), однако 

имплицитно присутствующих в их профессио-

нальном опыте. 

Заключение 

Итак, обобщив рассмотренный материал, 

можно выявить следующую логику процесса 

вхождения уличного искусства в официальное 

искусство: включенность коммерческих галерей 

в рыночную систему, связанную с постоянным 

движением капитала, ориентирует их на непре-

рывный поиск нового товара, что и привело эти 

галереи (через арт-дилеров) к обращению к твор-

честву уличных художников. Формально их ра-

боты соответствовали принципу детерриториза-

ции искусства, что подогревало интерес и указы-

вало на наличие у граффити высокого потенциа-

ла коммодификации. Дискурс граффити-работ, 

создаваемый преимущественно арт-дилерами, 

кураторами и галеристами, позволил им стать 

товаром на арт-рынке. Однако когда к созданию 

дискурса подключились авторитетные арт-

критики и искусствоведы, связанные с крупными 

институциями официального искусства, заро-

дившийся к тому времени феномен пост-

граффити был разрушен, ибо не мог найти себе 

прецедента в истории искусства. Мы можем 

предположить, что стрит-арт, представленный в 

наши дни, создается с учетом опыта пост-

граффити, в результате чего работы отдельных 

его представителей попали в постоянные коллек-

ции институций мира искусства и частных кол-

лекционеров, были отмечены арт-критиками и 

кураторами как примеры современного искус-

ства. Другими словами, они оказались вплетены 

дискурсом арт-мира в его пространство и оста-

нутся на страницах истории искусства. Протека-

ющие процессы в очередной раз подсвечивают 

отсутствие эссенциалистской сущности искус-

ства и его продолжающуюся детерриторизацию. 
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Введение 

И. А. Бродский в зрелый период своей жизни, 

когда его спрашивали о самоидентификации, от-

вечал кратко: «Я — еврей, русский поэт и амери-

канский гражданин» [Цит. по: Лосев]. Сложно 

определяя собственную национальную идентич-

ность, Бродский тем не менее настаивал на своей 

укорененности именно в русской культурной 

традиции. В плане прямых заявлений особенно 

это проявилось, конечно, уже в годы жизни на 

Западе, когда писатель не только преподавал оте-

чественную литературу американским студентам, 

но и выступал за защиту русской классики (см., 

например, его статью «Почему Милан Кундера 

несправедлив к Достоевскому» (1985). 

Вопрос о преемственности Бродского по от-

ношению к русской культуре на данный момент 

поставлен преимущественно в плане исследова-

ний общего биографического характера [Лосев, 

2008]. Кроме того, среди многочисленных работ, 

направленных на изучение различных аспектов 

поэтики писателя [Ахапкин, 2018; Богданова, 

Власова, 2021; Бурая, 2021; Бурая, Богданова, 

2022; Как работает стихотворение Бродского, 

2002; Чаунина, 2019; Ishov, 2017], выделяется 

монография А. Ранчина, посвященная в том чис-

ле интертекстуальным связям творчества Брод-

ского с русской поэзией XIX в. [Ранчин, 2001]. 

Между тем вопрос о сосуществовании в русле 

культурной традиции — это вопрос, который, 

безусловно, может быть реализован более широ-

ко, чем только как проблема непосредственного 

интертекстуального взаимодействия. В связи с 

этим можно вспомнить концепцию 

М. М. Бахтина о диалоге текстов в «большом 

времени», когда типологические текстовые пере-

сечения не мотивируются сознательной автор-

ской ориентацией на заимствование. 

С этой точки зрения актуальным представля-

ется обращение Бродского к одному из ключевых 

для русской культуры XIX-XX вв. вопросу — 

вопросу власти. Проблема отражения различных 

идеологических вопросов в творчестве поэта 

обширна, поэтому мы сосредоточимся на анализе 

одного из ее аспектов — образе тирана, который 

в политических стихах Бродского является одним 

из лейтмотивных. В качестве автора, с которым 

Бродский вступает в диалог в «большом време-

ни», будет рассмотрен Н. С. Лесков. Главное ос-

нование для сопоставления в данном случае — 

сам литературный материал, а именно обращение 

к образу тирана при размышлении над пробле-

мами отечественной власти. Отталкиваясь от 

сходства материала возможно провести исследо-

вание в сопоставительном ключе, которое позво-

ляет продемонстрировать то новое, что свой-

ственно подходу Бродского к проблеме власти по 

сравнению с русской классической литературой, 

и в то же время наметить линии пересечения 

принципиально разных подходов в рамках тем не 

менее общей литературной традиции. 

Рассмотрение произведений Лескова и Брод-

ского, посвященных проблеме власти, начинаю-

щееся с анализа важного для них образа тирана, 

в конечном итоге направлено на анализ дискурса 

о власти, каким он сложился в среде русской ин-

теллигенции имперского и советского периодов 

существования России. Сделанные в ходе анали-

за выводы о принципиальном сходстве в специ-

фике риторического конструирования образа 

власти у двух далеких на первый взгляд писате-

лей говорит также о сходстве авторских миро-

восприятий, обусловленных как личностными 
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факторами, так и схожими стратегиями реализа-

ции властных отношений двух различных исто-

рических периодов развития российского обще-

ства. 

Основная часть 

Русская литература XIX в. времени расцвета 

Российской Империи оставила немало произве-

дений, посвященных осмыслению различных 

аспектов проблемы власти. Произведения 

Н. С. Лескова, благодаря которым он вошел в ряд 

первых русских классиков («Очарованный 

странник», «Запечатленный ангел», «Соборяне»), 

на фоне произведений А. И. Герцена или 

М. Е. Салтыкова-Щедрина кажутся значительно 

менее политически ангажированными. Между 

тем писатель никогда не был чужд проблемам 

политики: от своего раннего творчества с пе-

чально известным «Некуда» до «Левши» с его 

резкой и ироничной критикой последних лет 

правления Николая I. 

Образ тирана создается Лесковым в цикле 

очерков, посвященных политике Российской Им-

перии в Остзейском крае, в частности в очерке 

«Иродова работа» (1882 г.). Материалом для 

очерка Лесков избрал период правления в 

Остзейском крае А. А. Суворова (1848-1861). 

Писатель сравнивает Суворова с фигурой, став-

шей олицетворением тирании как таковой. Ирод 

I (ок. 74-73 гг. до н. э. — 4 (1) до н. э.), чье имя 

стало нарицательным, вошел в историю как пра-

витель, последние годы царствования которого 

характеризуются особой жестокостью. С «иродо-

вой работой» писатель сравнивает преследования 

генерал-губернатором детей раскольников, о ко-

торых он узнал из архивных материалов. Между 

тем строгая документальность отнюдь не являет-

ся основной тональностью произведения. Доба-

вить эмоциональной силы очерку Лескова помо-

гает настойчивая апелляция к евангельскому кон-

тексту, в частности соотнесение образов генерал-

губернатора и Ирода. Для этого писатель допол-

няет произведение эпиграфом «Глас в Рааме 

слышан бысть плача и рыдания и вопля: Рахиль 

плачущися чад своих и не хотяще утешитися, яко 

не суть» (Иеремия, 31, 15)» [Лесков, 2010, с. 89]. 

Показательно, что источником этой цитаты вы-

ступает, как указывает сам автор, атрибутируя ее, 

книга пророка Иеремии (глава 31, стих 15). Меж-

ду тем более широко известен не этот контекст 

бытования цитаты, а фрагмент Евангелия от 

Матфея, посвященный эпизоду избиения мла-

денцев, в который евангелист добавляет цитату 

из книги пророка Иеремии. 

Приводя как ветхо-, так и новозаветный кон-

тексты, Лесков значительно расширяет смысло-

вое поле очерка. От эпизода избиения младенцев 

в Вифлееме он уходит еще значительно дальше в 

прошлое, к событиям вавилонского пленения 

иудейского народа, свидетелем которых и высту-

пал пророк Иеремия. Писатель углубляет исто-

рический фон произведения и проводит парал-

лель между насильственными событиями про-

шлого и настоящего, подчеркивая жестокость 

русской власти по отношению к раскольничьему 

населению края. Основанием для этой параллели 

выступает тот факт, что когда были закрыты рас-

кольничьи школы и дети раскольников оказались 

практически на улице, властями было отдано 

распоряжение о «дозволении отдавать в батальо-

ны военных кантонистов без изъятия всех бро-

дяжничающих в городе (!) и нищенствующих 

малолетних раскольников» [Лесков, 2010, с. 99]. 

Именно этот эпизод деятельности князя Суворо-

ва становится центральным в очерке. Лесков пи-

шет о его последствиях в высокой торжествен-

ной стилистике: «Стон, плач и сетование огласи-

ли московское предместие Риги. “Это был плач в 

Рааме, — говорят староверы на своем торже-

ственном языке. — Рахиль рыдала о детях своих 

и не хотела утешиться”. Князь Суворов не осла-

бевал: Бог продолжал быть “невластен в его 

сердце”, и “иродова работа” кипела» [Лесков, 

2010, с. 99]. Писатель еще не раз повторит лек-

сему «плач» и сочетание «иродова работа» в кон-

тексте описания деятельности Суворова, исполь-

зуя эти образы как своеобразные лейтмотивы 

очерка. 

Лейтмотивом очерка становится и характери-

стика, данная светлейшему князю староверами, 

дополняющая создаваемый Лесковым образ ти-

рана: «О светлейшем Суворове остзейские рус-

ские староверы вспоминают с ужасом как о биче 

Божием, “в мыслях которого, по их мнению, сам 

Господь не был властен”» [Лесков, 2010, с. 96]. 

Лесков видит в непредсказуемости распоряжений 

Суворова и необъяснимой жестокости его по-

ступков по отношению к русским раскольникам, 

во-первых, результат «природных свойств князя, 

к чему никто не может иметь претензии, так как, 

по раскольничьему определению, “сам Бог не 

был властен в его мыслях”» [Лесков, 2010, 

с. 121]. Во-вторых, писатель указывает и на при-

чины социальные, подчеркивая исконно русские 

причины этого преклонения: «от того особенного 

русского образования, которое князь получил в 

особенных русских заведениях, где ничто не 
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приуготовляет людей к деловитости, а дает им 

только что-то вроде чего-то» [Лесков, 2010, 

с. 121]. 

От психологической характеристики главного 

героя очерка Лесков в финале переходит к обоб-

щению, касающемуся специфики российской 

имперской власти в целом: «При сердечной доб-

роте князя, о которой так много рассказывают, 

его поступок с раскольничьими детьми был бы 

совершенно непонятен, если бы для него не су-

ществовало традиционного объяснения в до-

вольно общей склонности многих наших деяте-

лей созидать страхи, дабы подавлением их рель-

ефнее выставлять свою деятельность. <…> Су-

воров был чрезвычайно верным выразителем 

этой русской школы, с самого начала своей госу-

дарственной карьеры, когда он еще юношею сед-

лал коня для одного поля, а выезжал на другое. 

Вся жизнь его была вариациями к этой художе-

ственной увертюре, исполненной в молодецком 

тоне, известном у нас под названием “neglige с 

отвагой”. Люди германского образования в этой 

манере не играют: они для этого слишком педан-

тичны» [Лесков, 2010, с. 124-125]. В этом иро-

ничном обобщении Лесков подводит итог своих 

рассуждений. Писатель вновь подчеркивает, 

намекая на участие Суворова в восстании декаб-

ристов на Сенатской площади и быстрое измене-

ние взглядов после поражения, на отсутствие у 

государственного чиновника четких политиче-

ских убеждений, стремление из всего извлечь 

выгоду и оправдание насильственным методам 

управления по отношению к собственному насе-

лению, в данном конкретном случае — расколь-

никам и их детям. Последнее качество (стремле-

ние созидать страхи как мотивацию к насилию) 

Лесков видит типологической чертой имперской 

власти в целом. Писатель противопоставляет 

этой «небрежной отваге», в основе которой ле-

жит безответственность власти со всеми вытека-

ющими отсюда негативными последствиями 

управления, немецкому подходу, основанному на 

рациональных принципах и характеризующемуся 

большой степенью толерантности. 

Произведения Бродского, в которых поэт об-

ращается к проблеме власти, отделяют от очер-

ков Лескова около 80 лет, и тем не менее этот не-

большой по хронологическим рамкам период 

насыщен такими историческими событиями, ко-

торые принципиально изменили жизнь России. 

Революция, гражданская война, сталинский тер-

рор, наконец, Великая Отечественная война 

1941-1945 гг. заставили русскую литературу пе-

реосмыслить многие идеалистические представ-

ления, характерные для XIX в., в том числе ка-

сающиеся власти и общества. Острота этой про-

блемы для Бродского определялась и личными 

особенностями его биографии. Несогласие с 

идеологией советского государства к открытому 

столкновению с ним, которое выразилось в аре-

сте, суде, ссылке, а затем и вынужденной эми-

грации из Советского Союза. Названные обстоя-

тельства общей и частной истории привели к то-

му, что образы власти заняли постоянное место в 

лирике поэта, а размышления над спецификой 

этого явления отразились в ряде прозаических 

выступлений писателя, в частности эссе «О ти-

рании» (1980). 

Между тем бросается в глаза совпадение ос-

новного ракурса Лескова и Бродского: размыш-

ляя о власти — писатели ставят во главу угла 

взаимоотношения власти и частного человека (об 

антропоцентрической парадигме русской литера-

туры см., например [Андреева, 2018]), что, без-

условно, уходит корнями в архетипический для 

русской литературы в этом аспекте текст — 

«Медный всадник» А. С. Пушкина. Первая ха-

рактерная черта подхода Бродского, которая бро-

сается в глаза, по сравнению с классическим 

подходом, — личностность его лирики: в прямое 

столкновение с властью, системой вступает сам 

лирический герой, что придает конфликту осо-

бую остроту. Интенсивность эмоционального 

накала стихотворений Бродского усиливается в 

том случае, когда лирический герой наделяется 

отчетливо автобиографическими чертами, как 

это происходит, например, в небольшой поэме 

«Речь о пролитом молоке» 1967 г. Она построена 

на противопоставлении коллективного, которое у 

поэта вызывает безусловные аналогии с совет-

ской идеологией, и частного, индивидуального. 

Власть в этой поэме — источник насилия над 

частным человеком, и основанием для оправда-

ния этого насилия выступают именно идеологи-

ческие мотивы. 

В «Речи о пролитом молоке» появляется ха-

рактерное для Бродского наименование лидера 

государства, в чьих руках сосредоточена власть, 

как тирана. Вписанная в ряд безусловных обще-

ственных аномалий «чехарда тиранов» тем не 

менее интерпретируется Бродским как нечто аб-

солютно системное, повторяющееся. Если тира-

ния власти у Лескова подавалась как неесте-

ственная и требующая исправления (на возмож-

ность которого указывает, например, подчерки-

вание недолжного уровня образования чиновни-
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ков у власти), то Бродский, безусловно понимая 

ненормальность тирании, тем не менее изобра-

жает ее как явление, ставшее обыденным, давно 

потерявшее свою исключительность. 

Показательно в связи с этим стихотворение 

Бродского «Развивая Платона» (1976). Стихотво-

рение навеяно знаменитыми размышлениями 

Платона об идеальном государстве, изложенны-

ми в диалоге «Государство». Бродский создает 

собственный, наполненный трагизма и горькой 

иронии, вариант идеального города. Город, о 

жизни в котором «мечтает» лирический герой, — 

это воплощение стабильности и упорядоченно-

сти, что на уровне текста реализуется в употреб-

лении конструкций, указывающих на повторяе-

мость действий («Чтобы там была Опера, и чтоб 

в ней ветеран-тенор исправно пел арию Марио 

по вечерам» [Бродский, 2001б, с. 122], «По от-

сутствию дыма из кирпичных фабричных труб я 

узнавал бы о наступлении воскресенья» [Брод-

ский, 2001б, с. 122]). Гармония города — это 

гармония природы и человека, гармония истории 

и современности, гармония высокой культуры и 

повседневности. Однако за этим идеальным фа-

садом скрывается господство авторитарного гос-

ударства — не случайно, словно вскользь, Брод-

ский упоминает, кем управляется идеальный го-

род: «чтоб тиран ему аплодировал в ложе, а я в 

партере бормотал бы, сжав зубы от ненависти: 

«баран» [Бродский, 2001б, с. 122]. За нарисован-

ной идиллией скрывается общество, в котором, 

несмотря на уже заключенный «общественный 

договор», царит, если воспользоваться выраже-

нием Томаса Гоббса, которого Бродский, кстати, 

упоминает в «Речи о пролитом молоке», «война 

всех против всех». 

Скрытая враждебность общества по отноше-

нию к индивиду, впрочем, не может долго скры-

ваться, и законы насилия, на которые поэт наме-

кает в первой части стихотворения, прорываются 

наружу в его четвертой, заключительной части. 

Характерно, что объектом насилия становится 

сам лирический герой, как и в «Речи о пролитом 

молоке». Противопоставление внутреннего без-

образия и внешнего величия, которое читалось 

между строк на протяжении всего текста, в фи-

нале прорывается наружу. Показательно, что в 

последних словах стихотворения с горькой иро-

нией звучит тема Родины («Vive la Patrie»). Роди-

ны, которой лирический герой оказывается не 

нужен, которая, более того, готова уничтожить 

его. Конфликт государства, власти и индивида 

здесь достигает своей кульминационной точки. 

Расширяя историческую перспективу, чуть выше, 

начиная последнюю часть стихотворения, Брод-

ский пишет: 

И там были бы памятники. Я бы знал имена 

не только бронзовых всадников, всунувших в 

стремена 

истории свою ногу, но и ихних четвероногих, 

учитывая отпечаток, оставленный ими на 

населении города. 

[Бродский, 2001б, с. 123] 

Отсылая читателей к «Медному всаднику» 

А. С. Пушкина, Бродский проводит параллель 

между советским настоящим и имперским про-

шлым России: ориентация на сильное государ-

ство приводит к свободному применению 

насильственных мер по отношению к частному 

человеку, в конфликте «власть — человек» прио-

ритет всегда остается за властью, и трагизм этой 

ситуации, по Бродскому, еще усиливается из-за 

того, что общество, «толпа», оправдывает и даже 

ищет подобный стиль управления. 

Изображение тирана как части городского 

пейзажа, свойственное стихотворению «Развивая 

Платона» («чтоб Тиран ему аплодировал в ложе» 

[Бродский, 2001б, с. 122]), в целом характерно 

для творчества Бродского. Пожалуй, наиболее 

явно эта особенность прослеживается в двух 

стихотворениях, напрямую и исключительно по-

священных созданию образа тирана — «Одному 

тирану» (январь 1972) и «Резиденция» (1983). 

Для этих стихотворений характерно то, что, в 

отличие от уже проанализированных, в них от-

сутствует ярко выраженный конфликт власти и 

индивида, связанный, в частности, с образом са-

мого лирического героя. Явная эмоциональность 

уходит в лирический подтекст, не теряя, впрочем, 

своей остроты. 

Так, стихотворение «Одному тирану» (показа-

тельна высокая степень обобщенности текста) 

строится на предельно бытовой ситуации — по-

сещении тираном кафе. Философский подтекст 

добавляет тексту излюбленная для поэта тема 

времени: в основе стихотворения — соотнесение 

прошлого тирана («он здесь бывал: еще не в га-

лифе — в пальто из драпа; сдержанный, суту-

лый» [Бродский, 2001б, с. 9]) и его настоящего 

(«порой, перед закрытьем, из театра он здесь бы-

вает, но инкогнито» [Бродский, 2001б, с. 9]). При 

этом вся политическая деятельность тирана со-

средотачивается буквально в одной фразе, по-

данной мимоходом, как некоторое случайное со-

бытие между минутами отдыха: «Арестом завсе-

гдатаев кафе покончив позже с мировой культу-
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рой» [Бродский, 2001б, с. 9]. Намек на политиче-

ские репрессии 1935-1938 гг. (в 1938 г. в резуль-

тате репрессий погиб О. Э. Мандельштам, 

назвавший «тоской по мировой культуре» акме-

изм) вносит заметный диссонанс в практически 

идиллическую картину пьющего свой кофе тира-

на. Однако диссонанс этот возникает только на 

уровне «автор — читатель», в воспринимающем 

текст сознании, в самом же тексте стихотворения 

он остается без всякой оценки. 

Горько ироничным становится стихотворение 

в его последних строчках: союз тирана и народа 

не может нарушить даже смерть. Несмотря на 

постоянно упоминающееся в стихотворении 

Время, нарисованная в произведении картина 

предельно статична, что подчеркивается кольце-

вой композицией (тиран за чашкой кофе — этим 

образом текст и начинается, и заканчивается). На 

уровне композиции Бродский демонстрирует, что 

стабильность, повторяемость — и есть тот глав-

ный фактор, на котором держится безоглядная 

любовь народа к тирану, с одной стороны, и 

власть тирана — с другой. Показательно, что об 

этом Бродский писал и в своем эссе «О тира-

нии»: «То, что порой кажется чисткой в верхах, 

воспринимается народом как попытка поддер-

жать устойчивость, на которую народ-то и рас-

считывал в первую очередь, когда позволял тира-

нии укрепиться» [Бродский, 2001в, с. 85]. Мир, 

созданный в стихотворении, — это предельно 

закрытая система, то есть, по Бродскому, мир аб-

солютного тоталитаризма, страшного в своей 

специфической, как это точно продемонстриро-

вано поэтом, притягательности для человека. 

Подобная же безобразная идиллия создана 

Бродским в небольшом, состоящем всего из двух 

развернутых строф, стихотворении «Резиден-

ция». Как и в стихотворении «Развивая Платона», 

перед читателем создается картина абсолютно 

гармоничного пространства, в котором природа и 

культура вступают в кажущийся таким прекрас-

ным союз. Однако теперь эта гармония воплоща-

ется не на уровне города, а на уровне одного от-

дельно взятого дома, приближаясь к точке зрения 

тирана. 

Финальные фразы стихотворения резко опро-

кидывают восприятие читателя, до этого полу-

чавшего эстетическое удовольствие от текста, 

своей неожиданной этической остротой. Силь-

ный контраст создается буквально в одной фразе 

за счет объединения, казалось бы, необъедини-

мого, но вполне уравниваемого в сознании изоб-

раженного тирана: подсчеты (видимо, финансо-

вые, судя по количеству цифр) и очередное про-

слушивание записей от пыток сына. В этом сти-

хотворении, в отличие от предыдущих, контраст 

между внешне идеальной жизнью тирана (или 

общества, как в стихотворениях «Речь о проли-

том молоке» или «Развивая Платона») и ее внут-

ренним беспредельным ужасом создается благо-

даря выбору наиболее этически однозначной си-

туации: в альтернативе между властью и семей-

ными связями, когда они оборачиваются любой 

возможностью соперничества (сын — наслед-

ник), тиран делает свой выбор в пользу власти. 

Упоминание об убитом сыне позволяет Бродско-

му создать предельно обобщенный образ тирана, 

в котором соединились бы представители разных 

эпох: убийство наследников приписывают и Ива-

ну IV Грозному, и Петру I, и даже, как уже было 

сказано выше, Ироду I. 

Заключение 

По интересному наблюдению Керстин Хольм, 

«всякий, кто пытается зафиксировать россий-

скую историю в соответствии с гегельянским 

мышлением как некое линейно развивающееся, 

поступательное действие, не понимает ее сути. 

Ни одна эпоха здесь не завершается, ни одна 

проблема не решается. Вопрос о том, стоили ли 

реформы Петра Великого, обеспечившие стране 

модернизацию и расцвет, жизней тьмы крепост-

ных, которыми были оплачены царские мегапро-

екты, по сей день не утратил своей актуальности 

и продолжает обсуждаться» [Хольм]. Сделанный 

в статье анализ в большой степени подтверждает 

правоту данного высказывания, по крайней мере 

применительно к интересующей нас проблеме — 

проблеме преемственности в изображении рос-

сийской власти, реализующейся в обращении к 

одному и тому же образу — образу тирана, в 

произведениях писателя эпохи классической рус-

ской литературы, Лескова, и писателя, жившего в 

годы существования Советского Союза, Бродско-

го. Несмотря на принципиальную разницу эпох и 

контекстов, в произведениях писателей, посвя-

щенных изображению тирана, проблеме власти 

и — шире — сосуществованию власти и обще-

ства, наблюдается несомненное родство. Власть 

и у Лескова, и у Бродского предстает как источ-

ник насилия по отношению к частному человеку, 

причем жестокость насильственных мер никак не 

мотивируется степенью вины индивида перед 

обществом, даже наоборот, индивид изображен 

как абсолютно невиновный. В связи с этим и 

Лесков, и Бродский апеллируют к одному и тому 
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же устойчивому образу — образу тирана как во-

площению абсолютного своеволия и жестокости. 

В очерке Лескова «Иродова работа» предуга-

даны такие черты авторитаризма, как стремление 

«созидать страхи» и затем манипулировать на 

этих страхах. Бродский, живший в эпоху автори-

тарного советского общества и непосредственно 

столкнувшийся с преследованием со стороны 

государства, обращает внимание в своих произ-

ведениях и на другие основополагающие черты 

подобного рода общества, в частности свободное 

применение репрессивных мер против собствен-

ных граждан. 

Образ тирана у Бродского имеет и ряд новых 

черт относительно того образа, который сложил-

ся в классической литературе, в частности у Лес-

кова. Если зло и власть у Лескова масштабны, а 

высокопоставленный имперский чиновник при-

обретает черты Ирода I, то Бродский постоянно 

указывает на мелкость личности тирана. Как 

точно сформулировал писатель свои взгляды в 

эссе «О тирании», «жужжащая скука программы 

партии, серый, неприметный вид ее вождей при-

влекают массы как собственное отражение. В 

эпоху перенаселенности зло (равно как и добро) 

так же посредственны, как их субъекты. Хочешь 

быть тираном — будь скучен» [Бродский, 2001в, 

с. 87]. Если в русской литературе XIX в. власть 

как источник насилия обычно принципиально 

противопоставлена «маленькому» человеку, то 

тиран у Бродского наделяется многими атрибу-

тами этого типа героя, он плоть от его плоти, зло 

в произведениях Бродского тем страшнее, чем 

оно обыденнее или «банальнее» [Арендт], если 

вспомнить точное выражение Ханны Арендт. 
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Аннотация. В статье рассматривается провокативность художественного образа этнокультурного 

коллектива как социокультурная технология актуализации фольклора. Являясь одной из актуальных и 

дискуссионных, тема актуализации фольклора с появлением и внедрением современных технологий в 

социокультурную практику и одновременно использованием новых форм и решений в претворении 

фольклорной традиции расширяет границы своего проблемного поля, открывая путь для последующих научных 

исследований. Художественный образ — главный воздействующий элемент в любом виде искусства, так как 

отражает идеи и чувства различными средствами художественной выразительности. В исследовании 

рассматривается практический опыт применения метода провокативности как неотъемлемого элемента 

культуры, способствующего ее обновлению и развитию, активно применяемого в претворении художественного 

образа этнокультурных коллективов, его воздействие на привлечение внимания аудитории на примерах 

знаковых фольклорных проектов: ансамбля Д. В. Покровского и ансамбля «Русская песня» Н. Г. Бабкиной. 

Использование новых, неординарных подходов и решений при воплощении фольклора в сценическом 

пространстве, таких как эксперименты с музыкальным звучанием, видоизменение и переработка традиционных 

костюмов с учетом модных тенденций и художественного вкуса, креативность сценической режиссуры, а также 

порой фрагментарное нарушение традиционных канонов в угоду уникальному имиджу этнокультурного 

проекта, позволяет выйти за рамки устойчивого фольклорного образа, создать своего рода резонанс и привлечь 

внимание новой аудитории, включая молодое поколение. 
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Abstract. The article considers the provocativeness of the artistic image of an ethno-cultural group as a socio-

cultural technology for updating folklore. Being one of the topical and debatable, the topic of updating folklore with the 

advent and introduction of modern technologies in sociocultural practice and at the same time the use of new forms and 

solutions in the implementation of folklore tradition expands the boundaries of its problem field, opening the way for 

subsequent scintific research. The artistic image is one of the most studied categories in aesthetics and the main 

influencing element in any kind of art, as it reflects ideas and feelings by various means of artistic expression. The study 

examines the practical experience of applying the provocative method as an integral element of culture, contributing to 

its renewal and development, actively used in  implementing the artistic image of ethnocultural communitiesm, its 

impact on attracting the attention of the audience on the examples of iconic folklore projects: D. Pokrovsky ensemble 
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and«Russian song» ensemble led by N. Babkina. The use of new extraordinary apporoaches and solutions for embody-

ing  folklore in the stage space, such as experiments with musical sound, modification and reworking of traditional 

costumes, taking into account modern fashion trends and artistic taste, creativity of stage direction, as well as 

sometimes a fragmentary violation of traditional canons for the sake of creating a unique image of an ethno-cultural 

project, allows you to go beyond a stable folklore image and attract the attention of a new audience, including the 

younger generation. 
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Введение 

В современном мире тема актуализации фоль-

клора занимает одно из приоритетных направле-

ний как в виде социокультурных практик, так и в 

отношении исследований в научном простран-

стве. Фольклор, являясь важным и значительным 

компонентом национальной культуры, трансли-

рующим подлинные идеалы и ценности, перво-

основой для формирования современных 

направлений и стилей в художественной среде, 

успешно встраивается в современный социокуль-

турный контекст. На успешность актуализации 

фольклора активно воздействуют появление но-

вых видов его репрезентации, творческие экспе-

рименты по синтезированию фольклора с совре-

менными музыкальными жанрами, с художе-

ственным воплощением произведений фольк-

лорной традиции в сценическом пространстве. 

Значимыми в данном процессе выступают и со-

временные методы и технологии, применяемые в 

социокультурной деятельности, такие как социо-

культурное проектирование, маркетологические 

и управленческие инструменты, способствую-

щие грамотному формированию актуального и 

конкурентоспособного культурного продукта, 

выступающие эффективным средством его реа-

лизации и продвижения. Привлечению внимания 

зрителей как цели всего процесса актуализации 

фольклора более всего способствует художе-

ственный образ, воплощаемый коллективами в 

данном жанре. Отдельным эффективным, хотя и 

весьма неоднозначным по своей природе и по 

воздействию на публику, средством продвижения 

является метод провокативности или провока-

ции, часто используемый артистами эстрады в 

самых разных ее направлениях. 

Методы исследования 

Методология статьи связана со всесторонним 

анализом наработок культурных исследований. 

Автор опирается на работы в области фолькло-

ристики Т. С. Рудиченко; актуализации фолькло-

ра Е. А. Каминской, В. С. Девятова, И. И. Зем-

цовского; этнокультурного проектирования 

Т. И. Бакланова, И. Б. Путиловой; категории ху-

дожественного образа Гегеля, Е. В. Малеко, 

В. И. Филипповой, Е. Б. Борисовой; провокатив-

ности Н. Г. Зенца, Л. А. Закса, Т. А. Кругловой. В 

статье теоретизируется практический опыт при-

менения провокативности художественного об-

раза на примерах этнокультурных проектов ан-

самбля Д. В. Покровского и ансамбля «Русская 

песня» Н. Г. Бабкиной. 

Результаты исследования 

Актуальным для современного социокультур-

ного пространства является выявление эффек-

тивных технологий привлечения внимания ауди-

тории к конкретным проектам, продуктам или 

услугам. Значительным подспорьем в данной 

области выступает социокультурный маркетинг, 

изучающий и анализирующий рынок культурных 

услуг и продуктов, технологий и инструментов, 

способствующих их (услуг и продуктов) продви-

жению. Явление маркетинга рассматривается 

Л. И. Ворониной как комплексная технология, 

«предназначенная для получения максимальной 

прибыли благодаря производству продукции, 

сбыту товаров и услуг», завоеванию лояльности 

покупателей и общественности» и одновременно 

как «теория познания нового рыночного обще-

ства и присущих ему новых экономических и 

социальных отношений» [Воронина, 2009]. При-

водя высказывание В. Е. Новаторова «Коммерче-

ский успех здесь достигается не только за счет 

финансовых «рычагов», но и благодаря целена-

правленной репутационной политике, гибкому 

ценообразованию, четко выстроенной системе 

гастрольной деятельности, совершенствованию 

исполнительского мастерства» [Новаторов, 2015, 

с. 83], особо отметим репутационную политику 

или «реноме», которые в широком смысле пред-
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ставляют отношение аудитории к тому или иному 

проекту или исполнителю. В данную категорию 

попадают и понятия «бренд» и «имидж». Без-

условно, приобретение статуса брендового про-

дукта, как мы считаем, — это цель любого про-

изводителя товаров или услуг. Один из основных 

инструментов достижения этой цели — форми-

рование и планомерно активная трансляция ими-

джа продукта или определенной личности. Мар-

кетинг, являясь эффективной технологией плани-

рования, реализации, продвижения и предостав-

ления продукта или услуг социуму, в практиче-

ской сфере не может удовлетворить все запросы 

и потребности, связанные с привлечением вни-

мания аудитории. Все же для получения больших 

успехов в данном случае требуется применение 

более комплексных мер. Так, сочетание марке-

тинга (с точки зрения преподнесения товара), 

рекламы (донесение информации посредством 

определенных источников) и грамотной пиар-

компании (позиционирования) позволят выстро-

ить успешную концепцию продвижения продук-

та или услуги. 

Пожалуй, главным элементом воздействия в 

искусстве является художественный образ, бла-

годаря которому человек постигает искусство. 

Образность первична в искусстве. Мы разделяем 

позицию Е. В. Малеко, по мнению которой, «ху-

дожественный образ является результатом выра-

жения духовно-ценностных отношений к этой 

реальности, объективированных с помощью язы-

ка какого-либо искусства» [Малеко, 2020, с. 204]. 

В. И. Филиппова, рассматривая художественный 

образ как продукт творческого процесса, отмеча-

ет разные уровни его восприятия у реципиента и 

автора художественного процесса, указывая, что 

для последнего «это результат активного, ком-

плексного слияния элементов реального мира, 

мировоззрения автора, психического состояния 

конкретной творящей личности и мастерства ху-

дожника как человека» [Филиппова, 2008]. Ос-

новной концепцией Гегель видит в образе «не 

абстрактную сущность, а конкретную ее дей-

ствительность» [Гегель, 1971, с. 150]. Имея весь-

ма четкие представления у каждого отдельного 

человека, «образ» как понятие предполагает раз-

нообразные трактовки ввиду различных ракурсов 

его восприятия и научных дисциплин, исследу-

ющих данное проблемное поле. Наиболее близ-

кое к миру искусства определение «образа» мы 

находим в толковом словаре Д. Н. Ушакова, ука-

зывающего на основную его характеристику — 

«художественного отражения идей и чувств в 

звуке, слове, красках и т. д.» [Ушаков…], которое, 

заметим, уже вмещает в себя категорию художе-

ственного. 

В сценическом искусстве явление «художе-

ственный образ», где наиболее явно ощущается 

единство смыслонесущих и материальных кон-

структов, воплощается равноценным и органич-

ным слиянием таких компонентов, как идея про-

изведения и ее воплощение, содержание, симво-

лика, изобразительное решение (сценография), 

музыка (музыкальное оформление), хореография 

и сценическая постановка, костюмы и визуаль-

ный облик исполнителей и мн. др., что воздей-

ствует на зрителя на всех уровнях восприятия, 

всецело погружая в происходящее на сцене. 

Е. Б. Борисова, рассматривая художественный 

образ в литературоведении и лингвистике, разде-

ляет его на слои, которые, как нам кажется, при-

менимы и в данной области. Так, она выделяет 

«образы-детали эстетического видения», «фабу-

лу» и «образы характеров и состояний» [Борисо-

ва, 2009]. Добавим лишь, что значительную роль 

играют в нем символы, зашифрованные посла-

ния, многие из которых считываются нами на 

подсознательном уровне как опыт поколений. По 

словам С. В. Соловьевой, «фольклорное искус-

ство адаптирует к современным контекстам ху-

дожественные образы национального, локально 

укорененного опыта народа» [Соловьева, 2015, 

218], приобретающие символическое значение, 

то есть образ приравнивается к знаку-символу. 

Сценический образ как элемент художествен-

ного включает еще один существенный аспект — 

стремление удивить зрителя. В конце XX в. эта 

тенденция приобрела широкие масштабы ввиду 

технического прогресса (доступность информа-

ции), появления новых стилей и жанров во всех 

областях искусства, как следствие — возникно-

вение серьезной творческой конкуренции. Все 

это способствовало активному поиску в творче-

ской среде эффективных и неординарных средств 

воздействия на аудиторию. Одним из таких 

средств стал метод «провокации», который озна-

чает «вызов». Уточним, что есть понятийные 

различия дефиниций «провокация» и «провока-

тивность». Последняя понимается не столько как 

провоцирующее, сколько как дерзкое, вызываю-

щее, неожиданное действо или образ. Провока-

тивность, по меткому замечанию Ю. М. Лотмана, 

обеспечивает жизнеспособность и саморазвитие 

культуры [Лотман, 2010]. В. Н. Алексенкова ви-

дит в провокативности как элементе перформан-

са «нарушение законов сцены, морали, здравого 
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смысла, логики, иерархии или табуированных 

тем», направленное на «извлечение эмоциональ-

ной реакции зрителей на вызов, предъявляемый 

режиссером или художником обществу» [Алек-

сенкова, 2016]. В определенном смысле провока-

тивные методы находятся в антагонизме с тради-

ционными, в данном противоречии и происходит 

постепенное обновление систем культуры и ис-

кусства. Неординарно описывают провокацию в 

своем исследовании Н. Г. Зенец, 

М. В. Чалдышкина и О. М. Кардас, говоря о ней 

как о своеобразной прививке «от окоснения форм 

культуры», необходимой «для самой ее жизни» 

[Зенец, 2020]. Мы, соглашаясь с приведенными 

высказываниями, подчеркнем, что, на наш 

взгляд, важно сохранение баланса консерватив-

ности и модернистичности в искусстве и культу-

ре. Данное положение транслируется и самой 

культурой, в которой наслаиваются и находятся в 

постоянном взаимодействии прогрессивные и 

устойчивые элементы, как например единовре-

менное бытование традиционных ее форм и про-

грессивных современных течений. Провокатив-

ность активно используется на всех уровнях со-

здания и реализации культурного продукта, 

включая художественный аспект и технологии 

продвижения. 

Современные позиции фольклора поясняет 

Т. С. Рудиченко, которые она характеризует как 

смену концепции «сохранения и возрождения» 

на живую традицию, где культурное наследие 

реализуется в «живом звучании разного рода ре-

конструкциях» [Рудиченко, 2013, с. 25]. Опира-

ясь на определение Е. А. Каминской актуализа-

ции фольклора как процесса и результата «целе-

направленных действий, заключающихся в пере-

осмыслении роли и значимости традиционного 

фольклора в современных условиях, представле-

нии его в культурном пространстве не в качестве 

реликта, а в статусе ценностно содержательного 

и потенциально действенного феномена» [Ка-

минская, 2016, с. 57], отметим, что встраивание 

фольклора в современный концепт включает в 

себя всевозможные его видоизменения, транс-

формацию и синтез с различными актуальными 

направлениями. 

Одним из ярких примеров концептуально но-

вого воплощения фольклорного искусства на 

сцене, безусловно, являются неординарные обра-

зы и эксперименты фольклорного ансамбля 

Дмитрия Покровского, основанного в 1973 г. и 

получившего широкую известность как на тер-

ритории нашей страны, так и за ее пределами 

[Ансамбль Д. В. Покровского]. Конечно, на по-

пулярность коллектива повлияли и благоприят-

ные социокультурные условия — культурный 

запрос на подлинно национальные основы, фор-

мирование и развитие молодежного фольклорно-

го движения [Жуланова] и новой фольклорной 

волны [Гавриляченко, 2007]. При всем многооб-

разии вариантов народных коллективов, в основ-

ном хоровых, в них ощущалась нехватка тради-

ционных истоков, так как существовали опреде-

ленные каноны исполнения народного искусства. 

Ансамбль Д. Покровского в данных условиях, 

можно сказать, занял вакантную нишу. 

Другой значительной составляющей успеха 

коллектива является использование метода про-

вокации. Во-первых, музыкальная основа — 

подлинное фольклорное звучание (не пригла-

женно прикрытое, а открытое, зычное, природ-

ное), что категорически антогонировало с тем, 

что до этого звучало со сцены. Неповторимая 

музыкальная концепция в виде «синтеза компо-

зиторской и фольклорной музыки как единого 

полотна русской музыкальной культуры» до сих 

пор является эталоном в фольклорном мире, да и 

в целом в музыкальной индустрии. Во-вторых, 

интерактивность действа, нерасчлененность на 

реципиента и актора, то есть активное взаимо-

действие артистов и зрителя. В-третьих, — сце-

нические образы участников коллектива, которые 

лишь фрагментарно демонстрировали со-

причастность костюмного комплекса с опреде-

ленным регионом. Так, самым большим вызовом 

в фольклорном мире стало отсутствие головных 

уборов у участниц коллектива. Мужской облик 

также не отличался соблюдением фольклорных 

традиций, например, организатор и руководитель 

ансамбля Дмитрий Викторович Покровский ча-

ще всего выступал перед аудиторией в классиче-

ском костюме. С одной стороны, такие вольности 

в концертном костюме привносили долю акту-

ального в эстетическое восприятие коллектива, 

сближая традиционную культуру с современно-

стью и выстраивая связь поколений, с другой  — 

выражали главный посыл коллектива: современ-

ный человек может исполнять подлинный фоль-

клор, полностью вживаясь в произведение и пе-

редавая его суть зрителю, и без условных эле-

ментов (напрмер, полного аутентичного костюм-

ного облачения). Как отмечает О. Юкечева — 

режиссер и певица ансамбля, со слов 

Д. В. Покровского, «задачей было вынести 

народную музыку на сцену и показать, что это 

сложная и красивая музыка», при этом он 
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(Д. В. Покровский) считал себя и участников ан-

самбля музыкантами, которые используют 

народные техники пения [Они изменили пред-

ставление о фольклоре … ], что свидетельство-

вало об открытости к другим музыкальным сти-

лям и направлениям. 

Эти неординарные и запоминающиеся детали 

сформировали неповторимый и самобытный об-

раз коллектива, то есть его имидж, который при-

влекал внимание широкой аудитории. Конечно, 

популяризации и продвижению данного коллек-

тива способствовали и многочисленные творче-

ские эксперименты, например эксперименты с 

синтезированием фольклора с современными 

течениями (совместные альбомы с Полом Уинте-

ром) или исполнение произведений академиче-

ской направленности (Свадебка 

И. Стравинского). Еще раз подчеркнем, что про-

вокацией для фольклорного сообщества были 

вольные трактовки традиционного убранства в 

сценических образах артистов ансамбля 

Д. В. Покровского, исполнение авангардной му-

зыки, а для остальной части аудитории — музы-

кальная составляющая (звучание, манера, типы 

многоголосья, гармонический склад) и возмож-

ность непосредственно участвовать в творческом 

акте (интерактивность сценического действа). В 

2023 г. коллектив отметил 50-летний юбилей на 

сцене Малого зала консерватории с программой 

«От фольклора до авангарда». 

Другим ярким фольклорным коллективом, ко-

торый удивляет и даже эпатирует публику до сих 

пор, является ансамбль «Русская песня», осно-

ванный в 1976 г. под руководством 

Н. Г. Бабкиной, на данный момент входящий в 

структуру Московского государственного акаде-

мического театра «Русская песня» [Московский 

государственный … ]. Как замечает Надежда Ге-

оргиевна в многочисленных интервью, на фор-

мирование музыкальной и сценической концеп-

ции повлияло то, что уже существовали коллек-

тивы и исполнители в их жанре, а значит, нужно 

было что-то новое, не похожее на уже имеющее-

ся. Так, привлечению аудитории способствовали 

неординарные творческие решения в сцениче-

ской режиссуре, музыкальной обработке и аран-

жировке репертуара, выбор композиций, сцени-

ческие костюмы и образы, а также применение 

актуальных и эффективных средств и инструмен-

тов продюсирования и рекламы, слаженность и 

квалифицированность работы организационной 

команды, активная и компетентная деятельность 

харизматичного лидера. 

Продолжательница поколения волжских каза-

ков (родилась в Астраханской области), Надежда 

Георгиевна в сценическом пространстве транс-

лирует эту национальную идентичность своими 

образами (костюмами), поведением, характер-

ными вокальными и хореографическими особен-

ностями, свойственными данной традиции. Так, 

в репертуаре ансамбля много казачьих песен, та-

ких как «Роспрягайте, хлопцы, коней», «По Дону 

гуляет», «Ой, то не вечер», «Деревня-деревня» и 

т. д. Например, запись песни «Если хочешь быть 

военным» 1996 г. [Надежда Бабкина и ан-

самбль … ], где участники коллектива облачены, 

хотя и не в подлинные, в казачьи костюмы: яркие 

приталенные кофты с баской и высокими манже-

тами, длинные юбки клеш со складками у жен-

ского состава; у мужчин облегающий туловище 

зипун, белая рубаха, шаровары, овчинная шапка. 

Однако участницы коллектива выступали в дан-

ном концерте подобно мужчинам — в таких же 

шапках, что, безусловно, олицетворяет элемент 

шутки или игры, однако можно усмотреть в этом 

и проявление позиции равенства мужчин и жен-

щин, нарушение традиционных постулатов и ро-

лей казачьего общества. Большую долю в твор-

честве коллектива занимают песни, стилизован-

ные в духе казачьей традиции: «Казачка Надя» 

(музыка Н. Денисова, слова С. Горбачева) 

[Надежда Бабкина, 2010], где художественный 

образ сформирован утрированными и гипербо-

листичными мазками — как собирательный об-

раз русской женщины, непокорной, самостоя-

тельной (хотя традиционными чертами женского 

народного образа являются женственность, по-

кладистость, хозяйственность, женщина высту-

пает как хранительница семейного очага). Ого-

воримся, что образы казачки в современной куль-

туре и в приведенной нами композиции имеют 

схожие основные характеристики, но весьма от-

далены от исконного его понимания. 

Отметим общую характерную черту сцениче-

ских решений ансамбля — создание атмосферы 

русского гуляния, залихвацкого, а порой и разу-

хабистого празднества, отсутствие границ между 

сценическим действом и зрителем. Безусловно, 

во всех концертных номерах, что также выделяет 

данный коллектив, есть сценическая режиссура с 

четко выстроенной образно-сюжетной линией. 

Эта особенность впоследствии сначала транс-

формируется в театрализованные представления 

(80-е гг. XX в.), а затем найдет вопложится в 

успешном функционировании Московского госу-

дарственного академического театра «Русская 
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песня» (2000 г.). Подчеркнем, что атмосфера 

народного гуляния, веселой ярмарки на концер-

тах ансамбля в то время хотя и являлась вопло-

щением традиций, но для сценического про-

странства все же была чем-то новым, неординар-

ным и притягательным, поэтому способствовала 

привлечению вниманию общественности, однако 

в среде фольклорного сообщества коллектив был 

воспринят неоднозначно. 

Привлечению внимания к ансамблю способ-

ствует также креативность в создании концерт-

ных костюмов. Следование актуальным тенден-

циям моды и одновременно наличие элемента 

провокации — это основа успешности артисти-

ческого образа. Данные черты мы явственно счи-

тываем у ансамбля «Русская песня», где, наряду с 

традиционными костюмами (много традицион-

ных убранств Белгородской, Курской областей и 

казачьей традиции), присутствуют неординарные 

дизайнерские решения. Надежда Георгиевна со-

трудничает с многими модными и известными 

художниками по костюмам и дизайнерами одеж-

ды. Так, насыщенность цветов, традиционных 

орнаментов и в общем-то многочисленные от-

сылки к народным истокам мы видим в «Этниче-

ской коллекции», созданной Романом Ватолки-

ным для ансамбля. В 2016 г. для нового теат-

рального сезона «Русской песни» сшил костюмы 

Вячеслав Зайцев. В данной коллекции присут-

ствуют непривычные для фольклорного образа 

«бело-черные» цветовые сочетания. Очень про-

вокационно для фольклорного ансамбля, но од-

новременно модно и неординарно выглядят об-

разы коллектива, созданные для шоу «Голоса 

Вселенной» [Шоу «Голоса вселенной»]. Часть 

образов в цветовой палитре — розово-черного 

цвета, женские костюмы включают брюки или 

легинсы, кофты и майки с принтами — элементы 

одежды в духе времени. Присутствуют и тради-

ционные костюмы, и футуристичные комбинезо-

ны (актуальные в модном сезоне 2021-2022 гг.). В 

программе эти образы органично сочетаются с 

современной хореографией и модным звучанием 

аранжировки. Визуальную составляющую до-

полняют сценография и использование интерак-

тивных экранов, подвижной сцены и многих дру-

гих технологических приемов из шоу-индустрии. 

Вкупе все перечисленные элементы создают ат-

мосферу ультрасовременного шоу-мероприятия, 

что привлекает внимание молодежной, подчерк-

нем, искушенной публики. Конечно, заинтересо-

вать молодое поколение и увлечь его фольклор-

ной культурой — одна из приоритетных целей не 

только фольклорного сообщества, но и в целом 

всей культурной политики нашей страны, ведь 

именно от молодежи зависит дальнейшее его 

(фольклора) «приживание» и современное быто-

вание, а значит, и сохранность культурного 

наследия. Так, часто использование технологий 

провокативности и перекос коллективов народ-

ного жанра в сторону трендовости весьма нега-

тивно воспринимается любителями и ценителя-

ми подлинного фольклора, а также фольклорным 

сообществом. Но эксперименты с применением 

новых технологий, инструментов, неординарные 

творческие решения являются двигателем про-

гресса во всех сферах человеческой деятельно-

сти, в том числе и в искусстве. 

Заключение 

Таким образом, применение провокативного 

метода в воплощении художественных образов, 

как демонстрируют приведенные примеры этно-

культурных коллективов, благоприятно сказыва-

ется на привлечении аудитории к данного рода 

проектам. Охотнее всего воспринимает этот по-

сыл молодое поколение — фольклорное сообще-

ство все же имеет более консервативные взгляды 

на трансляцию культурного наследия, хотя 

встречаются исключения. Провокативность явля-

ется средством реновации или оживления куль-

туры, в отношении же фольклора выступая мето-

дом его актуализации и даже «апгрейда». При 

этом подчеркнем важность соблюдения рацио-

нального баланса традиционности и модерни-

стичности и учета специфики фольклорного ис-

кусства, то есть сохранения его принципиально 

характерных черт и особенностей. 
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Аннотация.  Визуализация функционирования индустрии культуры в регионах РФ представлена автором с 

помощью построенного агрегированного показателя учреждений культуры в динамике с 2019 по 2020 г. по 

суботраслям: театры, музеи, библиотеки, культурно-досуговые учреждения, детские школы искусств, 

концертные организации и самостоятельные творческие коллективы, проектирование в сфере культуры и 

искусства. Социально-культурная динамика по суботраслям индустрии культуры в региональном аспекте 

демонстрирует разнонаправленную динамику, но на начальном этапе анализа (2018-2019 гг.) имеется общая 

положительная тенденция. В период 2019-2020 гг. наблюдается спад социокультурной динамики — культурно-

досуговой, музейной, проектной деятельности в сфере культуры и искусства. Отрицательная дугообразная 

социокультурная динамика связана с ростом показателей в 2019 г., но с последующим спадом в 2020 г. 

приблизительно до уровня 2018 г. (концертные организации и самостоятельные творческие коллективы). 

Общую положительную динамику с 2018 по 2020 г. демонстрируют театральная деятельность, детские школы 

искусств. Общую отрицательную динамику с 2018 по 2020 г. демонстрирует библиотечная деятельность. Таким 

образом, представлен авторский метод и результаты оценки уровня развития индустрии культуры российских 

регионов, что особенно важно при стратегическом планировании региональных социально-экономических 

стратегий и позволяет более оперативно реагировать на новую информацию и более эффективно реализовать 

культурную и социально-экономическую политику в регионах РФ. Метод визуализации деятельности 

индустрии культуры при помощи DEA-анализа позволяет обнаружить социально-культурную динамику 

регионов РФ. 
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Abstract. Visualization of cultural industry functioning in the regions of the Russian Federation is presented by the 

author using the constructed aggregated indicator of cultural institutions in dynamics from 2019 to 2020 by sub-sectors: 

theaters, museums, libraries, cultural and leisure institutions, children's art schools, concert organizations and 

independent creative teams, design in the field of culture and art. Socio-cultural dynamics in the sub-sectors of the 

cultural industry in the regional aspect shows a multidirectional dynamics, but in the initial analysis periods from 

2018-2019 there is a general positive trend. In the period from 2019-2020, there is a decline in socio-cultural 

dynamics — cultural and leisure activities, museum activities, project activities in the field of culture and art. There is 

negative arc-shaped socio-cultural dynamics with an increase in indicators in 2019, but with a subsequent decline in 

2020 to approximately the level of 2018 — concert organizations and independent creative collectives. The overall 

positive dynamics from 2018 to 2020 is demonstrated by theatrical activities, children's art schools. The overall 

negative dynamics from 2018 to 2020 is demonstrated by library activity. Thus, the method and results of assessing the 

level of development of cultural industry institutions in Russian regions are presented, which is especially important in 

the strategic planning of regional socio-economic strategies and provides a more rapid response to new information and 

more effective implementation of cultural and socio-economic policy in the regions of the Russian Federation. The 

method of visualizing the activities of the cultural industry with the help of DEA analysis allows us to detect the socio-

cultural dynamics of the regions of the Russian Federation. 
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Введение 

Индустрия культуры интегрирует множество 

внешних и внутренних культурных процессов, 

что позволяет на ее примере наглядно предста-

вить существующую динамику функционирова-

ния всего общества. Культура — это всегда дви-

жение против сложившихся паттернов, их пре-

одоление. А в индустрии культуры мы имеем де-

ло с псевдокультурой, имитацией культуры. Су-

ществующий на настоящий/затяжной кризисный 

момент социально-экономический контекст вос-

приятия развития системы культуры не пересека-

ется с общекультурной ситуацией. Глобальный 

процесс индустриализации и экономизации куль-

туры и искусства не способен сформировать по-

тенциал для развития системы культуры, что 

способствует переходу к дальнейшей стадии ее 

деградации/дифференциации. 

На практике в современном обществе культу-

ра становится продуктом потребления социума, 

подстраиваясь в соответствии с законом спроса и 

предложения. Процесс экономизации и инду-

стриализации культуры разрушает всю систему 

культуры. Массовая культура в наши дни пред-

ставляет собой высокотехнологичный синтез ис-

кусства и бизнеса, что является следствием все 

более глубокой интеграции культуры и искусства 

в рыночные отношения. Массовая культура в 

условиях рыночной экономики ориентирована на 

реализацию любых массовых потребностей: бу-

дет спрос — будет и предложение. Подобная 

маркетизация приводит к «уплощению» цен-

ностной системы: в современной ситуации цен-

ности становятся просто рубрикаторами рынка 

массового спроса. 

Исходя из выявленной проблематики эконо-

мизации и индустриализации культуры, цель 

данного исследования можно сформулировать 

как обоснование применения метода картирова-

ния индустрий культуры, основанного на визуа-

лизации культурных практик регионов 

РФ. Картирование предоставляет собой один из 

важнейших методов выявления индустрий куль-

туры благодаря сочетанию качественного или 

количественного подходов к идентификации 

субъектов деятельности. С помощью карт инду-

стрий в визуальной форме представляется ин-

формация об отраслевых и межотраслевых свя-

зях, о присутствии индустрий культуры в регио-

нах и степени их развития. 

Методы исследования 

Методологической основой анализа креатив-

ных индустрий является инструментарий нели-

нейного программирования индустрии культуры 

(базируется на методологии DEA (Data 

Еnvelopment Аnalysis) — анализ оболочки дан-

ных или анализ среды функционирования), кото-

рая позволяет сравнить деятельность сложных 



Ярославский педагогический вестник — 2023 — № 3 (132) 

Картирование индустрии культуры как способ визуализации социокультурных трансформаций  

в российских регионах 

183 

экономических систем на основе анализа недис-

кретных параметров функционирования этих си-

стем c учетом того, что региональные системы 

индустрии культуры представляет собой сложно 

организованную экосистему, в которой преобра-

зуются переменные параметров Input «входа» 

(факторы развития) в переменные параметров 

Output «выхода» (результаты деятельности). В 

данном методологическом контексте подтвер-

ждается, что структура потребления культуры 

является неким автопортретом общества как ре-

зультат его самоопределения и самопознания, что 

отображает процесс современного потребления 

по отраслям индустрии культуры. Результаты 

анализа эмпирически подтверждают современ-

ные латентные паттерны креативной индустрии 

применительно к основным отраслевым группам 

России (театры, музеи, библиотеки, культурно-

досуговые учреждения, детские школы искусств, 

концертные организации и самостоятельные 

творческие коллективы, социально-культурное 

проектирование). 

Для получения объективной картины при 

проведении комплексных исследований инду-

стрии культуры предполагается применять базо-

вые методы сбора данных, мониторинг отдель-

ных показателей развития сферы культуры, ана-

лиз данных статистики Росстата и Министерства 

культуры РФ. 

Метод картирования применяется уже с сере-

дины XX в. Впервые картирование было осу-

ществлено в 2000 г. в рамках проекта «US Cluster 

mapping project» группой американских исследо-

вателей под руководством Майкла Портера и 

включало два этапа: 

1) объединение отдельных индустрий в груп-

пы, наилучшим образом описывающие характер 

связей между ними; 

2) разработка показателей, позволяющих из-

мерить конкурентоспособность и динамику ин-

дустрий. 

На первом этапе исследования проводятся 

расчеты, позволившие выявить закономерности 

расположения индустрий на рассматриваемой 

территории. Родственные отрасли имеют тенден-

цию располагаться в территориальной близости 

друг от друга, извлекая выгоды от такого распо-

ложения. Для выявления индустрий, имеющих 

тенденцию к географической концентрации, ис-

пользуется региональный коэффициент локали-

зации. 

В соответствии с методологией М. Портера 

первоначально осуществляется выделение торгу-

емых отраслей на основе расчета показателей, 

характеризующих «равномерность» простран-

ственной представленности отрасли в регионах, 

затем в зависимости от характера деятельности. 

Рекомендованные категории индустрий куль-

туры исследуются на примере программ Велико-

британии, Германии, Австрии, Испании [Нью-

байджин, 2011; Staying, 2007; Ratzenboeck, 2004]. 

Методология картирования также применяет-

ся в отношении российской сферы культуры. 

Например, сформированы основные принципы и 

способы измерения c ее помощью творческих 

индустрий [Туровский, 1998] как проекта ин-

струментария анализа и оценки; также широко 

исследовалось в XXI в. и получило официальное 

применение в качестве инструмента визуализа-

ции большого объема данных, в том числе и в 

государственных официальных источниках [Ros-

selló, 2010; Higgs, 2009; Зеленцова, 2011-2012]. 

Изучение региональной географии культур-

ных практик [Анненков, 1998; Веденин, 1997] в 

наибольшей степени было использовано автора-

ми, которые попытались найти территориальную 

привязку для всех мировых культурных феноме-

нов [Чеснов, 1976] и подобрать топонимы, опре-

деляющие их местоположение (О. Шпенглер, 

А. Тойнби, Н. Данилевский, Л. Гумилев, 

П. Сорокин, А. Кребер, К. Зауэр и др.). Совре-

менная визуализация региональной географии 

культурных практик с развитием информацион-

ных технологий в сфере культуры приняла мас-

совой характер. Данная форма коммуникации 

имеет как положительные, так и отрицательные 

проявления, не предполагающие однозначную 

оценку. 

Однако исследования именно российских ин-

дустрий культуры при помощи методологии кар-

тирования носят единичный и выборочный ха-

рактер, что требует дополнительных авторских 

научных разработок. 

Результаты исследования 

Одной из основных проблем в исследовании 

индустрии культуры в РФ является несовершен-

ство трактовки основных понятий и использова-

ния понятийного аппарата. Индустрия культуры 

(creative industries) — это целый промышленный 

аппарат по производству единообразных, стан-

дартизированных новинок в сфере искусства, 

живописи, литературы, кино, который, являясь, 

по сути, развлекательным бизнесом [Адорно, 

2016; Adorno, 2005], вносит стабильный и значи-

тельный вклад в развитие экономики. С очевид-

ностью российская массовая культура выражает 
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специфические особенности российской культу-

ры, связанные с ее ценностными акцентами. Ин-

дустрия культуры как массовая культура порож-

дает мнимые потребности, насаждает мнимые 

идеалы. Зарубежные теоретики говорят уже о 

«культурной индустрии», а не о массовой куль-

туре. Отличие «культурной индустрии» от массо-

вой культуры заключается в том, что создается 

«…ложное впечатление, будто капиталистиче-

ская организация культуры служит нуждам масс, 

тогда как в реальности она обслуживает лишь 

нужды капитала» [Ньюбайджин, 2011, с. 11]. По-

нятие «творчество» обозначает пограничное яв-

ление, а часто заменяется понятием «креатив-

ность» (так, в английском языке эти понятия 

идентичны и обозначаются как creativity). В рус-

ской традиции «творчество» рассматривается как 

процесс создания духовных результатов. «Креа-

тивность» — создание материальных экономиче-

ских товаров, которое «…проявляется в активи-

зации творческого потенциала человека, его спо-

собности творчески подходить к генерированию 

идей и решению проблемных ситуаций» [Уэст, 

2015], направленность в сторону техники и мате-

риального производства. 

Авторский взгляд основывается на разграни-

чении сферы культуры РФ из основных двух со-

ставляющих — творческой и досуговой, в каж-

дой из которых действуют государственные и 

индустриальные (коммерческие) сегменты 

[Мальшина, 2020]. В дальнейшем для исследова-

ния выделяются суботрасли индустрии культуры 

(театры, музеи, библиотеки, культурно-

досуговые учреждения, детские школы искусств, 

концертные организации и самостоятельные 

творческие коллективы, проектирование в сфере 

культуры и искусства). 

Предлагаемая оценка эффективности регио-

нов с точки зрения функционирования базовых 

типов учреждений культуры может быть интер-

претирована как относительный показатель каче-

ства управления. Это позволяет сравнить эффек-

тивность функционирования учреждений куль-

туры на региональном уровне. Результаты ис-

пользования предлагаемой модели дают более 

детальную и объективную картину оценки эф-

фективности учреждений культуры. DEA-анализ 

позволяет определить направление поиска кон-

структивных решений в системе управления, при 

разработке планов и осуществлении контроля 

деятельности в качестве эффективного инстру-

мента моделирования конкурентного, устойчиво-

го и сбалансированного социально-

экономического развития региона. В результате 

для визуализации данных, рассчитанных мето-

дом DEA-анализа, предлагается использовать в 

качестве основных переменных следующие ав-

торские показатели, обоснованные и описанные 

в наших предыдущих публикациях [Мальшина 

2021] (Таблица 1). 

Таблица 1 

Авторские показатели характеристики функционирования индустрии культуры [Мальшина, 2021]  
Входные показатели (Inputs) Результирующие показатели (Outputs) 

Театры 

Вместимость зритель-

ных залов и театраль-

ных площадок на 1 

жителя региона, 

мест/чел. 

Отношение численно-

сти персонала театров 

к числу проведенных 

мероприятий, все-

го/чел.  

Поступление бюджет-

ных финансовых 

средств театров на 1 

жителя региона, тыс. 

руб./чел. 

Отношение числа 

зрителей к количеству 

театров в регионе, 

всего/ед  

Поступление средств 

от предприниматель-

ской и иной принося-

щей доход деятельно-

сти на 1 жителя реги-

она, тыс. руб./чел.  

Музеи 

Экспозиционно-

выставочная площадь 

и площадь под хране-

ние фондов на число 

предметов основного 

фонда на конец года, 

кв. м./ед. 

Отношение численно-

сти персонала музеев 

всего к числу выста-

вок, чел./ед.  

Поступление бюджет-

ных финансовых 

средств музеям на 1 

жителя региона, тыс. 

руб./чел. 

Отношение числа 

посещений к количе-

ству музеев, филиалов 

и структурных под-

разделений в регионе, 

всего/ед. 

Поступление средств 

от предприниматель-

ской и иной принося-

щей доход деятельно-

сти на 1 жителя реги-

она, тыс. руб./чел. 

Концертные организации и самостоятельные коллективы 

Отношение вместимо-

сти основных и до-

полнительных залов к 

числу концертных 

организаций и само-

стоятельных коллек-

тивов в регионе, 

мест/ед.  

Отношение основного 

персонала концертных 

организаций и само-

стоятельных коллек-

тивов к числу концер-

тов, проведенных 

собственными силами 

на своих площадках 

Поступление бюджет-

ных финансовых 

средств в концертные 

организации на 1 жи-

теля региона, тыс. 

руб./чел. 

Отношение суммы 

поступлений от кон-

цертов, проведенных 

на своих площадках, и 

поступлений от кон-

цертов на выездных 

мероприятиях и га-

стролей к числу кон-

Поступление средств 

от предприниматель-

ской и иной принося-

щей доход деятельно-

сти на 1 жителя реги-

она, тыс. руб./чел. 
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Входные показатели (Inputs) Результирующие показатели (Outputs) 

всего чел./ед. цертных организаций 

и самостоятельных 

коллективов, тыс руб. 

Культурно-досуговые учреждения  

Отношение общей 

площади КДУ к об-

щему объему посети-

телей, кв. м. /чел. 

Отношение численно-

сти работников, отно-

сящихся к основному 

персоналу КДУ, к 

общему количеству 

проведенных меро-

приятий, руб. 

Отношение общего 

объема поступления 

бюджетных финансо-

вых средств КДУ к 

количеству КДУ, тыс. 

руб. 

Отношение числа 

посещений КДУ на 

платной основе к об-

щему числу прове-

денных мероприятий, 

ед. 

Поступление средств 

от предприниматель-

ской и иной принося-

щей доход деятельно-

сти КДУ на 1 жителя 

региона, тыс. руб./чел. 

Библиотеки  

Отношение числа 

посадочных мест для 

пользователей, обору-

дованных выходом в 

интернет, к общему 

числу библиотек, тыс. 

ед. 

Отношение численно-

сти основного персо-

нала к числу выдан-

ных документов за 

отчетный период, 

всего, чел./ед.  

Поступление финан-

совых средств на биб-

лиотеки всего на чис-

ло библиотек, тыс. 

руб. 

Отношение числа 

посещений к количе-

ству зарегистрирован-

ных пользователей 

библиотеки, тыс. 

чел/ед.  

Поступление средств 

от оказания платных 

услуг на 1 жителя 

региона, тыс. руб./чел.  

ДШИ 

Отношение общей 

площади помещений 

ДШИ к численности 

обучающихся, всего 

человек, кв. м./чел. 

Отношение общей 

численности основ-

ных работни-

ков/штатных препода-

вателей на конец года 

к численности обуча-

ющихся, чел.  

Поступление бюджет-

ных финансовых 

средств на ДШИ на 

количество ДШИ, 

тыс. руб./ед. 

Отношение численно-

сти выпускников, 

поступивших в обра-

зовательные органи-

зации на основные 

профессиональные 

образовательные про-

граммы в области 

культуры и искусства, 

к общему числу обра-

зовательных органи-

заций в регионе, 

чел./ед. 

Поступление средств 

от предприниматель-

ской и иной принося-

щей доход деятельно-

сти на 1 жителя реги-

она, тыс. руб./чел. 

 
Социально-культурное проектирование 

Число государственных и муниципальных всего вузов в 

регионе / число поддержанных проектов в сфере культуры и 

искусства всего, ед.  

Поступление финансовых средств на проект всего на 1 жи-

теля региона, тыс. руб./чел. 

 
Все показатели взяты автором из открытых 

официальных статистических источников и ин-

формационно-аналитических баз данных Мини-

стерства культуры РФ. В каждой суботрасли ин-

дустрии культуры предлагается использовать 

специальные показатели, характеризующие дея-

тельность данной сферы, а также официальные 

показатели, используемые для характеристики 

реализации государственных программ (поступ-

ление бюджетных финансовых средств, число 

организаций в регионе, число жителей региона 

и др.). При определении корреляции данных по-

казателей возможно достижение объективной 

картины функционирования индустрии культуры 

РФ. 

В результате разработанного авторского под-

хода формируется интегральный показатель ха-

рактеристики индустрии культуры, способный 

адекватно отображать состояние и динамику, а 

также перспективы развития индустрии культуры 

России. Каждый показатель характеризуется в 

процентном выражении, в результате для каждо-

го субъекта РФ определяется индекс — относи-

тельное процентное выражение > или < 1. 

Метод DEA позволяет оценить относитель-

ную эффективность объектов на фоне эталонных 

единиц в данной области. В результате примене-

ния DEA выполнено ранжирование регионов по 

показателю технической эффективности. Это 

позволило определить однородность регионов, 

выявить лидеров и аутсайдеров по организации 

деятельности индустрии культуры среди регио-

нов. По результатам проведенной оценки дея-

тельности учреждений индустрии культуры по 

каждой из 6 суботраслей индустрии культуры в 

соответствии с методом DEA-моделирования 

определенные регионы имеют самый высокий 

уровень эффективности функционирования в 
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сравнении с регионами-лидерами, эффективны-

ми регионами, неэффективными регионами. 

В результате получения численной оценки ин-

тегрированного показателя эффективности дея-

тельности индустрии культуры можно осуще-

ствить классификацию российских регионов, 

выделив несколько групп в зависимости от зна-

чений показателя (Таблица 2). 

Таблица 2 

Классификация регионов  

по уровню развития индустрии культуры 
Уровень развития инду-

стрии культуры 

Значение итогового показа-

теля эффективности дея-

тельности учреждений 

культуры региона, , % 

Высокий (лидер) 0,85 < ≤1 

Значительный ( актив-

ный/эффективный) 
0,47< ≤0,85 

Незначительный (пассив-

ный)  
0,21 < ≤ 0,47 

Не эффективный <0,21 

 

Визуализация полученных результатов обес-

печивается с помощью построения карты ранжи-

рования регионов России по уровню эффектив-

ности учреждений культуры. Составление такой 

карты и построение рейтинга регионов России по 

оценке степени интегрированности индустрии 

культуры по регионам РФ при условии внедре-

ния нового интегрального оценочного показателя 

деятельности индустрии культуры (составление 

процентного выражения) позволит наглядно 

представить социально-культурную динамику 

регионов РФ. Это позволит обеспечить практи-

ческую реализацию авторского показателя в рам-

ках индустрии культуры РФ. Веб-сайт показате-

лей эффективности сферы культуры визуализи-

рует на интерактивной карте цифровые данные с 

2018 по 2020 г. по субъектам Российской Феде-

рации [Индустрия культуры … ]. 

Ранжирование регионов по уровню развития 

индустрии культуры для оценки степени инте-

грированности на основе нового авторского ин-

тегрального показателя представлено на карте 

ранжирования регионов РФ. 

Визуализация динамики функционирования 

культурно-досуговой деятельности по регионам 

РФ отображает негативную тенденцию, так как 

за 2020 г. количество неэффективных регионов 

явно увеличилось. Если в 2018 г. можно увидеть 

распределение регионов-лидеров и эффективных 

регионов по территории РФ, то к 2020 г. просле-

живается доминирование Европейской части 

РФ. Указанная тенденция сопровождается и зна-

чительным снижением количества регионов-

лидеров и эффективных регионов РФ по куль-

турно-досуговой деятельности. Безусловно, вы-

явленная тенденция наглядно отображает затуха-

ние социально-культурной динамики по культур-

но-досуговому направлению. 

Преимущество предложенного метода визуа-

лизации оценки регионов РФ по всей индустрии 

культуры заключается в возможности ранжиро-

вать значительный объем взаимосвязанных пока-

зателей, характеризующих ресурсное обеспече-

ние и результаты функционирования учреждений 

культуры. Использование для вычисления инте-

грированного показателя рейтинговой оценки 

функции позволяет уменьшить субъективность 

при определении весовых коэффициентов оцен-

ки. 

При визуализации данных музейной деятель-

ности с 2018 по 2020 г. обнаруживается сначала 

положительная, а затем отрицательная тенден-

ция. 

Визуализация функционирования музейной 

деятельности демонстрирует резкий рост к 

2019 г., когда по большинству регионов просле-

живаются самые высокие показатели. Очевидна 

положительная социально-культурная динамика 

по территории практически всех регионов 

РФ. Однако к 2020 г. данная тенденция меняется 

на противоположную, отрицательную, что гово-

рит о нестабильности положения музыкальной 

деятельности. В то же время при сопоставлении 

культурно-досуговой и музейной деятельности 

на 2020 г. наиболее высокие показатели демон-

стрирует именно музейная деятельность. 

Аналогичная музейной деятельности траекто-

рия социально-культурной динамики проявляет-

ся при визуализации современного сегмента ин-

дустрии культуры — проектной деятельности в 

сфере культуры и искусства. Данный новый сег-

мент индустрии культуры плохо поддается оцен-

ке еще и в связи с отсутствием или ограниченно-

стью данных. Так, при расчетах по ряду субъек-

тов РФ (Курская область, Тульская область, Не-

нецкий автономный округ, Республика Адыгея, 

Республика Крым, Астраханская область, Рес-

публика Ингушетия, Карачаево-Черкесская Рес-

публика, Пензенская область, Сахалинская об-

ласть, Чукотская автономная область) отмечались 

нулевые показатели деятельности. 

Проектная деятельность в сфере культуры и 

искусства демонстрирует максимум в 2019 г., ко-

гда более половины регионов имеют самые вы-



Ярославский педагогический вестник — 2023 — № 3 (132) 

Картирование индустрии культуры как способ визуализации социокультурных трансформаций  

в российских регионах 

187 

сокие показатели. В 2020 г. происходит ухудше-

ние ситуации, но не столь значительное, что 

обеспечивает возможность дальнейшей положи-

тельной социально-культурной динамики про-

ектной деятельности. Следует также отметить, 

что по проектной деятельности в сфере культуры 

и искусства очень значителен разброс в показа-

телях объемов финансирования между столица-

ми (Москва и Санкт-Петербург) и регионами. 

Визуализация функционирования театральной 

деятельности индустрии культуры в регионах РФ 

также демонстрирует на первоначальном этапе с 

2018 по 2019 г. положительную социокультурную 

динамику, а в дальнейшем, с 2019 по 2020 г., ди-

намика незначительно снижается по числу реги-

онов с самыми высокими показателями эффек-

тивности, но остается значительно выше уровня 

2018 г. По некоторым регионам РФ (Ненецкий 

автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный 

округ, Чукотский автономный округ) нет необхо-

димых статистических данных для проведения 

каких-либо расчетов. 

Визуализация функционирования библиотеч-

ной деятельности в индустрии культуры в регио-

нах РФ представлена автором с помощью агреги-

рованного показателя эффективности функцио-

нирования региональных учреждений культуры. 

Библиотечная деятельность с 2018 по 2020 г. де-

монстрирует общую устойчивую отрицательную 

социокультурную динамику по количеству реги-

онов с самыми высокими показателями, регио-

нов-лидеров, эффективных регионов, что анало-

гично динамике по уровню культурно-досуговой 

деятельности. 

Визуализация ранжирования регионов РФ по 

уровню деятельности детских школ искусств c 

2018 по 2020 г. представляет особый интерес, так 

как является связующим звеном с образователь-

ной деятельностью как этапом подготовки и по-

лучения знаний и обучения в сфере культуры и 

искусства. Статистические данные по деятельно-

сти детских школ искусств представлены по всем 

регионам РФ, но внутри баз данных очень сег-

ментированы по специальностям подготовки. 

Визуализация данных по деятельности дет-

ских школ искусств c 2018 по 2020 г. демонстри-

рует общую положительную динамику и по чис-

лу регионов с самыми высокими показателями, 

регионами-лидерами и эффективными региона-

ми. За период с 2019 по 2020 г. наблюдается не-

блольшой спад, но уровень 2020 г. все же значи-

тельно выше 2018 г., что доказывает количе-

ственный рост эффективности деятельности дет-

ских школ искусств в региональном аспекте. 

Визуализация функционирования концертных 

организаций и самостоятельных творческих кол-

лективов в индустрии культуры в регионах РФ 

демонстрирует отрицательную дугообразную 

социокультурную динамику с ростом показате-

лей в 2019 г., но с последующим спадом в 2020 г. 

приблизительно до уровня 2018 г. Отсутствуют 

данные о деятельности концертных организаций 

и самостоятельных творческих коллективов по 

Ненецкому автономному округу и г. Севастопо-

лю. 

Заключение 

Социально-культурная ситуация по суботрас-

лям индустрии культуры в региональном аспекте 

демонстрирует разнонаправленную динамику, но 

на начальном этапе анализа (в 2018-2019 гг.) 

имеет общую положительную тенденцию. В 

дальнейшем, в 2019-2020 гг., наблюдается паде-

ние социокультурной динамики ( культурно-

досуговая деятельность, музейная деятельность, 

проектная деятельность в сфере культуры и ис-

кусства). Отрицательная дугообразная социо-

культурная динамика связана с ростом показате-

лей в 2019 г. и последующим спадом в 2020 г. 

приблизительно до уровня 2018 г. (концертные 

организации и самостоятельные творческие кол-

лективы). 

Общую положительную динамику с 2018 по 

2020 г. демонстрируют театральная деятельность, 

детские школы искусств. Общую отрицательную 

динамику с 2018 по 2020 г. демонстрирует биб-

лиотечная деятельность. 

Таким образом, представлены метод и резуль-

таты оценки уровня развития учреждений инду-

стрии культуры российских регионов, что осо-

бенно важно при планировании региональных 

социально-экономических стратегий и позволяет 

более оперативно реагировать на новую инфор-

мацию и более эффективно реализовать культур-

ную и социально-экономическую политику в ре-

гионах РФ. Метод визуализации деятельности 

индустрии культуры при помощи DEA-анализа 

позволяет обнаружить социально-культурную 

динамику регионов РФ. Применение метода кар-

тирования к индустрии культуры позволяет вы-

явить лидеров в регионе, определить ключевые 

направления культурной деятельности и уровень 

их развития. Адаптированная методология визу-

ализации картирования индустрии культуры на 

основе DEA-анализа может быть использована 

как для выявления культурно-просветительского 
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потенциала в регионах России, так и для оценки 

экономических условий в регионе и выявления 

сильных и слабых сторон развития региональной 

экономики с целью реализации культурной поли-

тики РФ. 

Библиографический список 

1. Адорно Т. В. Культурная индустрия. Просвеще-

ние как способ обмана масс / Т. В. Адорно, 

М. Хоркхаймер. Москва : Ад Маргинем Пресс, 2016. 

104 с. 

2. Анненков В. В. География и культурология // 

Известия РАН. Серия: География. 1998. № 4. 

С. 134-136. 

3. Веденин Ю. А. Культурно-ландшафтное райо-

нирования России — ориентир культурной полити-

ки // Ориентиры культурной политики. Информаци-

онный выпуск. 1997. № 2. С. 3-99. 

4. ГИВЦ Министерства культуры. АИС Статисти-

ческая отчетность отрасли. URL: 

https://stat.mkrf.ru/indicators/ (дата обращения: 

06.06.2022) 

5. Дружинин А. Г. Методологические основы гео-

графических исследований культуры // Известия 

ВГО. Т. 121. Вып. 1. 1989. С. 59-64. 

6. Зеленцова Е. Исследование «Творческие инду-

стрии. Российский профиль» / Е. Зеленцова, 

Е. Мельвиль ; Агентство «Творческие индустрии». 

URL: 

http://www.rusin.fi/ru/the_creative_compass_project/inde

x.htm (дата обращения: 15.12.2022). 

7. Индустрия культуры. РФ Показатели эффектив-

ности в сфере культуры. URL: 

https://индустриякультуры.рф/ (дата обращения: 

05.02.2023) 

8. Мальшина Н. А. Интегральный оценочный по-

казатель функционирования индустрии культуры 

РФ // ПОИСК: Политика. Обществоведение. Искус-

ство. Социология. Культура. 2021. № 1 (84). С. 76-81. 

9. Мальшина Н. А. Терминология креативной ин-

дустрии в аспекте лингвокультурологии // Вестник 

Казанского государственного университета культуры 

и искусств. 2020. № 1. С. 21-29. 

10. Ньюбайджин Джон. Креативная экономика. 

Картирование. Москва : Креативная экономика, 

2011. 80 с. 

11. Туровский Р. Ф. Культурные ландшафты Рос-

сии. Москва : Институт Наследия, 1998. ? с 

12. Уэст Д. Жанр или тематика : монография, фи-

лософия. Москва : Издательский дом «Дело» РАН-

ХиГС, 2015. 448 с. 

13. Федеральная служба государственной стати-

стики. URL: 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_14p/Main.htm (дата об-

ращения: 06. 06.2022). 

14. Федеральная служба государственной стати-

стики. URL: 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_14p/Main.htm (дата об-

ращения: 06. 06.2022). 

15. Чеснов Я. В. Теория «культурных областей» в 

американской этнографии // Концепция зарубежной 

этнологии. Критические этюды. Москва : ИЗД_ВО 

Наука, 1976. С. 68-95. 

16. Adorno T. W. Culture Industry reconsidered / 

Theodor W. Adorno and Anson G. Rabinbach. Source: 

New German Critique, No. 6 (Autumn, 1975), pp. 12-19. 

Published by: Duke University Press. Stable. URL: 

http://www.jstor.org/stable/487650 (дата обращения: 

06.06.2022) 

17. Andari R., Bakhshi H., Hutton W., A O'Keefe and 

P Schneider. Staying Ahead: The economic performance 

of the UK's creative industries, The Work Foundation, 

London, 2007. URL: 

http://www.britishcouncil.org/ru/russia-projects-cultural-

creative-economy-useful-resources-stayingahead.pdf (да-

та обращения: 05.02.2023). 

18. Arbeit und Beschaeftigung unden Hamburger 

creative industries, by Dr. Annette Henninger, Dr. Nicole 

Mayer-Ahuja. FORBA. 2005. URL: 

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-658-2170

4-4_14 (дата обращения: 05.02.2023). 

19. Higgs P., Stuart Cunningham and Hasan Bakshi. 

Beyond the creative industries: Mapping the creative 

economy in the UK, NESTA, London. 2009. URL: 

https://eprints.qut.edu.au/12166/ (дата обращения: 

05.02.2023). 

20. Jordan T. The E.uropean Culture Area. A System-

atic Geography. N. Y., 1979. P. 45. 

21. Jordan Т., Rowntree L. The Human Mosaic. A 

Thematic Introduction to Cultural Geography. Fourth 

edition. N. Y., 1986. 455 p. 

22. Ratzenboeck V., Demel K., Harauer R., Guenther 

Landsteiner, Rahel Falk, Hannes Leo, Gerhard Schwarz. 

Unitersuchung des оеkonomischen potenzials der 

«CREATIVE INDUSTRIES» in Wien, Kulturdokumenta-

tion, Mediacult, Austrian Institute of Economic Research. 

2004. URL: https://www.wifo.ac.at/wwa/pubid/26774 

(дата обращения: 05.02.2023). 

23. Rosselló Pablo and Shelagh Wright. Mapping the 

Creative Industries: A Toolkit. by BOP Consulting. Is-

sued: British Council. Creative Economy Unit. 2010, 62 

p. URL: 

https://creativeconomy.britishcouncil.org/media/uploads/f

iles/English_mapping_the_creative_industries_a_toolkit_

2-2.pdf (дата обращения: 05.02.2023) 

Reference list 

1. Adorno T. V. Kul'turnaja industrija. Prosveshhenie 

kak sposob obmana mass = Cultural industry. Enlighten-

ment as a way to deceive the masses / T. V. Adorno, 

M. Horkhajmer. Moskva : Ad Marginem Press, 2016. 

104 s. 

2. Annenkov V. V. Geografija i kul'turologija = Geog-

raphy and culturology // Izvestija RAN. Serija: Geografi-

ja. 1998. № 4. S. 134-136. 

https://stat.mkrf.ru/indicators/
http://www.rusin.fi/ru/the_creative_compass_project/index.htm
http://www.rusin.fi/ru/the_creative_compass_project/index.htm
http://www.rusin.fi/ru/the_creative_compass_project/index.htm
https://индустриякультуры.рф/
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_14p/Main.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_14p/Main.htm
http://www.jstor.org/stable/487650
http://www.jstor.org/stable/487650
http://www.jstor.org/stable/487650
http://www.jstor.org/stable/487650
http://www.britishcouncil.org/ru/russia-projects-cultural-creative-economy-useful-resources-stayingahead.pdf
http://www.britishcouncil.org/ru/russia-projects-cultural-creative-economy-useful-resources-stayingahead.pdf
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-658-21704-4_14
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-658-21704-4_14
https://eprints.qut.edu.au/12166/
https://www.wifo.ac.at/wwa/pubid/26774
https://creativeconomy.britishcouncil.org/media/uploads/files/English_mapping_the_creative_industries_a_toolkit_2-2.pdf
https://creativeconomy.britishcouncil.org/media/uploads/files/English_mapping_the_creative_industries_a_toolkit_2-2.pdf
https://creativeconomy.britishcouncil.org/media/uploads/files/English_mapping_the_creative_industries_a_toolkit_2-2.pdf


Ярославский педагогический вестник — 2023 — № 3 (132) 

Картирование индустрии культуры как способ визуализации социокультурных трансформаций  

в российских регионах 

189 

3. Vedenin Ju. A. Kul'turno-landshaftnoe rajonirovani-

ja Rossii — orientir kul'turnoj politiki = Cultural and 

landscape zoning of Russia is a landmark of cultural poli-

cy // Orientiry kul'turnoj politiki. Informacionnyj vypusk. 

1997. № 2. S. 3-99. 

4. GIVC Ministerstva kul'tury. AIS Statisticheskaja 

otchetnost' otrasli = GIVC of the Ministry of Culture. AIS 

Statistical reporting of the industry. URL: 

https://stat.mkrf.ru/indicators/ (data obrashhenija: 

06.06.2022). 

5. Druzhinin A. G. Metodologicheskie osnovy geo-

graficheskih issledovanij kul'tury = Methodological basis 

of geographical studies of culture // Izvestija 

VGO. T. 121. Vyp. 1. 1989. S. 59-64. 

6. Zelencova E. Issledovanie «Tvorcheskie industrii. 

Rossijskij profil'» = Study «Creative Industries. Russian 

profile» / E. Zelencova, E. Mel'vil' ; Agentstvo 

«Tvorcheskie industrii». URL: 

http://www.rusin.fi/ru/the_creative_compass_project/inde

x.htm (data obrashhenija: 15.12.2022). 

7. INDUSTRIJa KUL''TURY. RF Pokazateli jeffek-

tivnosti v sfere kul'tury = INDUSTRY OF 

CULTURE. Russian Federation Performance indicators in 

the field of culture. URL: https://industrijakul'tury.rf/ (da-

ta obrashhenija: 05.02.2023). 

8. Mal'shina N. A. Integral'nyj ocenochnyj pokazatel' 

funkcionirovanija industrii kul'tury RF = Integral evalua-

tion indicator of the culture industry functioning in the 

Russian Federation // POISK: Politika. Ob-

shhestvovedenie. Iskusstvo. Sociologija. Kul'tura. 2021. 

№ 1 (84). S. 76-81. 

9. Mal'shina N. A. Terminologija kreativnoj industrii v 

aspekte lingvokul'turologii = Terminology of the creative 

industry in the aspect of linguoculturology // Vestnik Ka-

zanskogo gosudarstvennogo universiteta kul'tury i is-

kusstv. 2020. № 1. S. 21-29. 

10. N'jubajdzhin Dzhon. Kreativnaja jekonomika. 

Kartirovanie = Creative economics. Mapping. = Moskva : 

Kreativnaja jekonomika, 2011. 80 s. 
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Аннотация. Настоящая статья посвящена одному из актуальных культурных явлений современности — 

карнавализации речевой культуры развлекательного российского телевидения. Для современной медиакультуры 

в рамках ее коммуникативного аспекта характерна карнавализация массмедийных речевых процессов. 

Структурно-функциональный метод анализа речевых практик современного развлекательного телевидения 

доказывает уместность научного дискурса об особом, формируемом в нынешних реалиях типе современного 

речевого мышления, основанного на карнавализации речи в современном развлекательном телевидении. Анализ 

теоретических трудов, посвященных речевым практикам, позволил заключить, что, хотя идея всеобщей 

«карнавализации» языка была предложена еще М. М. Бахтиным, сам процесс «карнавализации» наиболее полно 

реализуется именно в языке рубежа XX-XXI вв. Основной характеристикой современной речевой практики и 

существующих в цифровом пространстве языковых идеалов является стремление к упрощению, изменению, 

трансформации привычных систем передачи языковых конструкций в набор эксплуатируемых штампов, 

основанных, как правило, на подражании популярным трендам. Цель данной статьи — анализ развития 

процесса карнавализации речевой культуры в поле современных медиа, в том числе телевизионных продуктов. 

В качестве эмпирического материала рассмотрены научные исследования, посвященные массово-

коммуникативной деятельности различных телевизионных персон и специфическим речевым воплощениям 

культурных трендов современного телевизионного пространства. Рассматриваются тенденции популярных 

речевых практик, выявляются отличительные черты современной массовой речевой культуры с позиции 

всеобщей карнавализации. Автор приходит к выводу, что общий характер существующих метаморфоз речевой 

культуры развлекательного телевидения связан непосредственно с «карнавальностью» современного речевого 

поведения телеаудитории, всеобщей медийной языковой игрой репрезентативных речевых образов 

развлекательного телевидения, европеизацией современного телевизионного формата, которые и определяют 

значимые изменения современной массовой речевой культуры на российском телевидении. 
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Abstract. This article is devoted to one of the actual cultural phenomena of our time — the carnivalization of the 

speech culture of entertainment Russian television. For modern media culture, within its communicative aspect, the 

carnivalization of mass media speech processes is characteristic. The structural-functional method for analysing the 

speech practices of modern entertainment television proves the relevance of a scientific discourse about a special type 
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of modern speech thinking that is being formed in the current realities, based on the carnivalization of speech in modern 

entertainment television. The analysis of theoretical works devoted to speech practices allowed us to conclude that the 

idea of universal «carnivalization» of language was expressed by M. M. Bakhtin, but the «carnivalization» itself was 

fully manifested in the modern language — the language at the turn of the XX-XXI centuries. The main characteristic 

of modern speech practice and language ideals existing in the digital space is the desire to simplify, change, transform 

the usual systems of transmitting language constructions into a set of exploited stamps, based, as a rule, on imitation of 

popular trends. The purpose of this article is to analyze the development of the process of  speech culture carnivalization 

in the field of modern media, including television products. As an empirical material, scientific studies devoted to the 

mass communication activities of various television personalities and specific speech embodiments in the space of 

cultural trends of the modern television space are considered. The tendencies of popular speech practices are 

considered, the distinctive features of modern mass speech culture from the position of universal carnivalization are 

revealed. The author comes to the conclusion that the general nature of the existing metamorphoses of the speech 

culture of entertainment television is directly related to the «carnival» of the modern speech behavior of the television 

audience, the universal media language game of representative speech images of entertainment television, the 

Europeanization of the modern television format, which determine the significant changes in the modern mass speech 

culture on Russian television. 

Keywords: speech culture; television entertainment program; carnivalization of speech media culture; mass culture; 

modern trends; information phantom; film language 
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Введение 

На рубеже XXI в. телевидение под влиянием 

модных тенденций современного социокультур-

ного пространства и в связи с изменением вкусов 

и предпочтений потенциальной телеаудитории 

переживает активные системные преобразова-

ния. Современные лингвисты, культурологи, со-

циологи, филологи основополагающую страте-

гию развития массовой и популярной культуры, в 

частности ее телевизионной составляющей, ви-

дят в культурной глобализации и постмодерниз-

ме. Телевидение, вошедшее в повседневную 

жизнь людей в середине ХХ столетия, по мне-

нию исследователей, представляет собой «пост-

модернистскую технологию». Особое значение в 

культурологических исследованиях телевидения 

имеет вопрос о взаимовлиянии массовой культу-

ры и телевидения как канала распространения 

популярных трендов и катализатора процесса 

массовизации культуры. 

Современные исследователи в области совре-

менных медиа, а также телевизионной речевой 

культуры Н. В. Данилевская, Р. А. Дукин, 

А. А. Ефанов, М. Н. Крылова, С. А. Ржанова, 

В. В. Соковиков, Е. Ю. Чилингир, Л. П. Шестер-

кина [Данилевская, 2003; Дукин, 2014; Ефанов, 

2022; Крылова, 2016; Ржанова, 2005; Соковиков, 

2012; Чилингир, 2019; Чилингир, 2022; Шестер-

кина, 2014] и др. отмечают важный аспект: в ди-

намике современных изменений телевизионного 

пространства наравне с тотальным нарушением 

на телевизионном пространстве правил, норм, 

предписаний и канонов современного языка, ко-

торые реализуются, транслируются и закрепля-

ются непосредственно через речь, превалируют 

модные языковые тенденции — «карнаваль-

ность» речевого поведения, так называемые язы-

ковые игры, смеховая культура, медийная фан-

томность и информационная клиповость речево-

го общения. Однако в научных трудах речь в ос-

новном рассматривается с позиции прагматиче-

ской стороны речевых актов и акцентирования на 

текстовой составляющей, например, речевых 

ошибках телевизионных персон. При этом не 

указываются причины появления данных тен-

денций в речевой культуре телевидения. Одни 

полагают, что телевизионная речь стала семанти-

чески скудной ввиду неумеренного употребления 

жаргонизмов, другие акцентируют внимание на 

лексической стороне проблемы, указывая на 

фиксацию низкокачественных речевых конструк-

тов и эксплуатацию низкокачественных речевых 

штампов в процессе телевизионного говорения, 

оказывающих отрицательное воздействие на 

языковые вкусы. Здесь в фокусе нашего внима-

ния не следствие, указывающее на уже суще-

ствующие проблемы. Мы попытаемся попытаем-

ся осмыслить причины, которые привели к по-

добному проявлению. 

https://elibrary.ru/AWYWGK
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Цель данной статьи — анализ развития про-

цесса карнавализации речевой культуры в поле 

современных медиа, в том числе телевизионных 

продуктов. Рассматриваются тенденции попу-

лярных речевых практик, выявляются отличи-

тельные черты современной массовой речевой 

культуры с позиции всеобщей карнавализации. 

Обзор литературы 

Известный филолог, специалист по коммуни-

кативно-функциональной, речеведческой ориен-

тации, автор стилистического энциклопедическо-

го словаря русского языка Н. В. Данилевская от-

мечает, что «языковая игра — определенный тип 

речевого поведения говорящих, основанный на 

преднамеренном (сознательном, продуманном) 

нарушении системных отношений языка, то есть 

на деструкции речевой нормы с целью создания 

неканонических языковых форм и структур, при-

обретающих в результате этой деструкции экс-

прессивное значение и способность вызывать у 

слушателя/читателя эстетический и, в целом, 

стилистический эффект» [Данилевская, 2003, 

с. 657]. Языковую игру часто ассоциируют с вы-

ражением в речи комических смыслов или с це-

лью создать новый речевой образ. Можно утвер-

ждать, что до введения в лингвистику термина 

«языковая игра» Л. Витгенштейном [Витген-

штейн, 1985] в телевизионном развлекательном 

поле существовала визуальная модель классиче-

ского типа, характеризующаяся классической 

подачей медиаматериала. 

Огромное значение новаторских идей отмеча-

ется в работах культуролога Р. А. Дукина, кото-

рый в своих трудах по медиасоциологии обосно-

вал продуктивность социальных изменений ре-

чевой медиакультуры посредством эксплуатации 

процессов речевых игр телеперсонами. Также он 

анализирует реализацию феномена «карнавали-

зации» в социальных медиа с позиции социоло-

гической парадигмы [Дукин, 2014]. 

В своей работе мы опираемся на подход 

С. С. Соковикова, который вводит понятие «акту-

альные культурные практики», характеризуя дей-

ственные речевые практики, непосредственно 

воспринимаемые зрителем как наиболее приори-

тетные [Соковиков, 2012], а также выделяет ос-

новные аспекты осмысление популярной культу-

ры в новых концептуальных подходах. 

По мнению российского исследователя мас-

смедиа доктора филологических наук, профессо-

ра Л. П. Шестеркиной, основной характеристи-

кой новых социальных медиа является их транс-

формация от традиционного к инновационному, 

где ключевой приоритет включает краткость и 

доступность информационных сообщений, а 

также изменение формата подачи материала (по 

принципу «от сложного к простому», порой даже 

легкому — экстравагантному) [Шестеркина, 

2014]. 

Методы исследования 

Для определения содержательного поля ана-

лизируемых концептов использовались понятий-

но-смысловые аспекты терминологического ана-

лиза. В силу необходимости установления 

направленности явлений, обозначаемых пред-

ставленными концептами, применялись струк-

турно-функциональный метод, метод теоретиче-

ского моделирования, эмпирический метод 

наблюдения ведущих типов речевой культуры 

современного развлекательного телевидения. 

Учет динамики исторической трансформации 

этих явлений определил обращение к элементам 

культурно-типологического подхода. Верифика-

ция вырабатываемых теоретических положений 

происходила посредством обращения к материа-

лам экспериментальных научных исследований, 

связанных с проблематикой темы статьи. 

Результаты и дискуссия 

Как известно, феномен виртуальной реально-

сти, введенный М. Кастельсом для базовой ха-

рактеристики информационных систем совре-

менного синергетического этапа цивилизации, 

можно назвать информационной фантомностью 

или неореальностью. М. Кастельс («Информаци-

онная эпоха»), которому принадлежит термин 

«реальная виртуальность», определяет ее как 

«систему, в которой сама реальность (то есть ма-

териально-символическое существование людей) 

полностью погружена в виртуальные образы, в 

выдуманный мир, где внешние отображения не 

просто находятся на экране, через который пере-

дается опыт, но сами становятся опытом» [Ка-

стельс, 2000, с. 188]. На это так же указывают и 

ученые из «РосНОУ», полагающие, что широ-

чайшие коммуникационные каналы для распро-

странения карнавальных форм, в том числе ме-

мов, предоставили социальные сети [Чилингир, 

2019]. 

Из этого следует, что современная речевая 

культура, в том числе и телевизионная, подобна 

средневековому карнавалу, где речевой опыт яв-

ляется неким сводом общенормативных основа-
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ний подобному действующим правилам совре-

менной телевизионной культуры (установки и 

ценности, образцы и подражатели создания сво-

бодного интерактивного речевого взаимодей-

ствия), в которых и существует исходный жанр 

развлекательных телепрограмм — карнавальное 

медиадейство. 

Сегодняшняя речевая практика и существую-

щие в цифровом пространстве медиа языковые 

идеалы отмечены тенденцией к примитивизации, 

преобразованию общепринятых систем передачи 

языковых конструкций в набор тривиальных 

шаблонов и штампов, как правило, порожденных 

следованием трендам и их имитацией. В то же 

время жесткая конкуренция в современной теле- 

и литературной индустрии не всегда приводит к 

созданию качественного и нового продукта. Ряд 

авторов следуют принципу упрощения и вульга-

ризации языка, придерживая принципа «все 

средства хороши». Таким образом, элитарное 

искусство, где комические элементы были при-

званы оттенить трагическое содержание, пере-

рождается в новые виды телевизионных зрелищ, 

рассчитанных на широкую публику. 

«Соединяя в себе все многообразие жанров 

искусства и методов воздействия на аудиторию, 

они образуют доминанту современного карна-

вального телевизионного действа, что и влечет за 

собой показатель современного языкового каче-

ства развлекательных телевизионных передач» 

[Ефанов, 2016, с. 31]. Это в результате подтвер-

ждает идею о всеобщей карнавализации совре-

менной речевой культуры развлекательного рос-

сийского телевидения. 

Анализ семиотической теории карнавала рус-

ского исследователя М. М. Бахтина актуализиру-

ет в контексте данного исследования авторскую 

идею о преобладании в современной медиаре-

альности телевизионных развлекательных про-

грамм «масочных явлений», «стилевых эффек-

тов», «стилистических трактовок», рожденных 

карнавализациией современного телевизионного 

языка. Феномен «карнавализации» впервые рас-

смотрен в работе М. М. Бахтина «Творчество 

Франсуа Рабле и народная культура средневеко-

вья и Ренессанса». Амбивалентность карнавала 

выражается в инверсии существующего порядка, 

когда «верх» и «низ» меняются местами, в про-

фанации ценностей. Живая свобода карнавала 

противопоставляется устаревшему, омертвевше-

му официальному празднику. М. Бахтин выделя-

ет три основных, тесно связанных между собой 

типа смеховой культуры: обрядово-зрелищные, 

словесно-смеховые формы, а также формы и 

жанры фамильярно-площадной речи [Бахтин, 

1990]. 

Обращение к карнавальной эстетике в искус-

стве характерно для кризисных, порубежных мо-

ментов истории, когда происходит слом текущей 

культурно-философской системы или государ-

ственного строя. Поэтому на рубеже XX-XXI вв. 

современный язык активно подвержен «карнава-

лизации». В. Г. Костомаров и Н. Д. Буровиков 

отмечают, что «переломный, кризисный момент в 

жизни российского общества тут же был отражен 

языком» [Костомаров, 2001, с. 57]. Исследовате-

ли выделяют социальные и психологические 

причины «карнавализации» современного рус-

ского языка. Тенденция к пренебрежению его 

богатством выражается в использовании экс-

прессивной лексики — жаргона, сленга, просто-

речий и иностранных заимствований ведущими 

молодежных программ с целью общения с моло-

дежной аудиторией на ее языке, при этом опуска-

ется роль СМИ в формировании языка общения 

молодежи. Для идентификации с разными соци-

альными группами, включая маргинальные, ча-

сто используются специфические языковые мет-

ки, в том числе запрещенные или одобряемые 

обществом. В свою очередь, карнавализация 

окружающей действительности стимулировала 

карнавализацию языка [Бахтин, 1990; Костома-

ров, 2001; Костомаров, 1994]. А. А. Одноволова 

определяет карнавализацию как «праздник дура-

ков, карнавал, во время которого стирается раз-

граничение актеров и зрителей (в нашем случае 

это антиномия «говорящего» — журналиста, 

проводника культурной и правильной речи в мас-

сы — и «слушающего», потребителя массовой 

информации)» [Одноволова, 2006, с. 126]. 

Одна из модных языковых тенденций — 

«карнавализация» речевого поведения, языковая 

игра. Здесь нам видится правильной точка зрения 

исследователя Н. В. Данилевской: «Языковая иг-

ра — определенный тип речевого поведения го-

ворящих, основанный на преднамеренном (со-

знательном, продуманном) нарушении систем-

ных отношений языка, то есть деструкции рече-

вой нормы с целью создания неканонических 

языковых форм и структур, приобретающих в 

результате этой деструкции экспрессивное зна-

чение и способность вызывать у слушате-

ля/читателя эстетический и, в целом, стилисти-

ческий эффект» [Данилевская, 2003]. Для того, 
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чтобы телепрограмма заинтересовала телезрите-

ля, создатели передач прибегают к языковой игре 

в ее основной сути — речевой модели телевизи-

онного общения. Как свидетельствуют много-

численные исследования, карнавалы призваны 

снимать социальное напряжение в обществе по-

средством развлечения, игры. Телевизионное 

зрелище всегда пронизано игрой, а значит прин-

цип «поиграем, чтобы отдохнуть» как попытка 

ухода от современной повседневной реальности 

работает. Согласно Е. Г. Борисовой, выбор рече-

элементов во многом обусловлен желанием про-

сигнализировать о знании трендов и о включен-

ности в определенную, престижную социальную 

группу [Борисова, 2014]. 

Л. М. Гончарова выделяет игровые практики 

развлекательных телешоу как субжанры, целью 

которых является вовлечение адресата в захваты-

вающий диалог, «позволяющий ему оценить ост-

роумие ведущего и проверить собственные ин-

теллектуальные способности» [Гончарова, 2022, 

с. 8]. Это подтверждает нашу позицию о всеоб-

щей карнавализации речевой культуры. Развивая 

идеи Н. Лумана, Н. А. Барабаш полагает, что 

стремление к игре является определяющей осо-

бенностью телевидения, которое стремится «по-

средством игры проникнуть совсем не в игровую 

жизнь, но жизнь, наполненную множеством 

смыслов, не поддающуюся банальным прогнозам 

и расчету» [Барабаш, 2010, с. 176]. А значит, мы 

можем говорить о том, что смеховая культура 

теперь отчетливо закрепилась на языковом 

уровне. 

Также «карнавализация» языка объясняется 

кокетничаньем с аудиторией, попыткой проде-

монстрировать якобы демократичный и народ-

ный язык, оказаться «в доску своим», завлечь 

публику понятными и привычными языковыми 

средствами и побудить приобрести именно этот 

медийный продукт. С. Г. Михейкина отмечает, 

что «в погоне за подписчиками пресса не заду-

мывается, нужны ли обществу ее порой прими-

тивные заигрывания с народом» [Михейкина, 

2006, с. 127]. 

По мнению С. С. Соковикова, «феномен кар-

навализации наиболее явно проявляет себя в гра-

ницах массовой культуры». А значит, «в самом 

общем виде современную популярную культуру 

можно определить как универсальный тип не-

специализированной культурно-рефлексорной 

адаптации ситуативных социально-

психологических общностей в отношении кон-

текстных для них социокультурных коллизий» 

[Соковиков, 2012, с. 72]. 

В литературе можно найти советы по работе с 

языком. Например, у А. А. Одноволовой встреча-

ем такую полезную рекомендацию: «Грамотному 

и образованному специалисту, каким должен 

быть ведущий, следует отказаться от “карнавали-

зации” своих проектов и обратиться к более се-

рьезным формам подачи материала: беседам, 

расследованиям, аналитическим рассуждениям» 

[Одноволова, 2006, с. 126]. 

Проведение параллели между языковыми 

элементами средневекового карнавала и специ-

фикой общения в современных развлекательных 

телепрограммах показывает причины, приведшие 

к формированию карнавальной модели общения 

в телевизионном развлекательном пространстве. 

Во-первых, массовый характер явления телеви-

дения. Ежедневно миллиарды людей находятся 

перед экраном телевизора, который изобилует 

множеством разноплановых телевизионных раз-

влекательных программ. Во-вторых, речевые об-

разцы, языковые имиджи медийных личностей 

рассматриваются телезрителем как популярные, 

образцовые, притягательные, значимые. 

Образ телеперсоны воплощает социально же-

лаемые аспекты (успешную карьеру, социальную 

значимость личности), утверждает незыблемые 

ценности, модели, тренды, стили, формы речевой 

культуры. Для культурных явлений с игровой 

основой характерны выраженные противоречия, 

смеховое начало, экспрессивность, преобладание 

жеста над словом, конструирование образа и т. д. 

Телеперсона как подобное явление становится 

распространителем образцов карнавальной эсте-

тики. 

Телеперсона, на наш взгляд, олицетворяет 

успешность карьеры, социальную значимость 

личности, утверждает незыблемые ценности, мо-

дели, тренды, стили, формы речевой культуры. 

Явлениям культуры, имеющим игровую основу, 

свойственны демонстрация противопоставлений, 

смеховое начало, экспрессивность, преобладание 

жеста над словом, конструирование образа и т. д. 

Телеперсона популярна, когда необходима те-

лезрителю в данном типе культуры, когда ее ре-

чевые портреты отвечают насущным потребно-

стям социума, когда она становится предметом 

активного взаимодействия в целях получения 

положительно окрашенных эмоций, удовлетво-

рения потребностей в самопрезентации, иденти-

фикации общих ценностей, эмоциональных пе-
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реживаний, подражании популярным персонам 

их речевому стилю, речевому портрету, речевой 

маске. Культурологические основы игрового мо-

делирования образа в маске имеют определяю-

щее значение в речевой культуре транслируемых 

речевых персон. Как отмечает в своей диссерта-

ции на тему «Феномен маски в театральной куль-

туре» А. В. Толшин, в опытах В. Э. Мейерхольда, 

Е. Б. Вахтангова, Н. П. Акимова маска, впитав в 

себя идеи карнавальной пародии, гротеска и им-

провизации, становится «частью эстетики аван-

гарда, важным инструментом развития художе-

ственных идей, поисков театральности как тако-

вой, новых выразительных средств театра и ак-

тера». Поскольку все элементы культуры как си-

стемы взаимосвязаны и выполняют социально 

значимые функции, то «моделирование образа 

при помощи маски — это специфический способ 

осуществления биологических, социальных, 

производственных целей коллектива — его «ба-

зовых потребностей». 

В результате «карнавализация» выступает со-

временным инструментом базовых репрезента-

ций функционирующего психологического воз-

действия, который играет роль активного дей-

ственного репрезентативного образа разножан-

ровых форматов информации медиа, той куль-

турно-ценностной системы, которая реально до-

минирует в обществе, носителя отчетливо выра-

женной системы ценностей персонажа и социума 

в пространстве цифровых медиа. 

В основе современной телепрограммы лежит 

диалоговая модель, в которой доминирует веду-

щий, заранее знающий результат коммуникации 

и ее жанр: «Телеведущий ведет аудиторию к 

установкам и ценностям, создавая якобы свобод-

ное интерактивное взаимодействие в заданном 

фоновом поле дискуссии или игры» [Новикова, 

2012, с. 109]. Интегрированность в общее куль-

турно-информационное пространство порождает 

общий для всех челнов группы опыт, обуславли-

вает схожие образцы поведения. Речевой и же-

стовый коммуникационный обмен вырабатывает 

чувство общности и, следовательно, создает кол-

лективную идентичность. Происходит соотнесе-

ние личных особенностей речи и речи телевизи-

онного персонажа, любимца публики. 

Мы также разделяем позицию Р. А. Дукина, 

полагающего, что «современные социальные ме-

диа организуют особое коммуникативное про-

странство со своими законами, приемами, язы-

ком и стилем общения. Можно снова провести 

параллель со средневековым карнавалом, где 

коммуникация представляла собой специфиче-

скую материю, наполненную духом свободы, па-

нибратства. Эти же элементы можно наблюдать и 

в медийном пространстве. Кроме того, символ 

маски, актуальный для площадного карнавала, 

актуализирован и в современных социальных 

медиа. Человек может создать практически лю-

бой виртуальный образ, надеть “маску”, отчего 

коммуникация приобретает более фривольный 

характер» [Дукин, 2014, с. 5]. Таким образом, 

карнавал в контексте массового воспроизведения 

современной культуры позволяет большинству 

людей включаться в процесс активного культуро-

творения. Коммуникативный процесс, в который 

включается человек у телеэкрана, состоит из 

быстро сменяющих друг друга клипов, красивых, 

эффектных и смысловых картинок. Динамика в 

полной мере отражает реалии современного ми-

ра, когда все совершается на бегу. Кроме визу-

ального компонента, клипы включают и различ-

ные литературные приемы: каламбуры, аллюзии, 

реминисценции, гиперболизацию, их авторы 

прибегают к искажению прежних устойчивых 

конструкций и созданию из их элементов новых. 

У молодого сегмента телевизионной аудитории 

формируется клиповое мышление. 

На наш взгляд, наблюдается общность между 

сознанием, которому присуще клиповое мышле-

ние, и сознанием человека в концепции карнава-

ла. Современный потребитель аудиовизуального 

контента и является и его активным создателем. 

Пример тому — набирающие популярность кли-

пы в социальных сетях, среди авторов которых 

как профессиональные видеоблогеры, так и ди-

летанты. Качества этих роликов, соответственно, 

варьируется и имеет широкий диапазон. Потреб-

ление и создание такого контента раскрепощает 

сознание пользователя, то же самое происходит и 

в ситуации карнавала. Раскрепощаясь, участник 

массового зрелища и действа реализует свой 

творческий потенциал. Эстетике клипов, как и 

карнавальной эстетике, присуща определенная 

профанизация ценностей, комическое сочетание 

высокого и низкого, мудрого и глупого, телесного 

и духовного. Атмосфера первобытного хаоса, 

архаическая синкретичность мировосприятия 

характерна для обоих явлений. 

Новый тип зрительского мышления, приемы 

«любительского зрительского» переходят в про-

фессиональную среду. Подтверждение тому — 

многочисленные периметры общения в про-
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странстве социальных сетей. Приметой времени 

является то, что «в современных телепрограммах 

автор и герой совпадают», сейчас каждый зри-

тель может быть автором, соперничает с автором, 

перенимая актерские приемы. Конвергенция ме-

диа приводит к тому, что имидж (амплуа) кон-

тента становится значительно важнее медиафор-

мата. Карнавализация, занимая существенное 

место в медийных технологиях, манипулирует 

массовым сознания, формирует новый способ 

мировосприятия, предполагающий иную комму-

никативную модель уровня «СМИ — аудитория» 

[Кастельс, 2000, с. 339]. 

На это указывает и Р. А. Дукин, утверждая, 

что «виртуальное пространство на сегодняшний 

день наполнено карнавальными формами», по-

скольку и карнавальность, и виртуальная реаль-

ность — это, своего рода, «материи», дополняю-

щие «обычную» реальность [Дукин, 2014, с. 5]. 

Именно эти «материи» позволяют современному 

человеку осуществлять то, что он не может сде-

лать в социальной реальности. 

Сформированное социальными медиа специ-

фическое коммуникативное пространство обла-

дает своими законами, приемами, языком и сти-

лем (амплуа) общения, которые наделены харак-

теристиками многомерности и клиповости. 

Выводы 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, 

что карнавализация как феномен медийного про-

странства современной речевой культуры, преж-

де всего, является истинным отражением его ре-

альных интересов и желаний. 

Карнавализация, по нашему мнению, — это 

уже отражение культурных установок, которые 

определяют общий характер речевой культуры 

людей в современном обществе. Это обуславли-

вает и клиповый характер языка медиасообще-

ний, и ярко выраженное присутствие архетипи-

ческих образов, и упрощение сложных явлений, 

и опрофанивание ценностей. Карнавализация 

сдвигает фокус современного зрителя и ту зна-

чимую «информационную фантомность», кото-

рая влечет за собой искажение истинного кино-

языка. Таким образом, очевидно, что виртуаль-

ное пространство, насыщенное карнавальными 

формами, становится своего рода дополнением к 

реальности действительной. Карнавальность и 

виртуальность как особые формы бытия челове-

ка открывает ему те пути реализации себя, недо-

ступные в привычной социальной реальности. 

Вышеизложенное подтверждает нашу идею о 

том, что карнавализация речевой культуры раз-

влекательного российского телевидения является 

действенным актуальным культурным явлением 

«фантомности» современной речевой культуры 

развлекательного телевидения в условиях циф-

ровой медиакультуры. 
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