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Аннотация. Современные тенденции развития образования связаны с повышением его качества и цифровой 

трансформацией отрасли. Это актуализирует задачу формирования функциональной грамотности 

обучающихся — компетентности, обеспечивающей успешность действий в личных и общественных интересах 

в условиях цифровой образовательной среды (совокупности специальным образом организованных цифровых 

ресурсов для целей образования). 

Анализ направлений развития системы образования выявил противоречие между потребностью государства 

в развитии функциональной грамотности школьников в условиях цифровизации и отсутствием механизма ее 

реализации на уровне конкретного общеобразовательного учреждения. В качестве такого механизма выступает 

модель формирования функциональной грамотности обучающихся в условиях цифровой образовательной 

среды школы. Обоснование и описание такой модели как способа разрешения данного противоречия и готового 

к применению инновационного продукта является целью статьи. 

Содержание авторской модели представлено методологическим, деятельностным блоками, блоком условий, 

критериев оценки и результатов. Первый описывает системообразующую идею модели, состоящую в развитии 

ресурсов цифровой образовательной среды школы до уровня, позволяющего успешно формировать 

функциональную грамотность обучающихся; характеризует системный, личностный, компетентностный 

научные подходы в качестве основополагающих; раскрывает основные категории («функциональная 

грамотность», «формирование функциональной грамотности обучающихся» и «цифровая образовательная среда 

школы») и принципы реализации модели. Второй блок характеризует концептуально-проектировочный, 

конструкторско-внедренческий и результативно-диагностический этапы формирования функциональной 

грамотности в условиях цифровой образовательной среды конкретной школы. В третьем блоке представлены 

нормативные, кадровые, ресурсные условия, критерии оценки (степень разработанности цифрового 

образовательного контента, средств оценки сформированности функциональной грамотности, их внедрения в 

образовательный процесс) и результаты (насыщенность, структурированность, оснащенность и 

востребованность цифровой образовательной среды, сформированность функциональной грамотности 

учеников) этого процесса. 
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Abstract. Modern trends in the development of education are associated with an increase in its quality and the digital 

transformation of the industry. This actualizes the task of forming the functional literacy of students — competence that 

ensures the success of actions in personal and public interests, in digital educational environment — a set of specially 

organized digital resources for educational purposes. 

The analysis of the directions of the educational system development revealed a contradiction between the state's 

need for the development of functional literacy of schoolchildren in the context of digitalization, on the one hand, and 

the lack of a mechanism for its implementation at the level of a specific educational institution. The model of formation 

of students’ functional literacy in the school digital educational environment acts as such a mechanism. The 

substantiation and description of this model as a way to resolve this contradiction and an innovative product ready for 

use is the purpose of the article. 

The content of the author's model is represented by methodological, activity blocks, a block of conditions, 

evaluation criteria and results. The first one describes the system-forming idea of the model, which consists in the 

development of the resources of the school digital educational environment to a level that allows successfully forming 

the functional literacy of students; characterizes systemic, personal, competence-based scientific approaches as 

fundamental; reveals the main categories («functional literacy», «formation of functional literacy of students» and 

«school digital educational environment») and the principles for implementing the model. The second block 

characterizes the conceptual and design, design and implementation and result-diagnostic stages in formation of 

functional literacy in the digital educational environment of a particular school. The third block presents regulatory, 

personnel, resource conditions, evaluation criteria (degree of development of digital educational content, means of 

assessing the formation of functional literacy, their implementation in the educational process) and results (saturation, 

structuredness, equipment and relevance of the digital educational environment, the formation of functional literacy of 

students ) of this process. 

The article is addressed to teachers and students of pedagogical universities, teachers and heads of educational 

organizations, specialists of educational authorities. 

Keywords: functional literacy; competence; formation of functional literacy; digital education; digital educational 

environment 
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Введение 
Тенденции развития глобального образова-

тельного пространства и школы как социального 
института находят свое отражение в отечествен-
ной системе образования. Направленность на 
инновационную деятельность, обеспечение не-
прерывности образования, выявление и развитие 
талантливых детей, организация сетевого взаи-
модействия — лишь некоторые из таких тенден-
ций. Понимая роль и значение каждой из них, 
отметим, что создание современной школы, спо-
собной в условиях перехода России к постинду-

стриальному обществу обеспечить качество об-
разования, конкурентоспособное на мировом 
уровне, подразумевает в своей основе направ-
ленность на развитие функциональной грамотно-
сти обучающихся, оснащение их «знаниями для 
жизни». 

Очевидно, что достижение подобных образо-
вательных результатов невозможно без измене-
ния условий, которые должны создать с этой це-
лью система образования в целом и конкретное 
образовательное учреждение в частности. «В 
нынешнем глобализованном мире всем людям 
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необходимо… научиться находить, оценивать и 
эффективно использовать информацию самыми 
различными способами» [United Nations … , 
2002, с. 4]. Возрастающая роль информации в 
профессиональной и повседневной жизни обу-
славливает активное развитие цифровизации или 
цифровой трансформации образования. Она 
представляет собой глубокие и скоординирован-
ные преобразования в культуре, технологиях и 
отрасли, которые задействуют новые образова-
тельные модели и приводят к изменениям цен-
ностных ориентиров, стратегических направле-
ний и конкретных педагогических действий. 

Актуальность развития функциональной гра-
мотности обучающихся и цифровизации образо-
вания в нашей стране подчеркивается стратегия-
ми развития системы образования, которые 
определены рядом федеральных документов. 

Так, согласно Государственной программе РФ 
«Развитие образования» (2018-2025 гг.) в каче-
стве основных целей заявлены обеспечение: 
1) охранения лидирующих позиций и повышение 
позиций РФ в международных рейтингах (не ни-
же 20-го места по рейтингу PISA), 2) онлайн-
образования (увеличение численности прошед-
ших обучение на онлайн-курсах). 

Свое развитие эти тренды получают в Указе 
Президента РФ «О национальных целях и стра-
тегических задачах развития Российской Феде-
рации на период до 2024 года». В сравнении с 
Госпрограммой, в нем определен более высокий 
уровень качества общего образования: он должен 
соответствовать не ниже, чем 10-му месту в 
международных рейтингах. Вместе с тем Указ 
предписывает «создание современной и безопас-
ной цифровой образовательной среды, обеспечи-
вающей высокое качество и доступность образо-
вания всех видов и уровней» [О национальных 
целях … , 2018, с. 6]. 

Во исполнение Указа Министерством про-
свещения России реализуется национальный 
проект «Образование», направленный на реше-
ние прорывных задач в области развития образо-
вания. Два из восьми федеральных проектов вхо-
дящих в его структуру: «Современная школа» и 
«Цифровая образовательная среда», определяя 
представления о результатах образования и те 
требования, которые общество и государство 
предъявляют к школе в области качества и циф-
ровизации отечественного образования. 

Обобщая эти стратегические направления 
развития системы образования, мы можем кон-
статировать потребность государства в развитии 
функциональной грамотности подрастающего 
поколения в условиях цифровизации. В то же 

время для обеспечения практической реализации 
этих задач на уровне общеобразовательной орга-
низации требуется модель формирования функ-
циональной грамотности обучающихся в услови-
ях цифровой образовательной среды школы. Раз-
работка и описание такой модели как ресурса, 
позволяющего разрешить данное противоречие, 
является целью нашего исследования. 

Обзор литературных источников 
Термин «функциональная грамотность» был 

введен в 1957 г. ЮНЕСКО [Логвина, 2012]. В 
рекомендациях, выработанных этой организаци-
ей в 1958 г., предлагалось считать грамотными 
«только тех жителей, которые умеют читать тек-
сты с пониманием прочитанного и в состоянии 
написать краткое изложение о своей повседнев-
ной жизни» [Фролова, 2016, с. 180]. 

Спустя восемь лет это понятие применялось 
Всемирным конгрессом министров просвещения 
(Тегеран, Иран, 1965 г.). Тогда значение термина 
определялось как «совокупность умений читать 
и писать для использования в повседневной жиз-
ни и решения житейских проблем» [Керре, 2023]. 
В 1978 г. ЮНЕСКО предлагает обновленную ин-
терпретацию термина: «функционально грамот-
ным считается только тот, кто может принимать 
участие во всех видах деятельности, в которых 
грамотность необходима для эффективного 
функционирования его группы и… своего соб-
ственного развития и для дальнейшего развития 
общины» [Фролова, 2016, с. 181]. 

Десятилетие грамотности, объявленное ООН 
в период с 2002 по 2012 г., сопровождалось оче-
редным пересмотром категории функциональной 
грамотности — с акцентом на выполнение соци-
альной роли. В декларации десятилетия отмеча-
ется, что «грамотность является инструментом 
расширения прав и возможностей как отдельной 
личности, так и всего общества» [United 
Nations … , 2002, с. 4]. Функционально грамот-
ные люди умеют «…полноценно и эффективно 
функционировать как члены сообщества, родите-
ли, граждане и работники» [Керре, 2021]. 

В процессе эволюции функциональная гра-
мотность определяется как все более усложняю-
щееся умение (компетенция). Рассмотрение 
функциональной грамотности как уровня разви-
тия компетенции приводит к появлению нового 
значения. Она интерпретируется как «способ-
ность человека вступать в отношения с внешней 
средой и максимально быстро адаптироваться и 
функционировать в ней» [Логвина, 2012, с. 3]. 
Понимаемая как способность функциональная 
грамотность выступает в статусе психологиче-
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ского феномена, рассматриваемого как «базовое 
образование личности», позволяющее ребенку 
«успешно взаимодействовать с изменяющимся 
окружающим миром … , решать различные (в 
том числе нестандартные) учебные и жизненные 
задачи … , строить социальные отношения … , 
стремление к дальнейшему образованию» [Вино-
градова, 2018, с. 16-17]. 

Как предмет научного познания развитие 
функциональной грамотности постоянно нахо-
дится в поле внимания исследователей. Ученые 
рассматривают ее формирование у младших 
школьников [Damsgaard, 2023], в том числе в 
условиях опережающего языкового образования. 
Не обойдены вниманием и подростки, причем 
как в относительно общих для образования сфе-
рах — влиянии информационной культуры [Со-
рокин, 2006] и коммуникации, так и в достаточно 
«узких», например, при оценивании функцио-
нальной грамотности в процессе обучения хи-
мии, развитии знаково-символического модели-
рования учебной информации в образовательной 
области «Естествознание», функционально-
графической грамотности в процессе обучения 
математике. Изучалось формирование интернет-
грамотности старшеклассников посредством 
цифрового игрового обучения [Tüzün, 2023]. 
Также исследовалось развитие профессиональ-
ной компетентности учителя по формированию 
функциональной грамотности учащихся основ-
ной школы, в том числе в области психического 
здоровья [Marinucci, 2023]. 

Обобщив приведенные точки знания, мы мо-
жем предложить рабочее определение функцио-
нальной грамотности, важное в контексте данной 
статьи. 

Функциональная грамотность — это особое 
качество (способность, компетентность) лично-
сти, определяющее успешность ее деятельности 
и развития в складывающихся жизненных усло-
виях, которое проявляется в умении (компетен-
циях) человека эффективно функционировать и 
решать различные задачи как в собственных ин-
тересах, так и в интересах других людей, групп, 
общества в целом. 

В соответствии с этим мы можем определить 
понятие «формирование функциональной гра-
мотности обучающихся» как целенаправленную 
деятельность педагогического коллектива школы 
по созданию условий, разработке и применению 
в образовательном процессе содержания, форм, 
способов и средств, обеспечивающих развитие 
функциональной грамотности обучающихся как 
личностного качества, проявляющегося в опре-
деленных умениях (компетенциях), которые поз-

воляют человеку эффективно функционировать и 
решать возникающие задачи. 

Школа и учитель являются агентами социали-
зации подрастающего поколения, непосред-
ственно решающими задачи по развитию функ-
циональной грамотности обучающихся, в том 
числе с использованием возможностей цифрови-
зации образования. Успешная цифровая транс-
формация образования требует, чтобы школы по-
высили уровень своего цифрового потенциала, 
создав необходимую «культуру, политику, инфра-
структуру, а также цифровые компетенции уча-
щихся и сотрудников для поддержки эффектив-
ной интеграции технологий в практику препода-
вания и обучения» [Timotheou, 2023, с. 6696]. 

Влияние цифровых образовательных техноло-
гий на образовательные результаты школьников 
исследовалось достаточно широко. Например, 
было обнаружено, что информационно-
коммуникационные и цифровые технологии ока-
зывают положительное влияние на успеваемость 
учащихся по дисциплинам STEM (естественные 
науки, технологии, инженерия и математика) 
[Arztmann, 2022; Bado, 2022; Villena-Taranilla, 
2022; Wang, 2022], отдельно — на успеваемость 
по естественным наукам [Kalemkuş, 2022; Lei, 
2022] и математике [Pan, 2022; Ran, 2022], а так-
же на изучение других школьных предметов, та-
ких как география, история, музыка и искусство, 
дизайн и технология [Timotheou, 2023]. В ряде 
исследований были получены выводы о пользе 
использования цифровых технологий для твор-
чества учащихся [Fielding, 2022 ; Liu, 2022; Quah, 
2022] и для улучшения навыков обучения школь-
ников на протяжении всей жизни [Haleem, 2022]. 

Ряд исследований был связан с применением 
цифровых обучающих игр в образовательном 
процессе. По результатам этих работ было выяв-
лено, что использование таких игр улучшает на 
уроках математики успеваемость учеников [Pan, 
2022], повышает эффективность обучения в 
практике STEM-образования [Martinez, 2022; 
Wang, 2022], изучения родного языка [Chen, 
2022; Savva, 2022], развития навыков письма 
[Wen, 2022] чтения и понимания прочитанного 
[Schwabe, 2022]. 

При описании особенностей образовательного 
процесса в условиях цифровизации образования 
системообразующей категорией становится 
«цифровое образование» [Вайндорф-Сысоева, 
2018], с помощью которого описывается органи-
зация взаимодействия между педагогами и уче-
никами при движении от цели к результату в 
цифровой образовательной среде. Основой циф-
рового образования выступает цифровая образо-

https://link.springer.com/article/10.1007/s10639-022-11431-8#ref-CR3
https://link.springer.com/article/10.1007/s10639-022-11431-8#ref-CR4
https://link.springer.com/article/10.1007/s10639-022-11431-8#ref-CR109
https://link.springer.com/article/10.1007/s10639-022-11431-8#ref-CR61
https://link.springer.com/article/10.1007/s10639-022-11431-8#ref-CR69
https://link.springer.com/article/10.1007/s10639-022-11431-8#ref-CR80
https://link.springer.com/article/10.1007/s10639-022-11431-8#ref-CR42
https://link.springer.com/article/10.1007/s10639-022-11431-8#ref-CR73
https://link.springer.com/article/10.1007/s10639-022-11431-8#ref-CR84
https://link.springer.com/article/10.1007/s10639-022-11431-8#ref-CR50
https://link.springer.com/article/10.1007/s10639-022-11431-8#ref-CR80
https://link.springer.com/article/10.1007/s10639-022-11431-8#ref-CR75
https://link.springer.com/article/10.1007/s10639-022-11431-8#ref-CR109
https://link.springer.com/article/10.1007/s10639-022-11431-8#ref-CR20
https://link.springer.com/article/10.1007/s10639-022-11431-8#ref-CR88
https://link.springer.com/article/10.1007/s10639-022-11431-8#ref-CR110
https://link.springer.com/article/10.1007/s10639-022-11431-8#ref-CR91
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вательная среда, которая представлена открытой, 
то есть доступной для ознакомления и примене-
ния любым зарегистрированным пользователем, 
совокупностью информационных систем, обес-
печивающих решение разнообразных образова-
тельных задач. В русле этой логики мы можем 
определить цифровую образовательную среду 
школы как открытую для субъектов образова-
тельных отношений (в первую очередь, педаго-
гов и обучающихся школы) совокупность специ-
альным образом организованных цифровых ре-
сурсов для целей образования. 

Именно цифровая образовательная среда поз-
воляет осуществлять «дистанционное цифровое 
образование», реализуемое в ней опосредованно, 
без «живого» контакта обучающего и обучающе-
гося, используя «образовательные технологии, 
реализуемые в основном с применением инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей» [Феде-
ральный закон … , 2012], как правило, интернета. 
Однако даже при отсутствии непосредственного 
контакта с партнером она может вызывать у че-
ловека восприятие социального присутствия, что 
превращает обучение в ней в полноценное соци-
альное событие. Социальные сигналы, которые 
содержатся в цифровых материалах, усиливают 
эмоциональные, мотивационные и метакогни-
тивные процессы учащихся, что оказывает влия-
ние на ход и результаты обучения [Schneider, 
2022]. 

Также отметим, что при организации обуче-
ния в цифровой образовательной среде необхо-
дима балансировка когнитивной нагрузки на ре-
бенка. В первую очередь, за счет оптимизации 
влияния таких факторов, как интерактивность 
средств обучения, их иммерсивность, неразбор-
чивость ребенка в цифровом контенте, его реа-
лизм и избыточные элементы. Все эти условия, 
хотя и способствуют учебной мотивации, явля-
ются отвлекающими и перегружают ребенка, 
мешая ему в достаточной мере обработать и 
усвоить учебную информацию [Schneider, 2022; 
Skulmowski, 2022]. 

Структура цифровой образовательной среды 
отечественной школы задается требованиями 
федеральных государственных образовательных 
стандартов. Она должна включать совокупность 
информационных образовательных ресурсов, в 
том числе цифровых, и технологических средств, 
которые обеспечат всем субъектам образователь-
ных отношений дистанционное взаимодействие, 
а также использование ресурсов цифровой обра-
зовательной среды [Федеральный государствен-
ный … , 2021]. Известны примеры, структури-
рующие цифровую образовательную среду шко-

лы на основные компоненты (официальный сайт 
школы, электронная почта, электронный журнал 
и др.) и материально-техническую базу (весь 
парк компьютерной, мультимедийной техники и 
программного обеспечения) [Цифровая образова-
тельная … , 2016]. В контексте изучения ориен-
тированности цифровой образовательной среды 
школы на развитие личности обучающегося ис-
следователей интересуют такие ее составляю-
щие, как формы работы, творческий характер 
заданий, особенности взаимодействия учителя с 
учениками, частота использования электронного 
дневника и расписания, сайта и чатов в мессен-
джерах и др. [Дмитриева, 2021]. 

Обобщая различные точки зрения по данному 
вопросу, мы предлагаем использовать для оценки 
сформированности цифровой образовательной 
среды школы и ее ресурсов четыре параметра: 
насыщенность, структурированность, оснащен-
ность и востребованность, а также соответству-
ющие им критерии. 

Параметр «Насыщенность цифровой образо-
вательной среды» позволяет охарактеризовать 
степень ее наполненности цифровыми образова-
тельными ресурсами для формирования функци-
ональной грамотности школьников. Критериями 
насыщенности будут выступать 1) разработан-
ность (наличие) соответствующего образова-
тельного контента; 2) характер применения педа-
гогами ресурсов цифровой образовательной сре-
ды; 3) разработанность средств оценки сформи-
рованности функциональной грамотности обу-
чающихся. Цифровая образовательная среда 
школы может характеризоваться как слабонасы-
щенная, средненасыщенная либо высоконасы-
щенная. 

В соответствии с параметром «Структуриро-
ванность цифровой образовательной среды» 
можно оценить степень ее упорядоченности, ор-
ганизованности и управляемости. Критериями 
структурированности являются наличие либо 
отсутствие в школе 1) локальных нормативных 
документов, регламентирующих использование 
цифровой образовательной среды; 2) органа 
управления цифровой образовательной средой; 
3) интернет-ресурса (сайта) для решения задач 
формирования функциональной грамотности; 
4) специалистов, ответственных за его модера-
цию; 5) механизмов предоставления прав досту-
па и верификации пользователей цифровой обра-
зовательной среды школы. По итогам оценивания 
мы можем описать цифровую образовательную 
среду школы как неструктурированную, слабо 
структурированную, достаточно структуриро-
ванную. 
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Следующий параметр — «Оснащенность 

цифровой образовательной среды» — позволяет 

определить меру возможностей заинтересован-

ных субъектов в плане доступа и использования 

ее ресурсов. Критериями здесь выступают доста-

точность 1) цифровых устройств; 2) технических 

возможностей и программного обеспечения для 

доступа педагогов и учеников школы к ресурсам 

цифровой образовательной среды, а также 

3) подготовленность учителей к формированию 

функциональной грамотности обучающихся на 

основе этих ресурсов. Оценивание по этим кри-

териям позволяет охарактеризовать цифровую 

образовательную среду школы как неоснащен-

ную, оснащенную не в полной мере, достаточно 

оснащенную. 

Четвертый параметр — «Востребованность 

цифровой образовательной среды» — может 

быть описан как частота обращений к ней и ак-

тивность использования ее ресурсов различными 

заинтересованными лицами, и в первую очередь 

педагогами и обучающимися. В качестве крите-

риев можно предложить 1) количество зареги-

стрированных пользователей цифровой образо-

вательной среды; 2) общее количество обраще-

ний зарегистрированных пользователей к ее ре-

сурсам (в определенный интервал времени); 

3) количество уроков, направленных на развитие 

функциональной грамотности обучающихся и 

предполагающих обращение к цифровой образо-

вательной среде школы непосредственно на уро-

ке и 4) за его пределами (во внеурочной деятель-

ности, при выполнении домашних заданий, про-

ектов и т. д.). В результате цифровая образова-

тельная среда может рассматриваться как невос-

требованная, слабо востребованная, достаточно 

востребованная. 

Очевидно, что названные нами параметры и 

критерии оценки цифровой образовательной сре-

ды школы могут быть дополнены или скорректи-

рованы. В любом случае они будут интегрирова-

ны в содержание предлагаемой нами модели 

формирования функциональной грамотности 

обучающихся в условиях цифровой образова-

тельной среды школы. 

Методы исследования 

Методологической базой исследования вы-

ступили системный, личностный и компетент-

ностный подходы, раскрытые в работах 

Ю. К. Бабанского, Г. Н. Серикова, Г. П. Щедро-

вицкого, О. С. Газмана, А. Маслоу, К. Роджерса, 

А. А. Вербицкого, А. В. Хуторского и других ав-

торов. Опираясь на положения данных подходов, 

мы можем рассматривать цифровую образова-

тельную среду школы в качестве системы, чьей 

ключевой задачей является формирование функ-

циональной грамотности обучающихся как ос-

новного образовательного результата и личност-

ного новообразования, который может быть рас-

крыт через совокупность компетентностей. 

Методами исследования являлись теоретиче-

ский анализ и обобщение результатов научных 

работ отечественных и зарубежных авторов по 

проблемам цифровизации образования, функци-

онирования и развития цифровой образователь-

ной среды школы, формирования функциональ-

ной грамотности обучающихся. Результаты этой 

работы позволили применить метод моделирова-

ния для создания модели формирования функци-

ональной грамотности обучающихся в условиях 

цифровой образовательной среды школы. 

Результаты исследования 

Предлагаемая модель рассматривается нами 

как теоретически обоснованный механизм, кото-

рый позволяет успешно формировать функцио-

нальную грамотность обучающихся в условиях 

цифровой образовательной среды школы. Дан-

ный механизм выступит в качестве инновацион-

ного образовательного результата, готового к 

трансляции и тиражированию. При необходимой 

адаптации и апробации в конкретных педагоги-

ческих условиях он с высокой степенью вероят-

ности может быть успешно воспроизведен на 

базе любого общеобразовательного учреждения, 

заинтересованного в развитии функциональной 

грамотности своих учеников. 

Содержание модели представлено тремя 

структурными компонентами (блоками): методо-

логическим, деятельностным и блоком условий. 

Методологический блок содержит описание 

системообразующей идеи, основополагающих 

научных подходов, понятийный аппарат и прин-

ципы реализации модели. 

Основополагающим тезисом модели является 

ее системообразующая идея — развитие ресур-

сов цифровой образовательной среды школы до 

уровня, позволяющего успешно формировать 

функциональную грамотность обучающихся. Ее 

практическое воплощение опосредуется систем-

ным, личностным и компетентностным подхода-

ми, которые составляют методологическую ос-

нову проекта: 

− системный подход позволяет раскрыть вза-

имосвязи компонентов и процессов цифровой 

образовательной среды школы, а также функцио-

нальной грамотности как свойства личности в 
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качестве образовательных систем 

(Ю. К. Бабанский, В. П. Беспалько, В. А. Сласте-

нин, Г. П. Щедровицкий и др.); 
− личностный подход отражает базовую цен-

ностную ориентацию педагога и его профессио-
нальных действий, проявляющуюся в последова-
тельном отношении к ребенку как к личности, 
как к самосознательному ответственному субъек-
ту собственного развития и воспитательного вза-
имодействия. Данная ценность интегрируется 
педагогами в разрабатываемый образовательный 
контент и ресурсы цифровой образовательной 
среды школы, применяемые для формирования 
функциональной грамотности обучающихся 
(О. С. Газман, И. А. Зимняя, А. Н. Леонтьев, 
А. Маслоу, К. Роджерс, В. В. Сериков и др.); 

− компетентностный подход выступает осно-
вой рассмотрения цифровой образовательной 
среды школы и ее компонентов в качестве ресур-
сов развития компетенций и компетентностей 
обучающихся, которые обеспечивают их функ-
циональную грамотность (А. А. Вербицкий, 
Д. А. Иванов, А. Г. Каспржак, А. В. Хуторской, 
М. А. Чошанов и др.). 

Ключевыми категориями модели являются 
рассмотренные нами выше понятия «функцио-
нальная грамотность», «формирование функцио-
нальной грамотности обучающихся» и «цифро-
вая образовательная среда школы». 

Практическая реализация системообразую-
щей идеи на основе рассмотренных подходов 
обуславливается совокупностью принципов. Их 
содержание определяется, с одной стороны, ди-
дактическими принципами цифрового образова-
тельного процесса и организационными прин-
ципами построения цифровой образователь-

ной среды, а с другой — принципами развива-
ющего обучения и организации образовательной 
деятельности на основе компетентностного под-
хода. 

К основным дидактическим принципам циф-
рового образовательного процесса можно отне-
сти следующие [Цифровая дидактика … , 2022]: 

1. Принцип доминирования акцентирует са-
мостоятельность школьника и его деятельности в 
цифровой образовательной среде. 

2. Принцип персонализации определяет 
внимание к персональным учебным успехам и 
достижениям в развитии школьника. 

3. Принцип целесообразности подразумевает 
применение лишь тех цифровых технологий, ко-
торые обеспечат конкретному школьнику дости-
жение образовательных целей. 

4. Принцип гибкости и адаптивности поз-
воляет адаптировать образовательную программу 

для конкретного ребенка с учетом его образова-
тельных потребностей и возможностей. 

5. Принцип успешности в обучении требует 
реалистичного целеполагания и оптимального 
соотношения форм учебной деятельности, поз-
воляющих школьнику достичь намеченных педа-
гогических результатов. 

6. Принцип обучения в сотрудничестве и 
взаимодействии определяет многостороннюю 
коммуникацию между педагогом и обучающим-
ся, групповые формы сетевого обучения в каче-
стве основ организации учебного процесса. 

7. Принцип практикоориентированности 
обеспечивает связь обучения с практическим ре-
зультатом, значимым для жизни. 

8. Принцип нарастания сложности предпо-
лагает, что в процессе обучения ребенок после-
довательно движется от простого к сложному, от 
общего к частному, и наоборот. 

9. Принцип насыщенности образователь-
ной среды основан на избытке информационных 
ресурсов для построения персонализированного 
образовательного маршрута школьника в цифро-
вой образовательной среде. 

10. Принцип полимодальности опирается на 
использование в обучении различных способов 
восприятия (модальностей) посредством приме-
нения технических устройств и средств допол-
ненной реальности. 

11. Принцип включенного оценивания реа-
лизуется в мониторинге учебной успешности 
школьника, на основе чего педагог корректирует 
цели его обучения, образовательный маршрут и 
сценарий развития. 

С названными принципами согласуются орга-
низационные принципы построения цифровой 
образовательной среды (ЦОС) [Соловей, 2021]: 

− Принцип единства — согласованное ис-
пользование в единой образовательной и техно-
логической логике различных цифровых техно-
логий, решающих в ЦОС различные задачи. 

− Принцип открытости — свобода расшире-
ния ЦОС новыми технологиями на основе взаим-
ного обмена данными между имеющимися участ-
никами, а также за счет внешних источников. 

− Принцип доступности — отсутствие огра-
ничений в использовании различных элементов 
ЦОС для конкретного пользователя независимо 
от способа подключения. 

− Принцип конкурентности — свобода пол-
ной или частичной замены ЦОС конкурирующи-
ми технологиями. 

− Принцип ответственности — право, обя-
занность и возможность каждого субъекта само-
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стоятельно решать задачи информатизации в зоне 
своей ответственности. 

− Принцип достаточности — соответствие 
состава информационной системы целям, полно-
мочиям и возможностям пользователя без избы-
точных возможностей и неоправданных издер-
жек. 

− Принцип полезности — формирование но-
вых возможностей и/или снижение трудозатрат 
пользователя за счет введения ЦОС. 

В развитии собственно функциональной гра-
мотности определяющую роль, на наш взгляд, 
играют принципы развивающего обучения, впер-
вые предложенные Л. В. Занковым [Обучение и 
развитие, 1975]: 

1. Принцип высокого уровня трудностей в 
обучении, в соответствии с которым процесс 
овладения знаниями идет через преодоление 
трудностей, лежащими в зоне ближайшего раз-
вития ребенка. 

2. Принцип прохождения материала быстрым 
темпом — обеспечивается тем, что изученный 
материал выступает в иной связи с освоением 
нового и сопровождается открытием в нем не-
изученных сторон и новых граней. 

3. Принцип ведущей роли теоретических зна-
ний — ученики в процессе обучения раскрывают 
сущностные связи и зависимости в изучаемом 
предмете. 

4. Принцип осознания процесса учения связан 
с пониманием, осознанием самим учеником про-
текания у него процесса познания. 

5. Принцип работы учителя над развитием 
всех учащихся учитывает, что процесс развития 
ребенка идет нелинейно, определяясь вкладом 
педагога в результаты как слабых, так и сильных 
учеников. 

Их дополняют принципы организации обра-
зовательной деятельности (образования) на ос-
нове компетентностного подхода [Афонина, 
2023]: 

1. Принцип всеобщей образованности подра-
зумевает, что образование направлено на общее, 
социальное развитие личности, освоение основ 
жизнедеятельности. 

2. Принцип самоанализа и самооценки пред-
полагает самостоятельный выбор обучающимися 
своего образовательного пути и оценку соб-
ственных достижений. 

3. Принцип вариативности образовательной 
деятельности подразумевает разнообразие форм 
самостоятельного познания и развития. 

4. В соответствии с принципом опоры на опыт 
учащихся обучение связано с развитием навыков 

самостоятельного познания и получения опыта 
путем совершения проб и ошибок. 

5. Принцип дидактической структуры содер-
жания образовательной деятельности учитывает, 
что социальный опыт, закрепленный в учебном 
материале, направлен на развитие у обучающих-
ся мировоззрения, нахождение нравственных 
ориентиров, развитие когнитивной сферы. 

6. Принцип уровневой оценки результатов об-
разовательной деятельности предполагает, что 
оценка образовательных результатов осуществ-
ляется на основе критериев, отражающих уро-
вень образованности облучающихся на конкрет-
ной стадии обучения. 

Деятельностный блок модели структурирует 
процессуальную сторону формирования функци-
ональной грамотности обучающихся в условиях 
цифровой образовательной среды конкретной 
школы. В этом процессе мы выделяем три этапа: 

1 этап — «Концептуально-проектировочный». 
Здесь уточняется понятие «цифровая образова-
тельная среда школы», дается характеристика ее 
ресурсов, уточняются параметры и характери-
стики цифровой образовательной среды учре-
ждения. Параллельно определяются категории 
«функциональная грамотность» и «формирова-
ние функциональной грамотности обучающих-
ся», разрабатывается модель формирования 
функциональной грамотности обучающихся в 
условиях цифровой образовательной среды шко-
лы. Одновременно происходит подготовка педа-
гогического коллектива по вопросам формирова-
ния функциональной грамотности обучающихся. 

2 этап — «Конструкторско-внедренческий» — 
предполагает актуализацию цифровой образова-
тельной среды школы. Создаются цифровой об-
разовательный контент и иные ресурсы (инфор-
мационные, программные, учебные, кадровые и 
т. д.) для формирования функциональной гра-
мотности учеников, которые интегрируются в 
педагогическую деятельность. Разрабатываются 
критерии и методика оценки развития ресурсов 
цифровой образовательной среды школы, а также 
критерии и средства оценки функциональной 
грамотности обучающихся. 

3 этап — «Результативно-
диагностический» — связан с окончательным 
завершением формирования и практическим «за-
пуском» всех ресурсов цифровой образователь-
ной среды школы, необходимых для формирова-
ния функциональной грамотности учеников. 
Обеспечен доступ педагогов и обучающихся к 
этим ресурсам как в рамках урочной деятельно-
сти, так и за ее пределами. Выполнена экспери-
ментальная апробация теоретической модели. 
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Выявлены особенности влияния ресурсов циф-
ровой образовательной среды школы на функци-
ональную грамотность обучающихся. Обобщены 
результаты эксперимента, подведены итоги про-
деланной работы. 

Блок условий, критериев оценки и резуль-
татов. Общими для формирования функцио-
нальной грамотности и развития ресурсов циф-
ровой образовательной среды школы являются 
следующие условия: 1) нормативные — пред-
ставленные стратегическими и локальными до-
кументами школы (программой развития, про-
граммой инновационной деятельности, положе-
ниями о сайте, совете по ЦОС, распоряжениями 
и др.); 2) кадровые — осознанная готовность и 
мотивация руководства, а также части педагоги-
ческого коллектива школы к решению данных 
задач, обладание необходимыми компетенциями 
(подготовленность); 3) ресурсные — наличие у 
образовательного учреждения сайта, учебных, 
методических, технических, программных и 
иных ресурсов. 

Важной предпосылкой успешности практиче-
ской реализации модели является выявление кри-
териев и разработка средств оценки сформиро-
ванности а) развития цифровой образовательной 
среды школы и б) формирования функциональной 
грамотности обучающихся. Эти инструменты поз-
воляют решать задачи организации качественно-
количественного мониторинга хода и результатов 
апробации и внедрения модели, принятия на этой 
основе педагогических и управленческих реше-
ний, получения обратной связи о результативно-
сти предпринятых действий. 

По первому аспекту мы можем оценивать 
уровень развития цифровой образовательной 
среды школы и ее ресурсов. Выше мы рассмот-
рели параметры, описывающие условия, которые 
позволяют решить эту задачу: насыщенность, 
структурированность, оснащенность и востребо-
ванность этой среды. Критерии оценки в этом 
случае позволяют описывать цифровую образо-
вательную среду как а) слабонасыщенную, не-
структурированную, не оснащенную и невостре-
бованную (низкий уровень развития); б) средне-
насыщенную, слабоструктурированную, осна-
щенную не в полной мере, слабовостребованную 
(средний уровень развития); в) высоконасыщен-
ную, достаточно структурированную, достаточно 
оснащенную, достаточно востребованную (высо-
кий уровень развития). 

Сюда же интегрированы и критерии оценки 
собственно условий формирования функцио-
нальной грамотности обучающихся в цифровой 
образовательной среде. Выделим их отдельно: 

− Разработанность (наличие) в полной ме-
ре — разработанность не в полной мере (частич-
ное наличие) — неразработанность (отсутствие) 
цифрового образовательного контента для разви-
тия функциональной грамотности школьников. 

− Степень интеграции/применения педагога-
ми (носит системный характер — носит эпизо-
дический характер — отсутствует) учебно-
методического обеспечения и ресурсов цифровой 
образовательной среды школы в образователь-
ный процесс для формирования функциональной 
грамотности обучающихся. 

− Разработанность (разработаны в полной 
мере — разработаны не в полной мере — не раз-
работаны) средств оценки сформированности 
функциональной грамотности обучающихся. 

Выполнение обозначенных условий позволяет 
рассчитывать на получение качественно различ-
ных практических результатов: развитие ресур-
сов цифровой образовательной среды школы до 
состояния ее высокой насыщенности, достаточ-
ной структурированности, оснащенности и вос-
требованности; повышение уровня функцио-
нальной грамотности школьников; повышение 
процента качества знаний и степени обученно-
сти; повышение профессиональных компетенций 
педагогов школы в сфере развития функциональ-
ной грамотности обучающихся. 

Выводы 
Проведенное исследование позволило нам 

обосновать и разработать модель, которую можно 
представить как механизм формирования функци-
ональной грамотности обучающихся в условиях 
цифровой образовательной среды школы. 

Содержание модели структурировано в три 

блока. Методологический блок включает описа-

ние системообразующей идеи (развитие ресурсов 

цифровой образовательной среды школы до 

уровня, позволяющего успешно формировать 

функциональную грамотность обучающихся), 

основополагающих научных подходов (систем-

ный, личностный, компетентностный), понятий-

ный аппарат (термины «функциональная грамот-

ность», «формирование функциональной гра-

мотности обучающихся» и «цифровая образова-

тельная среда школы») и принципы (дидактиче-

ские принципы цифрового образовательного 

процесса, организационные принципы построе-

ния цифровой образовательной среды, принципы 

развивающего обучения и принципы организа-

ции образовательной деятельности на основе 

компетентностного подхода) реализации модели. 
Деятельностный блок раскрывает этапы фор-

мирования функциональной грамотности обуча-
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ющихся в условиях цифровой образовательной 
среды конкретной школы (концептуально-
проектировочный, конструкторско-
внедренческий и результативно-
диагностический). 

Третий блок описывает условия (норматив-
ные, кадровые, ресурсные), критерии оценки 
(степень разработанности цифрового образова-
тельного контента для развития функциональной 
грамотности и средств оценки сформированно-
сти функциональной грамотности обучающихся, 
степень интеграции соответствующих ресурсов в 
образовательный процесс школы) и результаты 
(насыщенность, структурированность, оснащен-
ность и востребованность цифровой образова-
тельной среды школы, сформированность функ-
циональной грамотности школьников) данной 
деятельности. 
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Аннотация. Цель работы — раскрыть основные тенденций использования эдьютейнмент-технологий в 

образовательных учреждениях стран азиатского региона. Автор исследует генезис и вариации применения 

элементов технологии эдьютейнмента, представленные в зарубежной и отечественной научно-педагогической 

литературе. В статье приведен анализ взглядов исследователя на основные средства обучения, которые 

построены по схеме «обучение + развлечение». Для достижения цели применялись теоретические методы 

научного исследования: анализ, синтез, обобщение. 

Проведенный анализ показал, что в образовательном пространстве азиатских странах активно применяются 

такие элементы эдьютейнмент-технологии, как обучающие видеоигры, электронные учебники, аудиовизуальные 

средства обучения (манга, аниме). Автор стремится проследить процесс заимствования средств обучения, 

связанных с данной технологией, рассматривая ее компоненты в образовательной среде Китая и Японии. В 

результате анализа отмечено, что в практике использования эдьютейнмент-технологий в азиатских странах 

можно выделить черты сходства и различия, так как в связи с процессами глобализации страны азиатского 

региона успешно интегрировали в образовательный процесс «международные» тенденции развития 

эдьютейнмент-технологий, такие как игровое обучение и геймификация, а также создание тематических парков 

и образовательных центров. 

Автор обобщает материал по исследуемой проблематике, раскрывая некоторые аспекты, предложенные 

зарубежными и отечественными исследователями при изучении образовательного процесса азиатских странах, 

и обращает внимание на то, что отдельные элементы эдьютейнмент-технологии («развлекательный элемент», 

игровая деятельность) занимают ведущие позиции в образовательном процессе стран данного региона. 
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Abstract. The aim of the work is to reveal the main trends in the use of edutainment technologies in educational 

institutions of the countries of the Asian region. The author explores the genesis and variations in the use of 

edutainment technology elements presented in foreign and domestic scientific and pedagogical literature. The article 

provides the analysis of researchers’ views on the main teaching aids, which are built according to the «training + 
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entertainment» scheme. To achieve the goal, theoretical methods of scientific research were used: analysis, synthesis, 

generalization. 

The analysis showed that in the educational space of Asian countries such elements of edutainment technology as 

educational video games, electronic textbooks, audiovisual teaching aids (manga, anime) are actively used. The author 

seeks to trace the process of borrowing learning tools associated with this technology, considering its components in the 

educational sphere of China and Japan. As a result of the analysis, it was noted that in the practice of using edutainment 

technologies in Asian countries, similarities and differences can be distinguished, since in connection with the processes 

of globalization, the countries of the Asian region have successfully integrated into the educational process 

«international» trends in the development of edutainment technologies, such as game learning and gamification, as well 

as the creation of theme parks and educational centers. 

The author summarizes the material on the issues under study, while revealing some aspects proposed by foreign 

and domestic researchers in the study of the educational process in Asian countries, drawing attention to the fact that 

individual elements of the «edutainment» technology («entertainment element», game activity) are pervasive in the 

educational process of the countries of the region. 
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Введение 

В условиях цифровизации образования во 

многих странах Европы и Азии активно приме-

няются эдьютейнмент-технологии. Страны Юж-

ной и Юго-Восточной Азии занимают высокие 

позиции в международных рейтингах, сформи-

рованных на основе исследований качества обра-

зования учащихся, таких как РISA и TIMSS. В 

2018 г. 6 стран данного региона (Китай, Синга-

пур, Гонконг, Япония, Южная Корея, Тайвань) 

вошли в топ-10 рейтинга PISA [Результаты ис-

следования, 2018]. Такие успехи связаны, в 

первую очередь, с тем, что в данных странах 

большое внимание уделяется развитию инфор-

мационных технологий и внедрению их в раз-

личные сферы жизни общества, в том числе и в 

сферу образования. 

В настоящее время эдьютейнмент-технологии 

привлекают внимание многих исследователей, 

которые в большей степени сконцентрированы на 

изучении теоретических аспектов понятия эдь-

ютейнмента и не акцентируют исследователь-

ские интересы на особенностях использования 

данных технологий в зарубежной педагогической 

практике. Стоит обратить особое внимание на 

практическое применение эдьютейнмент-

технологий в образовательном пространстве ази-

атских стран в связи с тем, что страны данного 

региона активно внедряют интерактивные техно-

логии (обучающие игры, виртуальное обучение) 

в учебный процесс как с помощью заимствова-

ния зарубежных форм работы с эдьютейнмент-

технологиями, так и создавая оригинальные про-

екты, основанные на элементах традиционной 

культуры. 

Методы исследования 

Для проведения исследования применялась 

совокупность методов теоретического исследо-

вания: поиск и анализ научной литературы, кон-

тент-анализ, сравнительный анализ, описания и 

характеристики средств и объектов эдьютейн-

мента. В основе работы лежит сравнительно-

педагогический подход, позволивший выявить 

общее и частное в использовании технологий 

эдьютейнмента в китайском и японском образо-

вании. 

Результаты исследования 

В научно-педагогической литературе встреча-

ется множество трактовок понятия «эдьютейн-

мент». Общим признаком данных определений 

является то, что эдьютейнмент представляет со-

бой специфический тип обучения, в основе кото-

рого лежит развлекательный компонент, отлича-

ющийся от традиционной образовательной моде-

ли. Таким образом, средства обучения, использу-

емые при реализации эдьютейнмент-технологий, 

условно делят на два типа — традиционные и 

современные. К традиционным средствам можно 

отнести фильмы, дидактические игры, теле- и 

радиопрограммы. Современные средства обуче-

ния данной технологии тесно связаны с развити-

ем компьютерных технологий и могут включать 

в себя электронные учебники, компьютерные иг-

ры, веб-квесты, блоги и чаты, интерактивные вы-

ставки в музеях. Исходя из этого, термин эдь-

ютейнмент охватывает все то, что обучает и поз-
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воляет передавать знания в увлекательной форме 

[Гуремина, 2016]. 

Эдьютейнмент-технологии в Китае 

Одной из первых стран, успешно заимство-

вавших опыт использования эдьютейнмент-

технологий, является Китай. Активное внедрение 

в систему образования КНР технологий, постро-

енных на взаимосвязи обучения и развлечения, 

началось еще в середине 2000-х гг. В настоящее 

время в Китае быстрыми темпами развивается 

мультимедийное образование, а на рынке образо-

вательных услуг лидирующие позиции занимает 

«К12» — коммерческая образовательная компа-

ния, занимающаяся продажей программного 

обеспечения для онлайн-образования [Wang, 

2007]. 

Наиболее популярной формой работы с эдь-

ютейнмент — технологиями в Китае является 

геймификация, которая в данном случае понима-

ется как применение игровых методик в неигро-

вых ситуациях. Отметим, что в Китае компании, 

занимающиеся разработкой и производством 

программного обеспечения (в том числе и интер-

активного) для образовательных учреждений, 

охватывают лишь национальный рынок (отсут-

ствует экспорт игровых продуктов за пределы 

страны). В связи с этим некоторые продукты ки-

тайской игровой промышленности уступают по 

качеству разработки интерфейса и визуального 

оформления зарубежным аналогам [Educational 

games … , 2022]. 

На этапе становления эдьютейнмент-

технологий (2000-2010-е гг.) Министерство обра-

зования Китая и национальные компании пред-

принимали попытки интегрировать в образова-

тельный процесс компьютерные игры. К наибо-

лее ярким примерам стоит отнести серии дидак-

тических игр «Аozhuoer» и «WaWaYaYa». Дан-

ные игровые проекты представляют собой удоб-

ные платформы для обучения китайскому языку 

посредством взаимодействия пользователей и 

покупкам, которые придают рассматриваемым 

играм элементы интерактивности. Кроме того, 

компания-разработчик мультфильмов «San Chen» 

в сотрудничестве с американской компанией 

«К12» разработала сетевую игру, включающую в 

себя содержательные элементы образовательных 

программ начального и среднего уровня, а также 

интерактивную энциклопедию по основным 

учебным предметам [Беляков, 2018]. 

В начале 2000-х гг. было принято решение о 

внедрении smart-технологий в учебный процесс. 

Данная реформа была направлена на формирова-

ние навыков работы с электронными ресурсами в 

информационной среде. К 2008 г. платформы для 

smart-образования были апробированы в 60 тыс. 

китайских школ. Столь активное развитие обра-

зовательных smart-технологий связано с тем, что 

они направлены на интеграцию образовательного 

процесса в повседневную жизнь учеников. К 

примеру, в 2011 г. было разработано программ-

ное обеспечение для планшетов, предназначен-

ное для учащихся младших классов и включаю-

щее в себя материалы для учебной и внеучебной 

деятельности [Полушкина, 2016]. Также, при со-

действии Кембриджского университета в учеб-

ный процесс, были интегрированы ресурсы для 

преподавателей, такие как технологии 3d-

моделирования и интерактивное обучение. В 

настоящее время активно используется концеп-

ция smart-образования, при которой ученики по-

лучают доступ к электронным ресурсам, работа-

ющим на основе одного программного обеспече-

ния (например, облачные технологии). Таким 

образом, связь smart-образования и эдьютейн-

мент-технологий заключается в том, что обшир-

ная программа компьютеризации образователь-

ных учреждений в Китае позволяет активно ис-

пользовать мультимедийные функции в учебном 

процессе, тем самым придавая ему интерактив-

ный характер. 

Одной из отличительных характеристик эдь-

ютейнмент-технологий является активное ис-

пользование образов китайской культуры для со-

здания обучающих продуктов, так как иностран-

ное звуковое и графическое оформление не под-

ходит для адекватного восприятия информации 

обучающимися. К ярким примерам таких про-

дуктов стоит отнести китайские мультфильмы, 

созданные для образовательных и воспитатель-

ных целей. Так, анимированные персонажи 

мультфильма «Oсtonauts» не только рассказыва-

ют о жизни морских обитателей и защите их сре-

ды обитания, но и учат ценить важность окру-

жающей среды, а также прививают такие каче-

ства, как ответственность и целеустремленность. 

Другой мультфильм — «Занимательный отец и 

сын» повествует о повседневной жизни 6-летнего 

мальчика Доу Доу и носит сугубо воспитатель-

ный характер, так как затрагивает ряд вопросов, 

связанных с семейными отношениями. Таким 

образом, на примерах китайских обучающих 

мультфильмов можно увидеть, что эдьютейн-

мент-технологии помогают решать не только об-

разовательные, но и воспитательные задачи 

[Ling J, 2020]. 
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Большой популярностью в Китае пользуются 

и зарубежные образовательные каналы, которые 

также используются в качестве одного из вариан-

тов эдьютейнмент-технологий. В первую оче-

редь, это образовательно-развлекательные кана-

лы «The National Ceographic Channel», «History 

Channel», «Discovery Channel» и «The Learning 

Channel» [Дьяконова, 2012]. 

Говоря об основных сложностях, возникших в 

результате внедрения эдьютейнмент-технологий 

в образовательный процесс, стоит обратить осо-

бое внимание на темпы данного процесса. Ми-

нистерство образования и смежные организации 

предпринимали неоднократные попытки совме-

щения игровых технологий и элементов образо-

вательного процесса. Так, компания «Shanda» 

выпустила программное обеспечение «Learning 

from Lei Feng» («Обучение у Лю Фенга»), ориен-

тированную, в первую очередь, на учащихся 

школ. Данное приложение положило начало но-

вой серии «воспитательных интернет-игр». Рас-

сматриваемый продукт является элементом вос-

питательной системы, построенной на основе 

почитания одного из национальных героев Ки-

тая — Лю Фенга. Так как данная система воспи-

тания была построена на традиционных для Ки-

тая принципах коллективизма и взаимопомощи, 

суть проекта заключалась в создании ролевой 

игры, помогающей ученикам усваивать нормы 

поведения, необходимые им в повседневной 

жизни (тем самым носила сугубо воспитатель-

ный характер). Кроме того, существуют отдель-

ные проекты по освоению математики, письма, 

английского языка и других предметов, но они не 

отличаются высоким уровнем интерактивности 

[Wang, 2007]. Характерной чертой учебного про-

цесса в азиатских странах является строгое от-

ношение к учебе и повышенная нагрузка, в связи 

с чем развлекательный компонент используется 

дозированно в соответствии с целями занятий, а 

потому легче вписывается не в учебную, а имен-

но в воспитательную работу. В связи c этим эдь-

ютейнмент-технологии в китайской системе об-

разования являются полезными практическими 

инструментами во внеучебной деятельности. 

Ярким примером использования эдьютейн-

мент-технологий вне образовательных учрежде-

ний в КНР становятся образовательные игровые 

центры, принцип работы которых основывается 

на элементах данной технологии. Эдьютейнмент-

центры представляют собой комплекс отдельных 

локаций, связанных с определенными видами 

деятельности и имеющими определенный инте-

рьер. По замыслу создателей «Кидзании» (пер-

вый эдьютейнмент-центр) Ксавье Лопеса Анкона 

и Луиса Хавьера Ларесгоити, каждый подобный 

центр представляет собой страну со свойствен-

ными ей атрибутами (флагом, правительством, 

валютой, традициями, общей системой ценно-

стей и др.) [Граус, 2020]. Обучающиеся «стано-

вятся» гражданами страны: им выдают паспорт, 

они «работают» (участвуют в ролевых играх в 

специальных локациях), получают представле-

ния о профессиях и фактах социально-

экономической жизни (организация производ-

ства, функционирование налоговой системы). 

Аналоги «Кидзании» — «Кидбурги» (игровые 

центры, где дети получают практические зна-

ния) — существуют и в России. Таким образом, 

можно говорить об активном использовании КНР 

зарубежного опыта при создании своих эдьютей-

нмент-проектов. 

Посетители эдьютейнмент-центров вовлека-

ются в получение социального опыта через ре-

шение ситуативных задач в игровой форме при 

наличии соответствующих инструкций, которые 

задают определенные условия, позволяющие 

ученикам оказаться в ситуации реального выбора 

вариантов действий. Большое внимание создате-

ли эдьютейнмент-центров уделяют и эмоцио-

нальному состоянию посетителей, так как игро-

вые процедуры предназначены для привлечения 

обучающихся, вызывают положительные эмоции 

и стимулируют учеников на активную познава-

тельную деятельность. К примерам такого типа 

учреждений можно отнести игровой центр «Ki-

dzpoler» в провинции Чунцин, ориентированный 

на занятия наукой и инженерией [Hongkong land 

roll … , 2021]. 

Говоря о перспективах развития эдьютейн-

мент-технологий, подчеркнем, что ЦК КПК и 

Госсовет Китая отмечают необходимость «даль-

нейшего развития программного обеспечения и 

игровых продуктов, направленных на развитие 

национального духа, отражающих особенности 

эпохи и учитывающих интересы подрастающего 

поколения». Система образования в Китае по-

строена на трех основополагающих принципах, 

тесно связанных с национальной культурой, тра-

дициями и историей страны, — мотивации, уме-

нии и работе в коллективе [Баржанова, 2017]. 

Практическая реализация данных принципов в 

китайских образовательных учреждениях проис-

ходит следующим образом. На «первом этапе» 

для формирования познавательного интереса ак-

тивно применяются игровые технологии (в том 
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числе и с использование компьютерной техники). 

Затем, cформировав познавательный интерес, 

учитель не столько передает ученикам знания, 

сколько учит применять их на практике, в экспе-

риментальной среде. Данная схема успешно реа-

лизуется с помощью форм групповой работы, так 

как с одной стороны между группами устанавли-

вается конкуренция, а с другой — происходит 

взаимное обучение и обмен знаниями [Петрунь-

ко, 2018]. 

Китай стал одной из стран азиатского региона, 

пытавшихся перенять зарубежный опыт исполь-

зования эдьютейнмент-технологий и создать соб-

ственные образовательные проекты с использо-

ванием «развлекательного» компонента. Китай-

ские образовательные продукты активно заим-

ствуют традиционные элементы национальной 

культуры для создания интерфейса и визуального 

оформления, однако по степени интерактивности 

(один из основных элементов технологии эдь-

ютейнмент) уступает зарубежным аналогам. Не-

смотря на то, что эдьютейнмент-технологии в 

Китае официально не включены в учебный про-

цесс, их элементы (компьютерные игры, обуча-

ющие мультфильмы) активно используются в 

образовательных учреждениях страны. Учебные 

занятия с применением эдьютейнмент-

технологий опираются на национальный образо-

вательный стандарт, учитывают культурные цен-

ности и особенности страны, а также имеют три 

уровня сложности в зависимости от возраста 

обучающихся. 

Эдьютейнмент-технологии в Японии 

Эдьютейнмент-технологии также играют зна-

чительную роль в японской системе образования. 

Под эгидой «Национального института исследо-

ваний в области образовательной политики» был 

создан «Edutainment Research Institute», который 

занимается изучением опыта использования эдь-

ютейнмент-технологий в образовательном про-

цессе. К основным направлениям исследований 

данного института стоит отнести создание новых 

учебных программ и апробацию методов препо-

давания учебных предметов с применением эдь-

ютейнмент-технологий. Кроме того, сотрудники 

института проводят форумы, посвященные при-

менению данных технологий в образовательном 

пространстве. 

Наиболее известными разработчиками обра-

зовательных услуг на японском рынке являются 

компании «Sega», «Nintendo» и «Sony». Начиная 

с 1996 г. они тесно сотрудничают между собой и 

занимаются выпуском ролевых игр, которые ис-

пользуются в образовательном процессе в каче-

стве эдьютейнмент-технологий. Так, игровые 

продукты компании «Sega» помогают обучаю-

щимся осваивать определенные учебные навыки 

(к примеру, математические) и овладевать пред-

метными знаниями в игровой форме. Кроме того, 

существуют игровые продукты, цель которых — 

формирование определенных культурных норм и 

ценностей (компания «Nintendo» выпустила се-

рию игр «Wario Ware» и «Mario Party») [Kim, 

2004]. 

Отличительной особенностью эдьютейнмент-

технологий в Японии является использование 

популярных образов японской культуры при со-

здании интерфейса и визуального сопровождения 

конкретных игровых технологий (к примеру, 

персонажи японских мифов и легенд помогают 

ученикам распознавать числа и развивать мате-

матические навыки). 

Специфической чертой эдьютейнмента в Япо-

нии является использование роботизированной 

техники в образовательном процессе. Вице-

президент компании «Sony» Дои Тоши отмечал, 

что использование робототехники в учебных це-

лях включает в себя четыре элемента: игру, обу-

чение, информацию и развлечение. Данные эле-

менты полностью укладываются в современные 

трактовки понятия «эдьютейнмент». Основное 

внимание уделяется именно разработке роботов, 

а не программного обеспечения, как в США и 

странах Европы. Япония является одной из не-

многих стран, в которой роботы непосредственно 

используются в учебном процессе в качестве ги-

дов при школьных музеях или учителей по от-

дельным учебным предметам. Активное внедре-

ние роботов в образовательное пространство 

японских школ связано с тем, что использование 

робототехники вначале было успешно апробиро-

вано в музейной сфере (в качестве роботов-

экскурсовод или мультимедийных 3d-экспонатов) 

[Takase, 2013]. 

Отметим, что эдьютейнмент-технологии в 

японской системе образования, в отличие от ки-

тайской, являются полезными инструментам для 

осуществления познавательной деятельности во 

время учебных занятий. Это связано, в первую 

очередь, с тем, что существует большое количе-

ство интерактивных курсов по различным учеб-

ным дисциплинам. Говоря о конкретных приме-

рах средств обучения, используемых в учебном 

процессе, выделим наиболее распространенные 

из них. 
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Аниме и манга — неотъемлемые части япон-

ской культуры — активно используются в обра-

зовательных целях. Так, в 2015 г. организация 

«Nippon Foundation» запустила проект «Manga 

Edutainmment», цель которого заключалась в от-

боре произведений данного жанра, подходящих 

для использования в образовательном процессе, 

так называемой «образовательной манги» [Manga 

edutainment … , 2020]. 

К 2021 г., по результатам данного проекта, 

экспертами были выбраны 250 произведений в 

жанре манга, разделенные на 11 категорий, кото-

рые можно использовать в процессе обучения. К 

примеру, комикс «Ходи как учит Хикару на го» 

повествует об ученике начальной школы, которо-

го преследует призрак превосходного игрока в 

го. Главный герой по сюжету не знает ничего об 

этой игре, то есть ученики получают возмож-

ность почерпнуть новые знания путем прочтения 

данной манги. Другим ярким образцом является 

манга «Изучение истории от Мунаката Кедзю 

Денки», в которой протагонист профессор Муна-

ката не только знакомит читателей с фольклором 

древней Японии, но и детально описывает мето-

ды полевой работы исследователей, а также про-

буждает познавательный интерес учащихся к 

обычаям и традициям, тем самым формируя ши-

рокий спектр метапредметных и личностных ре-

зультатов обучения [Manga edutainment … , 

2022]. 

Другой формой японской культуры, использу-

емой в качестве средства обучения, является 

аниме. Аниме — это жанр японской мультипли-

кации, создаваемый на основе комиксов манга. В 

Японии произведения данного направления мас-

совой культуры активно используются в учебном 

процессе — при обучении как детей, так и взрос-

лых. Поскольку аниме является традиционным 

японским явлением, большинство произведений 

жанра транслируют культурные аспекты жизни 

Японии, тем самым выступая средством обуче-

ния, которое не только используется для форми-

рования мотивации и активизации познаватель-

ного интереса, но и применяется для достижения 

широкого спектра УУД (предметные, метапред-

метные и личностные результаты обучения) 

[Evan, 2021]. Аниме «Сells at work» («Клетки за 

работой) позволяет учащимся получать знания о 

функционировании организма человека и роли 

клеток в этом процессе. Стоит отметить, что ин-

терактивность в данном случае достигается за 

счет сюжетной линии аниме: повествование 

«развивается» в организме человека, в котором 

функционируют главные герои — различные ти-

пы клеток. 

Образовательное аниме «Hyouge Mono» 

(«Чудные вещи») погружает учащихся в период 

Сэнкогу (воюющих провинций середины XV — 

начала XVII в.), тем самым не только передавая 

предметные знания по представленной эпохе, но 

и формируя уважительное отношение к культуре 

и истории своей страны, что является немало-

важной частью японской системы воспитания [10 

образовательных аниме … , 2022]. 

Говоря о других средствах обучения, тесно 

связанных с эдьютейнмент-технологиями, стоит 

отметить, что с апреля 2020 г. в Японии осу-

ществляется цифровизация образования, состав-

ным компонентом которой выступает переход на 

использование электронных учебников [Нафико-

ва, 2021]. Так, министр просвещения Коити Хо-

гути, объясняя суть образовательной реформы 

2020 г., отметил, что «для детей, живущих в Об-

ществе 5.0, планшет является обязательным эле-

ментом, наряду с карандашом и блокнотом» [Re-

alization of GIGA … , 2022, р. 1]. Отметим, что 

данный процесс развивается быстрыми темпами: 

если в 2019 г. лишь 20 % учебных пособий имели 

цифровую версию, в 2020 г. этот показатель вы-

рос до 94 % [Horita, 2021]. 

Цифровые УМК имеют ряд преимуществ. 

При высокой наполняемости японских классов (в 

среднем 45 человек) электронные ресурсы поз-

воляют учителю сократить время, требуемое для 

проверки работ учащихся, а также учитывать по-

требности и способности отдельных учеников, 

тем самым индивидуализируя процесс обучения 

[Textbooks and ICT Online … , 2022]. Также ак-

тивное внимание уделяется использованию в 

учебном процессе компьютерных игр. К примеру, 

в качестве дополнительных материалов к курсу 

информатики школы покупают учебные версии 

популярной видеоигры «Minecraft» [Educational 

version … , 2022]. Приложения такого формата 

позволяют каждому ученику усваивать знания в 

интересной и удобной форме, что, в первую оче-

редь, способствует развитию навыков самостоя-

тельного обучения. 

Таким образом, к отличительным особенно-

стям эдьютенйнмент-технологий в Японии сле-

дует отнести преобладание образов массовой 

культуры (аниме/манга) над традиционными при 

создании образовательных продуктов, а также 

использование роботов не только в музейной 

сфере, но и в образовательных учреждениях в 

качестве «роботов-учителей». 
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Заключение 

Говоря о развитии эдьютейнмент-технологий 

в азиатских странах, можно выделить следующие 

черты сходства и различия. Страны Азии (в част-

ности Китай и Япония) активно заимствуют за-

рубежный опыт использования интерактивных 

технологий. При этом данные технологии пред-

ставляют собой коллоборацию элементов нацио-

нальной (традиционной) и массовой культур. 

Большое внимание уделяется созданию эдьютей-

мент-центров, в основе которых лежит модель 

работы «Кидзании» — центров (городов-

профессий), а также внедрению элементов циф-

ровых технологий (обучающие фильмы, игры) в 

образовательный процесс. Выделяя различия, в 

первую очередь, стоит отметит степень исполь-

зования эдьютейнмент-технологий в учебном 

процессе: если в Китае интерактивные средства 

обучения являются неотъемлемой частью вне-

урочной деятельности, то в Японии отдельные 

элементы эдьютейнмент-технологий успешно 

внедряются именно в учебную деятельность. 

Другой специфической чертой, свойственной для 

японской системы образования, считается актив-

ное использование искусственного интеллекта в 

школьном образовании. 

Подводя итог, отметим, что в связи с процес-

сами глобализации азиатские страны успешно 

интегрируют в образовательный процесс «меж-

дународные» тенденции развития эдьютейнмент- 

технологий, такие как игровое обучение и гей-

мификация, а также создание тематических пар-

ков и образовательных центров. 
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Аннотация. В статье представлен анализ состояния российской высшей школы в момент ее вхождения в 

процесс «постболонского» реформирования, обусловленного общероссийскими процессами суверенизации 

современного российского государства, а также видение авторами позитивного тренда развития новой модели 

российского специалитета в высшей школе. Авторы, рассматривая постсоветскую ретроспективу развития 

российской высшей школы в рамках интеграции в так называемый Болонский процесс, отмечают основные 

негативные характеристики полученных результатов, оказавших влияние на качество подготовки выпускников 

вузов. При этом отмечаются позитивные характеристики, присущие советской модели высшего образования, 

формой которого был так называемый специалитет, органично сочетавший в себе все основные атрибутивные 

компоненты подготовки специалиста высшей квалификации: обучение, воспитание и участие в научной работе 

вуза и базовых кафедр научных и производственных организаций и предприятий — партнеров вузов. 

Указывая на совершенно правильный характер решения высшего политического руководства страны о 

восстановлении специалитета как основной формы подготовки, авторы статьи представляют идею о 

необходимости, во-первых, отойти в российской высшей школе от парадигмы «болонских бакалавров» при 

подготовке специалистов высшей квалификации; во-вторых, восстановить нормативность (задаваемую 

государственным образовательным стандартом специальности) в определении бюджета аудиторного времени 

при изучении дисциплин, их дидактическом наполнении, дисциплинарном наполнении учебного плана и ввести 

в типовой учебный план российского специалитета атрибутивность и безусловную обязательность прохождения 

научно-исследовательской работы студентами с дифференцированной оценкой о прохождении. При этом в 

статье оговаривается, что магистерская форма подготовки должна быть сохранена, но с приданием ее статуса 

научной подготовки, в том числе обязательной для лиц, претендующих на ученое звание, ведущих 

преподавательскую и научную работу, имеющих учебные и научные опубликованные работы и по совокупности 

заслуг действительно достойных присвоения ученого звания. 
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Abstract. The presented article offers a summary of the analysis of the state of Russian higher education at the time 

of its entry into the process of «post-Bolonian» reform, due to the all-Russian processes of sovereignization of the 

modern Russian state, as well as the authors' vision of a positive trend in the development of a new model of Russian 

specialist programme in higher education. The authors, considering the post-Soviet retrospective of the development of 

Russian higher education within the framework of integration into the so-called Bologna process, note the main 

negative characteristics of the results obtained, which had an impact on the quality of university graduates. At the same 

time, the positive characteristics that were inherent in the Soviet model of higher education are noted, the form of which 

was the so–called specialist programme, which organically combined all the main attribute components of training a 

highly qualified specialist, namely training, education and participation in the scientific work of the university and the 

basic departments of scientific and industrial organizations and partner enterprises of universities. Pointing to the 

absolutely correct nature of the decision of the country's top political leadership to restore the specialist programme as 

the main form of training, the authors of the article present the idea of the need, firstly, to move away from the paradigm 

of «Bologna bachelors» in the training of highly qualified specialists in Russian higher education, and, secondly, to 

restore the normativity (set by the state educational standard of the specialist programme) in determining the budget of 

classroom time in the study of disciplines, their didactic content, disciplinary content of the curriculum, and to introduce 

into the standard curriculum of the Russian specialist programme attribution and the unconditional obligation of passing 

research work by students with a differentiated assessment of passing. At the same time, the article stipulates that the 

master's form of training should be preserved, but with the granting of its status of scientific training, including to be 

mandatory for persons applying for an academic title, conducting teaching and scientific work with educational and 

scientific published works and, according to the totality of merits, really worthy of awarding an academic title. 
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Введение 

В настоящий период развития российского 

образования высшим политическим руковод-

ством российского государства анонсирована ре-

форма системы высшего образования как своего 

рода реконструкция специалитета в качестве ос-

новной формы подготовки специалистов с выс-

шим образованием с определенными изменения-

ми, адаптирующими его к новым социальным, 

культурным, политическим реалиям, в которых 

оказалась наша страна. Именно меры его адапта-

ции являются актуальной проблемой, требующей 

анализа и решения [Садовничий, 2023; Абзали-

лова, 2022; Боброва, 2022]. 

Цель настоящей работы, с точки зрения авто-

ров, состояла в презентации идеи необходимости 

выделения для высшей школы общих адаптаци-

онных «идеологических» принципов к разработ-

ке «нового» специалитета. И достижение этой 

цели авторы обеспечивали, прежде всего, путем 

проведения анализа сложившейся и развиваю-

щейся ситуации в российской высшей школе. 

К данной проблематике обращаются специа-

листы разных направлений научного поиска. 

Прежде всего, мы обращаем внимание на работы 

таких исследователей, как Э. Р. Абзалилова, 

Е. А. Король [Абзалилова, 2022], И. И. Боброва, 

Е. Г. Трофимов [Боброва, 2022], С. С. Жевлако-

вич [Жевлакович, 2023], Л. Г. Истомин [Истомин, 

2019], А. А. Киселев [Киселев, 2020], 

Л. В. Константинова [Константинова, 2023], 

Е. В. Королева, Л. И. Манчинская [Манчинская, 

2023], А. М. Петров, Д. А. Штыхно [Константи-

нова, 2023], связанных с адаптацией к новым 

международным реалиям. Отметим также, что 

ранее российские социальные, экономические и 

культурные структуры и процессы были адапти-

рованы к концепции встроенности России в гло-

бальный социально-экономический и культурно-

политический порядок, доминантным свойством 

которого было неоспоримое первенство США 

как политического и экономического лидера всей 

англосаксонской культуры, как лидера глобаль-

ной культурной ассимиляции. Именно культур-

ная ассимиляция как одна из составляющих гло-
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бализации выступает главной интеграционной 

составляющей современной действующей англо-

саксонской модели глобализации. При этом со-

вершено понятно, что полного растворения куль-

тур крупных цивилизаций, имеющих древнюю и 

уникальную историю, не произойдет, но ожидать 

перехода их культур на вторые или даже третьи 

роли и мире и в самих этих странах можно. До-

биваться их американизации и обезличивания с 

утратой ценности в умах самих носителей этих 

культур можно. Что, собственно, и проводят в 

жизнь структуры, подобные фонду Сороса во 

всех уголках мира, включая Россию и все пост-

советское культурное и политическое простран-

ство. 

В этом отношении образовательная составля-

ющая российской культуры имеет приоритетное 

значение и для самого российского общества, и 

для его врагов. Не зря г-н Сорос с его фондом 

«Открытое общество» сразу же после развала 

советского государства, в начале 90-х гг. XX в., 

вошел в российское образование, испытавшее 

острый дефицит новых учебников по блоку об-

щих гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин, наводнив российскую высшую шко-

лу своими учебниками с социальным и гумани-

тарным содержанием. До сих пор проявляются 

последствия такой «бесплатной» «помощи», ко-

торая, по сути, представляет собой вариант пе-

чально известных «печенек» Виктории Нуланд. 

Все эти годы в деятельности российской выс-

шей школы можно было четко видеть две тен-

денции. Первая, всячески поддерживаемая на 

уровне министерства высшей школы (не будем 

дотошно отслеживать всю эволюцию его назва-

ний этого министерства), вполне приветствовала 

и проводила в жизнь либеральную идеологию 

глобализации мира по американской модели его 

вестернизации. Представители этого направле-

ния охотно использовали переводные западные 

учебники (особенно в области экономики и тео-

рии управления) как приоритетные, а также сами 

писали учебники практически как их кальки с 

незначительной адаптацией в стилистике и в со-

ответствии с пока еще действующими традиция-

ми российского образования [Жевлакович, 2023]. 

Вторая тенденция, соответственно, была пред-

ставлена критиками такого подхода. Причем 

большую часть их представителей составили 

сторонники если не полного возврата к советской 

модели образования, то перехода к новой образо-

вательной модели, которая в значительной мере 

опиралась бы в своих структурных, процессных 

и содержательных аспектах именно на традиции 

советской и российской императорской высшей 

школы, чьи достижения неоспоримы, а критика, 

как показало время, во многом была идеологиче-

ски ангажирована и часто не обоснована убеди-

тельными аргументами [Рогожникова, 2021; Фи-

латов, 2017; Константинова, 2023]. 

Главным аргументом для отказа от советской 

модели было утверждение, что она ориентирова-

на на советские реалии, а постсоветская Россия 

теперь живет в новых капиталистических или, 

как говорили, рыночных реалиях, соответсвенно 

им нужна адекватная новая образовательная мо-

дель. Эту модель быстро нашли в рамках пресло-

вутого Болонского процесса [Балябин, 2023]. 

Двадцать лет шла «адаптации» российской 

высшей школы как по срокам подготовки, так и 

по содержательному наполнению образователь-

ных программ в рамках участия в Болонском 

процессе. Специалитет как институция высшего 

образования был сведен к такому минимуму, что 

впору было констатировать его упразднение по 

факту. Бакалавриат стал основной формой и сту-

пенью высшего (по сути профессионального) 

образования. 

Но произошло не только механическое со-

кращение сроков [Шолохов, 2019]. Во-первых, 

исчезла нормативность дидактического наполне-

ния дисциплин и самого дисциплинарного 

наполнения учебного плана. Это преподносилось 

как академическая свобода и вариативность, не-

кий академический плюрализм. А на самом деле 

в образование ворвался волюнтаризм, допуска-

ющий в обучение не только свободное пониже-

ние качества, объема и содержания учебного ма-

териала дисциплин, но и реально вредного со-

держания, самым негативным образом влияюще-

го на неокрепшие умы молодых людей (чего 

только стоят неолиберальные идеи трансгендер-

ности и плюралистичности сексуального само-

определения) [Киселев, 2020]. Во-вторых, про-

изошло существенное перераспределение числа 

дисциплин социального и гуманитарного 

направления в учебных планах, а также количе-

ства часов на их преподавание в пользу специ-

альных и общепрофессиональных дисциплин, 

чтобы хоть как-то поддержать уровень и объем 

профподготовки [Соловьев, 2021]. При этом в 

полной мере этого сделать не удалось, зато сни-

зилось качество общекультурного уровня буду-

щих специалистов с высшим уровнем образова-

ния. В-третьих, научно-исследовательская работа 

студентов (НИРС) перестала быть обязательной 
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частью учебного плана. Но именно в рамках со-

ветской модели как естественного продолжения 

российской императорской модели высшего об-

разования, построенной в свое время по образцу 

гумбольтовского университета, подготовка спе-

циалиста в высшей школе атрибутивно соединяет 

учебный процесс преподавания дисциплин с во-

влечением студентов в научную работу под руко-

водством профессорско-преподавательского со-

става [Шолохов, 2019]. 

То, что высшим политическим руководством 

был провозглашен поворот к «новому специали-

тету» или, как теперь говорится в терминах, упо-

требляемых руководством высшей школы, к ба-

зовому высшему образованию, можно только 

приветствовать (хотя настораживает заявление 

министра МОН Фалькова: «То, что раньше в 

университетах делилось на бакалавриат и специ-

алитет, теперь будет называться «базовым выс-

шим образованием») 

(https://rg.ru/2023/04/19/vozvrashchenie-na-

bazu.html?ysclid=lguqfea3jv896275320). Проблема, 

в соответствии с известной присказкой, высвечи-

вается в деталях. Именно в тех, о которых было 

сказано выше. Во-первых, какова будет норма-

тивность дисциплинарного наполнения учебных 

планов, дидактического наполнения учебных 

дисциплин, минимального объема учебных дис-

циплин? [Дроботенко, 2023; Кучумова, 2020] 

Во-вторых, вернется ли обязательность НИРС в 

качестве элемента дисциплинарного наполнения 

учебного плана? [Крутикова, 2018] В-третьих, не 

останется ли культурообразующий блок дисци-

плин «резервом» для пополнения профессио-

нального блока дисциплин? 

Если эти вопросы не будут решены положи-

тельно, вряд ли новое «базовое высшее образо-

вание» вернется на качественный уровень совет-

ской модели, потому что без решения этих во-

просов статус «нового специалитета» ни по фак-

тическому результату, ни по оценкам населения и 

специалистов как производным от последнего 

ничем не будет отличаться от «болонского» бака-

лавриата. Именно сейчас, когда бóльшая часть 

(если не подавляющая) граждан настроена на 

неизбежные издержки ради общего желаемого 

результата, а именно достижения полного под-

линного суверенитета российским государством, 

необходимо решительно оставить позади и осу-

дить образовательную практику в рамках «бо-

лонского» бакалавриата, несмотря на неизбеж-

ные репутационные потери власти среди населе-

ния в целом и, тем более, среди обладателей ди-

пломов «болонских» бакалавров [Черепанов, 

2023]. 

Для обладателей дипломов «болонских» бака-

лавров государству следует предложить бюджет-

ные программы повышения квалификации с вы-

дачей государственных удостоверений о соответ-

ствии их дипломов новому статусу «специали-

ста» с соответствующей квалификацией после 

успешного завершения повышения квалифика-

ции. Несмотря на определенные затраты со сто-

роны государства, можно утверждать, что сама 

такая общегосударственная программа повыше-

ния квалификации при должном финансовом 

обеспечении и тщательной методической и тео-

ретической проработанности даст колоссальную 

отдачу в средне- и долгосрочной стратегической 

перспективе. Даже те, кто оканчивал вузы за счет 

полной компенсации затрат на обучение, могли 

бы быть включены в эту программу (или как ми-

нимум такие программы могли бы быть предло-

жены им на льготной основе). Такой подход 

сформирует эффект массового роста квалифика-

ции и значительно понизит уровень отчуждения 

и недоверия населения к власти и ее политике 

реформ. При этом мы полностью согласны с 

утверждением руководства высшей школы о том, 

что владельцы дипломов «болонского» бака-

лавриата имеют полное право на профессио-

нальную деятельность по своему диплому на 

всех рабочих местах, где есть квалификационное 

требование об обладании полным высшим обра-

зованием. Тем не менее, вероятнее всего, значи-

тельная часть (а может быть, даже большая, как 

полагают авторы статьи) «болонских» бакалав-

ров активно включились бы в такие программы. 

При построении идеологической основы но-

вого специалитета или, по-другому, базового 

высшего образования, необходимо, конечно, ис-

ходить из того, что специалисты будут трудиться 

в условиях капиталистических отношений и в 

текущем, и в отдаленных исторических периодах 

(даже если рассматривать как потенциально воз-

можную социалистическую перспективу для 

России) [Манчинская, 2023]. Поэтому, несомнен-

но, этот важный фактор, детерминирующий все 

социальные процессы во всех сферах современ-

ного российского общества, должен быть учтен 

при разработке идеологии «нового специалите-

та» для всех специальностей и направлений под-

готовки в блоке дисциплин гуманитарного и со-

циального содержания, а в специальностях эко-

номического, управленческого и юридического 

направлений — и в блоках общепрофессиональ-
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ных, специальных дисциплин и дисциплин спе-

циализации [Половинкина, 2020; Вихляев, 2021; 

Гриняев, 2023]. 

При этом необходимо понимать, что рыночная 

основа экономических процессов большинства 

современных стран сама по себе не является ни 

доброй, ни злой по отношению к людям. Вопрос 

в ее эффективности в конкретных социально-

экономических и культурно-политических обсто-

ятельства каждого общества в текущий период 

его существования и исторических традиций, 

активно влияющих на жизнь данного общества, и 

вопрос в том, насколько можно жертвовать теми 

или иными ценностями общества ради максими-

зации эффективности экономических процессов 

(в том числе, например, максимизации прибыли). 

Не следует привносить в сознание молодежи 

ценность наивысшего приоритета максимизации 

дохода как цели, ради которой можно пожертво-

вать всем, включая саму человеческую сущность. 

Об этом сказано в литературе самых разных 

народов. Но почему-то даже институт высшей 

школы в течение всего периода «болонских» ре-

форм активно пытались трансформировать в не-

кое подобие отрасли бизнеса, акцентируя необ-

ходимость и высшую приоритетность хоздого-

ворных научно-исследовательских работ. Ожида-

ние и поощрение скорейшего денежного дохода 

от научно-исследовательских работ вуза со сто-

роны его руководства и в целом руководства 

высшей школы не может не сказаться на объемах 

и качестве фундаментальных научных исследо-

ваний. И если в области естественных наук госу-

дарственное финансирование фундаментальных 

научных исследований еще производится (судя 

по тому, что Курчатовский институт продолжает 

работать), то в сфере сугубо гуманитарных ис-

следований финансирование предлагается про-

должать на основе грантового механизма, когда 

его срок не превышает двух-трех лет. Да и сам 

механизм грантового отбора на основе эксперт-

ных заключений вызывает, мягко говоря, боль-

шие сомнения и вопросы (в том числе и на осно-

ве оценки качества этих заключений), поскольку 

изначально формировался для выполнения функ-

ций, не связанных с генерированием прибыли. 

Попытки перевести деятельность институт обра-

зования на принципы менеджмента неизбежно 

приводят к тому, что образование имитируется, а 

доход по объемам и рентабельности имеет несо-

поставимо низкий уровень с обычными отрасля-

ми бизнеса. То есть отмечается поражение и в 

учении, и в прибыли. Например, весьма странно 

требовать от кафедры философии выполнения 

хоздоговорных работ. Даже кафедра физики пе-

дагогического вуза, оснащенная лабораторным 

оборудованием советских времен, вряд ли смо-

жет выполнить даже прикладные исследования с 

результатом «сегодня», который бизнес сможет 

транслировать в производство «завтра» или даже 

«послезавтра» [Кирилловых, 2022; Исхакова, 

2022]. 

Мы полагаем, что должен быть сформирован 

своего рода системный дисциплинарный каркас 

типового учебного плана специальностей, вклю-

чающий сам набор дисциплин, атрибутивных для 

любого плана специальностей, на основе жестко 

и однозначно сформулированных принципов 

дисциплинарного наполнения плана, наполнения 

дисциплины дидактическими единицами и опре-

деления минимального объема часов для дисци-

плин. 

Хотелось бы обратить внимание и на научно-

поисковую составляющую учебного процесса в 

высшей школе в воссоздаваемом «новом специа-

литете». Здесь можно было бы привлечь именно 

грантовый механизм конкурсного отбора «учеб-

но-боевых» научно-исследовательских проектов, 

которые могли формироваться как малые допол-

нения или как детализированное развитие тех 

проектов, которые выполняются на регулярной 

основе в качестве договорных или инициативных 

учеными-преподавателями кафедральных кол-

лективов вузов. Это стало бы неплохим финансо-

вым подспорьем именно для инициативных про-

ектов в области гуманитарных исследований (в 

том числе по философии, педагогике и т. п.). 

Студенты должны быть распределены и закреп-

лены на НИРС по таким кафедральным проектам 

и тем самым органично вовлечены в кафедраль-

ную научную работу [Крутикова, 2018]. В этом 

случае они будут иметь постоянный научный (в 

том числе личный) контакт с преподавателями 

вуза. Такое личное участие в выполнении от-

дельных научных поисковых мероприятий в ре-

альном научном исследовании гораздо важнее 

периодического необязательного участия в под-

готовке научного доклада для ежегодной студен-

ческой конференции [Истомин, 2019]. 

Еще один проблемный вопрос в процессе оче-

редного реформирования высшей школы (а хоте-

лось бы верить, что в ее принципиальной рекон-

струкции) касается соотношения базового выс-

шего образования и новой магистратуры, которая 

теперь не будет являться продолжением бака-

лаврского образования, а должна стать специали-



Ярославский педагогический вестник — 2023 — № 4 (133) 

Идеология нового «постболонского» специалитета 35 

зированным высшим образованием, но все тех 

же специалистов. В таком статусе новой маги-

стратуры утрачивается ее социальный и квали-

фикационный статус и ценность, потому что, 

кроме добавления формально и документально 

закрепленной специализации, она ничего не дает 

выпускнику. При этом такую специализацию 

любой квалифицированный работающий специ-

алист и так получает в своей организации, где 

реализует свой профессиональный потенциал, 

решая специальные задачи этой организации в 

соответствующей отрасли. И другой работода-

тель вполне удовлетворится портфолио кандида-

та или его послужным списком. А магистерская 

специализация тоже мало может сообщить тому 

же работодателю, как и сама специальность, ко-

торую предъявляет кандидат — вчерашний вы-

пускник. Магистерская же специализация доста-

точно абстрактна и далека от реальной практики. 

Поэтому если магистратура перестает быть более 

высокой ступенью (уровнем) образования, то, на 

наш взгляд, ее смысл для работодателей и индук-

тивно от них для выпускников просто нивелиру-

ется. Ситуация становится социально патовой 

[Воронин, 2019; Скрипник, 2018]. В свою оче-

редь, руководство высшей школы не хочет уби-

рать эту форму обучения, потому что тем самым 

пришлось бы признать провальность усилий всех 

вовлеченных в недалеком прошлом в процессы 

строительства двухуровневой «болонской» си-

стемы «бакалавриат — магистратура». Необхо-

димо найти выход из данной ситуации [Киселев, 

2020]. 

Таким выходом стал бы статус магистратуры 

как своего рода обязательной ступени для при-

своения ученого звания без защиты диссертации. 

Но тогда магистратура должна быть не только 

специализированной подготовкой, но и более вы-

сокой подготовкой по научному исследователь-

скому уровню [Кобелева, 2018]. Поэтому было 

бы правильным закрепить в магистерском стан-

дарте ориентированность именно на исследова-

тельских компонентах квалификации выпускни-

ков магистратуры, например, в том числе, закре-

пив процент соответствующих дисциплин и 

практик по отношению к предметным дисципли-

нам [Демидько, 2020]. Более того, магистерские 

программы должны быть откреплены от соответ-

ствующих направлений подготовки бакалавров и 

ориентированы на перечень научных специаль-

ностей, по которым производятся защиты канди-

датских и докторских диссертаций, или скорее на 

группы таких научных специальностей, отра-

женных в «Номенклатуре научных специально-

стей, по которым присуждаются ученые звания (с 

изменениями на 20 декабря 2022 года)», утвер-

жденной приказом Минобрнауки РФ № 118 от 

24 февраля 2021 г. 

Хотелось бы отметить еще один момент. Если 

для многих сфер деятельности и отраслей знаний 

и профессий вполне нормально звучит квалифи-

кация типа «инженер, «юрист», «экономист», 

«врач» и т. п., то для отраслей типа философия, 

культурология и т. п. академические степени «ба-

калавр» и «магистр» выглядят более уместно, 

чем квалификация «философ». Философ — это 

скорее призвание, чем квалификация. Именно по 

этим направлениям вполне возможно было бы 

сохранить достаточно уже теперь апробирован-

ную двухуровневую систему «бакалавриат — 

магистратура». 

Заключение 

Завершая свой анализ, авторы, с учетом изло-

женных выводов, могут утверждать, что россий-

ский институт высшего образования вошел в 

очередную фазу бифуркационного состояния и 

имеет шанс, преодолев кризис, выйти из этого 

периода функционирования уже на более высо-

кий уровень. Для этого российская высшая шко-

ла располагает человеческим капиталом требуе-

мого качества, а высшее политическое руковод-

ство страны демонстрирует политическую волю 

к успешной модернизации всего общества и об-

разования как его неотъемлемой части. 
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Аннотация. Организационная культура как коммерческих, так и социальных организаций, принятая в 

разных странах, представляет собой ключевой фактор, объясняющий их уникальные особенности и различия, в 

том числе национальные. Поэтому ее изучение является особенно важным для практикующих руководителей 

вне зависимости от сферы деятельности их предприятия. Знание тонкостей организационной культуры 

иностранного партнера позволяет корректно выстраивать взаимоотношения; служит ориентиром, позволяющим 

избежать трудностей, которые возникают при работе с представителями других стран, и повысить 

эффективность производственной деятельности. Высшие учебные заведения в этом смысле не являются 

исключением: закрепившиеся в них нормы и правила поведения заметно влияют на стиль управления и 

рабочую атмосферу. В национальных университетах, помимо сложившейся академической культуры, действует 

собственная логика построения социальной и экономической структуры, основанная на историческом и 

культурном наследии. Национальным особенностям организационной культуры в вузах КНР и посвящена 

настоящая статья. 

Культура рассматривается как одна из основных переменных, учитывающих конкретные сценарии 

управления, которые получили развитие в Китае за последние несколько десятилетий. Особое внимание будет 

уделено пояснению таких важных для китайского общества черт, как подчеркнутое уважение к иерархии и 

социальному коллективу, восходящих к трудам древних философов страны, и признанию социальных 

обязательств перед высшей государственной властью и семьей. 
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Abstract. The organizational culture of both commercial and social organizations adopted in different countries is a 

key factor explaining the existing international differences. For this reason, its study is especially important for 

practicing managers, regardless of the scope of their enterprise. Knowing the intricacies of the organizational culture of 

a foreign partner allows you to build more profitable relationships, it serves as a guideline that makes it possible to 

avoid the likely difficulties that arise when working with people from other countries and increase the efficiency of 

production activities. In this sense higher education institutions are no exception. The norms and rules of conduct 

entrenched in them significantly affect the management style and working atmosphere found there. In addition to this, 

each nation has its own logic of building a social and economic structure based on the uniqueness of their historical and 

cultural heritage. This article is devoted to the consideration of the national characteristics of the organizational culture 

in the universities of the People’s Republic of China. Culture will be considered as one of the main variables, 
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considering the specific management scenarios that have developed in China over the past few decades. Particular 

attention will be paid to explaining such important elements for the Chinese society as the emphasized respect for the 

hierarchy and social collective, dating back to the works of the ancient philosophers of the country, and the recognition 

of increased social obligations to the highest state power and family. 
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Введение 

Управляя организацией, в том числе образова-

тельной, больше всего времени и усилий руково-

дители, как правило, тратят на работу с ее фор-

мальной структурой. Эта, безусловно, важная 

характеристика организации традиционно счита-

ется объектом управления. При этом, однако, 

любой руководитель понимает, что истинное 

«лицо» организации не описывается ее штатным 

расписанием, характером решаемых задач или 

осуществляемыми бизнес-процессами. Подлин-

ную сущность любой организации, и универси-

тет не исключение, определяют конкретные лю-

ди, которые в ней работают. Несложно найти ву-

зы с практически идентичными формальными 

структурами, но практически невозможно пред-

ставить себе два абсолютно одинаковых коллек-

тива преподавателей. 

Отличительные особенности университета, 

его неповторимый облик становятся понятны 

тогда, когда мы обращаем внимание на его соци-

альность, «человеческий фактор», который, кста-

ти говоря, и создает основные проблемы в 

управлении. Именно здесь скрыта «невидимая 

часть айсберга» — неформальная структура уни-

верситета: убеждения, ценности, нормы поведе-

ния, отношения и много что еще, что отличает 

один университет от другого и, в нередких слу-

чаях, определяет его конкурентные преимуще-

ства. 

Что дает руководителю понимание особенно-

стей организационной культуры? Прежде всего, 

возможность осознать, чем принципиально отли-

чается его вуз от других, на чем реально базиру-

ется его уникальность. Понимание организаци-

онной культуры позволяет руководителю уви-

деть, что можно и нужно, а что нецелесообразно 

делать; оценить человеческие ресурсы и потен-

циал организации. Руководитель сможет лучше 

прогнозировать эффективность своей управлен-

ческой деятельности, принимать верные реше-

ния, опираясь на знание реального состояния 

коллектива. 

Знание организационной культуры поможет 

руководителю предугадать реакцию подчинен-

ных на нововведения, спрогнозировать уровень 

их сопротивления организационным изменениям, 

выяснить истинную причину многих проблем и 

конфликтных ситуаций. 

И, наконец, понимание организационной 

культуры поможет руководителю оценить воз-

можность использования чужого опыта (в том 

числе управленческого). В то же время можно 

рассчитывать на успешное внедрение лучших 

практик, только если организация, опыт которой 

копируется, имеет сходную организационную 

культуру. 

Термин культура в широком смысле связан с 

относительно стабильным набором жизненных 

моделей, убеждений, ценностей и типов поведе-

ния, разделяемых обществом [Tylor, 2022]. В 

свою очередь, организационная культура прояв-

ляется в том, как сотрудники воспринимают 

свою организацию и ее особенности, насколько 

идентифицируют себя с ней. Это подразумевает 

наличие некоторых общих представлений, при-

нятых членами коллектива, как системы базовых 

принципов и совокупности основных элементов, 

которые вместе отражают сущностные характе-

ристики организации. 

Существует множество определений органи-

зационной культуры. Так, А. Яхая, Н. Яхая, 

Дж. Исмаил и З. Шариф полагают, что она явля-

ется стратегическим ресурсом, ценность которо-

го заключается в обеспечении преемственности и 

постоянства организаций [Yahaya, 2013]. 

Эдгар Шейн утверждает, что любая организа-

ция обладает собственной культурой, проявляю-

щейся на трех уровнях [Schein, 2004]: 

− производственном, соответствующем ее ма-

териальным компонентам, таким как технологии, 

процессы, физические пространства, язык и др.; 

− идейном, отражающем убеждения и ценно-

сти, которые связаны с целями, идеалами и 

стремлениями; 
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− практическом, в рамках которого осуществ-

ляются те бессознательные действия, с помощью 

которых конституируются ценности. 

Согласно К. С. Кэмерону и Р. Куинну культура 

выступает фактором, на основании которого 

можно выстраивать долгосрочную эффективную 

стратегию организаций. Авторы выдвигают ги-

потезу, в соответствии с которой те, кто отвечает 

за изучение и управление организационной куль-

турой, должны быть в состоянии измерить ее 

ключевые показатели [Cameron, 2011]. Успех лю-

бой организации, в том числе университета, та-

ким образом, связан с организационной культу-

рой, посредством которой обеспечивается про-

гресс, необходимый для своевременного внесе-

ния изменений [Rubin, 2009]. 

Организационная культура в образовательном 

учреждении связана с пониманием его как слож-

ной социальной системы. В связи с этим 

Г. Хофстеде, Б. Нойджен и Г. Сандерс подчерки-

вают: культуру образовательной организации 

надлежит рассматривать исключительно в ком-

плексе, так как в противном случае она с боль-

шим трудом поддается изучению [Hofstede, 

1990]. Они же утверждают, что в случае с выс-

шими учебными заведениями традиции прочно 

персонифицированы в компонентах организаци-

онной культуры и определяют не только ее 

устойчивость, но и развитие. Следовательно, 

изучение связей, имеющихся в неформальных 

структурах вузов, приводит к лучшему понима-

нию их возможностей и перспектив развития. 

Организационная культура образовательных 

учреждений в наше время становится инстру-

ментом, поддерживающим их устойчивое разви-

тие, так как с ее помощью важные для вуза цен-

ности имплицитно или эксплицитно прививают-

ся всеми субъектами образовательной деятельно-

сти. 

Университет, выступающий сегодня двигате-

лем прогресса и агентом инновационных изме-

нений, призван формировать у студентов цен-

ностные ориентации, которые позволяют им ве-

сти себя ответственно, как в личном, так и в 

профессиональном отношении и своими дей-

ствиями оказывать положительное влияние на 

общество и окружающую среду. А для этого он 

сам должен обладать такими ценностями, вос-

производить и культивировать их. 

Современный Китай представляет собой госу-

дарство, построенное на основе специфических 

этических и моральных доктрин, формировав-

шихся на протяжении тысячелетий, поэтому оче-

видно, что грамотное сочетание традиций и ин-

новаций играет важную роль в устойчивом раз-

витии страны, основу которого составляет уни-

кальный менталитет ее граждан. Китайская куль-

тура — одна из древнейших в мире — включает 

в себя множество обычаев и традиций, связан-

ных с ее историей, мифологией, искусством и 

философией, которые продолжат сохранять акту-

альность и в современных условиях. 

Характерная для Китая организационная 

культура, как правило, основана на безоговороч-

ном послушании, независимо от того, прав ли 

человек, отдающий приказы [Xiao, 2020]. Более 

того, некоторые исследователи полагают, что в 

этой культуре не существует свободы принад-

лежности к какой-либо организации, поскольку 

базовый принцип любой из них — руководящая 

роль Коммунистической Партии Китая 

[Caraballo, 2016]. 

Во многих культурах, и особенно в китайской, 

есть несколько ключевых аспектов, которые за-

метно отстраивают ее от всех остальных. Прежде 

всего, следует указать на социально-

политические особенности КНР. Традиционные 

ценности подверглись серьезным испытаниям 

после падения последней императорской дина-

стии Цин в 1911 г. С этого времени общество Ки-

тая стало ощущать потребность в коренном из-

менении строя, который царил в Поднебесной 

империи с момента ее зарождения. Вероятно, 

именно там лежат истоки китайской культурной 

революции, в частности, именно тогда одной из 

главных проблем традиционного Китая был объ-

явлен устаревший институт семьи [Sing, 1922]. 

Начиная с 1 октября 1949 г. (дня основания 

Китайской Народной Республики) новое прави-

тельство приступило к реализации проекта быст-

рой индустриализации, вдохновленной ленин-

ской моделью в духе СССР, основанной на цен-

трализованно управляемых структурах, основ-

ным элементом которых стали крестьянские 

коммуны. Тогда же были созданы специализиро-

ванные государственные отраслевые структуры с 

коллективистской системой социального обеспе-

чения, называемой данвэй, или рабочей едини-

цей, с помощью которой регулировалась соци-

альная, экономическая и политическая жизнь 

каждого гражданина нового государства [Xiao, 

2020]. 

Еще одним ключевым моментом, который 

следует учитывать, когда мы говорим о китай-

ской специфике организационной культуры, яв-

ляется влияние конфуцианства и даосизма. Дело 
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в том, что, несмотря на попытки Мао Цзэдуна 

нивелировать влияние этих философских тече-

ний на жизнь китайского народа, они не утратили 

актуальности. Даже сейчас, в XXI в., конфуциан-

ство во многом определяет мировоззрение и пат-

терны поведения многих китайцев. 

Основными аспектами конфуцианства, значи-

мо влияющими на организационную культуру 

университетов Китая, являются следующие: 

1. Восприятие личности как элемента обще-

ственной структуры, ценность которого форми-

руется только в единении с окружением (гуань-

си). 

Так, Д. Б. Графов отмечает: «С точки зрения 

социологии лица, вступившие в отношения гу-

аньси, представляют замкнутую или открытую 

группу (сеть), в которой̆ они связаны общими 

интересами и разделяют определенные правила 

поведения», — и указывает преимущества для 

каждого из участников подобной структуры, по-

скольку «отношения гуаньси также связаны с 

обеспечением тех, кто в них вступил, преимуще-

ствами при распределении различных выгод и 

бенефиций. Это могут быть должности, доходы, 

затраты, подряды, контракты, рабочее время — 

любые другие материальные и нематериальные 

блага и ресурсы» [Графов, 2018, с. 104]. 

2. Вера в коллективизм, в связи с чем в китай-

ских университетах поощряется соблюдение 

групповых норм, направленных на укрепление 

кооперативного поведения. 

В китайском обществе индивидуум подчиня-

ется коллективу, чтобы не разрушить гармонию. 

В европейских и североамериканских компаниях 

и учреждениях, напротив, поощряется индивиду-

ализм сотрудников, предусматривающий, что они 

должны больше акцентироваться на себе и своих 

способностях [McMillan-Capehart, 2005]. В этом 

смысле китайская культура весьма заметно отли-

чается от западной, для которой в соответствии с 

христианской религиозной доктриной характер-

но представление о работе как о божественном 

наказании, накладываемом на личность. 

3. Уважение к авторитету, в связи с чем китай-

цы более предрасположены к подчинению. 

Граждане КНР уверены, что, демонстрируя 

уважение по отношению не только к тем, кто 

старше по возрасту, но и к тем, кто старше по 

должности, можно гарантировать соблюдение 

порядка и достижение всеобщего блага. По этой 

причине китайцы склонны относиться к началь-

ству как к родителям — с почтением и уважени-

ем [Eberly, 2014]. 

Из конфуцианства также пришли такие осо-

бенности китайской организационной культуры, 

как требовательность к себе, уважение к образо-

ванию, честность и надежность. 

Таким образом, к числу основных особенно-

стей китайской организационной культуры отно-

сятся коллективизм и нацеленность на всеобщее 

благо, с которыми тесно связаны такие понятия, 

как гуаньси и мианьцзы. Несомненно, присущий 

китайской культуре коллективизм проистекает из 

большого значения семьи и группы, связанного с 

учением конфуцианства. Некоторые авторы, по-

лагают, что сочетание названных концептов с 

навыками, необходимыми для достижения кор-

поративной цели китайской организации, состав-

ляют ее конкурентное преимущество [Carney, 

2003]. Мианьцзы (буквально «лицо») можно так-

же перевести как «честь» или даже «уважение». 

По этой причине для китайца потеря мианьцзы 

может означать и утрату личного авторитета, и 

общественное порицание. Данный концепт берет 

свое начало в конфуцианстве и его стремлении к 

социальной гармонии и может быть определен 

как психологическое проявление желания сохра-

нить социальную стабильность, иерархию и про-

дуктивное взаимодействие с окружением [Smith]. 

Утрата мианьцзы может cтать следствием как 

внешних обстоятельств, так и собственных оши-

бочных действий, и выражается 

− в неуважении к начальнику; 

− публичной критике начальника и коллег; 

− надменности; 

− публичном унижении (себя и/или коллег) 

[Qi, 2011]. 

Китай — страна с высокой дистанцией вла-

сти. Как следствие, устойчивый и многоуровне-

вый иерархический строй играет важную роль в 

организационной культуре китайских универси-

тетов. Иерархия по-китайски предполагает ува-

жение к начальству и основывается на конфуци-

анских идеалах, следовать которым необходимо 

для поддержания общественного порядка [Hof-

stede, 1990]. Она управляет всем китайским об-

ществом и определяет уникальную специфику 

организационной культуры. Иерархия определяет 

стиль общения начальников и подчиненных, за-

крепляет вертикали власти с распределением 

функций по рангам, приводит к отсутствию ин-

дивидуальной инициативы, особенно если она не 

поощряется начальниками, становится причиной 

терпимости к самодурству руководства и неже-

лания рисковать [Liu, 2011]. 
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Организационная культура университета яв-

ляется одним из факторов, определяющих его 

репутацию и престижность. Отметим, что в уни-

верситетах Китая до сих пор преобладает бюро-

кратический стиль управления и ощущается 

сильное влияние политического строя страны. 

Это объясняется достаточно просто. Дело в том, 

что реформы, проводимые в китайских универ-

ситетах в последние годы, были направлены на 

обновление внешней оболочки организационной 

культуры и не затронули ее глубинные слои, опи-

рающиеся на конфуцианство и даосизм [Yahaya, 

2013]. 

На уровне университета организационная 

культура может быть определена как ценности и 

убеждения заинтересованных сторон (то есть 

администраторов, преподавателей, студентов, 

членов правления и вспомогательного персона-

ла), основанные на традициях и передаваемые 

вербально и невербально [Bartell, 2003]. Счита-

ется, что ценности и убеждения сильно влияют 

на процессы принятия решений в университетах 

и формируют индивидуальное и организацион-

ное поведение. Поведение, основанное на базо-

вых представлениях и убеждениях, транслирует-

ся и воспроизводится через истории, специаль-

ный язык и институциональные нормы. Органи-

зационная культура университета, таким обра-

зом, опирается на постоянное взаимодействие 

высшего руководства, администраторов, препо-

давателей и студентов, формирует организацион-

ные системы и может способствовать или пре-

пятствовать достижению организационных целей 

[Yilmaz, 2008]. 

Поскольку финансовыми и административ-

ными донорами китайских университетов зача-

стую выступают органы государственной власти, 

не удивительно, что правительство КНР все еще 

считает возможным определять организацион-

ную миссию и цели финансируемого им вуза. 

Таким образом, поддержка университетов неред-

ко оборачивается контролем за ними, при кото-

ром очень сложно создать полностью автоном-

ную организационную культуру, в рамках кото-

рой все решения принимались бы исключительно 

университетским научным и студенческим со-

обществом [Yu, 2018]. Влияние государства на 

университеты Китая все еще настолько высоко, 

что в сочетании с влиянием философско-

исторических особенностей неизменно приводит 

к тому, что большинство образовательных учре-

ждений страны мало чем отличаются друг от 

друга и демонстрируют высокий уровень стан-

дартизации в области как преподавания, так и 

внутреннего устройства [Yu, 2016]. 

По мере реформирования сектора высшего 

образования в Китае постепенно происходит пе-

рераспределение функций управления для более 

полного удовлетворения растущих требований и 

потребностей сотрудников и учащихся. В связи с 

этим, несмотря на сложившиеся и прочно закре-

пившиеся стереотипы, руководству университе-

тов все же приходится переформатировать суще-

ствующую организационную культуру и созда-

вать новые модели организационного поведения. 

Можно выделить следующие важные области, 

в которых использование методов исследования 

и коррекции организационной культуры китай-

ских университетов может оказаться весьма пло-

дотворным: 

− Упрочение авторитета и власти первых лиц. 

− Преодоление недоверия в отношении пер-

вых лиц и создание атмосферы сотрудничества. 

− Комплексная организационная диагностика 

с целью выявления слабых мест в работе универ-

ситета. 

− Преодоление внутренних конфликтов меж-

ду профессиональными и иерархическими груп-

пами, в особенности при внедрении новых тех-

нологий и методов работы или реорганизации 

существующих. 

− Диагностика различного отношения к дея-

тельности и способам ее осуществления пред-

ставителями разных структур (администратора-

ми, преподавателями, вспомогательным персона-

лом, студентами). 

− Выявление внутренних проблем универси-

тета. 

− Реструктуризация университета в самораз-

вивающуюся и самообучающуюся организацию. 

− Преодоление кризисов личностного разви-

тия. 

Понимание роли и значения организационной 

культуры для успешной реализации не только 

краткосрочных, но и долгосрочных стратегиче-

ских целей университета и умение «выстраи-

вать», выращивать, формировать желательную 

организационную культуру — важнейшее усло-

вие успешного развития системы высшего обра-

зования Китая и всего китайского общества в це-

лом. Китайские университеты только тогда смо-

гут реально конкурировать с западными универ-

ситетами и стать мировыми лидерами образова-

ния, когда они смогут сравняться с ними не толь-

ко по уровню исследований, компетентности 

профессоров и технической оснащенности, но и 
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по искусству создания поддерживающей органи-

зационной культуры, составляющей ядро челове-

ческого капитала университета. 
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Аннотация. В статье актуализируется необходимость патриотического воспитания современного поколения 
школьников. Обосновывается особое место в формировании патриотического сознания школьников деятельности 
учителя истории. Доказывается необходимость формирования в ходе профессиональной подготовки в высшей 
школе готовности будущих учителей истории к осуществлению патриотического воспитания школьников. 
Утверждается, что отправной точкой в ее формировании выступает изучение исходного уровня сформированности 
данной готовности, составившее цель проведенного исследования. На основе анализа научной литературы в 
соответствии с задачами исследования были определены структурные компоненты и содержательное наполнение 
профессиональной готовности будущих учителей истории к патриотическому воспитанию школьников. 
Разработан опросник как диагностический инструмент для определения сформированности данной готовности у 
будущих учителей истории в ходе профессиональной подготовки в высшей школе. Осуществлено эмпирическое 
исследование данной готовности у обучающихся бакалавриата — будущих учителей истории на базе ФГБОУ ВО 
«Пензенский государственный университет». По результатам проведенного исследования получены данные, 
свидетельствующие о высокой мотивационной готовности будущих учителей истории к формированию 
патриотических чувств у обучающихся. Опрос показал необходимость дополнительных усилий по формированию 
психолого-педагогической составляющей когнитивного компонента профессиональной готовности, а также целого 
ряда умений и навыков в структуре практического компонента. Намечены пути совершенствования 
профессиональной подготовки будущих учителей истории по организации патриотического воспитания 
современного поколения школьников с учетом их особенностей. 
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substantiated. The necessity of formation in the course of professional training in higher education of the readiness of 
future teachers of history for the implementation of schoolchildren’s patriotic education is proved. It is argued that the 
starting point in its formation is the study of the initial level of formation of this readiness, which was the purpose of the 
study. Based on the analysis of scientific literature in accordance with the objectives of the study, the structural 
components and content of the professional readiness of future history teachers for schoolchildren’s patriotic education 
were determined. A questionnaire has been developed as a diagnostic tool to determine the degree of development of 
this readiness among future history teachers in the course of professional training in higher education. The empirical 
study of this readiness among undergraduate students — future history teachers was carried out on the basis of Penza 
State University. Based on the results of the study, data were obtained indicating high motivational readiness of future 
history teachers to form patriotic feelings among students. The survey showed the need for additional efforts to form the 
psychological and pedagogical component of the cognitive component of professional readiness, as well as a number of 
skills and abilities in the structure of the practical component. The ways for improving the professional training of 
future history teachers on the organization of patriotic education of the modern generation of schoolchildren are 
outlined, taking into account the characteristics of the modern generation of schoolchildren. 
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Введение 

В современных социокультурных условиях 

традиционная задача патриотического воспита-

ния подрастающего поколения в образователь-

ных организациях общего образования приобре-

тает новое звучание. Ее важность нашла отраже-

ние как в целом ряде нормативных документов 

(ст. 67.1 Конституции РФ, ФЗ от 02.07.2021 

№ 320-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-

ный закон «Об образовании в Российской Феде-

рации», ФГОС общего образования и др.), так и в 

федеральном проекте «Патриотическое воспита-

ние граждан Российской Федерации». 

Эффективность патриотического воспитания 

современных школьников во многом определяет-

ся профессиональной готовностью учителя к ре-

шению данной социально-педагогической зада-

чи, пониманием сущности патриотического вос-

питания, психолого-педагогических механизмов 

и факторов, а также владением как традицион-

ными, так и инновационными формами и техно-

логиями его осуществления [Ахромова, 2019; 

Борисова, 2021; Тюрина, 2021]. 

Особое место в деятельности по патриотиче-

скому воспитанию школьников отводится учите-

лю истории. Это связано с тем, что содержание 

исторического образования общепризнанно объ-

ективно обладает высоким воспитательным по-

тенциалом для формирования патриотизма 

школьников в условиях угрозы размывания исто-

рической памяти [Авдеева, 2022; Заусайлова, 

2021; Корнеева, 2022; Крюкова, 2021; Припузова, 

2022]. В связи с этим перед системой высшего 

образования встает задача формирования про-

фессиональной готовности будущих учителей 

истории к осуществлению патриотического вос-

питания современных школьников. Отправной 

точкой в ее формировании выступает изучение 

исходного уровня сформированности данной го-

товности, составившее цель исследования. Ее 

декомпозиция включала следующие задачи: 

определение структурных составляющих готов-

ности будущих учителей истории к патриотиче-

скому воспитанию школьников; разработку 

опросника как диагностического инструмента; 

проведение опроса, обработку данных, формули-

рование практико-ориентированных выводов. 

Методы исследования 

В процессе исследования использовались та-

кие теоретические методы, как анализ и обобще-

ние научной литературы по проблеме патриоти-

ческого воспитания школьников и профессио-

нальной готовности будущих учителей истории к 

эффективному осуществлению данного вида дея-

тельности. В качестве эмпирических методов 

использован опрос, проводившийся на базе 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный уни-

верситет», в котором приняли участие обучаю-

щиеся бакалавриата историко-филологического 

факультета направления подготовки «Педагоги-

ческое образование» в количестве 74 человек. 

Обзор литературы 

Проблема патриотического воспитания 

школьников в силу своей социальной значимости 

относится к традиционным и широко освящен-

ным в научной литературе. В последние годы 

отмечается новый подъем интереса к данной 
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проблематике. Так, например, в исследовании 

А. К. Ахмедьяровой, Р. М. Идрисовой, М. М. Ко-

ноплевой и Л. В. Шипиловой рассматриваются 

особенности, формы и этапы патриотического 

воспитания современных школьников [Ахмедья-

рова, 2019]. В работе Н. Л. Деминой, 

А. Н. Кренева и А. Е. Рочева предлагается ис-

пользовать в качестве механизма патриотическо-

го воспитания школьников в условиях обесцени-

вания духовно-нравственных ценностей музей-

ную деятельность [Демина, 2021]. 

Особое место в современных научных иссле-

дованиях отводится роли истории в формирова-

нии патриотических чувств у школьников [Авде-

ева, 2022; Корнеева, 2022; Припузова, 2022 и 

др.]. Так, в исследовании А. С. Заусайловой 

представлена характеристика традиционных и 

инновационных методов воспитания патриотиз-

ма школьников, используемых учителем на уро-

ках истории [Заусайлова, 2021]. Анализу педаго-

гических условий формирования патриотическо-

го сознания школьников на уроках истории сред-

ствами нетрадиционных форм воспитания и обу-

чения посвящена работа А. А. Тюриной [Тюрина, 

2021]. В свою очередь, в исследовании 

З. М. Абдировой, Г. М. Ермолиной, А. Т. Аб-

дулбариевой рассматривается проблема патрио-

тического воспитания школьников на уроках ис-

тории и обществознания в контексте внедрения 

ФГОС [Абдирова, 2023]. 

Как показывают указанные исследования, 

значимая роль в реализации воспитывающей 

функции по патриотическому воспитанию 

школьников на уроках истории отводится готов-

ности учителя к ее осуществлению, основы ко-

торой закладываются в ходе его профессиональ-

ной подготовки в высшей школе. Мотивация бу-

дущих учителей истории к осуществлению пат-

риотического воспитания школьников во многом 

определяется сформированностью у них самих 

патриотического сознания, что обусловливает 

важность их патриотического воспитания в выс-

шей школе. Данной проблеме посвящены работы 

таких исследователей, как Э. С. Аришина, 

Н. И. Бухтояров, С. А. Вдовин, О. Н. Князева, 

В. Л. Крайник, Н. П. Панова, М. А. Прищепа, 

Л. И. Старовойтова, В. А. Тетерина, М. Н. Шахо-

ва и др. [Аришина, 2018; Бухтояров, 2020; Вдо-

вин, 2022; Крайник, 2019; Панова, 2018; Тетери-

на, 2022]. Однако вопрос о формировании про-

фессиональной готовности будущих учителей, в 

том числе учителей истории, к патриотическому 

воспитанию школьников остается открытым. 

Анализ вышеназванных работ по проблеме 

формирования патриотизма у школьников, а так-

же исследования профессиональной готовности 

будущих учителей в работах как отечественных 

исследователей (Э. С. Аришина, О. Я. Ахцигер, 

Н. В. Глуханюк, Е. Н. Ефремовой, М. В. Рудь, 

Л. И. Старовойтовой, С. Я. Харченко и др.), так и 

зарубежных (A. B. Tasova, A. K. Umbetova, 

G. P. Shynpeis и др.), позволили определить ком-

поненты профессиональной готовности будущих 

учителей истории к патриотическому воспита-

нию современных школьников и представить их 

содержательное наполнение [Аришина, 2018; 

Ахцигер, 2023; Глуханюк, 2019; Харченко, 2023; 

Tasova, 2022]. 

Так, мотивационный компонент профессио-

нальной готовности будущих учителей истории к 

патриотическому воспитанию школьников вклю-

чает убежденность в необходимости осуществ-

ления патриотического воспитания школьников 

как одной из важнейших задач педагогической 

деятельности, которую должен решать каждый 

педагог; отношение к формированию чувства 

патриотизма у школьников как к своему граж-

данскому долгу; осознание значимости роли учи-

теля истории, в силу особенностей его предмета, 

в патриотическом воспитании современных 

школьников. 

Когнитивный компонент профессиональной 

готовности будущих учителей истории к патрио-

тическому воспитанию школьников выражается 

в сформированности системы знаний и пред-

ставлений: о возрастных особенностях и особен-

ностях современного поколения школьников, ко-

торые необходимо учитывать в процессе их пат-

риотического воспитания; о современных фор-

мах, методах и технологиях патриотического 

воспитания школьников, соответствующих осо-

бенностям сегодняшнего поколения детей, под-

ростков и юношества; об истории Отечества, 

позволяющих успешно формировать на истори-

ческом материале чувство патриотизма у школь-

ников. 

Практический компонент профессиональной 

готовности будущих учителей истории включает 

в себя сформированность у них умений и навы-

ков, необходимых для успешного решения задачи 

формирования у школьников чувства патриотиз-

ма, среди которых: умение формулировать цель и 

задачи патриотического воспитания школьников 

в зависимости от их возрастных и индивидуаль-

ных особенностей, актуальных потребностей и 

социальной ситуации развития; умение проекти-
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ровать программы патриотического воспитания 

школьников и индивидуальной работы с каждым 

обучающимся; владение методикой диагностики 

уровня сформированности патриотизма у школь-

ников, а также умение осуществлять диагностику 

признаков вовлечения обучающихся в противо-

правную (террористическую) деятельность; уме-

ние определять оптимальные для каждой воз-

растной группы (отдельных классов и обучаю-

щихся) современные формы, методы и техноло-

гии патриотического воспитания; навык постро-

ения воспитывающих ситуаций, направленных 

на формирование у школьников чувства патрио-

тизма; умение соотносить цели и задачи патрио-

тического воспитания школьников с полученны-

ми результатами, оценивать эффективность дея-

тельности, при необходимости — вносить кор-

рективы в программу; навыки самооценки и са-

мокоррекции деятельности по патриотическому 

воспитанию школьников. 

Результаты исследования 

Выявление на основе анализа научной литера-

туры компонентов профессиональной готовности 

будущих учителей истории к патриотическому 

воспитанию современных школьников стало ос-

нованием для разработки опросника, направлен-

ного на определение сформированности данной 

готовности у обучающихся по направлению под-

готовки «Педагогическое образование» (уровень 

баколавриата). 

Проведенный опрос показал высокий уровень 

сформированности мотивационного компонента 

профессиональной готовности будущих учителей 

истории к осуществлению патриотического вос-

питания школьников. Так, на содержащееся в 

опроснике утверждение «Глубоко убежден(а), 

что формирование чувства патриотизма является 

одной из важнейших задач воспитания совре-

менных школьников, которую должен решать 

каждый педагог», подавляющее большинство 

обучающихся (88 %) дали положительный ответ. 

Отрицательно ответили 7 % из опрошенных. Со-

мневающиеся составили 5 % от принявших в 

опросе студентов — будущих учителей истории. 

Более того, 81 % обучающихся указали на то, 

что даже если бы необходимость патриотическо-

го воспитания школьников не была закреплена в 

нормативных документах, регулирующих содер-

жание образования в общеобразовательной орга-

низации, они обязательно делали бы все от них 

зависящее, чтобы формировать чувство патрио-

тизма у учеников, так как считают это своим 

гражданским долгом. Лишь 19 % будущих учи-

телей высказали сомнения, выбрав ответ «не 

знаю». 

Особый интерес представляет ответ студентов 

на вопрос о том, кто, по их мнению, в первую 

очередь, должен заниматься патриотическим 

воспитанием школьников. Так, значительное 

большинство будущих учителей истории (82 %) 

отводят главенствующую роль семье школьника, 

14 % — школе, 4 % — детским и молодежным 

общественным объединениям и организациям. 

При этом 92 % студентов — будущих учите-

лей истории, принявших участие в опросе, счи-

тают, что учителю истории, в силу особенностей 

его предмета, отводится ключевая роль в форми-

ровании чувства патриотизма у школьников. 

Среди не согласных с данным утверждением 8 % 

опрошенных. 

В свою очередь, целый ряд утверждений в 

опроснике был нацелен на выявление сформиро-

ванности когнитивного компонента готовности 

будущих учителей истории к патриотическому 

воспитанию школьников. Опрос показал, что ме-

нее половины обучающихся, по их мнению, об-

ладают достаточными знаниями для решения 

задачи формирования у школьников чувства пат-

риотизма. Так, согласились с утверждением «Я 

обладаю достаточными знаниями для эффектив-

ного осуществления патриотического воспитания 

современных школьников» 43 % опрошенных. 

Однако каждый пятый обучающийся (19 %) дал 

отрицательный ответ. Одновременно 38 % испы-

тали затруднение в оценке своих знаний, выбрав 

вариант «не знаю». 

Остальные вопросы опросника способствуют 

конкретизации содержательного наполнения ко-

гнитивного компонента. Ответы на вопрос «Мои 

знания о возрастных особенностях и особенно-

стях современного поколения школьников, кото-

рые необходимо учитывать в процессе их патри-

отического воспитания, можно охарактеризовать 

как…» были распределены следующим образом: 

достаточные — 37 %; на уровне отдельных пред-

ставлений — 63 %; отсутствуют какие-либо зна-

ния и представления — 0 %. 

В свою очередь, на вопрос «Мои знания о со-

временных формах, методах и технологиях пат-

риотического воспитания школьников, соответ-

ствующих особенностям сегодняшнего поколе-

ния детей, подростков и юношества, можно оха-

рактеризовать как…» были получены следующие 

ответы: достаточные — 48 %; на уровне отдель-

ных представлений — 52 %; отсутствуют какие-

либо знания и представления — 0 %. 
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На вопрос «Мои знания истории Отечества, 

позволяющие успешно формировать на истори-

ческом материале чувство патриотизма у школь-

ников, можно охарактеризовать как…» будущие 

учителя истории выбрали следующие варианты 

ответов: достаточные — 95 %; на уровне отдель-

ных представлений — 5 %; отсутствуют какие-

либо знания и представления — 0 %. 

Помимо знаний, важное место в структуре го-

товности будущих учителей истории к патриоти-

ческому воспитанию школьников занимают уме-

ния и навыки решать социально-педагогической 

задачи патриотического воспитания подрастаю-

щего поколения на практике. 

В ходе опроса получены следующие данные. 

На вопрос «У меня сформированы необходимые 

для практического решения задачи формирова-

ния у школьников чувства патриотизма умения и 

навыки» будущие учителя истории дали утверди-

тельный ответ — 21 %, отрицательный — 9 %, 

сомневаются 70 %. 

Среди умений и навыков, необходимых для 

успешного решения задачи формирования у 

школьников чувства патриотизма, будущие учи-

теля истории отметили как сформированные сле-

дующие: 

− умение формулировать цель и задачи пат-

риотического воспитания школьников в зависи-

мости от их возрастных и индивидуальных осо-

бенностей, актуальных потребностей и социаль-

ной ситуации развития — 80 %; 

− умение проектировать программы патрио-

тического воспитания школьников и индивиду-

альной работы с каждым обучающимся — 23 %; 

− владение методикой диагностики уровня 

сформированности патриотизма у школьников, а 

также умение осуществлять диагностику призна-

ков вовлечения обучающихся в противоправную 

(террористическую) деятельность — 11 %; 

− умение определять оптимальные для каж-

дой возрастной группы (отдельных классов и 

обучающихся) современные формы, методы и 

технологии патриотического воспитания школь-

ников — 79 %; 

− навык построения воспитывающих ситуа-

ций, направленных на формирование у школьни-

ков чувства патриотизма, — 57 %; 

− умение соотносить цели и задачи патриоти-

ческого воспитания школьников с полученными 

результатами, оценивать эффективность деятель-

ности и, при необходимости, вносить коррективы 

в программу — 61 %; 

− навыки самооценки и самокоррекции дея-

тельности по патриотическому воспитанию 

школьников — 59 %. 

Таким образом, полученные в ходе опроса 

данные свидетельствуют о высокой мотивиро-

ванности будущих учителей истории к осу-

ществлению патриотического воспитания 

школьников, понимании значимости их роли и 

преподаваемой дисциплины в формировании 

патриотических чувств у обучающихся. Они уве-

рены в своих предметных знаниях по истории 

Отечества, позволяющих успешно формировать 

на историческом материале чувство патриотизма 

у школьников. Однако более половины опрошен-

ных свои знания о возрастных и поколенных 

особенностях школьников, которые должны учи-

тываться в процессе их патриотического воспи-

тания, а также современных формах, методах и 

технологиях его осуществления, характеризуют 

как отдельные представления. Одновременно 

большинство будущих учителей истории выска-

зывают сомнение в сформированности у них ре-

альных умений и навыков осуществления патри-

отического воспитания школьников способами, 

адекватными особенностям современного под-

растающего поколения. В частности, наибольшее 

затруднение выявлено в овладении методикой 

диагностики реального уровня сформированно-

сти патриотизма у школьников, определения при-

знаков вовлечения подростков в противоправную 

(террористическую) деятельность, а также про-

ектирования программ патриотического воспи-

тания школьников. 

Анализ полученных данных позволяет наме-

тить следующие направления совершенствования 

профессиональной подготовки будущих учите-

лей истории с целью формирования их готовно-

сти к осуществлению патриотического воспита-

ния школьников: 

− изучение в ходе освоения психолого-

педагогических дисциплин особенностей совре-

менного поколения школьников, оказывающих 

влияние на результативность патриотического 

воспитания школьников разных возрастных 

групп; 

− ознакомление с современными формами, 

методами и технологиями патриотического вос-

питания школьников, соответствующими осо-

бенностям сегодняшнего поколения детей, под-

ростков и юношества, а также формирование 

умений и навыков их использования на практике; 

− овладение методикой диагностики уровня 

сформированности патриотизма у школьников и 
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определения признаков вовлечения подростков в 

противоправную (террористическую) деятель-

ность, формирование умений и навыков проек-

тирования программ патриотического воспита-

ния школьников и индивидуальной работы с ни-

ми с учетом диагностических данных и др. 

В целом требуется актуализация теоретиче-

ского содержания программ профессиональной 

подготовки будущих учителей, усиление связи 

между ее теоретической и практической состав-

ляющими [Flores, 2017; González-Campos, 2022]. 

Заключение 

В условиях угрозы размывания исторической 

памяти важная роль в патриотическом воспита-

нии современного подрастающего поколения от-

водится школьному учителю истории. Эффек-

тивность решения им данной социально-

педагогической задачи во многом определяется 

сформированностью в ходе профессиональной 

подготовки в высшей школе готовности к осу-

ществлению патриотического воспитания совре-

менных школьников. Проведенное исследование 

подтверждает высокую мотивационную готов-

ность будущих учителей истории к формирова-

нию патриотических чувств у обучающихся, по-

нимание значимости исторических знаний в их 

формировании. Однако, как показал опрос, тре-

буются дополнительные усилия по формирова-

нию психолого-педагогической составляющей 

когнитивного компонента профессиональной го-

товности, а также целого ряда умений и навыков 

в структуре практического компонента. Полу-

ченные данные позволяют наметить пути совер-

шенствования профессиональной подготовки 

будущих учителей истории по организации пат-

риотического воспитания современного поколе-

ния школьников с учетом их особенностей. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию особенностей ценностно-смысловой профессиональной 

Я-концепции студентов педагогического университета. В статье предлагается теоретический и эмпирический 

анализ ценностно-смысловой профессиональной Я-концепции студентов на основе ее пятикомпонентной 

структуры и содержательного наполнения компонентов (аксиологического, мотивационного, когнитивного, 

эмоционального, конативного). В теоретической части статьи представлен анализ психолого-педагогической 

литературы по исследованию понятия «профессиональная Я-концепция» во взглядах российских и зарубежных 
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целостного многокомпонентного динамического комплекса представлений личности о себе как субъекте 

профессиональной деятельности и как саморазвивающейся личности, которая реализуется в ценностно-

смысловых субъект-субъектных отношениях в соответствии с традиционными российскими ценностями. В 

статье также анализируются факторы развития компонентов ценностно-смысловой Я-концепции; их 

особенности, связанные с современными условиями транзитивного общества. 
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Abstract. The article is devoted to the study of the features of the value-semantic professional self-concept of 

pedagogical university students. The article offers a theoretical and empirical analysis of the value-semantic 

professional self-concept of students based on its five-component structure and the content of the components 

(axiological, motivational, cognitive, emotional, conative). In the theoretical part of the article, the analysis of 

psychological and pedagogical literature on the study of the concept of «professional self-concept» in the views of 

Russian and foreign scientists is presented, the author's understanding of the category of «value-semantic professional 

self-concept» as an integral multicomponent dynamic complex of personal representations about himself as a subject of 

professional activity and as a self-developing personality, which is realized in value-semantic subject-subject relations 

in accordance with traditional Russian values. The article also analyzes the factors of the development of the 

components of the value-semantic self-concept; their features associated with the modern conditions of a transitive 

society. The empirical part of the article describes the results of diagnostics and some data of a formative experiment to 

study the effectiveness of the formation of a value-semantic professional self-concept, in particular, its axiological 

component. The conclusions of the article on the conducted empirical research also present its prospects, which consist 

in further expanding the diagnostic tools, supplementing and correcting the program for the formation of a value-

semantic professional self-concept, as well as the planned expansion of the study with a sample of students of all 

courses and forms of education. This research, along with its theoretical significance, determined by the clarification of 

the conceptual and terminological field of the problem, has significant practical significance for the educational sphere 

and can be used as a basis for the development of pedagogical programs and methods aimed at the formation of the 

value-semantic professional self-concept of students. 
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Введение 

Я-концепция представляет собой систему 

обобщенного представления индивида о себе, 

которая включает огромное количество менталь-

ных и оценочных составляющих, основными из 

которых являются совокупность представлений о 

себе, установок и отношений к своей личности. 

Эта система совместно с ценностной направлен-

ностью, которая также является важной состав-

ляющей личности, предопределяет социальное 

поведение человека, способы его взаимодействия 

с окружающими людьми и множество других 

проявлений личности. 

Еще одна сфера, в которой Я-концепция игра-

ет существенную роль, — сфера профессиональ-

ной жизни. Особую актуальность приобретают 

вопросы становления профессионального само-

сознания и определения жизненных и професси-

ональных приоритетов, поэтому важно отслежи-

вать развитие данных личностных структур в 

студенческом возрасте — в период стремитель-

ного формирования и становления личности, 

ведь именно этот этап так важен для «созрева-

ния» Я-концепции и определения вектора цен-

ностной направленности. 

Студенты педагогического университета — 

это особая категория будущих профессионалов. 

Студенту как будущему специалисту очень важно 

правильно определиться со своими целями и 

ценностями, серьезно подойти к осознанию себя 

и своей Я-концепции, поскольку работа с людьми 

и решение профессиональных задач требуют от 

профессионала соблюдения принятых в профес-

сиональном сообществе нормативно-ценностных 

моделей взаимодействия. 

Одной из важных сторон развития професси-

ональной Я-концепции мы видим именно цен-

ностно-смысловой компонент, который включает 

в себя как ценностные ориентации личности, так 

и профессиональную направленность этих цен-

ностей, реализация которых происходит уже на 

этапе профессионального обучения. Данный 

компонент становится особенно актуальным в 

психолого-педагогической среде, поскольку дан-

ная сфера предполагает непосредственное взаи-

модействие в системе «человек — человек», а 

также использование формирующих, развиваю-

щих воздействий на субъекта профессиональной 

деятельности, то есть обучающегося. Ценности и 

смыслы, которыми будущий педагог наполняет 

свое обучение и профессиональную деятель-
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ность, становятся определяющими факторами 

для дальнейшего выбора профессионального 

стиля деятельности, оказывают воздействие на 

степень удовлетворенности профессией в целом, 

определяют критерии эффективности и успеш-

ности профессиональной деятельности. 

Ценностно-смысловой компонент профессио-

нальной Я-концепции не может быть подвергнут 

прямому его формированию и развитию, поэтому 

актуальность исследования состоит в том, чтобы 

актуализировать нарративный аспект формиро-

вания аксиологического компонента профессио-

нальной Я-концепции студентов, что включает в 

себя самостоятельное определение ценностно-

смысловой траектории через систему описания и 

самоописания, составление «историй» профес-

сиональной деятельности и сюжетных линий ка-

рьерного роста. Именно эти компоненты напол-

няются смысловым содержанием и имеют цен-

ностное отношение. Исходя из этого, мы можем 

описать актуальность данного исследования, вы-

деляя такие аспекты, как изменяющиеся соци-

ально-экономические условия сферы образова-

ния и труда; конкурентоспособность будущего 

специалиста; восприятие будущего педагога как 

субъекта инновационного педагогического про-

цесса; риски профессионального выгорания в 

начале профессионального становления; челове-

ческий фактор как самоценность; традиционные 

российские ценности, определяющие содержа-

ние профессиональной деятельности и пути ее 

развития. 

В целом специфика профессиональной дея-

тельности педагогов, современные вызовы вре-

мени, требования нормативной базы высшего 

образования ставят перед образовательной орга-

низацией, осуществляющей подготовку педаго-

гов, задачу формирования ценностно-смысловой 

профессиональной Я-концепции как необходи-

мой составляющей профессиональной деятель-

ности. 

База и методы исследования 

В эмпирическом исследовании приняли уча-

стие 84 человека, студенты Института педагоги-

ки и психологии ФГБОУ ВО «МПГУ», обучаю-

щиеся по направлению подготовки 44.03.02 Пси-

холого-педагогическое образование; в формиру-

ющем эксперименте приняли участие 52 челове-

ка: студенты 1-го курса очно-заочной и заочной 

форм обучения (контрольная группа — 28 чело-

век, экспериментальная группа — 24 человека). 

Исследование было проведено в очном формате в 

течение второго семестра обучения в 2023 учеб-

ном году. Возраст, пол и семейное положение при 

анализе результатов не учитывались. В исследо-

вании аксиологического компонента ценностно-

смысловой профессиональной Я-концепции был 

использован опросник ценностей Ш. Шварца в 

адаптации Н. М. Лебедевой [Лебедева, 2011]. 

Обработка данных проходила с помощью про-

граммы статистического пакета Statgraphics 18 — 

X64, использовались следующие методы: 

U-критерий Манна — Уитни; Т-критерий Вил-

коксона. 

Анализ полученных результатов 

Проблему формирования профессиональной 

Я-концепции рассматривали Т. Шибутани, 

А. А. Налчаджян, Р. Бернс и другие исследовате-

ли. Американский ученый и профессор 

Т. Шибутани рассматривает Я-концепцию сов-

местно с Я-образом, который определяется как 

сформированное человеком представление о себе 

и о том, как он выглядит в глазах других людей. 

Данное явление возникает только тогда, когда 

появляется какое-либо препятствие в действии, 

то есть предшествует выбору того или иного 

способа поведения. Осуществление дальнейших 

действий находится под постоянным само-

контролем, с помощью которого человек реаги-

рует на образ самого себя и направляет свое по-

ведение в определенное русло. Ученый отмечает, 

что Я-образы специфичны, изменчивы, а разви-

тие созидательного поведения — процесс реак-

ций на Я-образы. Постоянство человека, опреде-

ленность линий его поведения обеспечивается 

Я-концепцией, в которой содержится оценка 

личности самой себя. 

Т. Шибутани также указывает на то, что 

Я-концепция подкрепляется повторяющимися 

социальными отношениями. Взаимодействие с 

окружающими людьми также является частью 

Я-концепции (если отношения частые и близкие, 

этот контакт влияет на отношение и к самому 

себе, и к другим). Таким образом, можно указать 

на то, что Я-концепция постоянно изменяется, 

формируется и закрепляется в процессе социаль-

ного взаимодействия [Шибутани, 2002]. 

Английский психолог Р. Бернс представил 

свои определения и положения, основываясь на 

анализе трудов У. Джеймса, Э. Эриксона, Ч. Кули 

и Д. Мида, К. Роджерса. Я-концепцию Р. Бернс 

определяет как совокупность всех представлений 

индивида о себе совместно с их оценкой. Описа-

тельной частью является Образ (картина) Я, а 

отношение к себе — самооценка и принятие се-

бя. Я-концепция определяет не только то, что 
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представляет собой индивид, но и то, что он ду-

мает о себе, как наблюдает за своим деятельным 

началом и за возможностями развития в перспек-

тиве [Бернс, 2010]. 

А. А. Налчаджян на основе различных точек 

зрения (И. С. Кона, А. Г. Спиркина, В. В. Столи-

на) о природе Я и соотношении Я с самосознани-

ем личности предложил обобщенную схему 

структуры личности. Основная гипотеза, отно-

сящаяся к Я-концепции, состоит из трех утвер-

ждений: 1) Я-концепция является результатом 

социализации и социально-психического при-

способления личности к жизненным ситуациям; 

2) особенностью Я-концепции выступает показа-

тель уровня адаптации личности к социальным 

условиям жизни; 3) в структуре личности могут 

быть адаптивные, дезадаптивные и патологиче-

ски адаптивные Я-концепции [Налчаджян, 2010]. 

Основной составляющей в профессиональной 

Я-концепции С. Т. Джанерьян определяет кон-

кретно-смысловое отношение к профессии; по-

иск и нахождение смысла своей деятельности 

занимает главную роль и в связи отдельных эле-

ментов, и в сочетании личностных и профессио-

нальных компонентов профессиональной 

Я-концепции [Джанерьян, 2015]. 

Значимость психологического состояния пе-

дагога, педагога-психолога подчеркивал 

В. А. Сластенин, описывая три вида готовности к 

осуществлению профессиональной деятельно-

сти: физическую, психофизиологическую и пси-

хологическую. Требования к специалистам пси-

холого-педагогической направленности ориенти-

рованы на коммуникативные, академические и 

организаторские способности. Выгорание влияет 

на системное взаимодействие данных компонен-

тов, что сказывается как на эмоциональном со-

стоянии специалиста, так и на эффективном вы-

полнении им профессиональных обязанностей. 

Особое место, по мнению В. А. Сластенина, за-

нимает профессиональная направленность лич-

ности специалиста, поскольку «интерес к про-

фессии учителя, педагогическое призвание, про-

фессионально-педагогические намерения и 

склонности» сосавляют основу педагогической и 

психолого-педагогической направленности [Сла-

стенин, 2023]. 

В. А. Сластенин в своих трудах также описы-

вает важный феномен профессионализма учите-

ля. Данную категорию ученый представляет как 

качественную характеристику субъекта труда, 

отражающую высокий уровень развития профес-

сионально важных и личностно-деловых акмео-

логических инвариантов профессионализма; вы-

сокий уровень креативности; адекватный уро-

вень притязаний, мотивационную сферу и цен-

ностные ориентации, направленные на прогрес-

сивное развитие специалиста. Важно отметить, 

что В. А. Сластенин отмечает значимый для 

нашего исследования мотивационно-ценностный 

компонент, котторый содержит в себе професси-

ональную Я-концепцию как комплекс представ-

лений о себе как профессионале. 

Необходимость актуализации ценностного ас-

пекта педагогической деятельности отмечали и 

другие ученые. Будущему педагогу необходимо 

научиться «работать» не только с привычными 

для педагогической деятельности понятиями 

(воспитание и обучение, их цели, принципы, со-

держание и методы), но также с категориями, 

придающими этим понятиям углубленный гума-

нистический смысл: «личностное творчество», 

«свобода», «культура взаимодействия и взаимо-

понимания», «творческое сотрудничество», «са-

моорганизация», «педагогическая поддержка са-

моразвития» [Волков, 2001]. Ценностями «иде-

ального» педагога, педагога-психолога являются 

саморазвитие, самоорганизация, успешность в 

активности и индивидуальные особенности дру-

гого человека. Именно на реализацию данной 

социально-психологической позиции должен 

быть ориентирован вектор ценностной направ-

ленности студентов [Вишняков, 2017]. 

В соответствии с Указом Президента РФ тра-

диционные ценности определяются как «нрав-

ственные ориентиры, формирующие мировоз-

зрение граждан России, передаваемые от поколе-

ния к поколению, лежащие в основе общерос-

сийской гражданской идентичности и единого 

культурного пространства страны, укрепляющие 

гражданское единство, нашедшие свое уникаль-

ное, самобытное проявление в духовном, исто-

рическом и культурном развитии многонацио-

нального народа России». Такими традиционны-

ми ценностями принято считать жизнь, достоин-

ство, права и свободы человека, патриотизм, 

служение Отечеству, высокие нравственные иде-

алы, историческую память и преемственность 

поколений, единство народов России. Данный 

перечень ценностей является приоритетным для 

формирования ценностного компонента цен-

ностно-смысловой профессиональной 

Я-концепции студентов педагогического универ-

ситета [Указ Президента РФ, 2022]. 

Обратившись к анализу того, как осуществля-

ется формирование и какие стадии развития 
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профессиональной Я-концепции выделяются, 

можно опереться на работы Л. Б. Шнейдер. В 

соответствии с его взлядами развитие 

Я-концепции, являясь процессом установления 

компромисса между представлением о себе и со-

циальной реальностью, может включать пять 

стадий: пробуждение, исследование, установле-

ние и консолидацию, сохранение, пенсионерство 

[Шнейдер, 2001]. 

Исследователь З. С. Акбиева выделила следу-

ющие свойства профессиональной Я-концепции: 

непрерывный процесс реализации и «кристалли-

зации» профессиональной Я-концепции; развитие 

профессиональной Я-концепции не всегда осо-

знанный процесс, однако задачей самого человека, 

а также помогающих ему специалистов является 

достижение максимальной степени осознанности 

и ясности профессиональной Я-концепции, а так-

же по возможности — управляемости и контроли-

руемости; воздействие социального окружения и 

текущей профессиональной ситуации проявляется 

в постоянной корректировке аспектов профессио-

нальной Я-концепции; удовлетворенность работой 

зависит от того, в какой мере индивид находит 

адекватные возможности для реализации своих 

интересов, способностей, личностных качеств в 

профессиональных ситуациях, то есть от степени 

согласованности внешней социальной ситуации и 

профессиональной Я-концепции [Акбиева, 2008]. 

Обоснование ценностно-смысловой профес-

сиональной Я-концепции детерминировано необ-

ходимостью сосредоточиться в современных 

условиях на формировании у будущих педагогов 

традиционных российских ценностей, связанных 

с тем, что педагогическая деятельность рассмат-

ривается как миссия и призвание. На основе ана-

лиза теоретических представлений о профессио-

нальной Я-концепции нами установлено, что 

ценностно-смысловая профессиональная 

Я-концепция составляет целостный многокомпо-

нентный динамический комплекс представлений 

личности о себе как субъекте профессиональной 

деятельности и как саморазвивающейся лично-

сти, которая реализуется в ценностно-смысловых 

субъект-субъектных отношениях в соответствии 

с традиционными российскими ценностями. 

В процессе формирования ценностно-

смысловой профессиональной Я-концепции 

необходимо опираться на использование субъ-

ектно-ориентированных технологий, особенно-

сти использования которых состоят в том, что 

этапы получения новых компетенций в системе 

образования требуют самостоятельного планиро-

вания и реализации студентом, тогда как педагог 

участвует в скрытой, ненавязчивой форме, ори-

ентируясь на уровень подготовленности студента 

[Байбородова, 2018]. 

С учетом ценностно-смыслового акцента ана-

лиз структуры профессиональной Я-концепции 

вышеозначенных авторов позволяет нам допол-

нить ее структуру аксиологическим компонен-

том, и в целом ценностно-смысловая профессио-

нальная Я-концепция структурируется следую-

щими компонентами: 

− аксиологическим (усвоение и принятие 

ценностей эмоциональных состояний и проявле-

ний обучающихся); 

− мотивационным (способность к психиче-

ской регуляции, интегрирующей аффективные и 

когнитивные процессы в сложную функциональ-

ную систему регуляции поведения и профессио-

нальной деятельности); 

− когнитивным (представления о своих про-

фессионально релевантных качествах, карьерные 

ориентации, профессиональная самоэффектив-

ность, представления о карьере и труде, о про-

фессиональной востребованности); 

− эмоциональным (самооценка и профессио-

нальная самооценка, а также ощущение профес-

сиональной востребованности); 

− конативным (способность и готовность 

управлять собственным поведением, реализовать 

представление о себе в профессиональном обще-

нии и деятельности, реагировать на ситуации в 

виде действий) [Рикель, 2011]. 

После проведения первичной диагностики 

было выяснено с помощью U-критерия Манна — 

Уитни, что выборки не имеют различий, поэтому 

дальнейшее исследование в рамках формирую-

щего исследования и разделение на контрольную 

и экспериментальную группы возможно. 

Таблица 1 
Расчет различий между выборками 
по компонентам ценностно-смысловой 
профессиональной Я-концепции (аксиологический 
компонент) (в %) 
Комонент U-эмп p Различия 

Аксиологический 45,0 0,733 Нет различий 

Далее следует представить результаты иссле-
дования по одному из пяти компонентов цен-
ностно-смысловой профессиональной 
Я-концепции — аксиологическому. 

На основе результатов, представленных в 
Таблице 2, можно сказать, что студенты на пер-
вом этапе исследования демонстрировали мак-
симальное проявление следующих типов ценно-
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стей: универсализм, безопасность, самостоятель-
ность. Такие результаты отражают базовый ком-

плекс ценностей и потребности в безопасности, 
автономии и благополучия жизни в целом. 

Таблица 2 
Результаты диагностики аксиологического компонента ценностно-смысловой профессиональной 
Я-концепции студентов в контрольной группе до и после проведения эксперимента 
Тип ценностей Ср. знач до эксперимента Ср. знач после эксперимента 

Конформность 18,96 18,96 

Традиции 18,83 18,83 

Доброта 26,3  26,3 

Универсализм 30 30 

Самостоятельность 26,87 26,87 

Стимуляция 12,5  12,5 

Гедонизм 15,33 15,33 

Достижения 20,1  20,1 

Власть 16 16 

Безопасность 26,7 26,7 

 
На основе данных Таблицы 3 мы можем отме-

тить, что у экспериментальной выборки, помимо 
базового комплекса ценностей, как и у контроль-
ной выборки, возрастает значимость достижения 
и доброты. 

Это означает, что для студентов эксперимен-
тальной группы значимость личного успеха че-
рез проявление собственных усилий возрастает; 
также студенты высоко оценивают социальную 
ценность, характерную для их профессиональ-
ной ориентации «человек — человек», как доб-
рота, проявление милосердия, сочувствия, жела-
ния помочь и поддержать, потребность устано-

вить позитивные взаимоотношения в будущей 
профессиональной деятельности. 

Студенты экспериментальной группы также 
демонстрируют высокие показатели по шкалам, 
связанным с базовыми человеческими ценностя-
ми (универсализм, безопасность, гедонизм). Ис-
ходя из модели ценностей Ш. Шварца, данная 
группа ценностей входит в такие подгруппы, как 
«открытость изменениям», «самоутверждение», 
«сохранение» и «выход за пределы своего Я» 
ценностного компонента личности, что говорит о 
целостном сформированном аксиологическом 
компоненте ценностно-смысловой профессио-
нальной Я-концепции студентов. 

Таблица 3 
Результаты диагностики аксиологического компонента ценностно-смысловой профессиональной 
Я-концепции студентов в экспериментальной группе до и после проведения эксперимента 
Тип ценностей Ср. знач до эксперимента Ср. знач после эксперимента 

Конформность 21,09 21,09 

Традиции 20 20 

Доброта 23 27,44 

Универсализм 24 30 

Самостоятельность 20,45 29,5 

Стимуляция 16,90 16,9 

Гедонизм 20,91 20,91 

Достижения 19 22,6 

Власть 19,3  19,3  

Безопасность 19,5 27,22 

 
Данные результаты согласуются с традицион-

ными российскими ценностями, связанными с 

духовно-нравственной направленностью (жизнь, 

права и свободы человека, единство, патриотизм, 

служение). Были выявлены следующие сдвиги с 

помощью Т-критерия Вилкоксона, представлен-

ные в Таблице 4. 

 

 

 

Таблица 4 

Расчет сдвига между выборками 

по компонентам ценностно-смысловой 

профессиональной Я-концепции с помощью 

Т-критерия Вилкоксона.  
Т-эмп Т-кр Различия 

Аксиологический 2 0,01* Сдвиг 

* — сдвиг произошел 

По результатам, представленным в Таблицах 2 

и 3, заметно, что уровень развития аксиологиче-
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ского компонента ценностно-смысловой профес-

сиональной Я-концепции студентов педагогиче-

ского университета действительно повысился. 

Студенты оценивают содержание таких сторон 

профессиональной деятельности, как «достиже-

ние» и «доброта», намного выше, чем студенты 

из контрольной группы. 

Заключение 

Я-концепция является важной составляющей 

профессионального самосознания. В ней фикси-

руются итоги осознания человеком себя как 

субъекта деятельности на каждом этапе профес-

сионального становления (в особенности — на 

последнем курсе обучения). Установки будущих 

педагогов и педагогов-психологов определяе их 

дальнейшую психолого-педагогическую дея-

тельность. 

Ценностно-смысловая профессиональная 

Я-концепция рассматривается как миссия и при-

звание и в авторском понимании актуализирует 

ценностный аспект и субъектность, что в совре-

менном быстро меняющемся мире является важ-

нейшим условием обеспечения функционирова-

ния и самореализации личности в профессио-

нальной деятельности в соответствии с традици-

онными российскими ценностями. 

Ценностно-смысловая профессиональная 

Я-концепция структурируется компонентами, 

целостно отражающими ее доминанты и связи: 

аксиологическим, мотивационным, когнитив-

ным, эмоциональным, конативным. 

Исходя из модели ценностей Ш. Шварца вы-

явленная у студентов экспериментальной выбор-

ки группа ценностей входит в такие подгруппы, 

как «открытость изменениям», «самоутвержде-

ние», «сохранение» и «выход за пределы своего 

Я» ценностного компонента личности, что гово-

рит о результативности в формировании аксио-

логического компонента ценностно-смысловой 

профессиональной Я-концепции студентов педа-

гогического университета. Полученные результа-

ты также позволяют сказать о том, что ценности 

студентов направлены на реализацию педагоги-

ческого призвания в профессиональной деятель-

ности. 

Таким образом, проведенное исследование 

подтверждает свою эффективность, поскольку 

аксиологический компонент ценностно-

смысловой профессиональной Я-концепции име-

ет более высокий уровень развития шкал, чем на 

контрольном этапе; в дальнейшей исследователь-

ской работе требуется расширение диагностиче-

ского инструментария, программы формирова-

ния ценностно-смысловой профессиональной 

Я-концепции, в том числе на различных курсах и 

формах обучения. 
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Аннотация. В современном обществе, находящемся в постоянном развитии, движимом достижениями в 

области информационных и коммуникационных технологий, требуются люди, готовые решать проблемы, 

связанные с глобализацией. В этом процессе фундаментальную роль играют педагогические кадры, которые 

должны обладать высоким уровнем компетентности (знаний, навыков и установок), чтобы способствовать 

совместному построению знаний посредством изучения, размышлений, исследований и обмена опытом. 

Оценка преимуществ создания на базе образовательного учреждения образовательного технопарка как 

идеального пространства для организации и проведения событий, способствующих повышению уровня 

компетентности работников образования, явилась целью настоящего исследования. 

В процессе исследования проведен анализ основных направлений непрерывного обучения и повышения 

квалификации работников образования; изучены образовательные технопарки; выделены их преимущества для 

организации событий; определены общие трудовые функции педагогического работника; описаны 

педагогические условия формирования событийной компетентности педагогического работника 

образовательного технопарка. В процессе исследования описываются характеристики компетенстностного 

образования. 

Среди используемых методов исследования историко-логический, аналитический, индуктивно-дедуктивный, 

документальный анализ, наблюдение, интервью. 

Новизна исследования заключается в выявлении педагогических условий формирования событийной 

компетентности педагогического работника образовательного технопарка. 

По итогам анализа научной литературы, изучения инструментария и образовательной среды современных 

образовательных организаций автор выделил педагогические условия, которые способствуют формированию 

событийной компетентности педагогических работников образовательных технопарков: учебно-событийные, 

информационно-событийные, исследовательски-событийные. В результате проведенного исследования автор 

делает вывод, что обучение навыкам, основанным на событиях, привносит новый подход в педагогическую 

практику с исключительно активной, диалогической и открытой точки зрения с использованием всех 

технологических ресурсов. 

Ключевые слова: обучение; навыки; образовательные технопарки; педагогические работники; событийные 

навыки; событийная компетентность 

Для цитирования: Вотинцев А. В. Педагогические условия формирования событийной компетентности 

работников образовательных технопарков // Ярославский педагогический вестник. 2023. № 4 (133). С. 63-74. 
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Pedagogical conditions for forming the event competence of employees  
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Abstract. Modern society, which is constantly evolving, driven by advances in information and communication 

technologies, requires people who are increasingly ready to face the challenges of globalization. In this process, a 

fundamental role is played by the teaching staff, who must have a high level of competence (knowledge, skills and 
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attitudes) in order to contribute to the joint construction of knowledge through study, reflection, research and the 

exchange of experience. 

The assessment of the advantages of creating an educational technopark on the basis of an educational institution, as 

ideal space for organizing and holding events that contribute to increasing the level of competence of educators, was the 

purpose of this study. In the course of the study, the analysis was made of the main directions of lifelong learning and 

advanced training of educators, and educational technoparks were studied, their advantages for organizing events were 

highlighted, the general labor functions of a pedagogical worker were determined, and the pedagogical conditions for 

the formation of event-based competence of a pedagogical worker of an educational technopark were described. In the 

course of the study, the characteristics of competence-based education are described. Among the research methods used 

there are: historical-logical, analytical, inductive-deductive, documentary analysis, observation, interview. The novelty 

of the study lies in the identification of the pedagogical conditions for the formation of event-based competence of a 

pedagogical worker of an educational technopark. Based on the results of the analysis of scientific literature, the study 

of tools and the educational environment of modern educational organizations, the author identified a number of 

pedagogical conditions that contribute to the formation of event-based competence of pedagogical workers of 

educational technology parks: educational-event, information-event, research-event conditions. As a result of the study, 

the author concludes that event-based skills training brings a new approach to teaching practice from an exceptionally 

active, dialogic and open point of view using all technological resources. 

Keywords: training; skills; educational technology parks; teaching staff; event-based skills; event competence 

For citation: Votintsev A. V. Pedagogical conditions for forming the event competence of employees in educational 
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Введение 

Всемирная конференция по высшему образо-

ванию, проведенная в Париже в октябре 1998 г. 

Организацией Объединенных Наций по вопро-

сам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), 

определила основные направления процесса 

преобразования, происходящего в подготовке не 

только студентов, но и преподавателей 

[ЮНЕСКО, 1998]. 

Смена парадигмы осуществляется в педагоги-

ческом образовании, подготовке и повышении 

квалификации посредством непрерывного про-

фессионального развития, направленного на раз-

витие компетенций. 

В условиях современной парадигмы развития 

отечественной системы профессионального об-

разования формирование профессиональных 

компетенций педагогических работников стано-

вятся основополагающей задачей, предопреде-

ляющей результативность образовательной прак-

тики и перспективы будущего развития институ-

та образования в векторе продвижения иннова-

ций, достижения новой планки результатов под-

готовки специалистов. 

Государственный заказ на выпуск специали-

стов во многом определяет в качестве ориентира 

подготовку компетентных кадров будущего, спо-

собных исполнять профессиональные задачи и 

гибко реагировать на объективные запросы ди-

намичной внешней среды. 

Подобные запросы актуальны и в среде педа-

гогического образования, где основной упор де-

лается на непрерывный характер обучения и го-

товность педагогов аккумулировать личностный 

потенциал роста для развития среды образова-

тельной организации, построения эффективной и 

многомерной профессиональной деятельности. 

Методы исследования 

Эффективность образовательной подготовки и 

функционирования образовательного учрежде-

ния в целом определяется возможностью подго-

товки компетентных специалистов. 

В свою очередь, подготовка педагогических 

работников с гибким мышлением имеет решаю-

щее значение при обучении будущих специали-

стов. 

Формирование профессиональных компетен-

ций требует приобретения знаний, навыков, опы-

та осуществления деятельности, установления 

личных позиций и подготовки к осуществлению 

трудовой практики. 

Различные исследователи обращали внимание 

на необходимость постоянного улучшения усло-

вий для подготовки учителей [Кагермазова, 2015; 

Луфов, 2013; Комаров, 2013; Корнилова, 2014; 

Везиров, 2017; Медведева, 2018; Конева, 2014]. 

Анализ публикаций показывает совпадение по 

критерию того, что именно отдельные компонен-

ты определяют профессионализм и мастерство 

педагога. Все подходы объединяются с позиции 

необходимости развития профессиональной ком-

петентности педагогов с ориентиром на повыше-

ние качества средовых условий подготовки. 
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Для достижения вышеперечисленного необ-

ходимо более тесное взаимодействие между пре-

подавателями, расширение сотрудничества, об-

мен опытом и исследовательскими проектами. В 

этом направлении образовательные учреждения 

должны изменить свою традиционную модель, 

адаптироваться к новым тенденциям и стать об-

разовательными технопарками, где происходят 

различные события. 

Целью настоящего исследования было опре-

делить необходимые педагогические условия для 

формирования компетентностей через события у 

педагогических работников технопарков. 

Для достижения этой цели были поставлены 

следующие задачи: 

− Анализ основных направлений непрерыв-

ного обучения и повышение квалификации ра-

ботников образования. 

− Изучение образовательных технопарков и 

их преимуществ для проведения событий. 

− Определение общих трудовых функций, ко-

торые должен выполнять педагогический работ-

ник. 

− Определение педагогических условий фор-

мирования событийной компетентности педаго-

гического работника технопарка. 

Для проведения данного исследования был 

проведен библиографический поиск с использо-

ванием следующих методов: 

− Историко-логического: выявить различные 

теории развития профессиональных навыков, 

создания образовательных технопарков и полу-

чения обобщений. 

− Аналитический, индуктивно-дедуктивный: 

для определения тенденций, анализа данных и 

установления корреляций. 

− Документальный анализ: для ознакомления 

со статьями, научными публикациями и офици-

альными нормативными документами по подго-

товке учителей. 

− Наблюдение: участие в занятиях и меро-

приятиях, чтобы наблюдать за способами дей-

ствий, взаимодействием между учителями и 

определять их возможности и слабые стороны. 

− Интервью: интервью с опытными и с не-

давно окончившими обучение преподавателями 

предоставили дополнительную информацию по 

предмету исследования и дополнительным кри-

териям. 

Результаты исследования 

1. Характеристики компетентностного 

образования 

Сегодняшний мир требует от учителей, обла-

дающих знаниями и навыками, позволяющими 

направлять и готовить учащихся к жизни в обще-

стве знаний. 

Учителя должны изменить способ, которым 

они развивают процесс преподавания и обуче-

ния, исходя из концепции, что образование гото-

вит человека к включению в общество. 

В настоящее время недостаточно подготовить 

студентов с хорошими знанями, от них требуют-

ся компетентность и умение решать различные 

задачи. Проблему профессиональных компетен-

ций в образовании изучали различные исследо-

ватели [Зимняя, 2009; Равен, 2002; Носкова, 

2009; Лагерев, 2023; Лебедева, 2004; Яковлева, 

2020; Рожков, 2019; Ваганова, 2017; Kucheryaviy, 

2022; Opačić, 2022]. 

Согласно с этим особенности и характеристи-

ки компетентностного образования во многом 

раскрываются через призму определения поня-

тий «компетенция» и «компетентность», каждое 

из которых является отражением профессио-

нальной позиции субъекта образования. 

По мнению Э. Ф. Зеера, компетенцию стоит 

рассматривать в качестве способности субъекта 

образования выполнять задачи, поставленные в 

рамках профессиональной деятельности; как 

знания и умения специалиста [Зеер, 2019]. 

А. В. Хуторский рассматривает компетент-

ность с точки зрения не только профессиональ-

ной деятельности, но и личностных качеств 

субъекта образования, которые во многом зави-

сят от окружающих человека процессных харак-

теристик [Хуторской, 2003]. 

Аналогичная точка зрения прослеживается в 

исследованиях В. В. Краевского, по мнению ко-

торого, компетенции стоит разделять на опреде-

ленные группы, формирующиеся в процессе 

влияния окружающей действительности на субъ-

екта образования [Краевский, 2003]. 

Учитывая представленные воззрения авторов, 

значимую ролевую функцию в современной па-

радигме компетентностного образования дей-

ствительно может выполнять событийность как 

подход, позволяющий организовать эффектив-

ную среду обучения. Событие может стать фак-

тором, влияющим на становление профессио-

нальных компетенций. 

Педагогическое сообщество в целом рассмат-

ривает компетенцию в качестве ключевого ре-
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зультата современной образовательной практики. 

Так, по мнению Л. А. Романовой, формирование 

профессиональных компетенций становится 

главной целью современного образования, по-

скольку отражает овладение опытом осуществ-

ления профессиональной деятельности, первич-

ное формирование личностных воззрений специ-

алиста и его профессиональных качеств [Рома-

нова, 2010]. 

Вместе с тем профессиональная компетенция 

отражает лишь готовность незамедлительно при-

ступить к исполнению профессиональных обя-

занностей и воспроизводству профессиональной 

деятельности. Профессиональная компетент-

ность, которая отражает наличие личной позиции 

обучающегося через призму опыта осуществле-

ния профессиональной деятельности, в большей 

мере свидетельствует о конечных результатах 

подготовки специалиста. 

Обращаясь к определению вопросов форми-

рования компетентности, согласимся с мнением 

Н. С. Сахаровой, которая, актуализируя понятие 

«компетенция», приводит характеристику компе-

тентности специалиста. По ее мнению, компе-

тентность стоит рассматривать не только как 

опыт и профессиональные позиции и другие ос-

новы, образующие понятие «компетенции», но и 

наличие опыта самостоятельной познавательной 

деятельности, выходящей за рамки учебного 

процесса и, как правило, связанной с профессио-

нальной практикой; в ходе последней професси-

ональная компетентность формируется в струк-

туре специфических особенностей конкретной 

личности [Сахарова, 1999]. 

Ю. В. Варданян рассматривает профессио-

нальную компетентность в качестве интегратив-

ного понятия, которое раскрывает, с одной сто-

роны, знаниевый компонент (профессиональное 

знание теории), с другой — практико-

ориентированный компонент, отражающий го-

товность применять знания в условиях профес-

сиональной деятельности. Автор считает, что 

профессиональная компетентность способствует 

определению субъектных основ специалиста, его 

целевых ориентаций, мотивов и потребностей, 

которые в комплексе обуславливают изменчи-

вость качественных характеристик профессио-

нальной деятельности [Варданян, 2008]. 

Согласимся с мнением М. И. Рожкова, кото-

рый считает, что сегодня далеко не на всех сту-

пенях образования у специалистов могут быть 

сформированы профессиональные компетенции 

в том виде, в каком они представляются в стан-

дартах образования [Рожков, 2019]. 

Это обусловлено как материально-

техническими (ресурсными) ограничениями, так 

и возрастными особенностями обучающихся. 

Вместе с тем сегодня необходимо воссоздавать 

комплексные педагогические условия, способ-

ствующие формированию отдельных профессио-

нальных компетенций субъектов образования, 

стимулировать личностную активность обучаю-

щихся и поддерживать их стремление формиро-

вать профессиональную компетентность. 

Совершенствование педагогических условий 

обучения — важная задача, решение которой 

позволит планомерно организовать процесс фор-

мирования профессиональной компетентности 

педагогического работника. 

По мнению Е. С. Борисенковой, 

В. В. Логинова и А. Я. Найн, педагогические 

условия при должном их воссоздании определя-

ют перспективы повышения профессиональной 

компетентности действующих педагогов; важ-

нейшей в этой структуре задачей становится 

установление параметров обучения, соотноси-

мых с эффективным решением профессиональ-

ных проблем посредством преобразования окру-

жающей действительности [Борисенкова, 2015]. 

Учитывая все вышеизложенное, формирова-

ние профессиональной компетентности педагога 

свидетельствует о его переходе в режим трудовой 

практики и обогащения профессионального опы-

та, воспроизводства ранее сформированных ком-

петенций в условиях реальной трудовой дей-

ствительности. 

2. Формирование событийной компетент-

ности педагогического работника технопарка 

Компетентностный и событийный подходы к 

образованию определяют необходимость созда-

ния эффективных педагогических условий, при 

которых среда образовательной организации бу-

дет способствовать формированию событийной 

компетентности педагогического работника, обу-

славливающей аккумулирование потенциала об-

разовательной среды в векторе практико-

ориентированной образовательной направленно-

сти. 

Учитывая взятый курс на формирование про-

фессиональных компетенций и усиление работы 

педагогического сообщества в направлении опе-

режающей подготовки педагогов, острую необ-

ходимость приобретает учет основ опережающе-

го обучения и развития среды педагогических 

технопарков, служащих местом концентрации 
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педагогических инноваций и продвижения пере-

довых идей практики обучения. 

Формирование событийной компетентности 

педагогического работника технопарка в связи с 

этим,требует обогащения опыта педагога по уча-

стию в организации образовательных событий, 

причем в виде как субъекта события-участника, 

так и организатора разных уровней. 

Рассмотрение события с нескольких сторон и 

позиций позволит обогатить личностный опыт, 

аккумулируя научно-исследовательскую, проект-

ную, событийную и коммуникативную состав-

ляющие в единый компонент формирования со-

бытийной компетентности. 

Педагогическая направленность образова-

тельного события и высокая практико-

ориентированная эффективность определяют 

возможность использования образовательных 

событий в качестве инструмента раскрытия по-

тенциала образовательной среды. 

Однако для комплексного воспроизведения 

событий в виде последовательности ярких эле-

ментов и опыта необходима не только опреде-

ленная среда, но и специальные навыки. 

Учитывая, что формирование компетентности 

специалиста становится конечной целью совре-

менного образования, вопросы формирования 

событийной компетентности приобретают осно-

вополагающее значение, поскольку определяют 

перспективы раскрытия потенциала образова-

тельной среды технопарков и устанавливают 

ориентиры профессионального совершенствова-

ния педагогических кадров, развития их потен-

циала. 

Событийная компетентность педагога стано-

вится способом дальнейшего профессионального 

развития, учитывающего аспекты самообразова-

ния, самоорганизации, целенаправленности и 

адресности. 

Событийная компетентность отражает именно 

те профессиональные позиции и стремления пе-

дагогического работника, при которых послед-

ний демонстрирует 

− понимание специфики образовательных со-

бытий, особенности их объединения в логиче-

скую цепочку; 

− умение и способность организовать образо-

вательные события, применять их в целях реше-

ния педагогических задач; 

− ориентацию в практико-ориентированной 

направленности обучения, представленной в 

структуре проектной направленности, научно-

исследовательской активности, игровой формы 

обучения и т. д.; 

− готовность осуществлять коммуникацию с 

субъектами образования в форме диалога; 

− умения вариативно использовать современ-

ные технологии и подходы к организации про-

цесса обучения; 

− готовность стимулировать субъектов обра-

зования к исследованию содержания учебных 

занятий и теоретических и/или практико-

ориентированных основ учебного предмета; 

− стремление к реализации консультативной 

деятельности педагога при работе с субъектами 

образования; 

− ориентацию на непрерывное образование, 

готовность педагога постоянно учиться; 

− стремление проявить себя, учитывая кон-

текст и конкретные условия, характер коммуни-

кационного диалога; 

− умение выбирать оптимальный вариант 

развертывания педагогического события из мно-

жества существующих. 

− множественность и направленность на 

предмет с учетом современной практики. 

В совокупности все эти элементы образуют 

структуру событийной компетентности педаго-

гического работника технопарка, формирование 

которой требует воспроизводства особых средо-

вых условий и окружающей действительности. 

Важно отметить, что педагогические кадры 

(работники) образовательных технопарков ста-

новятся главными педагогами образовательной 

организации, которые воспроизводят принципы 

событийности и соприкасаются с событийным 

подходом в собственной деятельности. 

В связи с этим формирование событийной 

компетентности становится первичной задачей в 

рамках деятельности педагогических работников 

технопарков, поскольку ее решение определяет: 

− Во-первых, организацию опережающей 

подготовки педагогов будущего в условиях вос-

производства образовательных событий. 

В таком случае образовательное событие, в 

котором участвуют как действующий, так и бу-

дущие педагоги, определяет возможности влия-

ния на личностные позиции субъектов образова-

ния, их персональный опыт, мотивацию и ценно-

сти, отношение к определенным видам деятель-

ности, готовность реализовывать профессио-

нальные задачи. 

Образовательное событие приобретает ин-

струментальный характер, поскольку определяет 

возможности формирования компетенций обу-
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чающихся, а также обогащение личного опыта и 

становление личностной позиции по отношению 

к профессиональной деятельности как итог фор-

мирования профессиональной компетентности с 

учетом многократного результативного воспро-

изводства событийности. 

− Во-вторых, возможности эффективной реа-

лизации инновационного инструментария среды 

педагогического технопарка. 

Событие как способ аккумулирования потен-

циала образовательной среды за счет объедине-

ния разнородных субъектов образования, вклю-

чения различных форм, методов и средств подго-

товки, реализации педагогических технологий и 

воспроизводства инноваций педагогического 

технопарка позволяет раскрыть предельный по-

тенциал инновационного инструментария. 

Технопарк в данном случае становится ме-

стом, в котором событийная компетентность пе-

дагога воспроизводится наиболее эффективно 

ввиду того, что предоставляются инновационные 

средства организации обучения, становятся воз-

можны разнородность и запоминаемость, а сама 

среда привлекает идейных педагогов и обучаю-

щихся, стимулирует творческие, проектные и 

научно-исследовательские проявления. 

Таким образом, событийная компетентность 

педагога становится первичным элементом на 

пути к комплексному воспроизводству инстру-

ментария образовательной практики педагогиче-

ского технопарка с учетом достижения установ-

ленных минимально необходимых результатов 

подготовки. 

− В-третьих, повышение результативности 

образовательной практики, итогом которой вы-

ступает формирование профессиональных ком-

петенций субъектов образовательной среды. 

Событийная компетентность ввиду вышеопи-

санных условий в среде педагогического техно-

парка демонстрирует наивысший потенциал, по-

скольку подкрепляется инновационной образова-

тельной средой и прочими наиболее эффектив-

ными при организации образовательного собы-

тия условиями, в совокупности устанавливаю-

щими перспективы практикоориентированности 

деятельности субъектов образования. Более того, 

высокий уровень вовлеченности и личной актив-

ности также определяют достижение необходи-

мых результатов образовательной подготовки. 

− В-четвертых, совершенствование педагогов 

в контексте воспроизводства образовательных 

событий, обогащение опыта других педагогиче-

ских работников технопарка в структуре собы-

тийности. 

Событийная компетентность определяет го-

товность педагогов проектировать и воспроизво-

дить как отдельные, так и серийные образова-

тельные события, в ходе которых обогащаются 

организаторские способности педагогических 

работников, вовлеченных в организацию образо-

вательного события. 

Подобные условия позволяют организовать 

обмен опытом между организаторами с различ-

ными полномочиями, выстроить профессиональ-

ные и организационно-управленческие коммуни-

кации, также напрямую зависящие от уровня 

сформированности соответствующих компетен-

ций. 

Важно понимать, что событийная компетент-

ность одного педагога в этой структуре способна 

оказывать системный эффект на состояние и сте-

пень развитости событийной компетентности 

других педагогических работников. 

− В-пятых, гармонизацию среды и условий, 

инструментария и личности в целях практико-

ориентированного воспроизводства обучения. 

Образовательное событие в случае его орга-

низации со стороны педагога со сформированной 

событийной компетентностью служит инстру-

ментом объединения потенциала образователь-

ной среды и субъектов, воспроизводства всех 

прочих условий с перспективой практико-

ориентированной направленности. 

Педагог должен демонстрировать высокий 

уровень сформированности событийной компе-

тентности, при которой он проявляет не только 

готовность, но и стремление к организации обра-

зовательных событий, их систематизации и ис-

пользованию события адаптивно в качестве ин-

струмента подготовки. 

Поскольку технопарк и его инструментарий 

позволяют комплексно подготавливать иннова-

ции в образовании, событийная компетентность 

может позитивно влиять на результаты образова-

тельной деятельности педагогов. 

Так, в целях формирования событийной ком-

петентности современного педагога необходимо 

создание взаимосвязанных между собой педаго-

гических условий, отражающих отдельные эле-

менты содержания, приемы и организационные 

формы движения в сторону установленных обра-

зовательных результатов — формирования про-

фессиональной компетентности. 

Соглашаясь с мнением Л. И. Акуловой, 

В. Ф. Поберезкой и С. Н. Терентьевой, рассмот-
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рим педагогические условия как совокупность 

форм организации учебной деятельности, форм 

проведения всевозможных учебных и внеучеб-

ных мероприятий, методов и приемов организа-

ции педагогической практики [Акулова, 2020]. 

Описанные выше критерии составляют кар-

кас, на основании которого определяются педаго-

гические условия формирования событийной 

компетентности педагогического работника об-

разовательного технопарка: 

I. Учебно-событийные условия: 

1. Воспроизводство содержательных аспектов 

образования на основе событийного подхода. В 

процессе организации образовательной практики 

на базе технопарка воспроизводятся педагогиче-

ские технологии, соответствующие условиям со-

бытийности, а также прочим требованиям совре-

менной парадигмы образования (компетентност-

ной, личностно-ориентированной, деятельност-

ной и др.); более того, в образовательной подго-

товке учитываются условия субъектности, лич-

ностной активности, включенности в образова-

тельное событие, что позволяет в комплексе 

формировать событийную компетентность как 

профессиональную основу педагогического ра-

ботника технопарка. 

Занятия на базе технопарка предполагают ре-

шение педагогических задач на основе принципов: 

− проектного обучения (предполагает подго-

товку образовательных проектов в рамках вы-

бранной учебной дисциплины); 

− игрового обучения (воспроизводство дело-

вых и ролевых игр на базе образовательных со-

бытий); 

− информационных технологий (работа с 

электронными ресурсами, применение ИКТ в 

практической деятельности); 

− коммуникативных технологий (построение 

коммуникаций в рамках образовательного собы-

тия); 

− здоровьесберегающего обучения (организа-

ция образовательных событий с упором на под-

держание физического и ментального состояния 

обучающихся); 

− проблемного обучения (организация обра-

зовательного события вокруг конкретной про-

блемы, построение проблемного диалога в 

структуре образовательного события и др.); 

− учебного сотрудничества (построение сов-

местной деятельности обучающихся при органи-

зации образовательных событий, вовлеченность 

педагога в различные роли при организации об-

разовательного события). 

Усвоение описанных технологий определяет 

эффективность содержательной стороны форми-

рования событийной компетентности, воспроиз-

водя ее основы через призму действующих воз-

зрений педагогического сообщества. 

2. Ориентация на такие направления деятель-

ности, как познание, исследование, проектная 

работа, практическая работы, контроль и оценка, 

формирование эмоционально-ценностных воз-

зрений, личностных позиций, мотивация. Реали-

зация описанных направлений деятельности ста-

новится возможной благодаря использованию 

разносторонних методов с учетом конкретной 

ситуации и контекста образовательного события. 

В структуре событийной компетентности можно 

выделить следующие элементы, изучающиеся в 

процессе освоения педагогических дисциплин: 

− проектирование (разработка внутренних 

компонентов и структуры планируемого образо-

вательного события как отражения совместной 

деятельности субъектов образования с созданием 

предположительного варианта будущей деятель-

ности); 

− моделирование (создание педагогических 

моделей, раскрывающих структуру системы об-

разовательного события и условия взаимодей-

ствия субъектов образования); 

− планирование (формирование предваритель-

ной структуры образовательных событий и их 

воспроизводство с учетом временной хронологии, 

процессности и предстоящих результатов); 

− исследование (фиксация изменения и апро-

бация образовательных событий в контексте 

научно-исследовательской деятельности); 

− развитие критического мышления (плани-

рование результатов, внедрение рефлексивного 

компонента в процессе организации образова-

тельного события, сбор данных и фиксирование 

закономерностей, объективная оценка условий и 

достижений); 

− наблюдение (фиксация изменений и отсле-

живание состояния объекта наблюдения); 

− организация викторин, игр и конкурсов. 

3. Воспроизводство условий самоконтроля и 

самооценки в процессе организации образова-

тельного события, активная организация кон-

троля и рефлексии. Формирование событийной 

компетентности в процессе как профессиональ-

ной деятельности, так и образовательной подго-

товки педагога требует решения различных задач 

и разработки структуры образовательных собы-

тий. По итогам образовательное событие воспро-

изводится в структуре профессиональной практи-
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ки, что позволяет включить компоненты самоана-

лиза и рефлексии в структуру деятельности. 

4. Активное участие педагогического работ-

ника технопарка в образовательных событиях; 

воспроизводство элементов событийной компе-

тентности на базе профессиональных конкурсов 

и проб, олимпиад. 

II. Информационно-событийные условия: 

1. Применение в образовательной практике 

информационных технологий на различных эта-

пах воспроизводства событийного подхода. Само 

образовательное событие может быть организо-

вано в дистанционной форме (например, в виде 

семинара т. д.). 

2. Системное и всестороннее обеспечение об-

разовательного процесса необходимой литерату-

рой и электронными ресурсами, материалами, 

которые применяются участниками образова-

тельного события и непосредственно самим пе-

дагогом в процессе его организации. 

3. Сетевое взаимодействие технопарка при 

организации образовательных событий: привле-

чение различных групп обучающихся, педагогов 

из других технопарков и/или университетов и 

т. д. для совместной организации образователь-

ных событий. 

III. Исследовательски-событийные условия: 

1. Активное участие в семинарах, конферен-

циях, вебинарах и прочих научно-

ориентированных мероприятиях. 

2. Разработка и проведение образовательных 

событий на базе технопарков для закрепления 

событийности и воспроизводства инновационной 

среды педагогического технопарка в структуре 

подготовки специалиста. 

3. Инновационная активность педагога в среде 

образовательного технопарка. 

Все вышеперечисленные условия способ-

ствуют формированию событийной компетент-

ности педагогического работника технопарка. 

Более того, описанные условия компенсируют 

потребность в опережающей подготовке педаго-

га, поскольку устанавливают основные компо-

ненты его образовательной деятельности в кон-

тексте событийности. 

Вместе с тем важно раскрыть условия и на 

уровне субъекта образования. В таком случае базо-

вые аспекты педагогических условий воспроизво-

дятся сугубо в структуре самостоятельной органи-

заторской, планировочной, проектировочной и ин-

новационной функций. Дополнить перечень педа-

гогических условий можно за счет включения в его 

структуру таких компонентов, как 

− внедрение в базу технопарка службы орга-

низации образовательных событий; 

− стимулирование и мотивация педагогиче-

ских работников к активному участию в образо-

вательных событиях; 

− включение программных средств и допол-

нительного инструментария для всесторонней 

организации образовательных событий. 

Наряду с вышеизложенным стоит рассматри-

вать педагогические условия формирования со-

бытийной компетентности педагога через следу-

ющие аспекты: 

− во-первых, уровень субъекта образования, а 

именно личности педагога как носителя педаго-

гических компетенций (готовность устанавливать 

цели при организации образовательных событий 

и их систематическая организация, мотивы и от-

ношение к ним, реализуемые операции); 

− во-вторых, уровень объекта образования, а 

именно образовательная организация (технопарк) 

и ее сотрудники (ориентиры начальника техно-

парка в организации образовательных событий и 

ориентиры коллектива, наличие служб, сопро-

вождающих организацию образовательных со-

бытий); 

− в-третьих, уровень ресурсного обеспечения 

технопарка. 

Чтобы на базе педагогического технопарка 

раскрывался инновационной инструментарий об-

разовательной среды, необходимо создать следу-

ющие минимально необходимые условия форми-

рования событийной компетентности педагога: 

− методическое, информационное, ресурсное, 

психологическое и организаторское сопровожде-

ние педагогического работника технопарка; 

− обеспечение инфраструктуры для обогаще-

ния опыта организации образовательных событий; 

− объединение педагогов с работниками тех-

нопарка; 

− определение характера и целевых устано-

вок при организации образовательных событий; 

− возможности для самостоятельной органи-

зации различных направлений работы; 

− наличие ориентира для администрации тех-

нопарка по организации образовательных событий. 

Учитывая все вышепредставленное, заметим, 

что перспективной задачей для автора становится 

оценка, модернизация и коррекция описанных 

педагогических условий формирования и разви-

тия событийной компетентности педагогических 

работников технопарков с учетом определения 
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индикаторов формирования событийной компе-

тентности, достижения поставленных целей и 

задач образовательной практики. 

Заключение 

Исследование педагогических условий фор-

мирования событийной компетентности педаго-

гических работников образовательных технопар-

ков наглядно демонстрирует наличие необходи-

мого инструментария и потенциала у образова-

тельной среды современных образовательных 

организаций для формирования событийной 

компетентности. 

Последнее становится возможным в том слу-

чае, если у педагогического работника технопар-

ка сформированы представления об особенно-

стях и специфике организации образовательных 

событий, навыки их организации, имеется опыт 

участия в образовательных событиях в качестве 

участника/организатора, сформированы лич-

ностные позиции, цели, мотивы и стремления, 

сопряженные с организацией образовательных 

событий на базе педагогических технопарков. 

Таким образом, высокую актуальность приоб-

ретают вопросы формирования событийной ком-

петентности при реализации необходимых педа-

гогических условий для достижения стратегиче-

ских целей и задач опережающей подготовки пе-

дагогических работников. 
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Аннотация. Цифровые навыки входят в группу базовых навыков XXI в., которые служат основой для 

системы непрерывного обучения, поэтому преподавание английского языка для академических целей (EAP) 

должно прямо коррелировать с системой цифровых компетенций для граждан, разработанной Европейской 

комиссией. Авторы размышляют о том, какие виды учебной языковой деятельности можно использовать для 

развития ключевых компонентов цифровой компетенции в контексте обучения EAP. Эти компоненты включают 

информационную грамотность, навыки цифровой коммуникации и совместной работы, а также разработку, 

обработку и безопасное использование цифрового контента и критическое мышление. Навыки чтения и 

исследовательская компетентность соотносятся с основными требованиями, предъявляемыми к студентам 

университетов. Авторы описывают методику формирования навыков критического мышления на основе 

анализа интернет-изданий. Обучение EAP предусматривает овладение общенаучной лексикой, развитие 

аналитических навыков, интерпретацию и производство научных текстов на английском языке, навыков 

составления научных докладов и участия в научных дискуссиях. Авторы приходят к выводу об эффективности 

таких инструментов, как веб-квесты, ведение блогов, использование Google Docs и LMS для развития цифровых 

навыков ЕАР. Также рассматриваются некоторые трудности, возникающие в процессе формирования навыков 

EAP. Например, несмотря на то, что большинство студентов являются «цифровыми аборигенами», их 

технические компьютерные навыки значительно отличаются от навыков, необходимых для эффективного 

академического использования онлайн-ресурсов. 
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Abstract. Digital skills have become part of core XXI century skills set that forms the basis for a system of lifelong 
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regarded as basic requirements for university students. The authors offer a methodology for developing critical thinking 

skills based on the analysis of online publications. EAP activities provide for the mastery of general scientific 

vocabulary, the development of analytical skills, interpretation and production of scientific texts in English, the skills of 

making scientific reports and participating in scientific discussions. Examples of techniques aimed at developing 

effective digital skills include web quests, blogging, using Google Docs and LMS, as well as various online projects 

that contribute to the formation of critical thinking skills. The article also looks at some difficulties which may arise in 

the process of developing EAP digital skills. For instance, despite the fact that the majority of university students are 

«digital natives», their technical computer literacy does not match the level required for effective academic use of 

online resources. 
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Введение 

Растущее влияние цифровизации на все ас-

пекты жизни общества, включая сферу высшего 

образования, и востребованность цифровых 

навыков молодых специалистов на рынке труда 

ставят перед преподавателями вузов задачу не 

только инкорпорировать цифровые ресурсы в 

образовательный процесс, но и обеспечить фор-

мирование определенного уровня цифровых 

навыков выпускников вузов. Развитие высшего 

образования тесно связано с развитием академи-

ческой мобильности студентов, преподавателей, 

исследователей, что предполагает участие в меж-

дународных конференциях, программах обмена, 

совместных исследованиях и иные формы меж-

дународного сотрудничества. В данном контексте 

одним из приоритетных направлений языковой 

подготовки в вузе становится формирование язы-

ковой компетенции для академических целей. 

Английский язык для академических целей (Eng-

lish for academic purposes — EAP) является од-

ним из направлений английского языка для спе-

циальных целей (English for specific purposes — 

ESP) [Flowerdew, 2001; Hamp-Lyons, 2011]. 

Актуальность данного аспекта языковой под-

готовки находит отражение в многочисленных 

работах, посвященных как разграничению объе-

ма и содержания различных направлений в рам-

ках преподавания английского для специальных 

целей [Сафьянова, 2019; Стеблецова, 2020; Хо-

лина, 2017; Saenko, 2020], так и методикам обу-

чения ESP вообще и EAP в частности 

[Levchenko, 2018; Miller, 2012; Ramachandran, 

2004; Шейпак, 2020]. Большая часть исследова-

телей согласны с тем, что EAP фокусируется на 

обучении английскому языку с основной целью 

подготовки студентов к академическому обуче-

нию и проведению исследований на английском 

языке [Стеблецова, 2020; Hamp-Lyons, 2011] и 

что использование ИКТ является необходимым 

условием эффективного обучения EAP [Jarvis, 

2009; Jarvis, 2008; Jones, 2002; Ulziikhishig, 2022; 

Копыловская, 2020]. Цель данной работы — об-

зор особенностей использования цифровых тех-

нологий в преподавании английского языка для 

академических целей в контексте формирования 

навыков цифровой грамотности студентов. 

Одно из ключевых требований к иностранным 

студентам состоит в том, что они должны соот-

ветствовать определенному уровню владения язы-

ком, необходимому для эффективного осуществ-

ления академической деятельности на английском 

языке. Подобная деятельность предусматривает 

овладение общенаучной лексикой, развитие навы-

ков анализа, интерпретации и продукции текстов 

научного характера на английском языке, выступ-

ления с научными докладами и участие в научных 

дискуссиях. Этот подход может быть назван как 

«английский язык для общеакадемических целей» 

(English for general academic purposes — EGAP), 

он направлен на подготовку студентов к общим 

академическим навыкам независимо от изучаемой 

дисциплины. В случаях, когда выявляются более 

конкретные потребности, подход к обучению мо-

жет быть более сфокусирован и разработан для 

использования языка в конкретной дисциплине. 

Этот подход известен как «английский язык для 

специальных академических целей» (English for 

specific academic purposes — ESAP). Он построен 

на понимании когнитивных, социальных и языко-

вых потребностей конкретных академических 

дисциплин. 

Актуальность и постановка проблемы 

Анализ текущих потребностей в EAP показы-

вает, что, наряду с языковыми потребностями, 

многие академические задачи связаны с исполь-

зованием технологий. Цифровые навыки входят в 
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группу навыков, называемых навыками XXI в., и 

в соответствии с докладом Всемирного экономи-

ческого форума цифровые навыки (или грамот-

ность в области ИКТ) относятся к базовым видам 

грамотности, которые вместе с двумя другими 

типами навыков XXI в. (компетенции и качества 

характера) служат основой для системы непре-

рывного обучения, что, в свою очередь, тесно 

связано с непрерывным профессиональным раз-

витием. Обучение EAP должно прямо коррели-

ровать с системой цифровых компетенций для 

граждан (DigComp2.0), разработанной Европей-

ской комиссией. Она «определяет ключевые ком-

поненты цифровой компетенции в пять направ-

лений» [The digital competence framework 2.0]. К 

ним относятся информационная грамотность, 

коммуникация и сотрудничество с помощью 

цифровых технологий, разработка, переработка и 

безопасное использование цифрового контента, 

решение технических проблем [The digital com-

petence framework 2.0]. 

Таким образом, для формирования системы 

цифровых компетенций студенты должны уметь 

составлять текстовые отчеты и документы, со-

здавать цифровые слайды для презентации, ис-

пользовать электронную почту для общения и 

совместной работы, участвовать в платформах 

онлайн-обучения и проводить исследования с 

использованием электронных баз данных и ин-

тернета. Следовательно, имеет смысл развивать у 

студентов знания и навыки, связанные с техноло-

гиями, в рамках обучения EAP. Как пишет 

Г. Джарвис, «сегодняшние студенты… способны 

работать эффективно, результативно и уместно в 

академических контекстах в электронной среде. 

Такие среды, конечно, стали преобладать во мно-

гих высших учебных заведениях по всему миру» 

[Jarvis, 2009, c. 2]. 

Методы исследования 

Для исследования возможности использова-

ния различных цифровых ресурсов в преподава-

нии ЕАР в вузе, в течение последних трех лет 

проводились регулярные опросы и собеседова-

ния со студентами Института экономики, финан-

сов и бизнеса Уфимского университета науки и 

технологий с целью получения информации об 

уровне сформированности навыков ЕАР и оценке 

различных цифровых ресурсов, используемых в 

ходе учебного процесса. Исходные данные сопо-

ставлялись с результатами тестирования и с дан-

ными, полученными в ходе сравнительного ана-

лиза учебных результатов. На заключительном 

этапе исследования полученные результаты 

нашли подтверждение в имеющейся литературе 

по данной проблеме. 

Результаты и обсуждение 

Использование технологий для поддержки 

академического обучения следует считать частью 

учебных навыков в рамках EAP. В своих целена-

правленных усилиях по подготовке студентов к 

погружению в академическую среду преподава-

тели EAP интегрируют различные технологии в 

учебный опыт, который поддерживает изучение 

языка. Сначала технологии используются, чтобы 

помочь учащимся EAP получить точные лингви-

стические знания. На следующем этапе развива-

ются критические навыки электронной грамот-

ности и навыки практического поиска и оценки 

веб-страниц, а также навыки коммуникации с 

коллегами в академических контекстах. Основ-

ными требованиями для студентов вузов являют-

ся навыки различных видов чтения и исследова-

тельская компетентность, а повсеместная до-

ступность интернета в высших учебных заведе-

ниях означает, что большая часть этой деятель-

ности осссуществляется в электронном виде. 

Исследования показывают, что интернет был 

предпочтительным исследовательским инстру-

ментом для студентов высших учебных заведе-

ний в США и Великобритании в течение послед-

них 20 лет. Например, С. Джонс [Jones, 2002] 

провел опрос 2 054 студентов высших учебных 

заведений в 27 различных колледжах 

США. Исследование показало, что 73 % респон-

дентов чаще пользуются интернетом, чем биб-

лиотекой для поиска информации, и только 9 % 

использовали интернет меньше, чем традицион-

ные библиотеки. В настоящее время студенты 

пользуются интернетом для исследовательских 

целей практически постоянно, так как библиоте-

ки продолжают расширять свои цифровые репо-

зитории и работать над интеграцией поисковых 

систем в интернете, таких как Google Scholar. 

Кроме того, у студентов есть возможность поль-

зоваться глобальными репозиториями, такими 

как ArXive.org, PhilSci-Archive, Social Science 

Research Network (SSRN). Однако опрос наших 

студентов старших курсов (116 человек) показал, 

что российские студенты практически не исполь-

зуют данные репозитории или используют 

крайне редко при поиске информации для иссле-

дований. Думается, этому виду деятельности 

следует обучать отдельно и целенаправленно, 

чтобы научить студентов пользоваться исключи-

тельно проверенными источниками. 
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Механизмы верификации информации в биб-

лиотеках значительно отличаются от аналогич-

ных механизмов в интернете. До того как стали 

доступны интернет-источники, студенты в ос-

новном использовали источники, относительно 

надежные и заслуживающие доверия с момента 

их публикации в библиотеках [Stapleton, 2005]. 

Библиотечные источники проходят стандартизи-

рованные процессы проверки, прежде чем попа-

дут к учащемуся, но это не относится к интерне-

ту, где любой пользователь может размещать 

контент. Это отсутствие централизованного кон-

троля или какого-либо типа фильтров привело к 

быстрому распространению информации в ин-

тернете и породило разнообразие качество его 

контента, оставляя пользователя единолично от-

ветственным за определение степени достовер-

ности любого используемого веб-источника [Ra-

machandran, 2004]. В связи с этим становится 

актуальной разработка автономных стратегий для 

определения достоверности информации в ин-

тернете для учащихся EAP. Очевидно, что сту-

денты чаще всего обращаются к интернет-

источникам для поиска информации. Учащиеся 

EAP используют информацию из интернета в 

качестве контента для курсовых заданий, таких 

как исследовательские эссе и презентации, и, 

скорее всего, будут продолжать делать это в сво-

ей академической карьере. В связи с этим требу-

ется обучить их набору сложных навыков и уме-

ний, которые необходимы, чтобы эффективно 

использовать интернет для поддержки академи-

ческого исследования. 

Сегодня большинство студентов EAP прихо-

дят в класс как «цифровые аборигены» [Prensky, 

2001]. Они могут казаться технически опытными 

при использовании компьютеров и мобильных 

устройств для осуществления многих функций, 

включая поиск в интернете. Однако технические 

компьютерные навыки значительно отличаются 

от навыков, необходимых для эффективного ака-

демического поиска в Интернете. В данном слу-

чае требуется умение эффективно читать и пере-

мещаться по цифровому тексту и гипертексту, а 

также определять достоверность и надежность 

информации [Coiro, 2003]. По сравнению со сбо-

ром информации при чтении традиционных пе-

чатных текстов, научное исследование и чтение 

для академических целей в интернете включают 

в себя другие процессы понимания [Губик, 2021], 

требуют развития новых навыков грамотности и 

критического подхода для оценки веб-контента 

[Stapleton, 2005]. Поэтому поиск в интернете мо-

жет стать серьезной проблемой для студентов 

EAP, они должны обладать критическим мышле-

нием и делать быстрые выводы о надежности 

многочисленных источников информации [Sta-

pleton, 2005]. 

Для решения этой задачи нами был разрабо-

тан следующий алгоритм формирования навыков 

критического мышления. На первом этапе по-

дробно изучаются способы искажения информа-

ции и речевые способы манипуляции сознанием 

потребителя информации, такие как противопо-

ставление «свой — чужой», однобокое представ-

ление информации, умышленное умолчание и 

т. д. Здесь неоценимым источником актуальных 

наглядных примеров служат многочисленные 

интернет-издания. Затем студенты разбиваются 

на пары и им предлагается провести сравнитель-

ный анализ нескольких статей по одной актуаль-

ной теме и представить результаты своей работы 

в виде Google- или Яндекс-документа. Студенты 

учатся идентифицировать приемы манипуляции, 

выявлять наиболее частотные из них, попутно 

они знакомятся с эффективными риторическими 

приемами и учатся работать с текстом и грамотно 

оформлять свои выводы. Как правило, подобные 

задания увлекают студентов, они азартно ищут 

манипулятивные приемы в статьях и учатся кри-

тически воспринимать прочитанное. Затем он-

лайн документы разных пар соединяются в один 

документ и остальным участникам группы пред-

лагается прокомментировать результаты анализа 

одногруппников при помощи инструментов дан-

ного приложения, что практически всегда пере-

растает в бурное обсуждение, где разные сторо-

ны должны доказывать свою точку зрения, под-

бирая аргументы и примеры из статей, чтобы ее 

отстоять. Таким образом решается сразу несколь-

ко задач: развиваются навыки поиска информа-

ции, ее критического осмысления, навыки анали-

за, научной дискуссии и отрабатываются навыки 

цифровой грамотности. 

Другим видом интернет-проектов на основе 

Google Docs или Яндекс 360 может стать написа-

ние групповой исследовательской работы, кото-

рая включала бы поиск в Интернете актуальной 

информации и определение надежности сетевых 

источников. В нашем преподавательском опыте, 

особенно в период дистанционного обучения, 

для совместных письменных проектов между 

продвинутыми студентами EAP широко исполь-

зовалось данное приложение. Применение 

Google Docs/Яндекс 360 оказалось очень эффек-

тивным, во-первых, благодаря привычному всем 
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студентам интерфейсу и инструментам. 

Во-вторых, интерактивность данных ресурсов 

мотивирует студентов на создание совместного 

контента в режиме реального времени [Механизм 

трансформации … , 2016, с. 65]. В результате 

студенты становятся более компетентными в вы-

боре ресурсов и приобретают навыки совместной 

работы в рамках проекта [Prensky, 2001]. Кроме 

того, задание в групповом проекте может вклю-

чать представление доклада и устную презента-

цию. Группы проводят веб-исследования по вы-

бранным темам, создают проекты отчетов, рас-

сматривают отзывы одногруппников и препода-

вателей, совместно работая над черновиками, 

размещенными в общем Google- или Яндекс-

документе или на веб-сайте курса, и представля-

ют презентацию на основе окончательного доку-

мента [Jarvis, 2009, c. 52]. 

В курсе EAP навыки цифровой грамотности и 

критического мышления можно развивать с по-

мощью индивидуальных и групповых интернет-

проектов. Одним из таких проектов могут быть 

веб-квесты (см. http://webquest.org/), которые 

можно описать как «ориентированный на задан-

ные запросы формат урока, в котором большая 

часть или вся информация, с которой работают 

учащиеся, поступает из Интернета». Однако для 

успешного использования веб-квестов в обуче-

нии EAP необходимо придерживаться некоторых 

правил: задания должны быть тщательно разра-

ботаны с учетом академических интересов и 

языкового уровня учащихся, описание процесса 

должно быть дано в самом начале, руководство 

преподавателя должно быть обеспечено на про-

тяжении всего квеста. В нашем педагогическом 

опыте мы только начинаем использовать данный 

ресурс, и пока сложно говорить о его эффектив-

ности в контексте обучения EAP. Присутствую-

щие в нем элементы ролевой игры, безусловно, 

привлекают студентов, но создание веб-квестов 

довольно затратно по времени и требует от пре-

подавателя навыков онлайн-дизайна. 

Еще одним видом совместной проектной ра-

боты может быть создание блога курса. По мне-

нию Миллера и др. [Miller, 2012], такие техноло-

гии, как Web2.0, хорошо подходят к проектному 

обучению в EAP, «…поскольку студентов можно 

поощрять использовать ряд технологических ин-

струментов для исследования, презентации и об-

мена знаниями». Исследователи описывают про-

ект курса EAP, в котором учащиеся использовали 

блог курса вместе с программным обеспечением 

для производства и обмена видео. Группы сту-

дентов совместно работали над планированием, 

съемкой и распространением коротких научных 

документальных фильмов с помощью видео и 

Web2.0. По словам авторов, участники сочли этот 

опыт увлекательным и весьма позитивным и по-

чувствовали, что их языковые навыки улучши-

лись благодаря работе над проектом. Более того, 

подобные проекты развивают у студентов навыки 

создания современного цифрового контента. 

Следующая область цифровой компетентно-

сти включает коммуникацию и сотрудничество 

через цифровые технологии [The digital compe-

tence framework 2.0]. Здесь наиболе очевидно и 

органично использование социальных сетей и 

мессенджеров для организации коммуникации 

между участниками курса [Mogunova, 2022, c. 

188]. Независимо от выбора мессенджера пропи-

сываются правила коммуникации, основанные на 

научном этикете; вся коммуникация ведется на 

английском языке; преподаватель размещает 

здесь домашнее задание, напоминает о дедлай-

нах, студенты могут задавать вопросы по курсу. 

Мессенджеры очень удобно использовать для 

отработки навыков подготовленной устной речи: 

студенты размещают видео с записью своих от-

ветов, остальные участники группы обязательно 

кратко комментируют увиденное либо реагируют 

на видео при помощи эмодзи. Взаимное оцени-

вание привычными цифровыми инструментами 

отлично мотивирует студентов ответственно под-

ходить к выполнению заданий. Кроме того, такой 

peer assessment помогает создать атмосферу здо-

ровой конкуренции и обеспечить «прозрачность» 

при подведении итогов усвоения курса EAP. В 

целом, чаты в мессенджерах — одна из самых 

удобных и эффективных технологий при обуче-

нии иностранным языкам. Они есть у всех, чата-

ми легко управлять, их можно использовать как 

хранилище общих для группы данных, они бес-

платны и не требуют никаких дополнительных 

условий использования. 

Необходимо также упомянуть онлайн-

платформы, созданные для решения образова-

тельных задач. Примером может служить рос-

сийская платформа Взнания.ру — почти безгра-

ничный образовательный ресурс, сочетающий в 

себе возможности интерактивных досок, конфе-

ренций, библиотеки и конструктора интерактив-

ных заданий. В нашей практике преподавания он 

стал незаменимым инструментом, который объ-

единяет в цифровом пространстве возможности 

таких популярных образовательных ресурсов, 

как liveworkshеets.com, Miro.com, wordwall.net, 

http://webquest.org/
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quizlet.com и др. Взнания.ру позволяет создавать 

цельные курсы по изучению любого аспекта 

иностранного языка, включая EAP. Преподавате-

лю пользоваться им очень удобно и просто бла-

годаря продуманному интерфейсу и автоматиза-

ции проверки домашних заданий. В рамках обу-

чения EAP наиболее полезным представляется 

использовать Взания.ру в качестве конструктора 

заданий на аудирование в формате международ-

ных экзаменов TOEFL и IELTS и упражнений на 

отработку необходимой для академических кон-

текстов лексики. 

Кроме интернет-ресурсов общего доступа, 

большинство вузов, реализующих программы 

EAP, также поддерживают как минимум одну вер-

сию сетевой системы управления обучением 

(LMS), предназначенной для поддержки препода-

вания и обучения в учебном заведении. Эта си-

стема может содержать ряд онлайн-ресурсов и 

инструментов, таких как учебные пособия, заня-

тия по отработке языковых навыков, викторины, 

доски объявлений, вики и блоги, расположенные в 

одном центральном онлайн-пространстве. Базовое 

администрирование и разработка этих ресурсов не 

требует наличия передовых технических навыков 

или знанияй языков программирования, и учре-

ждения часто обладают специальными ресурсами, 

предназначенными для обучения и поддержки 

преподавателей, по крайней мере, в одной LMS. 

Хотя LMS не могут иметь значительное прямое 

влияние на языковое развитие студентов EAP, их 

не следует игнорировать, поскольку они могут 

способствовать организованному, гибкому и про-

зрачному подходу к общей разработке языковых 

курсов и обучению. Некоторые исследователи от-

мечают, что LMS наиболее эффективны для кон-

троля уровня сформированности компетенции 

[Войцеховская, 2022]. 

Популярные системы, такие как Moodle, мо-

гут работать в качестве центрального простран-

ства онлайн-обучения, предоставляя доступ к 

целому ряду мероприятий, которые могут спо-

собствовать развитию языка. Занятия, ориенти-

рованные на развитие навыков (работа с учеб-

ными пособиями, викторины и упражнения на 

аудирование), можно создавать заранее и по мере 

необходимости предоставлять доступ у ним уча-

щимся. Типичная LMS также будет предлагать 

дополнительный набор инструментов Web2.0, 

объединенных соей способностью облегчать об-

щение, обмен информацией и совместную рабо-

ту, таких как доски объявлений, обмен мгновен-

ными сообщениями, блоги и вики. Наш опыт ис-

пользования Moodle при обучении EAP показы-

вает, что это довольно эффективная платформа 

для предоставления студентам обучающей ин-

формации различного характера — лекций, ви-

део-контента, интерактивных элементов. Однако 

существенными недостатками этих систем явля-

ется сложность оценивания творческих письмен-

ных заданий, большие временные затраты на ра-

боту с инструментами обратной связи, а также 

то, что интерфейс трудно назвать интуитивно 

понятным как для преподавателей, так и для сту-

дентов. Тем не менее LMS дает возможность со-

здать цельный курс обучения и продумать все его 

компоненты. В контексте обучения EAP лучше 

всего LMS подходит для отработки навыков 

письменной речи. 

Заключение 

Подводя итог вышеизложенного, следует отме-

тить, что преподавание EAP нацелено на развитие 

у учащихся языковых компетенций, необходимых 

для обучения или научной работы на английском 

языке в сфере высшего образования. По этой при-

чине создание курса EAP должно начинаться с 

анализа академического контекста и потребностей 

учащихся и отбора материалов и цифровых ресур-

сов, соответствующих этим контекстам и потреб-

ностям. Такие области, как межкультурные иссле-

дования, развитие академических и цифровых 

навыков, эффективные методы и стили обучения, 

способы интеграции студентов в более широкое 

сообщество и международное образование, пред-

ставляют интерес для всех преподавателей ЕАР 

высших учебных заведений. 

В работе мы представили обзор некоторых 

способов использования технологий в практике 

преподавания EAP, ставших обязательной частью 

процесса обучения в высших учебных заведени-

ях, и преподаватели EAP учитывают это в своей 

деятельности. В основном технологии использу-

ются для развития учебных навыков и предо-

ставления возможностей для применения языка в 

типичных академических контекстах. Интегра-

ция интернета для веб-исследований, в частности 

на платформах Web 2.0 и LMS, может побудить 

учащихся EAP целенаправленно использовать 

язык в технологически опосредованной учебной 

среде и способствовать повышению их академи-

ческой мобильности. Задача преподавателя со-

стоит в том, чтобы определить наиболее эффек-

тивное сочетание инструментов, исходя из того, 

какие возможности изучения языка предлагает 

каждый инструмент и как эти инструменты мо-
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гут обеспечить педагогические преимущества в 

конкретных учебных контекстах. 
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Аннотация. Антропологизация современного отечественного образования, обновление его содержания, 

организационной структуры, технологической платформы на основе принципа индивидуализации обусловили 

востребованность российской системой образования новой педагогической профессии «тьютор». Внедрение в 

педагогический процесс инновационной практики тьюторского сопровождения требует не только 

распространения в педагогическом сообществе концептуальных идей, принципов и способов тьюторской 

деятельности, но и обеспечения соответствующей подготовки и переподготовки педагогических кадров, 

формирующей у педагогических работников систему профессиональных знаний и тьюторских компетенций. 

Цель исследования — выявить и проанализировать методологические подходы и принципы организации 

профессиональной подготовки педагогов-тьюторов, которые необходимо учитывать при разработке 

магистерских программ в области тьюторства. На основе анализа диссертационных исследований и научных 

публикаций, посвященных проблеме подготовки педагогических кадров к профессиональной тьюторской 

деятельности, а также изучения опыта работы тьюторских магистратур российских вузов определены 

теоретические основы профессионального образования педагогов-тьюторов; разработано понятие 

профессиональной подготовки; выделены структурные компоненты и уровни готовности педагогов к 

реализации тьюторских функций в образовательном процессе. В результате проведенного исследования 

выявлены педагогические условия и средства, обязательные для организации профессионального образования 

педагогов-тьюторов, а также сформулированы концептуальные идеи, лежащие в основе проектирования 

содержания образовательных программ в области тьюторства. Полученные данные позволяют сделать вывод о 

том, как сегодня в системе высшего образования должна осуществляться подготовка педагогических кадров к 

профессиональной тьюторской деятельности. 
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Abstract. The anthropologization of modern domestic education, the updating of its content, organizational 

structure, and technological platform based on the principle of individualization have determined the demand for a new 

pedagogical profession «tutor» by the Russian education system. The introduction of the innovative practice of tutor 

support into the pedagogical process requires not only the dissemination of conceptual ideas, principles and methods of 

tutor activity in the pedagogical community, but also the appropriate training and retraining of teaching staff, forming a 

system of professional knowledge and tutor competencies among teaching staff. 

The purpose of the study is to identify and analyze methodological approaches and principles of the organization of 

professional training of pedagogue–tutors, which must be taken into account when developing master's programs in the 

field of tutoring. Based on the analysis of dissertation research and scientific publications devoted to the problem of 
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training teaching staff for professional tutoring, as well as studying the experience of tutor master's degrees of Russian 

universities, the theoretical foundations of professional education of pedagogue-tutors are determined, the concept of 

professional training is developed, structural components and levels of readiness of pedagogues for implementing tutor 

functions in the educational process are highlighted. As a result of the conducted research, pedagogical conditions and 

means that are mandatory for the organization of professional education of pedagogue-tutors are identified, and 

conceptual ideas underlying the design of the content of educational programs in the field of tutoring are formulated. 

The data obtained allow us to draw conclusions in what way the training of teaching staff for professional tutoring 

should be carried out in the higher education system today. 
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activity; tutor support 
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Введение 

Одним из важнейших приоритетов государ-

ственной политики в сфере образования в бли-

жайшей перспективе выступает современная 

подготовка будущих учителей [Стратегические 

приоритеты … ]. В условиях актуализации пара-

дигмы личностно-ориентированного обучения, 

направленного на формирование субъектной по-

зиции обучающегося, развитие его индивидуаль-

ности, обосновывается необходимость обновле-

ния не только содержания самого образователь-

ного процесса, но и подходов к организации пе-

дагогической деятельности, традиционных ролей 

педагога, педагогического мышления. 

В современном мире, предлагающем неогра-

ниченные образовательные возможности цифро-

вой среды, меняется основное назначение педа-

гога — с передачи знаний акцент смещается на 

творческое и межличностное взаимодействие с 

обучающимися, что, в свою очередь, обуславли-

вает многообразие позиций в работе педагога: 

игротехник, модератор, наставник, организатор 

проектной деятельности и т. д. 

По мнению многих исследователей 

(А. Г. Асмолова, Л. В. Байбородовой, А. В. Золо-

таревой, Т. М. Ковалевой, С. А. Щенникова, 

В. В. Юдина и др.) сегодня в образовании чрез-

вычайно востребована тьюторская позиция педа-

гога. Тьюторство рассматривается как инноваци-

онная практика индивидуализации образования, 

обеспечивающая становление субъектности, со-

действующая саморазвитию и самореализации 

личности [Профессиональная подготовка … , 

2020]. Педагог-тьютор сопровождает обучающе-

гося в процессе самообразования, поддерживает 

его самостоятельность и активность в ходе раз-

работки и реализации проектов и программ ин-

дивидуальной образовательной деятельности, 

создает условия для самовыражения и образова-

тельного продвижения ребенка в соответствии с 

его интересами и устремлениями. 

Тьюторство является уникальной культурой 

педагогической деятельности, складывающейся 

на протяжении многих веков истории образова-

ния, при этом не только не утратившей своей ак-

туальности в эпоху глобальных преобразований, 

а напротив, обладающей особым ресурсом для 

качественного переосмысления назначения педа-

гога в новых условиях [Байбородова, 2022]. В 

связи с этим способность и готовность педагога 

занимать тьюторскую позицию во взаимодей-

ствии с обучающимся рассматривается нами как 

необходимый элемент профессиональной педаго-

гической деятельности. 

Однако организация работы в контексте тью-

торских идей и на основе технологии тьюторско-

го сопровождения требует от педагога качествен-

ного переосмысления своих мировоззренческих 

и ценностно-смысловых установок, освоения 

новых способов и средств обучения, преобразо-

вания педагогического процесса в целом. Для 

этого педагог-тьютор должен обладать особыми 

тьюторскими компетенциями, наличие которых 

является результатом специальной профессио-

нальной подготовки [Байбородова, 2020]. 

Постановка проблемы 

Вопросы подготовки педагогов на основе со-

временных целевых ориентиров, в условиях ин-

новационной образовательной среды с примене-

нием современных технологий и новых дидакти-

ческих решений широко разрабатываются в рос-

сийских психолого-педагогических исследовани-

ях (Ю. В. Громыко, С. Г. Косарецкий, 

А. А. Орлов, В. И. Слободчиков, И. Ю. Тархано-

ва, Е. Н. Шиянов и др.). Профессиональное педа-

гогическое образование переосмысливается в 

таких направлениях, как профессиональная под-

готовка педагогов на разных ступенях образова-
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ния, содержание и организация педагогического 

образования, профессиональное становление 

личности учителя, развитие педагогического ма-

стерства и т. д. [Профессиональная подготов-

ка … , 2020]. 

При этом анализ диссертационных исследова-

ний и научных публикаций по проблеме подго-

товки педагогов-тьюторов позволяет заключить, 

что данный компонент профессионального педа-

гогического образования недостаточно изучен. 

Разработка ключевых аспектов, которые должны 

составлять основу подготовки педагогических 

кадров к осуществлению тьюторской деятельно-

сти, ведется в рамках дополнительного и высше-

го профессионального образования. В работах 

В. В. Гарднер, С. В. Загребельной, А. П. Махова, 

С. Ю. Суриной сформулированы подходы и 

принципы к организации обучения педагогов-

тьюторов, установлены критерии, показатели и 

уровни готовности педагогических работников к 

тьюторскому сопровождению обучающихся, вы-

явлены условия и средства, обеспечивающие 

формирование тьюторской педагогической пози-

ции, определены особые тьюторские компетен-

ции, представлен анализ апробации программ 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки в области тьюторства [Гарднер, 

2007; Загребельная, 2006; Махов, 2012; Сурнина, 

2008]. Некоторые модели профессиональной 

подготовки будущих педагогов к реализации 

тьюторских функций в ходе освоения программ 

бакалавриата и специалитета рассматриваются в 

диссертационных исследованиях 

С. М. Ефименко, А. В. Николаевой, В. С. Пьяни-

на. Результаты опытно-экспериментальной рабо-

ты первой российской тьюторской магистратуры 

Московского педагогического государственного 

университета описываются в монографии науч-

ного коллектива под руководством 

Т. М. Ковалевой [Ковалева, 2012]. 

В целях определения теоретических основ и 

содержания образовательных программ в обла-

сти подготовки педагогов-тьюторов нам пред-

ставляется целесообразным проведение анализа 

научно-исследовательских работ, посвященных 

тем или иным аспектам как профессионального 

педагогического образования в целом, так и под-

готовки педагогических кадров к осуществлению 

тьюторской деятельности в частности. 

Методология и методы исследования 

Для проведения теоретического исследования 

нами использовались такие методы, как контент-

анализ, сравнение, сопоставление, обобщение и 

систематизация материалов по исследуемой про-

блеме; изучение передового педагогического 

опыта инновационной деятельности российских 

образовательных организаций, осуществляющих 

профессиональную подготовку педагогических 

кадров в области тьюторства; наблюдение за 

обучающимися и анализ собственной професси-

ональной деятельности в качестве преподавателя 

и тьютора в рамках апробации магистерской про-

граммы «Тьюторство в общем и профессиональ-

ном образовании» в ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. 

Разрабатывая проблему подготовки педагогов-

тьюторов, прежде всего, необходимо определить 

сущность самого понятия «профессиональная 

подготовка». В справочной, учебной и научной 

литературе данное словосочетание как целостная 

терминологическая единица используется в не-

скольких значениях. 

Во-первых, профессиональная подготовка по-

нимается как процесс освоения какой-либо про-

фессиональной деятельности и формирования 

необходимых для ее выполнения знаний, умений и 

навыков. С этой точки зрения профессиональная 

подготовка включает в себя две ипостаси: про-

цесс овладения знаниями, умениями и навыками, 

позволяющими выполнять работу в определен-

ной области деятельности [Вишнякова, 1999], и 

процесс передачи обучающимся соответствую-

щих знаний, умений и навыков [Энциклопедия 

профессионального образования … , 1998]. 

Во-вторых, профессиональная подготовка 

подразумевает результат профессионального 

образования, проявляющийся в наличии специ-

альных знаний, умений и навыков, необходимых 

для выполнения определенных задач, и готовно-

сти к осуществлению профессиональной дея-

тельности [Педагогика профессионального обра-

зования … , 2004]. 

В-третьих, профессиональная подготовка 

представляет собой систему специально органи-

зованного профессионального обучения, целью 

которого является приобретение обучающимися 

навыков, необходимых для выполнения опреде-

ленной работы [Педагогический энциклопедиче-

ский словарь … , 2002], включающего различные 

формы получения профессионального образова-

ния [Словарь-справочник … , 2010], а также ор-

ганизационные и педагогические мероприятия, 

обеспечивающие формирование у личности про-

фессиональной направленности и профессио-

нальной готовности [Общая и профессиональная 

педагогика … , 2003]. 
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В результате проведенного анализа термин 

«профессиональная подготовка» в контексте под-

готовки педагогов-тьюторов понимается нами 

как смысловое единство всех трех выделенных 

значений: 

− особым образом обустроенная система 

профессионального образования в области тью-

торства; 

− процесс передачи и освоения специальных 

знаний, умений и навыков, необходимых для вы-

полнения профессиональной тьюторской дея-

тельности; 

− совокупность сформированных у педагога 

личностно-профессиональных качеств, ценност-

но-смысловых ориентиров, целевых установок и 

профессиональных компетенций, обеспечиваю-

щих его готовность занимать тьюторскую пози-

цию во взаимодействии с обучающимися и вы-

полнять тьюторские функции в образовательном 

процессе. 

Следовательно, в нашем понимании, профес-

сиональная подготовка педагогических кадров к 

тьюторскому сопровождению обучающихся 

представляет собой систему профессионального 

образования, обеспечивающую процесс и резуль-

тат освоения профессиональной тьюторской дея-

тельности [Байбородова, 2020]. 

Однако для определения содержания профес-

сиональной подготовки педагогов-тьюторов необ-

ходимо выделить смысловую доминанту, обуслав-

ливающую все ключевые элементы профессио-

нального образования в области тьюторства. Как 

уже отмечалось ранее, овладение уникальной 

культурой тьюторства во всей ее полноте требует 

изменения традиционного педагогического мыш-

ления, перехода на новый уровень профессио-

нально-личностного развития. Готовность к осу-

ществлению профессиональной тьюторской дея-

тельности характеризуются наличием у педагога 

специальных тьюторских компетенций, которые 

представляют собой сложную иерархию мировоз-

зренческих установок, профессиональных знаний 

и технологических умений. 

Анализ диссертационных исследований, в ко-

торых изучаются основные аспекты формирова-

ния готовности педагогов к реализации функций 

тьютора, позволяет определить структуру готов-

ности, включающую четыре основных элемента: 

мотивационно-ценностный, когнитивный, опера-

ционно-технологический и рефлексивно-

регулятивный. 

Каждый элемент имеет набор сущностных ха-

рактеристик. Так, мотивационно-ценностный 

компонент готовности к профессиональной 

тьюторской деятельности предполагает нали-

чие профессионального интереса и положитель-

ного отношения к процессу тьюторского сопро-

вождения, внутренней устойчивой потребности в 

реализации тьюторских функций; принятие про-

фессиональной тьюторской деятельности как 

личностно значимой; стремление к профессио-

нальному развитию на основе идей педагогиче-

ской антропологии, индивидуализации и тьютор-

ства. Когнитивный или познавательный аспект 

готовности педагога-тьютора предусматривает 

ориентацию в нормативно-правовых документах, 

регламентирующих тьюторскую деятельность; 

оперирование основными понятиями в области 

педагогики индивидуализации и тьюторства; 

наличие знаний по методологии и теории тью-

торства, систематизированных представлений о 

предмете и содержании работы педагога-

тьютора, технологии тьюторского сопровожде-

ния. Операционно-технологический элемент го-

товности к профессиональной деятельности 

педагога-тьютора включает в себя практические 

умения и навыки работы с детьми и родителями 

по выявлению, формированию и развитию инди-

видуального образовательного запроса; владение 

технологией сопровождения обучающегося на 

разных этапах разработки и реализации индиви-

дуальной образовательной программы; способ-

ность использовать в процессе тьюторского со-

провождения оптимальные педагогические тех-

нологии, методы и формы; навыки взаимодей-

ствия с субъектами образовательной деятельно-

сти в целях создания условий для реализации 

ИОП обучающегося; умение разрабатывать и 

адаптировать методический инструментарий в 

соответствии с задачами тьюторской деятельно-

сти, вести рабочую документацию педагога-

тьютора. Рефлексивно-регулятивный компонент 

готовности педагога к реализации тьюторских 

функций характеризуется его способностью к 

рефлексивной оценке своей профессиональной 

деятельности; умением оценивать собственную 

образовательную практику с точки зрения цен-

ностно-целевых ориентиров, содержательного 

наполнения, операционно-деятельностного 

оснащения и технологического процесса на соот-

ветствие культурному образцу тьюторской дея-

тельности; способностью к выработке, принятию 

и выполнению оптимальных решений в процессе 

осуществления тьюторского сопровождения обу-

чающихся [Байбородова, 2020]. 
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Также в качестве содержательно-смыслового 

аспекта рассмотрения категории готовности пе-

дагогов к осуществлению профессиональной 

тьюторской деятельности исследователи выде-

ляют уровни готовности (высокий, средний и 

низкий), которые отражают сущностные измене-

ния педагогического субъекта, происходящие с 

ним в процессе профессионального образования. 

Оценку уровня готовности к деятельности педа-

гога-тьютора С. М. Ефименко предлагает осу-

ществлять по следующим критериям: наличию-

отсутствию профессиональных навыков (направ-

ленности); мотивам профессиональной деятель-

ности в качестве тьютора; уровням сформиро-

ванности профессионально значимых умений и 

качеств личности; качеству теоретической и ор-

ганизационно-практической подготовки [Ефи-

менко, 2011]. 

Изучение диссертационных исследований, 

монографий, научных статей по проблеме про-

фессиональной подготовки педагогов-тьюторов 

позволило определить обязательные компоненты 

организации профессионального образования в 

области тьюторства. Наиболее существенными 

из них, на наш взгляд, являются следующие: 

− проектирование образовательной програм-

мы должно осуществляться с опорой на требова-

ния профессионального стандарта тьюторской 

деятельности; 

− содержание учебных дисциплин должно 

отражать широкий спектр философско-

методологических и теоретических оснований 

педагогики индивидуализации и тьюторства, а 

также практических схем тьюторской работы; 

− организация образовательного процесса 

должна предусматривать возможность гибкого 

преобразования под индивидуальные образова-

тельные запросы обучающихся, в ней не должно 

быть четко заданных и непреодолимых в случае 

необходимости структурных элементов, жестких 

временных ограничений при проведении учеб-

ных занятий; 

− профессиональная подготовка в области 

тьюторства должна обеспечивать формирование 

культурного образца и опыта тьюторской дея-

тельности, что достигается посредством созда-

ния в разном масштабе и различных направлени-

ях системы тьюторского сопровождения обуча-

ющихся; 

− практическое овладение профессиональной 

тьюторской деятельностью должно осуществ-

ляться в рамках непрерывной тьюторской прак-

тики, которая предусматривает регулярное раз-

ворачивание обучающимися самостоятельных 

тьюторских проб [На пути к новым открыти-

ям … , 2021]. 

Результаты исследования и их обсуждение 

В ходе теоретического исследования по про-

блеме профессиональной подготовки тьюторов 

для сферы образования были определены основ-

ные понятия, выделены структурные компоненты 

готовности педагога к тьюторской деятельности, 

охарактеризованы уровни готовности и способы 

их оценки, установлены педагогические условия 

и средства, необходимые для организации про-

фессионального образования педагогов-

тьюторов. Анализ научной литературы показал, 

что разработка теории и методики обучения в 

области тьюторства преимущественно ведется в 

рамках дополнительного профессионального об-

разования и высшего образования по програм-

мам бакалавриата и специалитета. Однако для 

подготовки педагогических кадров к профессио-

нальной тьюторской деятельности вышеуказан-

ных программ профессионального образования, 

которые в основном выполняют ознакомительно-

просветительскую функцию, недостаточно. Для 

обеспечения системы отечественного образова-

ния высококвалифицированными специалиста-

ми, готовыми и способными разворачивать прак-

тику тьюторского сопровождения обучающихся, 

наиболее целесообразно профессиональную под-

готовку осуществлять в рамках специализиро-

ванных магистерских программам. При этом 

проблема организации профессионального обра-

зования в области тьюторства по магистерским 

программам в диссертационных исследованиях 

не рассматривалась. В качестве основных ин-

формационных источников здесь выступают от-

дельные публикации, представляющие опыт ра-

боты высших учебных заведений, реализующих 

инновационную образовательную практику под-

готовки педагогов к тьюторской деятельности по 

программам магистратуры. В связи с этим мы 

считаем, что дальнейшее продвижение в вопросе 

профессионального образования педагогов-

тьюторов должно происходить по направлению 

разработки содержания магистерских программ. 

Результаты проведенного теоретического ис-

следования по проблеме подготовки педагогиче-

ских кадров к профессиональной тьюторской 

деятельности легли в основу разработки автор-

ским коллективом кафедры педагогических тех-

нологий Ярославского государственного педаго-

гического университета имени К. Д. Ушинского 
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магистерской программы «Тьюторство в общем и 

профессиональном образовании». 

На первом этапе проектирования основной 

образовательной программы работа велась над 

формированием обобщенного теоретического 

конструкта — допредметого содержания про-

граммы, которое, согласно И. М. Осмоловской, 

складывается, «исходя из представления о со-

держании образования на личностном уровне, то 

есть представления о той модификации содержа-

ния образования, которая происходит при при-

своении его личностью в процессе обучения» 

[Модернизация современного образования … , 

2004, с. 43]. То есть допредметное содержание — 

это целостное, не разделенное на самостоятель-

ные учебные курсы содержание, которое должен 

освоить каждый обучающийся в процессе всего 

своего образования. 

На основе проработанного обобщенного тео-

ретического конструкта профессиональной под-

готовки педагогов-тьюторов был очерчен содер-

жательно-смысловой контур основной образова-

тельной программы тьюторской магистратуры, 

установлены обязательные компоненты профес-

сиональной подготовки в области тьюторства, 

включающие систему знаний, необходимых для 

понимания и освоения инновационной тьютор-

ской деятельности, а также умений и навыков, 

связанных с формированием соответствующих 

компетенций будущего специалиста. 

В допредметном содержании были выделены 

ключевые элементы, из которых, на наш взгляд, 

должны складываться ценностные ориентации, 

мировоззренческие установки, теоретическая 

база и практический опыт педагога-тьютора. 

Во-первых, это методологические подходы, кон-

цептуальные идеи, направления развития совре-

менного образования и педагогической науки. 

Во-вторых, те аспекты педагогической деятель-

ности или области научного знания, которые 

должны составлять общепрофессиональную пе-

дагогическую компетентность. В-третьих, фило-

софско-методологические основы, формирую-

щие понимание места и роли тьюторства в эво-

люционном развитии педагогического знания. В-

четвертых, содержание образования, отражаю-

щее сущность и особенности профессиональной 

тьюторской деятельности, которое выстраивается 

на основе методологии и теории тьюторства, 

концепции тьюторской деятельности, практики 

тьюторского сопровождения. В-пятых, различ-

ные модели, направления, практические схемы 

профессиональной тьюторской деятельности: 

тьюторское сопровождение обучающихся с осо-

быми образовательными потребностями, на раз-

ных возрастных этапах, в различных направле-

ниях индивидуальной образовательной деятель-

ности и т. д. 

Далее допредметное содержание основной 

образовательной программы делилось на пред-

метные области, конкретизировалось в учебных 

модулях и дисциплинах. На этом этапе проекти-

рования программы тьюторской магистратуры 

удерживались два содержательно-смысловых 

фокуса: собственно содержание изучаемой пред-

метной области с точки зрения отражения полно-

ты теоретических знаний и уровень сложности 

образовательной программы профессиональной 

подготовки соответствующих специалистов. А 

затем, с опорой на ориентиры допредметного 

содержания, общую логику, структуру и пред-

метное наполнение основной образовательной 

программы, разрабатывалось содержательное 

наполнение отдельных учебных дисциплин. Та-

ким образом, выстраивалось содержание про-

фессионального образования педагогов-тьюторов 

на уровне магистратуры и обеспечивалась его 

целостность. 

Заключение 

В соответствии со стратегическими ориенти-

рами государственной политики в сфере профес-

сионального педагогического образования актуа-

лизирована задача подготовки педагогических 

кадров к реализации тьюторских функций в об-

разовательном процессе. Разработка теории и 

методики обучения тьюторской деятельности 

ведется в направлениях дополнительного и выс-

шего профессионального образования. 

Результаты апробации программ повышения 

квалификации и профессиональной переподго-

товки позволили определить подходы и принци-

пы к организации профессионального образова-

ния педагогов-тьюторов, критерии, показатели и 

уровни готовности специалистов к осуществле-

нию тьюторской деятельности, установить орга-

низационно-педагогические условия и средства, 

обеспечивающие формирование профессиональ-

ной тьюторской позиции и специальных тьютор-

ских компетенций. Отдельные модели професси-

ональной подготовки педагогов-тьюторов, автор-

ские программы специализированных модулей и 

учебных дисциплин по тьюторству прошли 

опытно-экспериментальную проверку в системе 

высшего образования по программам бакалаври-

ата и специалитета. Однако осуществлять подго-

товку педагогов к профессиональной тьюторской 
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деятельности наиболее целесообразным пред-

ставляется в рамках реализации магистерских 

программ. Накопленный опыт работы первых 

тьюторских магистратур российских вузов, ре-

зультаты диссертационных исследований, а так-

же выделенные концептуальные идеи професси-

ональной подготовки педагогов-тьюторов долж-

ны составлять основу для разработки содержания 

таких программ. 
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Введение 

История психологии, особенно в отечествен-

ной традиции, в основном использует три «опти-

ки» в целях исследования процесса развития ис-

торического знания. Первая из них — это изуче-

ние генезиса представлений о предмете психоло-

гии (психология как наука о душе, психология 

как наука о сознании, психология как наука о по-

ведении и др.) и природе психического в различ-

ные эпохи; подобный подход нашел отражение в 

трудах А. Н. Ждан и Т. Д. Марцинковской [Ждан, 

2004; Марцинковская, 2004]. Вторая «оптика» в 

большей степени акцентирует деятельность лю-

дей и научных сообществ, занятых познанием 

психического мира, то есть «добычей» знаний о 

психике (школы психоанализа, гештальтпсихоло-

гии, бихевиоризма и др.), и этот подход наиболее 

полно отражен в работах М. Г. Ярошевского 

[Ярошевский, 1966; Ярошевский, 1974]. Наконец, 

третий подход рассматривает историю психоло-

гии как историю решения определенных стоящих 

перед этой наукой проблем (проблемы философ-

ских оснований психологии, психофизическая и 

психофизиологическая проблемы, проблема ме-

тода и др.), что было реализовано в трудах 

Е. А. Будиловой [Будилова, 1960; Будилова, 

1972]. Само собой разумеется, что такое разделе-

ние на три подхода весьма условно, так как в ра-

ботах любого из названных авторов в той или 

иной степени затрагиваются все три аспекта ис-

тории психологии. 

В последнее время все больший интерес уче-

ных в социальных и гуманитарных областях зна-

ния вызывает история понятий, поскольку имен-

но в понятиях «конденсируются» представления 

об изучаемой реальности. Так, относительно не-

давно были изданы монографии по истории по-

нятий социологии [Гидденс, 2019; Бикбов, 2016], 
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философии сознания [Майданский, 2023]. В ра-

боте В. А. Мазилова «О психологических поня-

тиях и методологии психологии» указывается, 

что вопрос о содержании психологических поня-

тий и их соотношении чрезвычайно важен для 

психологии [Мазилов, 2020], о чем может свиде-

тельствовать издание трехтомного коллективного 

труда сотрудников Института психологии РАН 

«Разработка понятий современной психологии» 

[Разработка понятий … , 2018; Разработка поня-

тий … , 2019; Разработка понятий … , 2021], в 

котором для многих рассматриваемых концептов 

приведены соответствующие исторические опи-

сания процесса развития значений. 

Это говорит о том, что, во-первых, область ис-

тории понятий недостаточной изучена в соци-

альных и гуманитарных науках; во-вторых, сви-

детельствует о тенденции к рассмотрению исто-

рии науки с точки зрения трансформации ее по-

нятийно-категориального аппарата. В данной 

статье мы рассмотрим историю понятий (концеп-

туальную историю) как перспективное направле-

ние историко-психологических штудий и пред-

ложим план исследования истории отечествен-

ной психологии ХХ в. с использованием подоб-

ной «оптики». 

История понятий как направление в исто-

рической науке 

В результате «лингвистического поворота» 

(термин Р. Рорти), произошедшего в середине 

ХХ в. под влиянием французского структурализ-

ма (К. Леви-Стросс, М. Фуко, Ж. Лакан, и др.), 

немецкой герменевтики (Х.-Г. Гадамер) и англо-

американской аналитической философии 

(Л. Витгенштейн, Дж. Остин, У. В. О. Куайн и 

др.) в ряде западных стран усилился интерес к 

феномену языка не только как к механизму ком-

муникации, но и как к средству мышления, отра-

жения действительности в сознании людей, как к 

конструирующему реальность фактору. В этом 

контексте и предметном поле истории идей и ис-

торической семантики в Германии и Великобри-

тании в 1960-е годы возникают два направления 

исторических исследований, объектом изучения 

которых стали понятия (концепты). 

В ФРГ история понятий (Begriffsgeschichte) 

реализовывалась в проекте разработки и издания 

восьмитомного труда «Основные исторические 

понятия. Исторический словарь общественно-

политического языка» (1972-1997), лишь частич-

но переведенного на русский язык [Словарь ос-

новных … , 2016]. Основную роль в этом иссле-

довании сыграл немецкий историк Р. Козеллек 

(1923-2006), ныне всемирно признанный ученый. 

Как указывает Х. Э. Бедекер, «история понятий, 

по Козеллеку, концентрируется на длительностях 

в развитии значений важнейших исторических 

понятий, на “наполненных значением” понятиях, 

на “основных понятиях”» [Бедекер, 2010а, с. 7]. 

Согласно германским ученым, понятие несет в 

себе в свернутом виде представления об изучае-

мой наукой реальности, опыт познания и сущ-

ность действительности. Значение понятий ме-

няется во времени в зависимости от изменений в 

обществе, и эти временные трансформации мо-

гут быть изучены [Козеллек, 2010]. Таким обра-

зом, история понятий есть ничто иное, нежели 

история значений [Бедекер, 2010б]. Оппонируя 

другой традиции изучения мысли, истории идей 

А. Лавджоя [Лавджой, 2001], в рамках которой 

существуют оторванные от социально-

политического контекста «неизменные идеи», 

представители истории понятий рассматривают 

концепты исключительно в связи с социальными 

процессами. Сама история ими довольно ради-

кально трактуется отраженной в понятиях: «Ис-

тория настолько является историей, насколько 

она “схвачена” понятиями. То, что не было по-

знавательно-теоретически охвачено понятиями, 

не могло бы осуществиться и в историческом 

смысле» [Koselleck, 2004]. Таким образом, со-

гласно немецкой школе истории понятий, изуче-

ние истории есть, в первую очередь, изучение 

трансформации значений концептов во времени. 

Второй центр изучения истории понятий воз-

ник в Англии, где усилиями К. Скиннера и Дж. 

Покока была создана исследовательская группа, 

более известная под собирательным названием 

«Кембриджская школа интеллектуальной исто-

рии» или «Кембриджская школа истории поли-

тической мысли» (Cambridge School of the history 

of political thought). Указанные ученые в большей 

степени интересовались историей развития по-

литического мышления, поэтому характерными 

для них монографиями стали двухтомник Скин-

нера «Истоки современной политической мыс-

ли» [Скиннер, 2018], посвященный эпохам Ре-

нессанса и Реформации, и работа Покока «Мо-

мент Макиавелли: Политическая мысль Флорен-

ции и атлантическая республиканская традиция» 

[Покок, 2020]. Как и их немецкие коллеги, ан-

глийские ученые отвергают тезис А. Лавджоя о 

«неизменных», вечных идеях. Понятия рассмат-

риваются в этой традиции комплексно, в связи 

друг с другом, о чем пишет К. Скиннер: «…когда 

слово меняет свой смысл, это также меняет его 
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связь со всем словарем» [Цит. по Бедекер, 2010а, 

с. 13]. Тем самым признается сетевой характер 

понятий, образующих семантическую матрицу, 

поэтому изучение истории концептов понимается 

ими как изучение роли понятий в существовании 

(и трансформации) «всего общественного здания 

идей» [Бедекер, 2010а, с. 13]. Особо пристальное 

внимание представители данного направления 

уделяют социально-политическому контексту, в 

который «погружены» понятия. Покок и Скиннер 

пишут, что любое высказывание может быть по-

нято только «изнутри» соответствующего дис-

курса или полемики, при этом значимость лич-

ности автора имеет небольшое значение, так как 

смысл определяется не им, а «языковыми пара-

дигмами» [Бивир, 2010, с. 115]. Таким образом, в 

Кембриджской школе на первый план выходит 

процедура контекстуализации — процесса, в хо-

де которого происходит «помещение» (или обна-

ружение) того или иного понятия в соответству-

ющий социально-политический контекст, и уже 

затем, как бы двигаясь по линии времени, ученые 

изучает трансформацию значения выбранного 

концепта в зависимости от изменения социально-

политических условий его применения. 

Понятие как объект изучения концепту-

альной истории 

Понятие (концепт) является отображенной в 

мышлении совокупностью объектов, имеющих 

общий признак (или признаки) и отличающих их 

от других объектов. Р. Козеллек указывает, что 

«понятие постепенно теряет или приобретает 

многообразие смыслов, независимо от первона-

чального употребления, и история этих времен-

ных наслоений может быть изучена» [Козеллек, 

2010, с. 26]. Он же указывает на то, что понятия 

отличаются от обычных слов многозначностью. 

Из этого следует, что понятие хорошо подходит 

для исторического изучения с точки зрения из-

менений его семантической нагрузки. 

Ученый среди всего множества исторических 

понятий выделяет базовые или основные поня-

тия. Применительно к предметному полю соци-

ально-политической истории речь идет о таких 

понятиях, которые являются неотделимой со-

ставляющей политического и социального лекси-

кона [Бедекер, 2010а]. Понятия, в отличие от 

слов, можно не столько точно определить, сколь-

ко интерпретировать, и трансформацию этих 

трактовок можно изучать. Кроме того, они всегда 

являются дискуссионными, спорными, вокруг 

них ведутся интеллектуальные баталии. Приме-

нительно к психологии такими базовыми поня-

тиями можно считать понятия «психология», 

«психика», «сознание», «личность» и ряд других. 

В реалиях 1920-х годов к ним можно было бы 

добавить, например, понятия «марксистская пси-

хология» и «социальная психология». 

В истории понятий концепт не может быть 

рассмотрен изолированно от социально-

политического, философско-научного и конкрет-

но-научного контекстов; он также не может быть 

рассмотренным в отрыве от других, связанных с 

ним концептов, образующих единую сеть значе-

ний. Х. Э. Бедекер пишет по этому поводу: «Та-

ким образом, отношения понятий друг к другу 

являются с самого начала предметом исследова-

ний истории понятий… История понятий с оче-

видностью выходит за пределы исследования 

отдельных понятий и или истории слов и рас-

крывает семантические структуры» [Бедекер, 

2010а, с. 45]. В понятиях отражается лексикон, 

«лицо» эпохи. Так, в 1920-е годы, с характерным 

для него дискурсом классовой борьбы, отмечает-

ся тенденция к изменению значения понятия 

«социальная психология» с «психологии масс» 

на «психологию классов» [Элементы социаль-

ной … , 1930; Варшава, 2008]. 

В силу того, что автор существует в историче-

ски обусловленном мире, то он оперирует своим 

мышлением в тех рамках, которые заданы совре-

менным ему обществом. В рамках концептуаль-

ной истории речь, в первую очередь, идет о «по-

лемической языковой ситуации» [Атнашев, 2018, 

с. 32], то есть ситуации, которая образовалась в 

результате полемики по какому-либо вопросу в 

рамках определенного «профессионального» 

языка (политического, исторического или психо-

логического, например). Помимо ситуации дис-

куссии, необходимо учитывать, как указывает 

К. Скиннер, и более широкий контекст, так как 

«именно контекст «религиозных, политических и 

экономических факторов» обусловливает значе-

ние данного текста, поэтому любая попытка его 

интерпретации должна осуществляться в рамках 

системы этих факторов» [Скиннер, 2018, с. 53]. 

Методология истории понятий 

Р. Коззелек, по сути, выделяет один метод в 

истории понятий — историко-критический, 

предполагающий установление связи между ис-

торическими условиями или событиями и поня-

тиями [Козеллек, 2016]. Говоря о социально-

политических концептах, ученый предлагает ис-

следовать социальную принадлежность автора 

высказываний и их адресата(ов). Он кратко опи-

сывает схему такого рода штудий: «Слова прочи-
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тываются в их социальном и политическом кон-

тексте, имевшем место в прошлом; затем интер-

претируется взаимоотношение слова и предмета 

или факта и, наконец, формулируется историко-

понятийный вывод» [Козеллек, 2016, с. 34]. Ис-

тория понятий становится историей понятий то-

гда, когда «в ходе второго этапа исследования 

понятия извлекаются из своего контекста и их 

значения прослеживаются сквозь череду времен, 

а затем связываются в единый ряд, соответству-

ющие историко-терминологические этапы анали-

за складываются в историю этого понятия» [Ко-

зеллек, 2016, с. 35]. 

На наш взгляд, применительно к истории пси-

хологии, необходимо дополнить историко-

критический метод конкретными методами исто-

рико-психологического исследования, наиболее 

полно описанными В. А. Кольцовой [Кольцова, 

2008, с. 350]. При изучении истории психологи-

ческих понятий следует использовать организа-

ционно-стратегические методы (методы систем-

ного и комплексного анализа, сравнительно-

исторический), библиографический метод, мето-

ды исследования логико-предметного (категори-

альный и семантический анализ), социального 

(культурологический и исторический событий-

ный анализ) и процессуального (метод разработ-

ки периодизации исторического процесса) аспек-

тов предметной области психологии. В вопросах 

обработки полученных данных история психоло-

гических понятий в большей степени опирается 

на качественные методы, а в вопросах интерпре-

тации данных — на социально-культурный, ис-

торико-генетический, историко-типологический 

и сравнительно-исторический методы. Только 

применение столь широкого, пусть и не всегда в 

полном объеме, методического инструментария 

позволит полноценно изучить историю психоло-

гических понятий. 

Опыт изучения истории психологических 

понятий 

Традиция изучения понятийно-

категориального аппарата психологии или систе-

мы психологических понятий в отечественной 

науке существует уже более 60 лет и свидетель-

ствует, на наш взгляд, о новом этапе в развитии 

ее саморефлексии. Если для российской и совет-

ской психологии первой половины ХХ в. особен-

но остро стояли проблемы ее философских осно-

ваний (идеализм или материализм) [Будилова, 

1960], методологии (предмет и методы изучения 

психического) [Мазилов, 2022] и принципов (де-

терминизма, единства сознания и деятельности, 

отражения, развития) [Рубинштейн, 2020], то в 

послевоенные годы, добившись относительного 

единства в указанных вопросах (что позволяет, 

например, С. А. Богданчикову говорить о «совет-

ской психологии» [Богданчиков, 2014]) и отстояв 

свою независимость от физиологии в ходе «Пав-

ловских сессий» [Психологическая наука, 1997], 

отечественная психология на новом витке само-

рефлексии обратилась к собственному понятий-

но-категориальному аппарату. 

В работе «Введение в психологию» (1969) 

М. С. Роговин одним из первых отечественных 

психологов выдвинул тезис о значимости изуче-

ния системы психологических понятий: «Являясь 

носителями обобщенных значений, эти формы 

сами должны входить в определенные системы, 

внутри которых они только и могут быть носите-

лями этого обобщенного значения» [Роговин, 

1969, с. 15]. 

В монографии К. К. Платонова «О системе 

психологии» (1972) выделяются такие базовые 

понятия этой науки, как «отражение», «психиче-

ские явления», «сознание», «личность», «дея-

тельность» и «развитие психики» [Платонов, 

1972, с. 215-216]. Эти же понятия более глубоко 

и широко рассмотрены автором в вышедшей де-

сятью годами позже монографии «Система пси-

хологии и теория отражения» (1982) [Платонов, 

1982]. В обоих трудах истории рассматриваемых 

понятий уделено мало внимания, а то, которое 

все-таки уделено, как правило, ограничено ссыл-

ками на классиков марксизма-ленинизма. 

Более исторично к проблеме психологических 

понятий подходят М. Г. Ярошевский и 

А. В. Петровский. В монографиях «История пси-

хологии» (1966) и «Психология в ХХ столетии. 

Теоретические проблемы развития исторической 

науки» (1971) М. Г. Ярошевский рассматривает 

базовые категории психологической науки («со-

знание», «мотив», «образ», «действие» и др.) че-

рез призму их доминирования в психологии в 

определенных школах (ассоцианизм, психоана-

лиз, гештальтпсихология, бихевиоризм и др.), 

вводя во второй из указанных работ понятие «ка-

тегориальный строй психологической науки»; 

соответственно, автор изучает и изменение зна-

чений этих категорий-понятий [Ярошевский, 

1966; Ярошевский, 1974]. В двухтомном труде 

А. В. Петровского и М. Г. Ярошевского «История 

и теория психологии» (1996), в том числе и с 

точки зрения исторического развития, рассмат-

риваются образующие единую систему катего-

рии «образ», «действие», «мотив», «отношение» 
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и «личность» [Петровский, 1996]. В более позд-

них работах указанных авторов, в которых разви-

вается концепция предложенной ими теоретиче-

ской психологии («Основы теоретической психо-

логии», 1998; «Теоретическая психология», 

2001), используемые в психологической науке 

категории-понятия разделяются на пять групп: 

«биоцентрические» («организм», «сигнал», «сре-

да» и др.), «протопсихологические» («индивид», 

«потребность», «ощущение» и др.), «базисные 

психологические» («Я», «мотив», «действие» и 

др.), «метапсихологические» («личность», «дея-

тельность», «сознание» и др.) и «социоцентриче-

ские» («человек», «идеал», «экзистенция» и др.) 

[Петровский, 1998; Петровский, 2003]; к сожале-

нию, истории этих понятий в психологии в ука-

занных трудах уделено недостаточно внимания. 

В серии коллективных монографий сотрудни-

ков Института психологии РАН «Разработка по-

нятий современной психологии» (2018, 2019, 

2021) для каждого из рассматриваемых концеп-

тов описывается история изменений их значения 

со временем. Так, трансформация значения поня-

тия «индивидуальный субъект» прослеживается 

от философии Нового времени (И. Кант, 

И. Г. Фихте, Г. В. Ф. Гегель) и дореволюционной 

отечественной психологии (Г. И. Челпанов и 

Г. Г. Шпет) до взглядов советских 

(С. Л. Рубинштейн, Д. Н. Узнадзе, Л. С. Выгот-

ский, А. Н. Леонтьев, Б. Г. Ананьев, 

А. В. Брушлинский и др.) и современных рос-

сийских (М. С. Гусельцева, Е. А. Сергиенко, 

К. А. Абульханова, А. Г. Асмолов, А. Л. Журав-

лев, В. В. Знаков и др.) ученых на содержание 

этого концепта [Сергиенко, 2018]. 

В зарубежной научной литературе по истории 

психологии теме понятий уделено мало внима-

ния. Издано всего три монографии, причем в 

пределах последних 10 лет, в названии которых 

был бы упомянут термин «понятие» («concept»). 

В работе Дж. Гринвуда «Концептуальная история 

психологии: Исследование запутанной паутины» 

[Greenwood, 2015] отмечается смешение прин-

ципов выделения контекстов, в рамках которых 

рассматриваются изучаемые концепты (видимо, 

для иллюстрации вынесенной в названии «запу-

танности»): это и темпоральный (психология Ан-

тичности, Средневековья и др.), и региональный 

(психология в Германии, США), и отраслевой 

(когнитивная, клиническая психология) принци-

пы, а также анализ взглядов нескольких научных 

школ психологии (в основном функционализма и 

бихевиоризма). 

Не менее разрозненной выглядит работа 

М. Брайсберта и К. Рэстл «Исторические и кон-

цептуальные проблемы психологии» [Brysbaert, 

2021], однако отсутствие целостности и система-

тичности изложения в случае подобного сборни-

ка статей вполне объяснимо. В этом труде поня-

тия анализируются в контекстах становления со-

временной науки вообще и психологии как науки 

в частности (XVIII-ХХ вв.), рассматриваются 

проблемы связи психики и мозга, свободы воли и 

сознания, взаимоотношений психологии и обще-

ства, научного статуса психологии, описываются 

качественные и количественные методы психо-

логии. 

Наконец, в работе Б. Хьюза «Концептуальная 

история психологии: Разум сквозь время» (2022) 

[Hughes, 2022], несмотря на название, фактиче-

ски рассматривается «традиционная» история 

психологии с древних времен через Античность, 

Средневековье и Новое время к ХХ в. При этом 

вынесенные в отдельные вставки в книге поня-

тия описаны весьма скупо, сам выбор понятий 

вызывает много вопросов (их всего 12, причем 

среди них есть как те, которые не являются пси-

хологическими, например, «раса», так и те, кото-

рые, помимо психологии, «принадлежат» и дру-

гим наукам, например, «природа человека» или 

«наука»), а собственно линия на изучение транс-

формации значений понятий во времени выраже-

на довольно слабо и ее реализация не носит си-

стематического характера. 

Проведенный анализ научной литературы по 

истории психологических понятий позволяет 

сделать вывод о том, что, хотя теоретико-

методологическая база для таких исследований 

уже создана и имеются примеры изучения тем-

поральной трансформации значений отдельных 

концептов, на данный момент можно констати-

ровать отсутствие сколько-нибудь значимых ком-

плексных, системных исследований в данной об-

ласти. 

План исследования истории понятий оте-

чественной психологии ХХ в. 

Вышеописанные соображения побуждают нас 

провести исследование истории понятий отече-

ственной психологии ХХ в. Указанный времен-

ной период, то есть примерно с 1900 по 2000 г., 

выбран не случайно. Оригинальное исследование 

исторических понятий, предпринятое 

Р. Козеллеком и его коллегами, сфокусировано на 

семантических трансформациях концептов, ла-

винообразно происходивших в XVIII в. — «пере-

ломной эпохе», когда общество германских госу-
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дарств перешло в «Новое время» (эпоху модер-

на), что нашло яркое отражение в использовании 

старых концептов и появлении новых [Козеллек, 

2016]. В истории отечественной психологии 

ХХ в. таких «переломных» периодов было два — 

в 1920-е гг., когда шла марксистская перестройка 

психологии, и в 1990-е, когда российская психо-

логическая наука открылась для влияния запад-

ных школ, их теорий и методологии; именно в 

это время происходила драматическая ломка 

представлений о психологии, что нашло свое от-

ражение в трансформации соответствующих по-

нятий. Именно поэтому изучение истории кон-

цептов отечественной психологии ХХ в. пред-

ставляет несомненный интерес. 

Целью планируемого исследования является 

изучение истории основных понятий отечествен-

ной психологии ХХ в. для выявления особенно-

стей трансформации понятийно-категориального 

аппарата (системы понятий) этой науки в зави-

симости от изменений контекста ее развития. В 

соответствии с этим замыслом исследование 

планируется провести в семь этапов. 

1 этап: определение основных понятий оте-

чественной психологии ХХ в. На этом этапе пла-

нируется очертить круг изучаемых концептов, 

выделив те из них, которые являются базовыми 

для психологической науки. Эта работа может 

быть осуществлена как при помощи анализа ис-

точников, так и посредством экспертной оценки 

(опроса). 

2 этап: формирование источниковой базы. 

Данный этап органически связан с первым, так 

как, с одной стороны, для определения значений 

выявленных базовых понятий необходимо подо-

брать соответствующие источники, а с другой, 

анализ источников позволит определить круг 

изучаемых концептов. Таким образом, 1 и 2 эта-

пы как бы сливаются в один, наподобие герме-

невтического круга, где понятия определяют ис-

точники, а источники — понятия. Помимо базо-

вых концептов формирование источниковой базы 

может быть осуществлено при помощи эксперт-

ной оценки (опроса), анализа историографии 

психологии, анализа цитируемости ученых и их 

трудов. Основными источниками в данном ис-

следовании нам видятся «классические» труды, 

словари, справочники и учебники по психологии. 

3 этап: диахронный анализ трансформации 

значений психологических понятий в зависимо-

сти от изменения контекста. Реализация этого 

этапа подразумевает анализ изменений значений 

выявленных основных понятий психологии во 

временной перспективе (примерно с 1900-х по 

2000-е годы) в зависимости от изменений соци-

ально-политического, философско-научного и 

конкретно-научного контекстов. 

4 этап: синхронный анализ семантических 

связей между основными психологическими по-

нятиями с целью выявления их системной орга-

низации. Реализация этой идеи предполагает по-

строение сетей изучаемых понятий и понятий-

ных узлов, актуальных для различных этапов 

развития отечественной психологии в ХХ в. 

5 этап: синхронно-диахронный анализ систе-

мы психологических понятий с целью выявления 

особенностей ее трансформации в зависимости 

от изменений контекстов развития. На этом 

этапе предполагается изучение трансформации 

системы основных психологических понятий во 

временной перспективе, анализ изменений этой 

системы (наличие или отсутствие тех или иных 

концептов в понятийно-категориальном аппарате, 

семантические связи между ними) в зависимости 

от изменений социально-политического, фило-

софско-научного и конкретно-научного контек-

стов в разные периоды развития отечественной 

психологии ХХ в. 

6 этап: разработка периодизации истории 

отечественной психологии ХХ в. на основе полу-

ченных данных. Выбранная исследовательская 

«оптика», отличная от традиционных подходов в 

истории психологии (изучение изменений в 

представлении о предмете психологии, история 

решений стоящих перед этой наукой проблем, 

история зарождения, развития и реализации 

принципов психологии и др.), может способство-

вать выявлению нового, имплицитно заложенно-

го в ткани истории психологии знания о развитии 

этой науки. В случае, если это знание окажется 

заметно отличным от полученного ранее другими 

исследователями, допускается разработка новой, 

концептуальной периодизации истории отече-

ственной психологии ХХ в. 

7 этап: обоснование и теоретико-

методологическая разработка концептуально-

исторического подхода к истории психологиче-

ской науки. В случае успешного завершения пла-

нируемого исследования возникнет возможность 

обобщить полученные результаты и сделать вы-

воды о продуктивности использованной методо-

логии, что, свою очередь, позволит разработать 

новый, концептуально-исторический подход к 

изучению истории психологической науки, при-

чем как психологии вообще, так и ее отдельных 
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отраслей, школ и направлений, а также психоло-

гии в различных странах в разные эпохи. 

Полученные в ходе исследования результаты 

планируется отразить в серии научных моногра-

фий и статей, выступлениях на российских и 

международных конференциях и конгрессах. 

Заключение 

История понятий в социальных и гуманитар-

ных науках в России представляет все больший 

интерес для исследователей. Сформировавшись 

изначально в Германии и Великобритании в кон-

це 1960-х годов как подход к изучению транс-

формации значений исторических и политиче-

ских концептов в зависимости от изменений в 

обществе, в России это направление исследова-

ний фактически «открыли» лишь в 2000-х годах. 

Несмотря на определенную новизну подхода, 

адаптация его к условиям истории психологиче-

ской науки была подготовлена трудами 

К. К. Платонова, М. Г. Ярошевского и 

А. В. Петровского, которые обосновали значи-

мость изучения системы психологических поня-

тий. Плодотворность понятийно-категориального 

анализа истории психологической науки была 

продемонстрирована как двумя последними ав-

торами в их трудах по теоретической психоло-

гии, так относительно недавно изданными рабо-

тами сотрудников Института психологии РАН. 

Не смотря на представляющуюся эвристиче-

скую ценность концептуального подхода в исто-

рии науки, существует еще довольно большое 

количество «белых пятен», не позволяющих объ-

явить это направление полноценной исследова-

тельской парадигмой (во всяком случае, приме-

нительно к истории психологии): как минимум 

остаются дискуссионными вопросы относитель-

но того, какие именно понятия следует считать 

базовыми или основными (что изучать?), на ос-

новании каких источников проводить исследова-

ния (на каком материале изучать?), какие методы 

использовать (как изучать?). На эти вопросы мы 

планируем дать ответы в рамках задуманного 

нами исследования истории основных понятий 

отечественной психологии ХХ в. 
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Аннотация. Статья посвящена 75-летнему юбилею академика РАН Анатолия Лактионовича Журавлева. 

Описывается биография ученого; приводится перечень персоналий, которые повлияли на научное 

мировоззрение и тематику его исследований. Описываются основные отрасли психологии, разработкой которых 

А. Л. Журавлев занимался на протяжении всей своей научно-исследовательской деятельности: социальная, 

экономическая и экологическая психология; психология труда; психология управления и организационная 

психология; методология и история психологии. Анализируются ключевые проблемы, которые А. Л. Журавлев 

изучал и продолжает исследовать в рамках выделенных отраслей. В области социальной психологии им 

разрабатывались вопросы социальной психологии управления производственными коллективами, 
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коллективного субъекта, экономического сознания и представлений работников различных предприятий, 

экономического самоопределения, экологического сознания, отношения к природе, макропсихологии, 

социально-психологического пространства личности, психологии нравственности, психологии глобальных 

процессов, психологической безопасности, психологии менталитета, исторической психологии и др. 

В области психологии труда, психологии управления и организационной психологии А. Л. Журавлев изучал 
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Abstract. The article is devoted to the 75th anniversary of academician of Russian Academy of Sciences Anatoly 

Laktionovich Zhuravlev. His biography is described, a list of personalities that influenced A. L. Zhuravlev’s scientific 

outlook and research subjects is given. The major fields of psychology developed by A. L. Zhuravlev over the period of 

his research work are overviewed: social, economic and ecological psychology; labor psychology, management 

psychology and organizational psychology; methodology and history of psychology. The key problems studied by 

A. L. Zhuravlev within the framework of the selected fields are analyzed. In the sphere of social psychology, he worked 

out the problems of social psychology of managing production teams, managing social and psychological climate, 

social and psychological bases of organizing labor competition in teams, brigade forms of labor organization, joint labor 

activity, collective subject, economic consciousness and representations of the workers of various enterprises, economic 

self-determination, ecological consciousness, attitude towards nature, macropsychology, socio-psychological space of 

personality, the psychology of morality, the psychology of global processes, psychological safety, the psychology of 

mentality, historical psychology, etc. In the field of labor psychology, psychology of management and organizational 

psychology A. L. Zhuravlev studied the problems of personality psychology of a leader and leadership styles, 

psychology of executive activity, psychology of entrepreneurial activity, psychology of knowledge management, 

prospects of psychological research of virtual organizations, perceptions of Russian citizens on professional activity, 

etc. Within the methodology of psychology, A. L. Zhuravlev considered the specifics of the realization of the principle 

of interdisciplinarity in psychology, the correlation of fundamental psychology and practice and the conceptualization of 

the conceptual field of contemporary psychology. The directions of his historical-psychological research are the 

implementation of personological approach to the biography and scientific work of outstanding Russian psychologists, 

study of the history of the Institute of Psychology of the Russian Academy of Sciences, and development of the 

scientometric approach to the history of psychology. In conclusion, an assumption is made about the breadth of 

A. L. Zhuravlev's research interests, and the prospect of further research of his scientific contribution to psychology is 

noted. 
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Введение 

9 июня 2023 г. отмечается 75-летний юбилей 

академика РАН, научного руководителя Институ-

та психологии РАН Анатолия Лактионовича Жу-

равлева. На протяжении всей своей профессио-

нальной карьеры он занимался научно-

исследовательской деятельностью и внес значи-

мый вклад в разработку различных отраслей 

психологии [Мазилов, 2020; Позняков, 2023]. Его 

научная биография неразрывно связана с Инсти-

тутом психологии РАН: здесь он учился в аспи-

рантуре (1973-1976 гг.), работал последовательно 

младшим (1976-1981 гг.), старшим (1981-1986 гг.) 

и ведущим (1986-1987 гг.) научным сотрудником, 

заведующим лабораторией социальной и эконо-

мической психологии (1987-2016 гг.), заместите-

лем директора по науке (2000-2002 гг.), директо-

ром (2002-2018 гг.), научным руководителем 

(2018 г.— наст. вр.) и заведующим лабораторией 

истории психологии и исторической психологии 

(2018 г. — наст. вр.). Кроме того, он был заведу-

ющим кафедрой социальной и этнической пси-

хологии Московского гуманитарного универси-

тета (1994-2021 гг.), а сейчас занимает должно-

сти заведующего кафедрой социальной психоло-

гии Государственного академического универси-

тета гуманитарных наук (ГАУГН) (1994 — наст. 

вр.) и декана факультета психологии ГАУГН 

(2003 — наст. вр.) [Анатолий Лактионович … , 

2018]. 

На научное мировоззрение Анатолия Лактио-

новича непосредственно оказали влияние выда-

ющиеся советские психологи: в годы его обуче-

ния (1967-1972 гг.) в Ленинградском государ-

ственном университете — Б. Г. Ананьев, 

А. А. Бодалев, Л. М. Веккер, Е. А. Климов, 

Е. С. Кузьмин, Б. Ф. Ломов, В. Н. Мясищев, 

Б. Д. Парыгин, Е. Ф. Рыбалко, Ю. А. Самарин, 

Н. А. Тих, А. В. Ярмоленко и др.; в период его 

обучения в аспирантуре и последующей работы в 

Институте психологии АН СССР — 

К. А. Абульханова, Л. И. Анцыферова, К. В. Бар-

дин, В. А. Бодров, А. В. Брушлинский, 

Ю. М. Забродин, Д. Н. Завалишина, Б. Ф. Ломов, 

А. А. Митькин, В. П. Морозов, К. К. Платонов, 
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Я. А. Пономарев, В. Ф. Рубахин, В. М. Русалов, 

Т. Н. Ушакова, Е. В. Шорохова и др. В своих ра-

ботах он развивал идеи выдающихся ученых 

прошлого — психоневролога и психиатра 

В. М. Бехтерева, философа и специалиста по 

управлению обществом В. Г. Афанасьева, фило-

софа и психолога С. Л. Рубинштейна. Анатолий 

Лактионович является носителем лучших тради-

ций российской психологической науки. 

Значимое место в профессиональной деятель-

ности А. Л. Журавлева всегда занимала научно-

организационная работа. Прежде всего, отметим 

то, что в течение периода его работы директором 

Институт психологии РАН (2002-2018 гг.) он 

продолжил занимать лидирующие позиции по 

научно-исследовательским результатам и дости-

жениям во многих отраслях психологии, откры-

лись новые направления исследований, некото-

рые из них будут представлены при анализе ра-

бот А. Л. Журавлева. Руководство ведущим рос-

сийским научно-исследовательским центром яв-

ляется вкладом Анатолия Лактионовича в разви-

тие и психологической науки, и профессиональ-

ного психологического сообщества. 

Другим направлением научно-

организационной работы А. Л. Журавлева явля-

ется подготовка научных кадров высшей квали-

фикации, кандидатов и докторов психологиче-

ских наук. Так, с 2000 г. он возглавляет диссерта-

ционный совет по специальности «Социальная 

психология» (19.00.05). Кроме того, в качестве 

дополнительной формы апробации диссертаци-

онных исследований им был организовал экс-

пертный семинар по ваковским специальностям: 

19.00.05 — Социальная психология и 19.00.03 — 

Психология труда, инженерная психология и эр-

гономика. Этот семинар функционирует и в 

настоящее время, а в течение 17-ти лет 

(2005-2022 гг.) его научным руководителем бес-

сменно оставался А. Л. Журавлев. На семинаре 

были представлены результаты исследований 

более 40 диссертантов, которые впоследствии 

успешно защитились в соответствующем диссер-

тационном совете. Многие диссертанты — уче-

ники Анатолия Лактионовича и входят в науч-

ную школу в области социальной и экономиче-

ской психологии, психологии личности, труда и 

управления. 

В сфере психологии труда, инженерной пси-

хологии и эргономики научно-организационная 

деятельность А. Л. Журавлева выражалась в ру-

ководстве (совместно с В. А. Бодровым) Всерос-

сийским научно-практическим семинаром «Ак-

туальные проблемы психологии труда, инженер-

ной психологии и эргономики», который был ими 

создан в 2007 г. По результатам обсуждения ис-

следований участников семинара к настоящему 

периоду было издано 10 томов научных трудов, 

вышедших под редакцией В. А. Бодрова и 

А. Л. Журавлева (первые четыре), А. А. Обознова 

и А. Л. Журавлева (последующие шесть; в деся-

том выпуске третьим ответственным соредакто-

ром стала также Ю. В. Бессонова) [Актуальные 

проблемы … , 2009]. 

Наконец, необходимо отметить активное уча-

стие А. Л. Журавлева в работе ведущих научных 

журналов по психологии: он является главным 

редактором «Психологического журнала» (с 

2003 г.) и электронного журнала «Институт пси-

хологии Российской академии наук. Социальная 

и экономическая психология» (с 2016 г.), а также 

членом редакционной коллегии журнала «Инсти-

тут психологии Российской академии наук. Ор-

ганизационная психология и психология труда». 

К результатам научно-исследовательской дея-

тельности А. Л. Журавлева за 50-летний период 

(с 1973 г.) можно отнести разработку нескольких 

отраслей, направлений и концепций в психоло-

гии. Представим результаты его исследований по 

следующим направлениям: социальная психоло-

гия (и связанные с ней экономическая и экологи-

ческая психология); психология труда и управле-

ния; организационная психология; методология и 

история психологии. 

Разработка проблем социальной психоло-

гии в работах А. Л. Журавлева 

Интерес к социальной психологии у 

А. Л. Журавлева впервые проявился в период его 

обучения в Ленинградском государственном уни-

верситете, в первую очередь, в связи со знаком-

ством с научными работами его преподавателя, 

профессора Нины Александровны Тих 

(1905-1983), которая занималась изучением стад-

ного поведения приматов, являясь признанным 

специалистом по предыстории человеческого 

общества. Научная деятельность Анатолия Лак-

тионовича в области социальной психологии 

началась в 1973 г., когда он поступил в аспиран-

туру Института психологии АН СССР по специ-

альности «Психология труда, инженерная психо-

логия, эргономика». Тема его диссертации была 

тесно связана с социальной психологией и каса-

лась социально-психологических вопросов 

управления производственным коллективом — 

«Стиль и эффективность руководства производ-

ственным коллективом» (1976 г.). Научным руко-
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водителем диссертационного исследования 

А. Л. Журавлева был один из ведущих специали-

стов в области инженерной психологии, психоло-

гии труда и управления Владимир Федорович 

Рубахин (1921-1984). 

После защиты диссертации в 1976 г. и начала 

работы в секторе (лаборатории) социальной пси-

хологии Института психологии АН СССР 

А. Л. Журавлев активно включился в разработку 

различных проблем социальной психологии. Со-

держание его социально-психологических иссле-

дований изменялось на протяжении всей научной 

карьеры. Так, в 1970-е гг. тематика его исследо-

ваний была связана с социально-

психологическими вопросами управления произ-

водственными коллективами, факторами соци-

ально-психологического климата, социально-

психологическими основами организации трудо-

вого соревнования в коллективах [Журавлев, 

1977б; Журавлев, 1979]. 

В 1980-е гг., наряду с проблематикой прошло-

го десятилетия, А. Л. Журавлев обращается к 

изучению социально-психологических аспектов 

трудовой деятельности в коллективах: обозначе-

на проблема коллективной (бригадной) формы 

организации труда, заложены основы психологи-

ческой концепции совместной трудовой деятель-

ности [Журавлев, 1988; Журавлев, 1989а]. В рам-

ках последней темы им были обоснованы харак-

теристики совместной трудовой деятельности, ее 

факторы, типы, связи с другими социально-

психологическими феноменами, научно-

практические способы воздействия на нее. 

Новая историческая эпоха 1990-х гг., социаль-

ные и научные вызовы оказали влияние на инте-

ресы А. Л. Журавлева в области социальной пси-

хологии. Собственно социально-

психологические исследования Анатолия Лакти-

оновича касались изучения социально-

психологических факторов поведения личности 

и группы [Журавлев, 1993], анализа феномена 

коллективного субъекта [Журавлев, 1999б], во-

просы исследования которого вошли в отдельное 

научное направление. Кроме того, им были 

сформулированы теоретические положения про-

блемы зонального взаимодействия социально-

психологических и социально-экономических 

феноменов [Журавлев, 1998], которая включала в 

себя рассмотрение мотивационных характери-

стик, ценностных ориентаций, предпочтений со-

циально-экономических условий, социально-

адаптивных свойств участников совместной тру-

довой деятельности. 

В эти же годы А. Л. Журавлев обратился к но-

вым направлениям психологических исследова-

ний — экономической и экологической психоло-

гии. В рамках экономико-психологических во-

просов им были изучены психологические осо-

бенности предпринимательской деятельности, 

рассмотрены феномены экономического созна-

ния личности и экономических представлений 

работников предприятий с разными формами 

собственности, нравственные представления и 

регуляторы экономической активности [Журав-

лев, 1999а; Журавлев, 1999в]. Совместно с дру-

гими сотрудниками лаборатории социальной и 

экономической психологии (докторами наук 

Т. В. Дробышевой, А. Б. Купрейченко, 

В. П. Позняковым, В. А. Хащенко и др., кандида-

тами наук Е. Д. Дорофеевым, Н. А. Журавлевой и 

др.) А. Л. Журавлев заложил основы экономико-

психологического научного направления. Анато-

лий Лактионович принял также активное участие 

в становлении экологической психологии в Рос-

сии: он изучал личностные (экологическое со-

знание, отношение человека к природе, субъек-

тивизация элементов природы) и социально-

психологические (социально-психологическая 

адаптация человека к условиям проживания на 

радиоактивно загрязненных территориях; созда-

ние программы интервью с людьми, длительно 

проживавшими на пострадавших от радиоактив-

ного загрязнения территориях) экологические 

феномены [Журавлев, 1992; Журавлев, 1996]. 

Эти исследования им проводились на примере 

жителей г. Гомеля, которые пострадали от аварии 

на Чернобыльской АЭС. 

В период 2000-х гг. А. Л. Журавлев обратился 

к изучению современных проблем социальной 

психологии. Прежде всего, совместно с другими 

сотрудниками Института психологии РАН 

(М. И. Воловиковой, Т. П. Емельяновой, 

Н. А. Журавлевой, А. Б. Купрейченко, Е. Н. Рез-

никовым, А. В. Юревичем и др.) он разрабатывал 

основы психологии общества в целом, в составе 

которой особо выделялась макропсихология 

[Макропсихология современного … , 2009]. Сре-

ди других проблем социальной психологии, ко-

торыми занимался Анатолий Лактионович в эти 

годы, можно отметить социальную психологию 

личности (социально-психологическое простран-

ство самоопределяющегося субъекта, социально-

психологическая зрелость), социальную психо-

логию труда (совместная жизнедеятельность 

трудового коллектива), социальную организаци-

онную психологию (социально-психологические 
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факторы обмена знаниями в организации), эко-

номическую психологию личности (экономиче-

ское самоопределение и социализация), психоло-

гию российского общества (психология нрав-

ственной элиты, психологический потенциал 

населения и нации), социальную психологию 

конфликтов, историческую психологию и др. 

[Журавлев, 2005; Журавлев, 2007б; Проблемы 

экономической … , 2004]. 

На протяжении 2010-х и начала 2020-х гг. 

совместно с коллегами (Д. А. Китовой, 

Ю. В. Ковалевой, И. А. Мироненко, 

В. А. Сосниным, Д. В. Ушаковым, А. В. Юреви-

чем и др.) и учениками (А. Б. Купрейченко, 

Т. А. Нестиком, В. П. Позняковым и др.) 

А. Л. Журавлев обосновал несколько новых 

научных направлений, касающихся глобальных 

(психология глобальных процессов), социально-

политических и геополитических (социальная 

психология геополитической стабильности и 

ядерного сдерживания, психология геополитиче-

ских отношений), массовых (психология массо-

вого сознания и поведения), экономических 

(макроэкономическая психология), нравственных 

(психология нравственности) и многих других 

феноменов [Журавлев, 2013; Психологические 

исследования глобальных … , 2018]. Кроме того, 

в его работах анализировались проблемы соци-

альной психологии личности (психологического 

воздействия, психологической безопасности, до-

верия и недоверия, отношения человека к новым 

технологиям), социальной психологии групп 

(групповой рефлексивности, коллективного 

(совместного) творчества в реальных группах и 

сетевых сообществах), экономической психоло-

гии (коррупции, социально-психологических по-

следствий неравенства доходов, адаптации и реа-

лизации профессионала в условиях социально-

экономических трансформаций), макропсихоло-

гии общества (российского менталитета, воздей-

ствия изменений климата на психологию челове-

ка), социальной психологии интернет-активности 

(представления и отношения пользователей со-

циальных сетей к различным значимым явлени-

ям — детям, деньгам, атомной энергии, корруп-

ции, ответственности, пандемии коронавируса, 

вакцинации и др.), социальной (исторической) 

психологии исторических персоналий (на приме-

ре реконструкции эпохи Петра I по материалам 

публикационных баз данных и запросов в поис-

ковых системах), социальной психологии города 

и др. [Журавлев, 2011а; Китова, 2021; Нестик, 

2018]. 

Рассмотренные исследования А. Л. Журавлева 

и изучаемые научные проблемы и направления 

свидетельствуют о разработке им самого широ-

кого ряда социально-психологических вопросов, 

охвате самых разных социально-

психологических феноменов, интересе ко всей 

совокупности тем социальной психологии. Рабо-

ты А. Л. Журавлева всегда отражали и продол-

жают отражать наиболее актуальные тенденции 

развития этой отрасли психологии. 

Исследования А. Л. Журавлева по пробле-

мам психологии труда, психологии управле-

ния и организационной психологии 

Вопросами этих отраслей психологии 

А. Л. Журавлев начал заниматься также в период 

обучения в аспирантуре Института психологии 

АН СССР (1973-1976 гг.). Психолого-

управленческая проблематика его кандидатской 

диссертации касалась изучения психологических 

особенностей руководства и их рассмотрения в 

контексте различных производственно-

экономических и социальных условий, составле-

ния структуры деятельности и личности руково-

дителя и выделения типологии стилей руковод-

ства [Журавлев, 1976]. 

В рамках диссертационной работы и в после-

дующих исследованиях А. Л. Журавлев занимал-

ся разработкой управленческой тематики, в том 

числе, на базе различных промышленных пред-

приятий (Ярославском комбинате «Красный Пе-

рекоп», Карачаровском механическом заводе, 

Опытном ремонтно-механическом заводе 

Мосремстроймаша, Московском инструменталь-

ном заводе «Калибр» и др.). В совокупность ис-

следуемых вопросов входило выявление соци-

ально-психологических показателей эффектив-

ности управления первичным трудовым коллек-

тивом, разработка способов управления социаль-

но-психологическим климатом на предприятиях 

в целом и в отдельных трудовых коллективах, 

анализ проблем первичной социальной адапта-

ции молодых рабочих к трудовой деятельности 

на промышленных предприятиях, рассмотрение 

деятельности работников по выполнению указа-

ний и поручений руководителя [Журавлев, 1978]. 

Последняя проблематика была оформлена 

А. Л. Журавлевым в самостоятельное научное 

направление исследований — психологии испол-

нительской деятельности и личности исполните-

лей [Журавлев, 1989б]. 

Кроме того, в 1970-е гг. А. Л. Журавлев участ-

вовал в научном сотрудничестве с другими ве-

дущими специалистами в данной области — 
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А. И. Китовым, Б. Ф. Ломовым, К. К. Платоно-

вым, В. Ф. Рубахиным, А. В. Филипповым, 

Л. И. Уманским и др. Благодаря совместным с 

некоторыми из них исследованиям Анатолий 

Лактионович был включен в разработку основ 

психологии управления в СССР и ее оформление 

как исследовательской отрасли [Журавлев, 1977а; 

Ломов, 1978]. 

В период 1980-х и 1990-х гг., как уже отмеча-

лось в предыдущем разделе, проблемы социаль-

ной и организационной психологии, психологии 

труда и управления пересекались в работах 

А. Л. Журавлева: в 1980-е гг. это выражалось в 

рассмотрении вопросов психологии совместной 

трудовой деятельности и коллективных форм 

организации труда [Журавлев, 1988; Журавлев, 

1989а]; в 1990-е гг. — в исследовании психоло-

гии предпринимательской деятельности, отно-

шения предпринимателей к различным социаль-

но-экономическим (условиям труда) и социаль-

но-психологическим (конкуренции, успехам и 

неудачам) феноменам, соотношения руководства 

и предпринимательства и др. [Журавлев, 1994; 

Журавлев, 1999в]. 

В 2000-е и 2010-е гг. прежняя проблематика 

исследований А. Л. Журавлева переосмыслялась 

в новом социально-историческом контексте: им 

вместе с его коллегами и учениками 

(В. Е. Лепским, Т. А. Нестиком, А. Б. Купрейчен-

ко, В. П. Позняковым, Н. А. Журавлевой, 

Д. А. Китовой и др.) анализировались многооб-

разные аспекты совместной деятельности трудо-

вых коллективов на предприятиях с различными 

социальными и экономическими характеристи-

ками работы, в условиях неопределенности и 

глобальных изменений, изучались особенности 

экономического сознания и самоопределения 

предпринимателей, руководителей и исполните-

лей и др. [Журавлев, 2002; Журавлев, 2004; 

Нестик, 2011]. Новыми направлениями исследо-

ваний Анатолия Лактионовича стали теоретико-

методологическая разработка основ исследова-

ния профессиональной деятельности, обоснова-

ние проблем психологии управления знаниями, 

обсуждение феномена совместного творчества 

как ресурса деятельности организации, раскры-

тия факторов психологического отношения к де-

ловому партнерству, обоснование перспектив 

психологического изучения виртуальных органи-

заций, анализ организации обучающего взаимо-

действия инструкторов и операторов транспорт-

ных и энергетических систем, разработка субъ-

ектно-ориентированной психологии управления 

и инженерной психологии и др. [Занковский, 

2017; Лепский, 2018]. 

В начале 2020-х гг. А. Л. Журавлев рассматри-

вал вопросы экономической мотивации трудовой 

деятельности, изучал представления россиян о 

профессиональной деятельности, описал психо-

физиологическое и психолого-педагогическое 

направления современной психологии професси-

ональной деятельности и др. [Журавлев, 2021; 

Китова, 2022]. 

А. Л. Журавлев в своих публикациях касался 

различных аспектов управленческой (в виде соб-

ственно управления, руководства и предприни-

мательства), профессиональной (формирования 

личностных свойств профессионала, отношения 

населения к профессиональной деятельности) и 

организационной (организации совместной дея-

тельности, изучения психологии виртуальных 

организаций и др.) деятельности. Таким образом, 

им разрабатывались вопросы этих отраслей на 

разных уровнях психологического анализа. 

Проблематика методологии и истории пси-

хологии в работах А. Л. Журавлева 

Кроме вопросов названных выше отдельных 

отраслей психологии, А. Л. Журавлев в своих 

работах осмыслял фундаментальные проблемы 

психологической науки в целом. Так, он зани-

мался концептуальным оформлением принципа 

междисциплинарности в психологии, описал 

направления его реализации, проанализировал 

основные формы и уровни междисциплинарных 

исследований [Журавлев, 2007а]. Другим мето-

дологическим вопросом, который разрабатывал 

А. Л. Журавлев (совместно с Д. В. Ушаковым), 

являлось соотношение фундаментальной психо-

логии и практики: были описаны проблемы вза-

имодействия науки и практики, тенденции при-

менения фундаментального знания при решении 

локальных и ситуативных проблем практики, 

перспективы разработки синтетических моделей 

связи между наукой и практикой в психологии и 

др. [Журавлев, 2011б]. Еще одним методологиче-

ским направлением исследований 

А. Л. Журавлева, разрабатывающимся совместно 

с Е. А. Сергиенко, являются анализ понятийного 

поля психологии и создание на его основе си-

стемно-сетевой модели организации современ-

ных психологических понятий и др. [Журавлев, 

2022а]. 

В области истории психологии при исследо-

вании биографий и научного вклада выдающихся 

отечественных психологов А. Л. Журавлев реа-

лизовал персонологический подход. Он анализи-
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ровал творчество классиков психологии, прежде 

всего, тех, кто повлиял на его научное мировоз-

зрение и чьи идеи он развивал в своих рабо-

тах, — Б. Г. Ананьева, В. Г. Афанасьева, 

В. М. Бехтерева, Е. С. Кузьмина, В. Н. Мясищева, 

Б. Д. Парыгина, В. А. Пономаренко, С. Л. Ру-

бинштейна, Г. В. Телятникова, В. С. Филатова, 

В. Д. Шадрикова, А. Ф. Шикуна и др., а также 

ведущих ученых Института психологии РАН — 

В. А. Бодрова, А. В. Брушлинского, В. А. Коль-

цовой, А. Н. Костина, Б. Ф. Ломова, В. П. Моро-

зова, К. К. Платонова, В. Ф. Рубахина, Т. Н. Уша-

ковой, Е. В. Шороховой, П. Н. Шихирева и др. 

[Выдающиеся ученые … , 2020]. К персонологи-

ческим исследованиям можно также отнести 

проведенный совместно с Т. В. Дробышевой и 

Ю. В. Ковалевой цикл из 10-ти историко-

психологических интервью с ведущими специа-

листами в области отечественной социальной 

психологии — М. И. Воловиковой, А. Д. Карны-

шевым, В. А. Лабунской, Л. Г. Почебут, 

В. Н. Панферовым, А. А. Русалиновой, 

А. Л. Свенцицким, В. Е. Семеновым, А. С. Чер-

нышевым, Э. С. Чугуновой [Чернышев, 2016]. 

В рамках социально-исторической проблема-

тики историко-психологических исследований 

А. Л. Журавлева можно отметить изучение исто-

рии развития Института психологии РАН как 

научно-исследовательского центра и отдельных 

его научных подразделений (например, сектора 

(лаборатории) социальной психологии) [Бело-

польский, 2020], исторических событий и меро-

приятий в истории советской психологии [Жу-

равлев, 2022б; Стоюхина, 2021]. 

Наконец, в последние годы Анатолий Лактио-

нович активно разрабатывает (совместно с 

В. И. Белопольским, А. А. Костригиным, 

А. Н. Моргуном и Ю. Н. Олейником) наукомет-

рическое направление в истории психологии: им 

исследованы библиометрические и наукометри-

ческие показатели различных научных направле-

ний (методологии психологии, истории психоло-

гии, психологии нравственности), периодических 

изданий (журналов «Институт психологии Рос-

сийской академии наук. Социальная и экономи-

ческая психология» и «Психологический жур-

нал»), изданий Института психологии РАН, пер-

соналий (Я. А. Пономарева) и др. [Белопольский 

и др., 2022; Моргун, 2021]. 

Методологические и историко-

психологические исследования А. Л. Журавлева 

образуют отдельные самостоятельные научные 

направления в его творчестве, разработка кото-

рых повлияла на современную психологическую 

науку, подходы к решению фундаментальных 

проблем и конкретных задач истории психоло-

гии. 

Заключение 

Представленный краткий анализ научных тру-

дов А. Л. Журавлева лишь в самом общем виде 

показывает основные научные направления, раз-

работкой которых он занимался. Широкий спектр 

психологических вопросов, которые в своих ра-

ботах изучал Анатолий Лактионович, свидетель-

ствует о его высокой включенности в фундамен-

тальные и прикладные проблемы социальной и 

экономической, организационной и экологиче-

ской психологии, психологии труда и управле-

ния, методологии и истории психологии. 

Объединение данных отраслей и направлений 

психологии в творчестве А. Л. Журавлева явля-

ется достаточно уникальным. Это вызывает по-

становку специальной задачи — разработки про-

граммы анализа и оценки вклада отдельного уче-

ного сразу в несколько областей научного знания, 

определения их места в его научном пути (в том 

числе с помощью наукометрического анализа) 

[Мазилов, 2014; Олейник, 2022; Стоюхина, 

2019], что, надеемся, будет реализовано в после-

дующих исследованиях, посвященных Анатолию 

Лактионовичу Журавлеву. 
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Аннотация. В работе обсуждаются проблемы «объективации» экзистенциальных явлений, относящихся к 

сфере субъектности, а также принципы, на которых может быть построен научный инструментарий для 

подобных исследований, и условия, в которых он может быть реализован. На основе теоретической оценки 

«принципа доминанты», «характеристик ведущего уровня деятельности», «теории функциональных систем» и 

«теории субъектной регуляции» с учетом знаково-символической природы человека показано, что для этой цели 

оптимальным является использование в качестве «единицы» психологического анализа «полного цикла 

жизнедеятельности», а не «действия». Это позволяет проследить путь идеи от замысла до реализации без 

вмешательства со стороны и при этом в динамике. 

Установлено, что такой подход может быть реализован в искусственной знаково-символической среде, 

наполненной нейтральными маркерами объектов, процессов, результатов и других феноменов 

экзистенциального характера. В процессе интерактивного взаимодействия с этими феноменами человек 

осознанно или неосознанно воспринимает их как психологический триггер скрытых доминант. Реакции на 

подобные триггеры проявляются в виде некоторой элементарной внешней активности, обозначенной нами как 

«идеосенсомоторные действия», являющейся единственно возможным способом, позволяющим 

«объективировать» идеи (смыслы, цели), реализующиеся в том или ином экзистенциальном феномене. 

Описан способ перевода «идеосенсомоторных» действий (как единственно доступный набор элементарных 

действий, всегда имеющих конкретный объективный результат) в локальный формат на основе желаемого 

образа будущего через физический контакт с объектами в процессе взаимодействия игрока с искусственной 

знаково-символической средой (в форме «т-игр»). 

Обосновываются следующие гипотезы: человек в «потоке случайных событий» вынужден искать опору 

факту своего существования в своей Самости, проявляя свою субъектность на присущем ему уровне субъектной 

регуляции; подлинное проявление субъектности можно обнаружить через выбор игроком фокуса внимания, 

воплощенную цель, овеществленный результат и его последствия, а также в процессе их достижения. 
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Abstract. The paper discusses the problems of «objectification» of existential phenomena related to the sphere of 

subjectivity, as well as the principles on which scientific tools for such research can be built and the conditions in which 

it can be implemented. On the basis of a theoretical assessment of the «dominant principle», «characteristics of the 

leading level of activity», «the theory of functional systems» and «the theory of subject’s regulation», taking into 

account the sign-symbolic nature of a person, it is shown that for this purpose the most optimal is to use as a «unit» 

psychological analysis of the «full cycle of life» and not «action». This allows you to trace the path of an idea from 

conception to its implementation, without outside interference and at the same time in dynamics. 

It has been established that such an approach can be implemented in artificial sign-symbolic environment filled with 

neutral markers of objects, processes, results and other phenomena of existential nature. In the process of interactive 

interaction with these phenomena, a person consciously or unconsciously perceives them as a psychological trigger of 

hidden dominants. Reactions to such triggers manifest themselves in the form of some elementary external activity, 

designated by us as «ideosensorimotor» actions, which is the only possible way to «objectify» ideas (meanings, goals) 

that are realized in one or another existential phenomenon. 

A method is described for transmitting « ideosensorimotor» actions (as the only available set of elementary actions 

that always have a specific objective result) into a local format based on the desired image of the future through 

physical contact with objects in the process of player interaction with an artificial sign-symbolic environment (in the 

form of «t- games»). The following hypotheses are substantiated: that a person in the «stream of random events» is 

forced to seek support for the fact of his existence in his Self, showing his subjectivity at his inherent level of subjective 

regulation; that the true manifestation of subjectivity can be found through the choice of the focus of attention by the 

player, the embodied goal, the embodied result and its consequences, as well as in the process of achieving them. 
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Введение 

Психология до сих пор имеет немного ин-

струментов для диагностики и верификации 

субъектных смыслов, проявляющихся в объекти-

вированных процессах. Даже в когнитивной пси-

хологии, где возможна тонкая дифференциация 

стимульного материала, иной взгляд на экспери-

ментальные условия может приводить к выво-

дам, принципиально отличным от выводов авто-

ров исследования (В. М. Аллахвердов, 

А. Ю. Агафонов и др.). Еще меньше однозначно-

сти, когда речь идет о верификации (объектива-

ции) жизненных смыслов, входящих в личное 

бессознательное, и совместно с коллективным 

бессознательным, составляющих экзистенциаль-

ную сферу человека, трудности диагностики, ко-

торой особо подчеркивал К. Юнг [Юнг, 2013]. 

Вероятно, это одна из причин мощного 

всплеска интереса к нейропсихологии, занявшей 

прочные позиции среди наиболее доказательных 

научных знаний о человеке. Однако функцио-

нальные особенности мозговых структур, также 

как локализация тех или иных функций могут 

варьироваться в силу пластичности мозга [Бехте-

рева, 2021, с. 46] и др. Кроме того, фактические 

возможности нейропсихологии ограничены суб-

стратом и не дают прямого доступа в более тон-

кие системные образования, существование ко-

торых с точки зрения физиологии доказывает, в 

частности, в своих многолетних исследованиях 

К. В. Анохин [Анохин, 2021]. Подобная фокуси-

ровка без соответствующей альтернативы, осо-

бенно в экзистенциальной области психологиче-

ского знания, смещает предметную область пси-

хологи в физиологический спектр, и наука начи-

нает отказывать человеку в возможности быть 

субъектом [Поддьяков, 2019], хотя именно этот 

аспект является важнейшим условием жизненно-

го благополучия [Deci, 1986]. 

Как на современном уровне развития техноло-

гий нейтрализовать этот, фактически, физиоло-

гический крен? Как «объективировать» явления, 

по сути, относящиеся к сфере субъектности? На 

каких принципах может быть выстроен научный 

инструментарий для подобных экзистенциаль-

ных исследований и, в каких условиях он может 

быть реализован? 

Ответы на эти вопросы, могут существенно 

расширить исследовательский потенциал психо-

логии (особенно в экзистенциальной области). 

Кроме того, они будут способствовать разреше-

нию целого ряда практических проблем в обла-
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сти морально-нравственного, этического воспи-

тания и экзистенциального выбора, в частности, 

облегчат процесс жизненного и профессиональ-

ного самоопределения человека, включая воз-

можность находить ответы на те вопросы, кото-

рые до сих пор решались исключительно путем 

психотерапии. 

Иногда, чтобы обнаружить решение, необхо-

димо заново переосмыслить основные теорети-

ческие системы психологии. В этой работе мы 

будем опираться как на давно созданные («усто-

явшиеся») фундаментальные работы, сохранив-

шие свою актуальность до наших дней, так и на 

разработанные относительно недавно, выделяя в 

обоих случаях только инвариант научной идеи, 

оставляя за рамками статьи суть конфликтов ми-

ровоззренческих подходов. 

Цель работы состоит в том, чтобы с указан-

ных выше позиции обосновать принципы разра-

ботки и условия реализации инструментария для 

исследований субъектности (как экзистенциаль-

ного явления), определить возможности такого 

инструментария и перспективы его применения. 

Постановка проблемы 

А. А. Ухтомский, разрабатывая учение о до-

минанте, выдвинул идею интегративности фи-

зиологических и психических процессов. В част-

ности, он писал, что: «Интеграция лишь в дей-

ствии — куда склонится направление воли твоей 

и сердце! <…> Человек и воля его — не меха-

низм, раз и навсегда прочносвязанный, но он 

есть множество степеней свободы, из которых в 

последний момент (здесь и далее выделено нами) 

тормозит он все за исключением одной, которую 

и выбирает на свой риск и страх, беря за нее и ее 

последствия всю ответственность» [Ухтом-

ский, 1996в, с. 240]. В этом же ключе писал и 

К. Юнг, обосновывая существование бессозна-

тельных психических процессов «…у нас мало 

поводов сомневаться в реальности психических 

процессов. Осложняется же проблема, как из-

вестно, при обсуждении предполагаемых бессо-

знательных волевых актов. Если речь идет не о 

простых «влечениях» и «склонностях», а о «вы-

боре» и «решении» (здесь и далее выделено 

нами) … которые, по всей видимости, … имеют 

отношение к воле, — то не миновать необходи-

мости в распоряжающемся субъекте, руковод-

ствующимся какими-то “представлениями”». 

[Юнг, 2013, с. 191]. А. Н. Леонтьев, показывая, 

что сами по себе внешние интеракции не дают 

возможности заглянуть в суть и субъективные 

смыслы происходящего (так как внешне одно и 

то же действие, вырванное из контекста, может 

скрывать, под час, противоположные порывы), 

обосновал необходимость научно-

психологических исследований на основе моляр-

ной единицы функционирования человека, кото-

рая сохраняла бы все значимые свойства психи-

ческого [Леонтьев, 1983], предлагая в качестве 

таковой «действие». Тем не менее, как показали 

работы Р. А. Ахмерова и Г. С. Прыгина [Ахмеров, 

Прыгин, 2005], для исследования субъектности 

как высшей интегративной ипостаси и творче-

ского начала в человеке (по А. В. Брушлинскому) 

[Брушлинский, 2003], этого недостаточно. 

С. Л. Рубинштейн, опираясь на труды 

А. Ф. Лазурского, раскрыл для психологии зна-

чимость своеобразного творческого диалога че-

ловека и Мира, в процессе которого субъект сам 

себя и познает, и созидает [Рубинштейн, 2003], 

эти же идеи созвучны взглядам А. А. Ухтомского 

[Ухтомский, 2000б]. Полагаем, что одной их пер-

вых предпосылок к разработке и обоснованию 

инструмента для исследований экзистенциаль-

ных явлений как целостности должно быть 

определение условий, при которых «единицей» 

психологического исследования станет «не от-

дельное действие», а полный цикл жизнедея-

тельности, позволяющий проследить путь идеи 

от замысла до его реализации (в который, с 

необходимостью, встроена система и процесс 

коммуникаций субъекта с окружающим миром), 

что позволит не только «объективировать» скры-

тые смыслы процесса, но и обнаруживать момен-

ты проявления субъектности, не нарушая и не 

искажая как намерения человека, так и сам про-

цесс его реализации. Вместе с тем, чем более 

сущностный уровень человеческого бытия мы 

намерены изучить, тем более сложным и много-

гранным будет такой процесс, тем более объем-

ное (субъективное и объективное) пространство 

и время он охватит, которое необходимо будет 

воспроизвести в исследовании. 

Масштабность такой «единицы» психологи-

ческого анализа определяет и главный акцент 

фундаментальных исследований, реализуемый на 

нейрофизиологическом материале, в рамках тео-

рий многоуровневой регуляции деятельности 

Н. А. Бернштейна [Бернштейн, 1997] и функцио-

нальных систем П. К. Анохина [Анохин 1975а, 

Анохин 1971б], поскольку теоретически их вы-

воды распространяются также на все высшие 

аспекты деятельности человека. Именно этот 

факт нашел свое отражение в теории саморегу-

ляции Л. Г. Дикой (см. ее дис. «Психология са-
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морегуляции функционального состояния субъ-

екта в экстремальных условиях деятельности»), 

осознанной саморегуляции О. А. Конопкина [Ко-

нопкин, 2010а; Конопкин 2005б], исследованиях 

возможностей интегрирования регуляционных 

процессов А. А. Обознова [Обознов, 2003] и в 

теории субъектной регуляции Г. С. Прыгина 

[Прыгин, 2009б]. 

Конечно, имеется возможность диагностики 

экзистенциальной сферы (личного бессознатель-

ного понимаемого, в том числе, и как часть субъ-

ектной реальности) не только с использованием 

специальных приемов и техник из арсеналов 

аналитической и трансперсональной психологии, 

но и с использованием классического метода 

проекции [Шрапарь, 2006]. Однако для того, что-

бы исследовать сущностные (экзистенциальные) 

уровни жизни человека содержательно («как 

есть», без вмешательства со стороны) и при 

этом в динамике, требуется найти корректный 

способ их проекции в локальный формат для 

объективации разноплановости и простран-

ственно-временного размаха значимых аспектов 

реализации намерений человека. Такой подход 

позволит в полной мере реализовать эвентуаль-

ность применения исследовательского потенциа-

ла этих теорий на высших уровнях жизни. 

Сегодня эта задача может быть решена по-

средством синтеза ряда широко известных обос-

новывающих теорий: «принципа доминанты», 

«характеристик ведущего уровня деятельности» 

и «функциональных систем», особенно в отно-

шении тех процессов, где уровень целостности в 

рамках классической психологии задается теори-

ей субъектной регуляции как основы интеграль-

ного процесса жизнетворчества. Более полно 

суть применения нового подхода можно рас-

крыть с опорой на методологию неклассической 

психологии [Прыгин, 2018а], но в этой статье мы 

лишь кратко обозначаем это направление. 

Методология исследования 

Итак, согласно идеям А. А. Ухтомского 

[Ухтомский, 2000б] и П. К. Анохина [Анохин, 

1971б], «орган» или функциональная система — 

это временная иерархическая организация, ан-

самбль из разных элементов, создаваемый орга-

низмом для реализации той или иной цели (до-

минанты), где каждый включенный элемент бу-

дет функционировать в зависимости от занимае-

мой позиции в такой системе. Более того, эти 

элементы, особенно в исполнительной (актив-

ной) ее части, заменимы, что обеспечивает адап-

тацию живого к условиям среды. Важно отме-

тить, что функциональные системы (всех) живых 

организмов построены на переработке информа-

ции, с этой точки зрения не существенно, на ка-

ком уровне функционирования психики она про-

исходит. Конечно, сам П. К. Анохин относил эту 

переработку информации к уровню нервной си-

стемы, однако, как было доказано и им самим, и 

О. А. Конопкиным [Конопкин, 2005б], и нами 

[Прыгин, 2009б], на всех уровнях, которые на 

данный момент поддаются эмпирическому и экс-

периментальному исследованиям, структура 

функциональной системы принципиально не ме-

няется. 

Поэтому, в соответствии с законами системо-

генеза, все аспекты функциональной системы, 

обеспечивающей реализацию, в том числе и 

неосознаваемого выбора (доминанты) на всех 

уровнях и этапах ее существования — от момен-

та становления до разрешения (или разрушения), 

будут спроецированы на исполнительную актив-

ность и ее результат как на «иглу самописца». В 

связи с этим возникает вопрос: что может пред-

ставлять собой эта «игла самописца», способная 

проявить и зафиксировать содержательные ха-

рактеристики исполнительной части активной 

функциональной системы, отвечающей за реали-

зацию экзистенциальных намерений человека 

(в предельном, высшем варианте — его субъект-

ности). Говоря другими словами, при каких 

условиях и в виде чего может проявляться в ди-

намике подобная активность? 

Для ответа на поставленные вопросы проана-

лизируем более подробно два теоретических 

конструкта, о которых мы упоминали выше — 

«принцип доминанты» А. А. Ухтомского и 

«функциональную систему» П. К. Анохина, с 

точки зрения представлений Л. С. Выготского о 

человеке как о знаково-символическом существе 

[Выготский, 2001]. 

В отличие от животных, субъективная система 

смыслов человека развивается и перестраивается 

в течение всей жизни [Леонтьев 1983; Обознов, 

2003] и др., поэтому каждый выделенный им 

объект или феномен реальности (объективной 

действительности [Прыгин, 2018а]) несет для 

него как общепринятое значение, так и актуали-

зированные ситуацией субъективные значения и 

смыслы. Такие объекты, в зависимости от кон-

кретных задач и условий их выполнения, ока-

завшись на периферии фокуса внимания, могут 

наполняться разными проективными образами и 

смыслами, становясь триггерами скрытых доми-

нант, что хорошо известно, в частности, из ис-
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следований проективных форм психологической 

практики [Ginger, 1999; Проективная психология, 

2000; Штейнхардт, 2001; Шапарь, 2006], профай-

линга [Vrij, 2005] или влияния эмоционального 

компонента на целеобразование в процессе ре-

шения практических задач [Психологические 

механизмы … , 1977]. 

Опираясь на подобные исследования, можно 

создать соразмерную возможностям человеческо-

го восприятия искусственную знаково-

символическую среду, наполненную нейтральны-

ми по форме маркерами объектов, характеристик, 

процессов, результатов, связей и других феноме-

нов экзистенциального характера (включая фак-

тор времени), ограничив при этом их объем рам-

ками конкретной темы так, что в процессе интер-

активного взаимодействия с ней каждый из этих 

феноменов выборочно, или в сочетании, мог 

быть осознанно или неосознанно воспринят че-

ловеком как психологический триггер скрытых 

доминант. 

Далее можно предположить, что, если в про-

цессе интерактивного взаимодействия человека с 

описанной выше искусственной знаково-

символической средой обнаруживается некото-

рая элементарная внешняя активность, то 

именно она будет являться единственно возмож-

ным способом, позволяющим «объективировать» 

идеи (смыслы, цели), реализующиеся в том или 

ином экзистенциальном феномене. Следует осо-

бо отметить, что эта элементарная внешняя ак-

тивность может быть выражена в виде простых 

действий, имплицитно содержащих в себе все 

особенности актуализированной функциональ-

ной системы, реализующей конкретные цели. 

Эти действия могут быть охарактеризованы как 

«идеосенсомоторные» в силу того, что их значе-

ние, смыслы и даже цели в полной мере не осо-

знаются, поскольку почти вся актуализированная 

функциональная система, созданная с учетом 

условий конкретной искусственной знаково-

символической среды, функционирует на уровне 

субъектной реальности [Прыгин, 2018]. Некото-

рыми примерами такой внешней активности (с 

подключением осознанности) могут служить 

идеомоторные тренировки спортсменов и музы-

кантов [Каминский, 2018; Ланцева, 2016; Федо-

рова-Гальберштам, 2014]. На неосознаваемом 

уровне подобные проявления используются в 

практике разных психотерапевтических школ, 

например, в танцедвигательной терапии [Попова, 

2019] или в гештальте [Ginger, 1999]. 

Можно полагать, что существует и обратная 

сторона такого взаимодействия: если в подобной 

искусственной среде условно задать некую эле-

ментарную внешнюю активность (опять же, 

например, в виде простых действий), являющую-

ся единственно возможным способом реализации 

(некой) идеи в этой среде, то результаты такой 

активности будут нести в себе особенности каче-

ственных характеристик (целостности, устойчи-

вости и т. д.) актуализированной функциональ-

ной системы, а также сопутствующих ей значе-

ний и смыслов, которые можно фиксировать 

(объективировать, например, в виде траекторий 

этих проявленных действий, или через характер 

выбираемых триггеров). В этих процессах осо-

бенно наглядно раскрывается, в частности, тезис 

С. Л. Рубинштейна о «действии внешнего через 

внутреннее». 

Таким образом, суть нашей гипотезы состоит 

в том, что в качестве «иглы самописца», способ-

ной проявлять и фиксировать исполнительную 

(эффекторную) часть функциональной системы, 

может выступать элементарная идеосенсомо-

торная внешняя активность, а условием, в ко-

тором ее проще всего можно будет зафиксиро-

вать, является процесс интерактивного взаимо-

действия человека с искусственной знаково-

символической средой. 

Известно, что одним из главных атрибутов 

субъектной позиции является ответственность 

(К. А. Абульханова-Славская, А. Г. Асмолов, 

Д. А. Леонтьев, Г. С. Прыгин, В. Франкл и др.). 

Однако достаточно часто встречаются ситуации, 

в которых человек осознанно или неосознанно 

перекладывает ответственность на окружающих 

или обстоятельства, тем самым искажая истин-

ные масштабы своего (субъектного) влияния на 

те или иные процессы, в частности на свою 

жизнь [Доценко, 2009]. В наибольшей степени 

это относится к современному миру симулякров, 

иллюзий и увлечений виртуальной реальностью, 

характерных для искусственной знаково-

символической среды, где границы личной от-

ветственности размываются, социальные догово-

ренности могут трактоваться по-разному, нару-

шаться или искажаться. Оценить же масштабы 

истинного субъектного воздействия, на экзистен-

циальные феномены, можно только в объектном 

мире, сохраняющем однозначность физических 

законов. 

Для такой оценки необходимо в процессе ин-

терактивного взаимодействия человека с искус-

ственной знаково-символической средой предо-
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ставить субъекту возможность непосредственно-

го физического контакта с объектами среды, ис-

ключив при этом посредничество машин или по-

добных устройств. Такой физический контакт 

может быть задан как единственно доступный в 

этой среде набор элементарных действий (обо-

значенный нами как идеосенсомоторная функци-

ональная проба) для (не осознанной, но) актуаль-

ной функциональной системы, которые заверша-

ются конкретным объективным результатом. 

При этом собственно проявление субъектно-

сти (выбор субъекта) будет в данном случае за-

ключаться в выборе фокуса внимания (ведущего 

уровня действий (по Бернштейну), — той «точ-

ки» пересечения интегрального образа будущего 

и объективной действительности, которую он 

намерен реализовать («точка цели» [Михеева, 

2022в]). 

Этим же экспериментальным приемом можно 

воспользоваться и для того, чтобы поддержать 

проявления субъектности в процессе подобного 

интерактивного взаимодействия (хотя для этого, 

конечно, необходимо найти причину, в силу ко-

торой человек согласится всерьез воплощать 

жизненно значимые цели в искусственной среде). 

Описанным выше характеристикам соответ-

ствует любая настольная игра, условный мир ко-

торой представляет собой искусственно структу-

рированную (знаково-символическую) среду, со-

стоящую, как правило, из игрового поля с фор-

мальной (например, порядковой, контурной) и 

триггерной (например, старт, финиш, пропуск) 

визуальной разметкой, карт разного назначения, 

фишек-символов, кубиков и других форм сти-

мульного материала, со своими правилами, це-

лями и способами их достижения. При таких 

условиях можно говорить о том, что игра пред-

ставляет собой экзистенциальный феномен в 

«чистом виде» [Ретюнских, 1997; Хейзинге, 

2018]. Она обладает рядом важных свойств, в том 

числе привлекательностью, образностью и высо-

ким активирующим потенциалом [Вербицкий, 

1983; Котляревский, 1992а]. 

Богатство современных игровых разработок 

позволяет создавать тематические среды под раз-

ные педагогические и психологические задачи, 

поэтому в настоящее время подобный формат не 

только широко применяют для развития и обуче-

ния детей, но с успехом встраивают в обучающие 

и стимулирующие программы для взрослых 

[Котляревский, 1995б; Дудченко, 1989]. Более 

того, существуют особые, «трансформационные 

игры» (или «т-игры»), в которых наиболее полно 

проявляются экзистенциальные возможности 

игрового процесса в силу того, что одним из са-

мых значимых условий их проведения как раз и 

является постановка реальной значимой жизнен-

ной цели, которую участник условно старается 

достичь в данной искусственной среде [Михеева, 

2018а]. Именно такие игры могут быть наибо-

лее полезны в качестве основы для разработки 

инструментов исследования проявления субъ-

ектности в ситуации неопределенности. 

Практические возможности инструмента 

В качестве примера практической реализации 

описанных выше теоретических положений (и 

высказанной гипотезы) рассмотрим искусствен-

ную знаково-символическую среду «т-игры». 

Согласно условиям и правилам проведения 

«т-игр» единственной доступной в них внешней 

активностью является взаимодействие с игровым 

пространством через связку «глаз — рука»: чело-

век может манипулировать предметами в 

настольной игровой среде только рукой, ориен-

тируясь на осознаваемый и неосознаваемый по-

ток визуальной информации. В норме дуэт зри-

тельной системы и «руки-манипулятора» являет-

ся самой разработанной системной единицей, 

которая априори включена в разнообразные виды 

деятельности (а значит, и в разнообразные функ-

циональные системы). Большинство людей прак-

тически с рождения умею бросать, перемещать в 

пространстве, выбирать объекты наощупь из 

множества подобных. Следовательно, фактор 

«неумелости» в этом процессе пренебрежитель-

но мал, а все погрешности, если таковые будут 

проявляться, включая цикличность игровой тра-

ектории, достижение или недостижение услов-

ленной триггерной метки и прочие, можно отне-

сти на счет особенностей работы актуализиро-

ванной функциональной системы, в которую эта 

связка включена в момент совершаемой манипу-

ляции (далее будем называть эту активность 

(действия) идеосенсомоторной пробой). 

Психическим уровнем, на котором актуализи-

руется функциональная система субъекта (игро-

вого действия), является его личное бессозна-

тельное (как часть субъектной реальности), а 

особенности ее актуализации будут непосред-

ственно определяться как структурой и степенью 

иерархичности самой искусственной 

«т-игровой» среды [Михеева, 2018а], так и глу-

бинными смыслами субъекта, заложенными в 

реализуемых им целях. Кроме того, согласно 

идеям А. А. Ухтомского [Ухтомский, 2000б], 

Н. А. Бернштейна [Бернштейн, 1997], 
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Ю. Б. Дормашева [Дормашев, 2007] на особенно-

сти актуализирующейся функциональной систе-

мы существенное влияние будет оказывать фокус 

внимания субъекта в момент совершения идео-

сенсомоторной пробы. 

Вероятность и субъектность 

Известно, однако, что большинство игр имеет 

вероятностную природу (как проявление свободы 

по Ретюнских [Ретюнских, 1997]). Это значит, 

что, если не учитывать человеческий фактор, то 

каждое игровое событие или его вариации, мо-

жет быть проявлено в процессе игры с некоторой 

известной долей вероятности, которая будет за-

висеть от результата простого игрового действия 

(например, броска кубика, выбора карты и пр.), 

выполненного действующим игроком. 

Однако, это положение будет справедливо 

только до тех пор, пока мы не рассматриваем это 

действие игрока, как идеосенсомоторную пробу 

субъекта действия. В этом случае мы вступаем в 

«противоречие» с теорией вероятности, согласно 

которой кубик, является «генератором случайных 

событий» и результаты его броска должен быть 

равновероятностны, при этом мы полагаем «иде-

альность» конструкции как самого кубика, так и 

сопутствующих игре атрибутов (например, по-

верхность стола) и, естественно, ни о каком про-

явлении субъектности в таких условиях речи 

быть не может. Как правило, проверка математи-

ческих законов комбинаторики и теории вероят-

ности проводится без учета фактора психическо-

го, а это значит, что фокус внимания испытуемо-

го в момент многочисленных проб не контроли-

руется (проще говоря, не берется в расчет). 

В реальности, бросок кубика в полной мере 

никогда не может быть случаен, не только по 

причине «не идеальности» конструкции атрибу-

тов игры, но и в силу того, что действие игрока, 

осуществляющего бросок, является, по сути, 

идеосенсомоторной пробой субъекта действия, 

которая, как было отмечено выше, имплицитно 

содержит в себе все особенности актуализиро-

ванной функциональной системы, реализующей 

конкретные намерения субъекта игры. В услови-

ях, например, «т-игровой» среды импульс и 

направленность движения сообщаются кубику 

игроком через «руку-манипулятор», которая в 

момент броска «встроена» в его активную функ-

циональную систему и, являясь частью этой си-

стемы, реализует целевой компонент в объектив-

ной действительности. 

Если же результат броска кубика действи-

тельно зависит от функциональной системы, в 

которую он встроен, то для достижения однород-

ных (сопоставимых) результатов, необходимо 

фокусировать внимание испытуемого на чем-то 

одном (например, на какой-то цели). Однако цель 

«Выбросить на кубике «6» сколько-то раз», и ей 

подобные, — слишком простые, мелкие, поэтому 

человек не может длительно концентрироваться 

на подобном элементарном объекте или задаче 

[Агафонов, 2006]. Это тем более трудно сделать, 

если он знает или подозревает, что «выполнение 

задания невозможно», и тогда в силу вступает 

феномен выученной беспомощности (как в из-

вестных клинических случаях, когда после пере-

несенной травмы человек не может пользоваться 

функционально здоровой конечностью только 

потому, что находился в прежней картине мира 

«больного»; в случае с кубиком эту картину раз-

деляют и усиливают окружающие. В ряде случа-

ев разрушать подобные стереотипы помогало 

включение действия в более широкий контекст, 

например, вместо инструкции «поднять руку», 

предлагалось «снять шляпу»). В нашем случае 

субъекту «т-игрового» действия предлагается 

нечто подобное — реализовать свою настоящую 

значимую цель в «т-игровой» среде, в которой все 

интеракции происходят в соответствии с резуль-

татом броска кубика. 

Как правило, в большинстве игровых сред за-

ложен существенно ограниченный набор форм 

внешней активности, ведущий к желанному ре-

зультату. Эти формы описаны в правилах игры, 

например, элементарный бросок кубика или вы-

тягивание карточки вслепую, по результатам ко-

торых происходит перемещение фишки по полю 

или активация игрового события. Особенности 

такого действия (внешней активности), выполня-

емого в соответствии с установленными в игре 

правилами, будут связаны с целью, которую при-

нял и преследует игрок: хотел ли он просто «по-

пасть в клеточку на игровом поле» или на кону 

стояла реально значимая, жизненно важная, цель. 

Во втором случае игровые события приобретают 

для игрока личную смысловую нагрузку, завися-

щую от его психологических особенностей, а 

элементарные действия становятся частью более 

глубоких функциональных систем, доминанты 

(акцепторы) которых актуализируются в данный 

игровой момент. 

Важно подчеркнуть, что сам процесс игры (в 

искусственных знаково-символических средах) 

несет в себе большую долю неопределенности, 

обусловленной, в частности, внешней активно-

стью игрока и его психоэмоциональным состоя-
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нием. Например, за счет броска кубика, траекто-

рию которого человек не может контролировать 

привычным способом, неопределенность про-

цесса достижения выбранной им цели усилива-

ется, особенно если результат игры связан с до-

стижением реальной, жизненно важной цели. 

Поэтому, при высокой степени мотивации, че-

ловек, оказавшись не просто в ситуации неопре-

деленности, но в ее предельном выражении — в 

«потоке случайных событий», который сам и по-

рождает (бросая кубики, вытаскивая карточки, 

игровые или символические артефакты из набора 

аналогичных), будет вынужден искать опору са-

мому факту своего существования в себе. Но не в 

Эго, которое несет в себе печать социальных 

противоречий, а в своей Самости, проявляя, та-

ким образом, свою субъектность на присущем 

ему уровне субъектной регуляции [Прыгин, 

2009]. 

Можно допустить, что эта «опора в себе» в 

большей степени проявляется в готовности чело-

века «доопределять неопределенность», наделяя 

смыслом нейтральные стимулы (по принципу 

проективных механизмов «обнаружения себя» в 

обезличенных текстах), однако эта готовность 

больше основана на привычках, установках, 

инертности и стереотипности психических про-

цессов. Кроме того, обратной стороной такой го-

товности будет легкость продуцирования множе-

ства нереализуемых (иллюзорных) вариаций 

(например, потока ассоциаций), а образы, по-

рожденные такого рода процессами, могут даже 

не соприкасаться с сущностными структурами 

субъекта, включая его ценностно-смысловые и 

ресурсные составляющие. В связи с этим мы по-

лагаем, что вопреки потоку случайных событий, 

подлинное проявление субъектности можно об-

наружить лишь через воплощенную цель, ове-

ществленный результат и его последствия, а так-

же в самом процессе их достижения. 

Результаты исследования и выводы 

Из вышесказанного следует, что для актива-

ции таких экзистенциальных процессов важен не 

только четко сформированный образ будущего, 

но и, как «вторая точка опоры», акцент на ключе-

вых признаках желаемого результата, ориентир 

выбора направления действий при структуриро-

вании и формулировке жизненно значимой цели. 

Фокусируясь (и опираясь) на этот образ будущего 

в «т-игровом» пространстве, игрок сможет про-

ходить, проживать, тестировать как сам путь реа-

лизации своей цели, так и собственную психоло-

гическую готовность к заявленной им новой 

внутренней позиции, ее реализации [Цит. по: 

Абульханова-Славская, 2001, с. 40]). 

Поскольку образ, с его недизъюнктивностью, 

многогранностью, многослойностью и глубин-

ными связями, малодоступными осознанию, об-

ладает потенциалом предвосхищения и регуля-

торными возможностями [Завалова, 1986; Пет-

ровская, 2012], имплицитно включает и резуль-

тат, и собственно путь его достижения, у описан-

ного выше процесса возможен дополнительный 

эффект: представление образа реалистичного 

желаемого результата позволит тестировать го-

товность человека к реализации заявленного. Не-

смотря на то, что в такой образной работе поте-

ряются детали, значимые аспекты сохранятся и 

могут оттачиваться благодаря интерактивному 

взаимодействию игрока с искусственной средой. 

В процессе игры эти значимые аспекты будут 

переходить в сенсомоторные компоненты и по-

лучать завершенность, давая человеку немедлен-

ную обратную связь как о достаточности, логич-

ности, эффективности его действий, так и об 

ожидаемых (в том числе неосознаваемых) по-

следствиях. 

Так, постепенно может происходить выстраи-

вание единства слова (идеи) и дела на всех уров-

нях проявленности субъектной регуляции [Васи-

льев, 2016; Петрушин, 1997], а также осмысле-

ние игроком последствий своих действий (что, в 

частности, может быть полезно в работе супер-

визора). Как было отмечено выше, этот процесс 

(работа с образом) по большей части скрыт от 

глаз внешнего наблюдателя, поскольку развора-

чивается в личном бессознательном (как части 

субъектной реальности). Основой такой работы 

могут служить своеобразные аналоги «идеомо-

торных тренировок», при этом проявленными 

будут лишь несколько вариантов элементарной 

внешней активности, хорошо разработанных в 

жизни, допустимых в т-игре и принятых субъек-

том на уровне правил, о которых договариваются 

заранее, также как и о критериях эффективности. 

Эти внешние проявления (как и их результа-

ты) оказываются принадлежащими сразу к трем 

мирам: миру т-игровой знаково-символической 

среды, где они представляют собой формальные 

игровые действия, направленные на достижение 

игровой же цели (например, попасть в поле «фи-

ниш», набрать необходимое количество ресурсов 

и т. д.); субъектной реальности, в которой они 

суть — «вершина актуального на данный момент 

айсберга» (идеосенсомоторные проявления акту-

ализированных функциональных систем) и объ-
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ективной действительности, в которой обычно 

они не имеют смысла, но в условиях исследова-

ния проявления субъектности приобретают ста-

тус идеосенсомоторных проб. 

Примеры исследования проявления субъ-

ектности 

Прежде чем подводить итоги, следует отме-

тить, что описанная здесь методология исследо-

вания проявления субъектности уже получила 

практическое применение, пройдя апробацию в 

разных условиях. В частности, на ее основе была 

создана т-игровая система «Профнавигатор» 

[Михеева, 2019б]. Одна из игр — т-игра «Проф-

навигатор. Цель», поле которой представляет со-

бой двухуровневую «мишень» с системой вопро-

сов-триггеров и критериальным переходом меж-

ду уровнями, учитывающим результаты идеосен-

сомоторных проб. Человек с четкой, ясной целью 

и готовностью ее реализовать завершает эту игру 

через 3-5 ходов. Такой результат почти всегда 

наблюдается у предпринимателей или менедже-

ров разного уровня при постановке рабочих 

(производственных) целей. Однако в случае эмо-

циональной перегруженности, сумбура и проти-

воречий (что особенно часто встречается у мене-

джеров среднего звена при постановке личной 

цели) участник может и не перейти на уровень 

реализации. Согласно структуре игры такой ре-

зультат отражает разрыв между словом и делом. 

Этот эффект совпадает с результатами исследо-

вания, на которые мы уже ссылались [Ахмеров, 

2005]. 

Другой пример, т-игра «Профнавигатор. 

Опыт». Она подается как модель внутреннего 

мира, в котором, согласно закону нормального 

распределения, существуют все характеристики 

сообщества, только в разных пропорциях: о ка-

ких-то мы знаем и используем их, о других даже 

не догадываемся. Взаимодействуя с этим 

т-игровым пространством, согласно простым 

четким правилам, человек попадает то в сектор 

личностных качеств, то в сектор задатков и спо-

собностей и выбирает соответствующую харак-

теристику из набора подобных «в закрытую», то 

есть не логически, но интуитивно, концентриру-

ясь на своей ведущей цели [Михеева, 2019б]. 

Однако дальше он может ее опознать или не 

опознать, признать как значимую, полезную или 

не признать. Если признает — броском кубика 

определяет условный ресурсный вклад этой ха-

рактеристики в достижение цели. Очень инте-

ресное открытие для себя сделали участники од-

ной из подростковых групп: «чем больше кон-

центрируешься на себе и своей цели, тем более 

точные свойства попадаются». 

Заключение 

Опираясь на фундаментальные разработки в 

области современной психологии, прежде всего, 

на работы Ухтомского, Анохина, Бернштейна, 

Выготского, Прыгина, нам удалось не только 

обосновать принципы разработки и условия реа-

лизации инструментария для исследований субъ-

ектности, но и провести серию исследований, 

подробное описание которых — тема отдельных 

статей. 

Благодаря адаптивным возможностям функ-

циональных систем, наличию у человека второй 

сигнальной системы, а также системогенезу с 

опорой на субъектную регуляцию как интеграль-

ный системный уровень, через создание физиче-

ской искусственной знаково-символической сре-

ды с ограниченным набором допустимых эле-

ментарных действий открываются пути исследо-

вания одного из самых трудноуловимых экзи-

стенциальных феноменов психологии — субъ-

ектности — непосредственно в процессе саморе-

ализации, начиная с манифестации идеи до ее 

условной реализации. При этом наиболее подхо-

дящей основой (искусственной средой) оказа-

лись современные «т-игры», поскольку основ-

ным критерием для выделения этой категории 

игр является как раз постановка игроком жиз-

ненно значимой цели. 

Собственно субъектность в таком процессе, 

по нашему мнению, можно будет обнаруживать в 

трех типах феноменов: в выборе, удержании и 

отстаивании участником фокуса внимания (а 

значит и приоритетной функциональной систе-

мы) в процессе всего взаимодействия с 

т-игровым пространством и, что немаловаж-

но, — в самой возможности физического преодо-

ления потока случайности (в предельном слу-

чае — пусть условной, но объективной реализа-

ции задуманного). 

Помимо исследовательского, такой инстру-

мент может иметь широкое практическое приме-

нение, прежде всего там, где «момент истины» 

важен для самого субъекта, поскольку любая по-

пытка вмешательства превратит субъекта в объ-

ект воздействия. 

Наиболее перспективными направлениями 

представляются разные тематические аспекты 

профессионального и жизненного самоопределе-

ния подростков и взрослых, командообразование 

и стратегические сессии в бизнесе; метод субъ-

ектной регуляции в контексте субъектной реаль-
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ности как альтернатива классической психотера-

пии, профилактика выгорания, полимодальная 

супервизия, и др. 

Однако предстоит решить еще целый ряд за-

дач, в частности, по проработке критериев каче-

ства таких сред и игровых процессов, обуславли-

вающих проявление субъектности, а также во-

просы общей верификации метода. 
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Аннотация. Статья посвящена выявлению ценностной структуры молодых людей, а также определению их 

самоотношения и значимости внешнего облика в общей структуре ценностных ориентаций личности. В 

исследовании приняли участие 90 человек — молодые люди 18-21 года, проживающие в Екатеринбурге 

обратившиеся за психологической помощью в Центр когнитивных технологий г. Екатеринбурга. Тридцать 

человек из общей выборки имеют типичную внешность, шестьдесят человек — альтернативную внешность (30 

человек имеют множественные татуировки — более 60 % тела; 30 человек имеют дефицит массы тела, при этом 

продолжают активно худеть, прибегая к различным диетам). В статье показаны достоверные различия между 

респондентами с разными типами преобразования внешности в структуре их ценностных ориентаций, в 

значимости привлекательного внешнего облика для достижения жизненных целей и уровне самоотношения. 

Установлено, что привлекательный внешний облик, по мнению современной молодежи, не является 

приоритетной ценностью, однако способствует повышению уверенности в себе, построению близких 

отношений, достижению материально обеспеченной жизни. Респонденты, имеющие татуировки, придают ему 

большее значение, чем респонденты других групп. 

Молодые люди, активно изменяющие свою внешность, наиболее всего в жизни ценят свободу. Изменение 

внешности становится для них попыткой выразить свою идентичность, индивидуальность, активную 

жизненную позицию, заявить о своей самостоятельности и независимости. Татуированная молодежь имеет 

высокий уровень самоуважения и самоуверенности, в то время как респонденты с дефицитом массы тела имеют 

самый низкий уровень самоуважения, самоинтереса и самопонимания; их образ будущего четко не 

сформирован, они не чувствительны к собственным потребностям и желаниям, зациклены на изменении 

внешности во вред собственному здоровью. 
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Abstract. The article is devoted to identifying the value structure of young people, as well as determining their self-

relationship and the significance of their appearance in the overall structure of the value orientations of the individual. 

The study involved 90 people — young people aged 18-21 living in Yekaterinburg. Thirty people from the general 

sample have a typical appearance, sixty people have an alternative appearance (30 people have multiple tattoos, more 

than 60% of the body; 30 people are underweight, actively losing weight and experiencing various diets, who applied 

for psychological help to the Center for Cognitive Technologies in Yekaterinburg The article shows significant 

differences between respondents with different types of appearance transformation in the structure of their value 

orientations, in the importance of an attractive appearance for achieving life goals and the level of self-attitude. self-

confidence, building close relationships, achieving financially secure life. Respondents with tattoos attach more 

importance to it than respondents from other groups. 

Young people who actively change their appearance value freedom most of all in life. Changing their appearance for 

them becomes an attempt to express their identity, individuality, active life position, to declare their self reliance and 

independence. Tattooed youth have a high level of self-esteem and self-confidence, while underweight respondents have 

the lowest level of self-esteem, self-interest and self-understanding; their image of the future is not clearly formed, they 

are not sensitive to their own needs and desires, fixated on changing their appearance to the detriment of their own 

health. 
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Введение 

Проблема внешнего облика (далее ВО) акту-

альна для человека во все времена. Самоотноше-

ние и самооценка молодежи во многом зависит 

от оценок окружающими их внешности, соответ-

ствия принятым в обществе идеалам фигуры, 

красоты, стиля. В СМИ транслируется образ 

идеального лица, тела, стандартов «красивой 

жизни». Эта индустрия подталкивает молодого 

человека к постоянному оцениванию себя и 

сравнению себя с другими, формирует ценности, 

установки, «размышления» о своем теле, крите-

рии оценки внешнего облика. 

В зарубежной психологии особенно часто об-

суждается проблема влияния привлекательно-

го/непривлекательного ВО на качество жизни 

человека [Curkovic, 2010; Gupta, 2016; Jaeger, 

2011; Jáuregui-Lobera, 2022; Kaczmarek, 2016], 

ВО трактуется как вид «инвестиций» в благопо-

лучие/неблагополучие человека [Noser, 2014]. 

Значимую роль влияния на отношение к внешно-

сти приписывают средствам массовой информа-

ции и коммуникации [Levine, 2016; Halliwell, 

2013; Mulgrew, 2014; Jarman, 2020], признается 

влияние социально-культурных, биологических, 

генетических, индивидуально-личностных, ген-

дерных факторов, влияющих на активность в из-

менении внешности [Dohnt, 2016; Swami, 2010, 

Rollero, 2013; Swami, 2010]. 

В отечественной психологии проблема ВО 

разрабатывается в основном в русле социальной 

психологии. Актуально изучение ценности ВО и 

отношения к нему в рамках многофакторной эм-

пирической модели [Лабунская, 2021]. Изучают-

ся вопросы оценки, самооценки, удовлетворен-

ности, обеспокоенности компонентами ВО [Ла-

бунская, 2016; Лабунская, 2017], уделяется осо-

бое внимание социокультурным факторам отно-

шения к ВО (влияние друзей, семьи, значимых 

других, СМИ) [Социальная психология внешнего 

облика … , 2019], изучаются взаимосвязи между 

самооценкой ВО и удовлетворенностью жизнью 

[Белугина, 2004; Попова, 2018; Лабунская, 2019]. 

В последнее десятилетие возрастает интерес к 

рассмотрению ВО в рамках ценностного подхода 

[Лабунская, 2018], появляются исследования, 

рассматривающие место привлекательного ВО в 

системе ценностей молодых людей, значимость 

привлекательного ВО для самореализации в раз-

личных сферах жизнедеятельности [Капитанова, 

2018]. Однако в научном дискурсе отсутствуют 

исследования, выявляющие «модные тенденции» 

современной молодежи, определяющие желание 

кардинально изменить свою внешность. Акту-

альным остается вопрос: почему одни молодые 
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люди более уязвимы к социокультурным уста-

новкам в отношении идеальной внешности, а 

другие менее подвержены их влиянию? 

С одной стороны, ВО представляется как зна-

ковая система, как репрезентация социального в 

человеке, с другой — как форма объективизации 

внутреннего мира личности [Социальная психо-

логия внешнего облика … , 2019]. Активность в 

изменении внешности как целенаправленный 

осознанный процесс, с одной стороны, подверга-

ется влиянию социокультурных факторов, с дру-

гой — зависит от индивидно-личностных харак-

теристик человека. 

Ценности формируют идеалы, ориентируют 

человека в окружающем мире и побуждают к 

действиям, управляют его поведением. На про-

цесс формирования системы ценностей и цен-

ностных ориентаций личности в различной сте-

пени влияют такие социальные институты, как 

семья, система образования, средства массовой 

информации и коммуникации. Ценностные ори-

ентации формируются на основе смыслового от-

ношения человека к миру, опосредованного куль-

турно-историческими особенностями общества, 

к которому он принадлежит [Гузева, 2016]. Тело 

всегда созвучно эпохе, отражает ее ожидания и 

представления как об идеальном, так и о нор-

мальном теле. В каждый период человеческой 

истории существует несколько конкурирующих 

моделей тела, находящихся в конфронтации; 

представления об идеальном теле носят группо-

вой или классовый характер, соотносятся с по-

ниманием прекрасного и нормального. Тело мо-

жет быть как частью общей культурной и соци-

альной картины мира, сливаясь с другими таки-

ми же телами, так и демонстративно диссониро-

вать с окружающей действительностью [Яремен-

ко, 1997]. 

Молодой возраст, возраст студента, характе-

ризуется изменениями условий, влияющих на 

личностное развитие, школа сменяется вузом, 

происходит отрыв от семьи, появляется больше 

свободы и самостоятельности. В процессе взаи-

модействия со сверстниками молодой человек 

стремится занять среди них достойное место, 

построить близкие отношения. Сдвигаются цен-

ностные ориентиры личности, и на основе изу-

чения ценностных ориентаций молодежи можно 

судить о трансформации общества и развития 

индивида. 

Респондентами в нашем исследовании были 

молодые люди, стремящиеся изменить собствен-

ную внешность с помощью либо многочислен-

ных татуировок на теле, либо изнуряющего по-

худения. Почему наш интерес ограничился этими 

группами? 

Известно, что традиция наносить рисунки на 

тело существует еще с древности. Тату всегда 

имело культуральное значение, предполагающее 

отношение к определенной идентичности, куль-

туре и субкультуре, иерархии. Если в средневе-

ковой Европе тату использовалось для клеймения 

преступников, в современном европейском мен-

талитете татуирование стало модным веянием 

среди молодежи и взрослых, сродни искусству. 

Такой вид изменения внешности служит привле-

чению дополнительного внимания окружающих, 

позволяет вызвать восхищение или удивление, а 

также обеспечивает некий эротический эффект в 

зависимости не столько от изображения, сколько 

от локализации bodi-рисунка [Воробоева, 2016]. 

Посыл «мое тело — мое дело» (тело принадле-

жит только человеку, и он может делать с ним 

все, что ему захочется) раскрепощает и «разре-

шает» наносить знаки на тело. В то же время мо-

тивация нанесения рисунка на тело остается 

ключевым вопросом анализа модификации тела 

как феномена протестной телесности. 

Отметим также, что в современном обществе 

пропагандируется утрированный идеал стройно-

сти, которому соответствует худое, плоское тело. 

Молодые люди особенно сильно подвергаются 

давлению этого идеала со стороны социума и 

пытаются ему соответствовать. Положительная 

оценка и внимание к человеку существенно зави-

сят от его внешнего вида, соответственно, само-

ощущение также имеет связь с оценкой фигуры. 

Именно это нередко становится главным мотива-

тором использования изнуряющих диет с целью 

резкого снижения веса. 

Таким образом, цель исследования — изуче-

ние ценностно-смысловых предикторов измене-

ния внешности молодого человека. Для достиже-

ния цели исследования решался ряд задач: изу-

чение места ценности ВО облика в структуре 

ценностей молодых людей с разными типами 

изменения внешности; сравнение респондентов с 

разными типами изменения внешности по зна-

чимости привлекательного ВО как инструмен-

тальной ценности для достижения других терми-

нальных ценностей, а также по показателю удо-

влетворенности внешностью, уровню самоотно-

шения и самооценки. 

В исследовании приняли участие 90 чело-

век — молодые люди в возрасте 18-21 года, про-

живающие в г. Екатеринбурге, обучающиеся на 
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1-2 курсах Уральского федерального университе-

та им. Б. Н. Ельцина, девушки (n = 52) и юноши 

(n = 38). Тридцать человек из общей выборки 

имеют типичную внешность, не мотивированы 

на ее изменение; шестьдесят человек имеют аль-

тернативную внешность (30 человек — молодые 

люди с множественными татуировками (более 

60 % тела); 30 человек — лица с дефицитом мас-

сы тела, несмотря ни на что продолжающие из-

нурять себя многочисленными диетами и жела-

ющие продолжать худеть, обратившиеся за пси-

хологической помощью в Центр когнитивных 

технологий г. Екатеринбурга (то есть не имею-

щие клинического диагноза, связанного с нару-

шением психики). 

Таким образом, сравнивались 3 группы моло-

дых людей: 1 группа — с типичной внешностью 

(далее — «Норма»), 72,5 % женщины, 27,5 % 

мужчин; 2 группа — молодые люди с татуиров-

ками (далее «Тату»), 83 % мужчин и 17 % жен-

щин; 3 группа — молодые люди с альтернатив-

ной внешностью, имеющие дефицит массы тела 

(далее «ДМТ»), 16 % мужчин и 84 % женщин. 

Методы исследования 

Респондентам были предложены следующие 

методики: методика определения ценностных 

ориентаций М. Рокича в модификации 

Г. В. Серикова [Социальная психология внешнего 

облика … , 2019]; методика «Значимость привле-

кательного внешнего облика как инструменталь-

ной ценности для достижения жизненных ценно-

стей в представлении молодых людей» [Соци-

альная психология внешнего облика … , 2019]; 

анкета В. А. Лабунской и Г. В. Серикова «Оценка 

значимости привлекательного внешнего облика 

для улучшения различных аспектов жизнедея-

тельности», методика «Процентная прямая шка-

ла удовлетворенности внешним обликом», 

опросник Дембо — Рубинштейн для определе-

ния самооценки, тест-опросник самоотношения 

(ОСО) С. Р Пантелеева, В. В. Столина [Столин, 

1988]. 

Для обработки эмпирических данных исполь-

зовались процедуры с применением пакета ста-

тистических программ SPSS 22.0: описательная 

статистика, однофакторный дисперсионный ана-

лиз ANOVA, методы выявления различий (по-

парные сравнения групп Тьюки, хи-квадрат 

Фридмена, попарные сравнения (Дурбин — Ко-

новер); критерий Колмогорова — Смирнова для 

определения нормального распределения выбор-

ки. 

Результаты исследования и их обсуждение 

На основе ранжирования средних показателей 

рангов терминальных и инструментальных цен-

ностей составлена иерархия ценностей молоде-

жи. 

В ходе сравнительного анализа выделены 

терминальные ценности, характерные для каж-

дой из трех исследовательских групп (Табл. 1). 

Таблица 1 

Иерархия терминальных ценностей молодежи  
Группа «Норма»  Среднее значение 

ранга 

Группа «Тату» Среднее значение 

ранга 

Группа «ДМТ» Среднее значения 

ранга 

Здоровье (физи-

ческое и психиче-

ское) 

7,61 Свобода (само-

стоятельность, 

независимость) 

6,60 Свобода (само-

стоятельность, 

независимость) 

6,48 

Уверенность в 

себе 

8,23 Эмоциональная 

насыщенность 

жизни 

8,67 Здоровье (физи-

ческое и психиче-

ское) 

6,62 

Любовь 8,56 Наличие хороших 

и верных друзей 

8,80 Любовь 6,71 

Материально 

обеспеченная 

жизнь 

8,60 Развитие (работа 

над собой, посто-

янное физическое 

и духовное со-

вершенствование) 

8,87 Уверенность в 

себе (внутренняя 

гармония, свобода 

от внутренних 

противоречий, 

сомнений) 

6,90 

Свобода (само-

стоятельность, 

независимость в 

суждениях и по-

ступках) 

8,84 Уверенность в 

себе (внутренняя 

гармония, свобода 

от внутренних 

противоречий, 

сомнений) 

9,33 Материально 

обеспеченная 

жизнь (отсутствие 

материальных 

проблем) 

7,43 

Развитие (работа 

над собой, посто-

9,16 Познание (воз-

можность расши-

9,67 Познание (воз-

можность расши-

8,43 
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Группа «Норма»  Среднее значение 

ранга 

Группа «Тату» Среднее значение 

ранга 

Группа «ДМТ» Среднее значения 

ранга 

янное физическое 

и духовное со-

вершенствование) 

рения своего кру-

гозора) 

рения своего кру-

гозора) 

Наличие хороших 

и верных друзей 

9,51 Привлекательный 

внешний облик 

9,73 Интересная рабо-

та 

8,67 

Интересная рабо-

та 

10,03 Интересная рабо-

та 

9,87 Привлекательный 

внешний облик 

10,71 

Привлекательный 

внешний облик 

11,32 Материально 

обеспеченная 

жизнь (отсутствие 

материальных 

проблем) 

11,00 Активная дея-

тельная жизнь 

(полнота и эмо-

циональная 

насыщенность 

жизни) 

12,14 

 

Респонденты группы «Норма» на первое ме-

сто поставили ценность «здоровье» (физическое, 

психическое) (1R), этот показатель достоверно 

отличается от всех остальных. Второй ранг (2R) 

получили уверенность в себе, свобода, любовь, 

материально обеспеченная жизнь; третий 

(3R) — развитие, работа над собой, наличие хо-

роших друзей, счастливая семейная жизнь, ин-

тересная работа, познание, жизненная муд-

рость и др. В целом иерархия ключевых ценно-

стей молодого человека, не стремящегося к из-

менению внешности, отражает особенности раз-

вития личности в данном возрасте: молодому 

человеку необходимо получить уважение со сто-

роны окружающих, быть уверенным в собствен-

ных силах, независимым в поступках, строить 

близкие отношения с противоположным полом. 

Привлекательный ВО в этой группе занимает 

наименее значимые позиции в иерархии ценно-

стей — молодые люди вполне удовлетворены 

собой и не стремятся кардинально изменить 

внешность. Можно отметить, что ценность «здо-

ровье» для людей 18-20 лет весьма нетипична, 

однако в ситуации высокой социальной неопре-

деленности и нестабильности (пандемия, эконо-

мические санкции, частичная мобилизация насе-

ления, продолжительные военные действия) она 

приобретает доминантное значение. 

Инструментальные ценности, характерные 

для разных исследовательских групп, сгруппиро-

ваны также на основе выявленных достоверных 

отличий (Таблица 2). Честность (правдивость, 

искренность) (1R) доминирует во всех трех груп-

пах, достоверно отличаясь от остальных. Далее 

идут ответственность, образованность, воспи-

танность, умение понять чужую точку зрения, 

рационализм, независимость (способность дей-

ствовать самостоятельно), жизнерадостность 

(2R). 

Таблица 2 

Иерархия инструментальных ценностей молодежи  
Группа «Норма» Среднее значение, 

ранг 

Группа «Тату» Среднее значение, 

ранг 

Группа «ДМТ» Среднее значение, 

ранг 

Честность (прав-

дивость, искрен-

ность) 

8,28 Честность (прав-

дивость, искрен-

ность) 

6,33 Честность (прав-

дивость, искрен-

ность) 

4,90 

Ответственность 8,82 Широта взглядов 

(умение понять 

чужую точку зре-

ния, уважать иные 

вкусы, обычаи, 

привычки) 

8,07 Ответственность 

(чувство долга, 

умение держать 

свое слово) 

7,05 

Образованность 9,00 Образованность 

(широта знаний, 

высокий культур-

ный уровень) 

8,27 Терпимость (к 

взглядам и мне-

ниям других, 

умение прощать 

другим их ошиб-

ки и заблуждения) 

7,29 

Воспитанность, 

хорошие манеры 

9,02 Чуткость (забот-

ливость) 

8,73 Смелость в отста-

ивании своего 

мнения 

7,86 
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Группа «Норма» Среднее значение, 

ранг 

Группа «Тату» Среднее значение, 

ранг 

Группа «ДМТ» Среднее значение, 

ранг 

Широта взглядов 

(умение понять 

чужую точку зре-

ния, уважать иные 

вкусы, обычаи, 

привычки) 

9,20 Ответственность 

(чувство долга, 

умение держать 

свое слово) 

9,07 Самоконтроль 

(сдержанность, 

самодисциплина) 

8,52 

Стремление все-

гда быть в форме, 

улучшать свой 

внешний вид 

11,30 Стремление все-

гда быть в форме, 

улучшать свой 

внешний вид 

10,00 Стремление все-

гда быть в форме, 

улучшать свой 

внешний вид 

12,19 

 

Стремление всегда быть в хорошей форме 

также не свойственно молодым людям — имеет 

по значимости лишь четвертый ранг, наряду с 

аккуратностью, высокими притязаниями, непри-

миримостью к недостаткам других. 

При сравнении трех групп респондентов об-

наружены достоверные различия по шкалам сво-

бода, активная жизнь, здоровье (психическое и 

физическое), терпимость к недостаткам дру-

гих, материально обеспеченная жизнь, аккурат-

ность (Табл. 3). 

Таблица 3 

Достоверные различия терминальных и инструментальных ценностей (p < 0,01) 
Ценность Группа респонден-

тов 

Среднее значение ранга 

ценности 

1 2 

Активная деятельная жизнь (полнота и эмоциональная насыщенность 

жизни) 

Тату 8,67   

Норма 9,72   

ДМТ   12,14 

Здоровье (физическое и психическое) ДМТ  6,62   

Норма 8,25 8,25 

Тату   10,27 

Свобода  Норма 7,66   

ДМТ    6,48 

Тату   6,66 

Терпимость (к взглядам и мнениям других, умение прощать другим их 

ошибки и заблуждения) 

ДМТ  7,29   

Норма   10,91 

Тату   11,80 

Материально обеспеченная жизнь ДМТ  7,43   

Норма 7,63  

Тату   11,00 

Аккуратность Норма 9,44  

ДМТ   13,05 

Тату  13,27 

Примечание: Если значения расположены в одном столбце, то при попарном сравнении они достоверно не отличаются 

друг от друга (p 0 > 0,05). 

 

На первое место респонденты обеих групп с 

разными типами изменения внешности («Тату» и 

«ДМТ») поставили ценность «Свобода» (само-

стоятельность, независимость в суждениях и по-

ступках) (p < 0,001). Можно предположить, что 

изменение внешнего облика в данном возрасте 

связано со стремлением к самостоятельности и 

независимости в поступках и суждениях. Моло-

дые люди в поисках самовыражения делают ри-

сунки на теле, обретая некоторую сепарацию от 

родителей, значимых взрослых, пытаются выра-

зить свою индивидуальность, в некоторых случа-

ях противопоставляя себя большинству. Стрем-

ление противостоять сложившимся идеалам кра-

соты, истощая свое тело, также может быть де-

монстрацией позиции независимости и автоном-

ности, отчасти протеста против социальных сте-

реотипов («мое тело — мое дело»). 

В группе респондентов «Тату» также значима 

активная деятельная жизнь (полнота и эмоцио-

нальная насыщенность жизни) и наличие хоро-

ших и верных друзей (2R), следующие позиции в 

иерархии ценностей занимают развитие, работа 

над собой (3R), уверенность в себе (4R). Это го-

ворит о том, что для данной категории молодежи 

более важна принадлежность к определенной 

социальной группе, чем для остальных. Стре-

мясь к интеграции с единомышленниками, они 
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готовы к самоизменениям, острым ощущениям. 

В частности, татуировки на всем теле служат для 

них знаком принадлежности к референтным 

группам (модным, конформным, девиантным), 

помогают найти определенный круг общения, 

чувствовать себя не одинокими, нивелируя тре-

вожность и неуверенность. 

С другой стороны, телесные модификации как 

проявление невербального общения могут слу-

жить средством самопрезентации, свидетель-

ствовать о стремлении к самовыражению, прояв-

лению протеста навязанным нормам. 

В группе респондентов, имеющих дефицит 

массы тела, на втором месте в иерархии ценно-

стей оказались «здоровье» (физическое, психиче-

ское), любовь, уверенность в себе, внутренняя 

гармония, свобода от внутренних противоречий. 

Респонденты больше других стремится понять 

собственные чувства и избавиться от неуверен-

ности в себе, постоянных сомнений в собствен-

ных действиях и поступках, обрести гармонию. 

По всей вероятности, они наиболее часто встре-

чают осуждение со стороны окружающих и в 

значительной мере выше ценят такое качество, 

как терпимость и уважение ко взглядам и мне-

ниям других. 

Интересно, что привлекательный ВО, хотя и 

не является доминантной ценностью, все же це-

нится молодыми людьми, стремящимися к его 

изменению, больше, чем теми, кто не предпри-

нимает попыток самоизменения (7R у группы 

«Тату», 9R у группы «ДМТ», 13 R у группы 

«Норма»). Следовательно, молодые люди созна-

тельно изменяют то, что имеет для них цен-

ностьАнализ данных по методике «Оценка зна-

чимости привлекательного внешнего облика для 

достижения жизненных ценностей» показал, что, 

с точки зрения участников исследования, при-

влекательный ВО в большей мере способствовал 

бы достижению уверенности в себе (3,51), 

успешному построению близких отношений 

(3,09), достижению материально обеспеченной 

жизни (3,00). Наименее значимым привлекатель-

ный ВО оказался для обретения следующих цен-

ностей: «счастье других», «красота природы». 

Наши данные схожи с данными ранее проводи-

мых исследований [Сериков, 2019]. 

Несмотря на общие тенденции, выявлены до-

стоверные различия в представлениях о значимо-

сти ВО у респондентов трех групп (Табл. 4). 

Таблица 4 

Достоверные различия значимости привлекательного внешнего облика  

как инструментальной ценности для достижения жизненных ценностей  

Терминальные ценности 
Группа респондентов 

F p 
«ДМТ» «Тату»  «Норма» 

Активная деятельная жизнь 2,19 2,87 2,97 3,789 0,026 

Наличие хороших, верных друзей 2,33 3,20 2,84 20,276 0,15 

Счастливая семейная жизнь 1,76  2,93 2,94 4,435 0,001 

Любовь (духовная и физическая близость с любимым) 2,05 3,40 3,13 10,597 0,001 

Примечание: Жирным шрифтом выделены группа/ы, результаты в которых значимо отличаются от других/друг от друга, p 

< 0,05; шкала: 1 балл — «привлекательный внешний облик никак не помог бы в достижении терминальной ценности», 4 

балла — «очень помог бы» 

 

Сравнительный анализ показал, что респон-

денты c «ДМТ» в целом придают меньше значи-

мости ВО для достижения терминальных ценно-

стей. Привлекательная внешность, по их мне-

нию, не поможет им создать счастливую семью и 

поддерживать в ней гармоничные отношения, 

обрести друзей, вступить в близкие отношения и 

поддерживать их, вести активную эмоционально 

насыщенную жизнь. Следовательно, изнуряя се-

бя диетами в стремлении похудеть, они, в первую 

очередь, нацелены не на обеспечение будущего, а 

на достижение сформировавшихся у них идеалов 

красоты тела. 

Напротив, респонденты группы «Тату» пола-

гают, что привлекательный облик поможет им 

найти друзей, обрести партнера для близких от-

ношений. Несмотря на то, что молодые люди пы-

таются быть самостоятельными и независимыми, 

самовыражаясь через тату, для них важны инте-

грация с группой, поддержка и одобрение друзей, 

наличие романтических отношений. Прибегая к 

такой форме репрезентации своей идентичности, 

они чувствуют себя частью субкультурного объ-

единения, обеспечивающего чувство собствен-

ной значимости и защищенности. 

При этом татуированные респонденты вполне 

удовлетворены своим ВО: их средние показатели 

(7,44) по методике «Процентная прямая шкала 

удовлетворенности внешним обликом» досто-

верно не отличаются от показателей группы 
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«Норма» (7,87) и значимо выше (p < 0,003), чем в 

группе «ДМТ» (4,48). 

Сравнительный анализ групп по методике 

«Тест-опросник самоотношения» показал, что 

все респонденты имеют высокий уровень само-

отношения (среднее значение — 73,3 балла), что 

вполне характерно для студенческой молодежи, 

склонной к самопознанию и саморазвитию. До-

стоверные различия выраженности самоотноше-

ния у респондентов разных групп выявлены по 

отдельным шкалам (Табл. 5). 

Таблица 5 

Достоверные различия самоотношения респондентов (ОСО) 
Шкалы Группа «ДМТ» Группа «Тату» Группа «Норма» F p 

Шкала «самоуважение» 57,7 68,9 66,0 3,102 ,05 

Шкала «самоинтерес» 57,9 72,9 73,0 3,858 0,01 

Шкала «самоуверенность» 58,2 71,6 65,5 3,109 ,000 

Шкала «самопонимание» 45,3 52,7 59,3 3,433 0,02 

Примечание: Жирным шрифтом выделена/ы группа/ы, результаты в которых значимо отличаются, от других/друг от друга 

p < 0,05 

Самый высокий уровень самоуважения име-

ют респонденты из группы «Тату», которые вы-

соко себя ценят, уверены в себе (имеют самые 

высокие показатели по шкале «самоуверен-

ность»), пользуются авторитетом у сверстников, 

удовлетворены своим ВО, гордятся тем, что люди 

обращают на них внимание. Самый низкий уро-

вень самоуважения зафиксирован у респонден-

тов группы «ДМТ», которые недовольны своим 

ВО, испытывают разнообразные комплексы, не 

уверены в себе (имеют самые низкие показатели 

по шкале «самоуверенность»). Также респонден-

тов группы «ДМТ» отличают низкие значения по 

шкале «самопонимание», они не могут разо-

браться в себе, в своих целях и стремлениях, об-

раз будущего четко не сформирован, диффузен, 

что, несомненно, является фактором, препят-

ствующим психологическому благополучию 

субъекта. Низкий уровень самоинтереса также 

может рассматриваться как индикатор внутрен-

ней напряженности, нечувствительности к соб-

ственным потребностям и желаниям, зациклен-

ности на гиперзадаче похудения и изменения 

внешности. 

Эти данные подтверждаются и результатами, 

полученными при изучении самооценки. Так, 

уровень удовлетворенности внешностью у ре-

спондентов из группы «ДМТ» ниже, чем у 

остальных, что связано с их перфекционизмом и 

завышенными требованиями к своему телу, весу, 

фигуре. 

Заключение 

Привлекательный ВО в представлениях со-

временной молодежи 18-22 лет не является при-

оритетно значимой ценностью. Респонденты, 

имеющие недостаток массы тела, придерживаю-

щиеся диет, придают большее значение ВО и ме-

нее удовлетворены своим внешним видом, чем 

респонденты других групп. Вместе с тем привле-

кательный ВО, по мнению молодых людей, по-

могает добиваться успеха в жизни: способствует 

уверенности в себе, построению близких отно-

шений, достижению материально обеспеченной 

жизни. 

Молодые люди, активно изменяющие свою 

внешность (группы «Тату» и «ДМТ»), ставят 

ценность «Свобода» на первое место в иерархии 

ценностных ориентаций. Изменение внешно-

сти — это, с одной стороны, попытка выразить 

свою идентичность, индивидуальность, проявить 

активную жизненную позицию, заявить о своей 

самостоятельности, независимости в суждениях 

и поступках, с другой стороны, это стремление 

идентифицировать себя с референтной группой, 

осознать принадлежность к ней. Татуированные 

молодые люди имеют высокий уровень самоува-

жения и самоуверенности, в большей степени 

удовлетворены своим ВО, гордятся тем, что на 

них обращают внимание. Самый низкий уровень 

самоуважения, самоинтереса и самопонимания 

зафиксирован у респондентов группы «ДМТ», 

которые недовольны своим ВО, испытывают 

разнообразные комплексы, не уверены в себе. Их 

образ будущего четко не сформирован, они не 

чувствительны к собственным потребностям и 

желаниям, зациклены на изменении внешности 

во вред собственному здоровью. 
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Аннотация. Цель исследования — изучение воздействие стресса, вызванного защитой диссертации, у 

научных работников на их функциональную и личностную надежность. Были поставлены задачи: определить, в 

какой степени в процессе защиты диссертации диссертанты испытывают стресс. Установить, как ситуация 

защиты диссертации влияет на соматическое здоровье диссертанта, на его ресурсность, мотивацию научной 

деятельности и продуктивность. Определить отсроченные эффекты, вызванные защитой диссертации (прояв-

ляются через год), в отношении соматического здоровья, ресурсности, мотивации, продуктивности. 

Исследование предполагало диагностику показателей функциональной и личностной надежности, а также 

продуктивности научного труда в день защиты диссертации и через год после защиты. Использовались выборка 

исследования и контрольная выборка. Результаты показали, что ситуация защиты диссертации в различной 

степени вызывает стрессовые состояния у диссертантов, что, в свою очередь, снижает показатели 

функциональной и личностной надежности вне зависимости от того, испытывают они стрессовые состояния 

или нет. В первую очередь, страдает функциональный потенциал системы мотивации научной деятельности. 

Стресс, вызванный защитой диссертации, также имеет отсроченное воздействие на показатели функциональной 

и личностной надежности; в большей степени это касается ресурсности. К отсроченным эффектам относится 

также рост в несколько раз числа соматических недомоганий у всех диссертантов. Подобное воздействие 

ситуации защиты диссертации на функциональную и личностную надежность приводит к снижению 

продуктивности научного труда, что крайне актуально сегодня, когда рост научного потенциала страны высту-

пает одной из стратегических задач устойчивого развития. 

Ключевые слова: функциональная надежность; личностная надежность; научная деятельность; ресурсность; 

соматические недомогания; мотивация научной деятельности; система; продуктивность труда; стресс 
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Abstract. The aim of the study was to study the impact of dissertation defense stress on scientific workers on their 

functional and personal reliability. The tasks were set: to determine the extent to which dissertators experience stress in 

the process of defending their dissertations; to establish how the situation of defending a thesis affects the somatic 

health of a dissertation candidate, his resourcefulness, motivation for scientific activity and productivity; to define 

delayed effects caused by the defense of the dissertation (in a year) in relation to somatic health, resource capacity, 

motivation, productivity. 

The study involved diagnosing indicators of functional and personal reliability, as well as the productivity of 

scientific work on the day of defending a dissertation and a year after defending a dissertation. A study sample and a 

control sample were used. The results showed that the situation of defending a dissertation to varying degrees causes 

stress in dissertators, which in turn reduces the indicators of functional and personal reliability, regardless of whether 

the dissertators experience stress or not. First of all, the functional potential of the system of motivation for scientific 

activity suffers. Dissertation stress also has a delayed effect on measures of functional and personal reliability; first of 

all, it concerns resources. The delayed effects also include a several times increase in the number of somatic ailments in 

all dissertators. Such an impact of the dissertation defense situation on functional and personal reliability leads to a 

decrease in the productivity of scientific work, which is extremely important today, when the growth of the country's 

scientific potential is one of the strategic objectives of sustainable development. 
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Введение 

Одна из важных задач психологии труда — 

сохранение и повышение надежности професси-

онала. Надежность в этом контексте определяет-

ся как «комплексное психофизическое качество 

человека, выражающееся в соответствии его по-

ведения, деятельности, состояния здоровья 

предъявляемым профессиональным требованиям 

и нормам, позволяющее выполнять задачи по 

предназначению» [Цит. по: Федотчев, 2019, 

с. 92]. Изначально проблемы надежности про-

фессионала исследовались в контексте повыше-

ния эффективности системы «человек — маши-

на» [Журавлев, 2021], и подобные исследования 

взаимодействия человека и современных аппа-

ратно-программных комплексов имеют широкую 

актуальность и распространенность и сейчас 

[Абазина, 2021; Федорова 2021; Kim, 2020]. 

Большее внимание уделялось функциональной 

надежности, которая исследуется не только в 

психологическом, но и в медицинском плане 

[Сысоев, 2022; Косенков, 2022; Kessler, 1995; 

Wilson, 2004]. Однако все более популярным 

становится подход к изучению проблемы надеж-

ности как самостоятельной междисциплинарной 

проблемы [Федотов, 2021; Bell, 2018; Dal Cason, 

2012; Patriarca, 2020]. При этом традиционно вы-

деляют три вида надежности — профессиональ-
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ную, личностную, функциональную. Зачастую 

функциональная надежность рассматривается 

как часть профессиональной надежности [Бод-

ров, 1998; Jing, 2020]. Личностная надежность 

также рассматривается как часть надежности 

профессиональной [Савинков, 2021]. При этом 

большое внимание в анализе личностной надеж-

ности в профессиональной деятельности уделя-

ется именно мотивационному компоненту [Ка-

нунников, 2021; Кубышко, 2022]. Мотивация рас-

сматривается как важнейший компонент, способ-

ный нивелировать деструктивное действие 

стресса, оптимизировать интеллектуальную дея-

тельность и повышать профессиональную 

надежность [Braver, 2014; Park, 2012; Riyadi, 

2015; Scholer, 2018; Struthers, 2000; Wemm, 2017]. 

Безусловно, ряд исследователей выделяют функ-

циональную и личностную надежность в отдель-

ные и относительно независимые от профессио-

нальной виды [Канунников, 2023; Jing, 2020]. 

Тем не менее с учетом логики становления про-

фессионала именно психофизиологические и 

личностные особенности в дальнейшем состав-

ляют основу формирования профессиональных 

черт и качеств. С этой точки зрения, реализуя 

аналитическую стратегию исследования, целесо-

образнее начать изучение вопроса именно с ана-

лиза функциональной и личностной надежности, 

в особенности если данная тематика касается 

профессиональной сферы деятельности, ранее не 

изучавшийся в данном аспекте. 

Как правило, в отечественной и зарубежной 

психологии исследуется проблема надежности в 

профессиях, связанных с деятельностью в экс-

тремальных условиях, например, деятельностью 

военнослужащих [Петров, 2020, McNitt, 2021], 

летчиков [Сосновский, 2021], офицеров-

штурманов [Маркина, 2021], сотрудников орга-

нов внутренних дел [Канунников, 2021], чрезвы-

чайных ситуациях [Kim, 2020] или в профессиях 

и сферах деятельности, требующих максималь-

ной мобилизации всех психофизических и ин-

теллектуальных ресурсов [Warm, 2008], в том 

числе оперативного персонала энергетических 

объектов [Качина, 2021], сотрудников исправи-

тельных учреждений [McCraty, 2009], спортсме-

нов спорта высших достижений [Fletcher, 2003], 

водителей [Булынко, 2021], специалистов служ-

бы защиты государственной тайны [Поляков, 

2021]. 

В последнее время, однако, проблема надеж-

ности профессионала рассматривается значи-

тельно шире, в том числе и в контексте профес-

сиональной подготовки специалистов: студентов-

начинающих специалистов ГПС МЧС [Писарев-

ский, 2022], юристов [Талашманова, 2021], сту-

дентов колледжа [Филатов, 2022], педагогов 

[Павлова, 2020; Осадчук, 2021]. 

В прикладном аспекте изучение надежности, 

в первую очередь, связано с изученим успешно-

сти и результативности, продуктивности труда, 

обеспечением их высокого уровня и предотвра-

щением его снижения. Полученные результаты 

на материале педагогической деятельности поз-

воляют предположить, что, с одной стороны, 

функциональная надежность (то есть психофи-

зические ресурсы и степень их истощенности), а 

с другой — личностная надежность (и в первую 

очередь мотивация) будут играть существенную 

роль в профессиональной успешности и продук-

тивности научного работника. 

Тем не менее в ряде видов деятельности, тра-

диционно не относящейся к экстремальным, но 

предполагающим наличие систем «человек — 

машина», при определенных условиях вопросы 

надежности выходят на первый план. Речь идет, в 

первую очередь, о стрессовых ситуациях (как 

краткосрочных, так и пролонгированных во вре-

мени), которые приводят к возникновению 

стрессовых состояний различной глубины и тя-

жести. Значительное место занимают исследова-

ния, связанные с изучением стресса и надежно-

сти в профессиях, где сотрудникам необходимо 

оперировать большими объемами информации, 

взаимодействовать с постоянно обновляющейся 

офисной техникой, то есть работать в условиях 

информационного и техностресса [Salanova, 

2013; Sellberg, 2014; Wani, 2013], а к таким видам 

деятельности на современном этапе могут быть 

отнесены очень многие. При этом именно техни-

ческие средства используются в ряде случаев для 

снижения стресса [Dillon, 2016]. 

Как показано в работах значительного числа 

исследователей [Бодров, 1998; Bibbey, 2013; Dal 

Cason, 2012; Sanali, 2013; Yeow, 2014], пережива-

ние стрессовых состояний в процессе выполне-

ния профессиональной деятельности приводит к 

трудностям в функционировании, существенно-

му снижению всех видов надежности, невыпол-

нению поставленных задач и, как следствие, к 

снижению эффективности, результативности и 

продуктивности труда. 

При этом в высокоинтеллектуальных, творче-

ских, не стандартизированных видах деятельно-

сти между стрессовыми состояниями, надежно-

стью и успешностью, продуктивностью профес-
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сиональной деятельности может не быть прямой 

связи, либо могут наблюдаться отсроченные эф-

фекты. В том числе это относится к научно-

исследовательской деятельности научного работ-

ника и преподавателя вуза. 

Так, необходимыми этапами профессиональ-

ной карьеры научного работника являются защи-

ты диссертаций (кандидатской и докторской). И, 

как было показано в наших предыдущих иссле-

дованиях [Разина, 2017], данные ситуации спо-

собны вызвать довольно сильный пролонгиро-

ванный стресс у научного работника, который 

выражается в том числе в снижении функцио-

нальных возможностей системы мотивации 

научной деятельности, что в итоге влияет на про-

дуктивность. Проведенное исследование, однако, 

носило ретроспективный характер и не затраги-

вало вопросов функциональной надежности 

научных работников, при этом стрессовые фак-

торы с необходимостью должны воздействовать 

и на психофизиологические аспекты. 

Цель исследования — изучить воздействие 

стресса, вызванного защитой диссертации у 

научных работников, на их функциональную и 

личностную надежность. Были поставлены сле-

дующие задачи: определить, в какой степени в 

процессе защиты диссертации диссертанты ис-

пытывают стресс; установить, как ситуация за-

щиты диссертации влияет на соматическое здо-

ровье диссертанта, на его ресурсность, мотива-

цию научной деятельности и продуктивность. 

Определить как отсроченные эффекты, вызван-

ные защитой диссертации (через год) в отноше-

нии соматического здоровья, ресурсности, моти-

вации, продуктивности. 

Были выдвинуты следующие предположения: 

− процесс защиты диссертации и подготовки 

к ней является сильным стрессогенным факто-

ром, провоцирующим снижение функциональной 

и личностной надежности у диссертантов; 

− ситуация защиты диссертации приводит к 

увеличению числа соматических недомоганий, 

снижению ресурсности, дестабилизации мотива-

ции научной деятельности и снижению продук-

тивности научного труда; 

− стресс, вызванный защитой диссертации, 

имеет пролонгированное действие, что выража-

ется в наличии соматических недомоганий, низ-

кой ресурсности, дестабилизации мотивации 

научной деятельности, низкой продуктивности. 

Методы и методики исследования 

Выборка исследования включала 89 диссер-

тантов, находящихся в процессе защиты канди-

датской диссертации; 3 диссертантов, находя-

щихся в процессе защиты докторской диссерта-

ции. Сбор эмпирических данных осуществлялся 

в два этапа: непосредственно в день защиты дис-

сертации (до ее начала), а также через 12-14 ме-

сяцев после защиты. Средний возраст диссертан-

тов составил 27,4 года. Испытуемые: 39 мужчи-

ны (42,3 %), 53 женщины (57,7 %). Также в каче-

стве контрольной выборки была привлечена 

группа лиц в составе 42 человек, готовящих дис-

сертацию (как кандидатскую, так и докторскую), 

но не защищавших ее на протяжении периода 

исследования, но при этом занимающихся науч-

но-исследовательской работой. Средний воз-

раст — 26,5 лет; 17 мужчин (40,4 %), 25 женщин 

(59,6 %). 

Методами сбора данных послужили опросник 

«Утомление — монотония — пресыщение — 

стресс» (адаптация А. Б. Леоновой) и «Опросник 

потери, приобретения ресурсов» (адаптация 

Н. Е. Водопьяновой), Методика диагностики мо-

тивации научной деятельности (Т. В. Разина), 

индивидуальная беседа, библиометрический 

анализ (по базе РИНЦ). В качестве методов ста-

тистической обработки данных выступили опи-

сательная статистика, t-критерий Стьюдента, ме-

тоды структурно-психологического анализа, в 

том числе индексы структурной организации си-

стемы. Базами исследования послужили Универ-

ситет мировых цивилизаций имени 

В. В. Жириновского, Ярославский государствен-

ный университет им. П. Г. Демидова, а также 

научный центр Республики Коми. 

Предварительно с диссертантом заключалось 

согласие на проведение исследования. В день 

защиты, за 2-3 часа до ее начала, диссертанту 

выдавался распечатанный комплект методик, с 

которыми он работал в течение 40-60 минут. Че-

рез 12-14 месяцев после защиты с испытуемым 

проводились беседа и повторное психодиагно-

стическое исследование с использованием тех же 

методик. Библиометрические данные использо-

вались также с согласия респондента. 

Результаты и их обсуждение 

По итогам работы выборка исследования была 

разделена на две группы — тех, кто находится в 

стрессовом состоянии или близок к нему, и тех, 

кто не находится в стрессовом состоянии. Отбор 

был осуществлен с помощью методики «Утом-

ление — монотония — пресыщение — стресс». 

Испытуемые, которые набирали по шкале стрес-

са (и по возможности по всем другим шкалам) 

менее 18 баллов, были отнесены к группе лиц, не 
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испытывающих стрессовое состояние, а если 

набирали 18 и более баллов, то к группе лиц, ис-

пытывающих стресс средней или большой силы. 

В первую группу было отобрано 36 человек, во 

вторую — 56 человек (Таблица 1). 

Таблица 1 

Показатели утомления, монотонии, пресыщения 

и стресса в выборке исследования и контрольной 

выборке 
 Контроль-

ная выбор-

ка 

Лица, не ис-

пытывающие 

стресса  

Лица, испы-

тывающие 

стресс  

Утомление 22,9 24,7 25,8 

Монотония 11,8 14,1 13,8 

Пресыще-

ние 

12,1 25,8 26,4 

Стресс 14,5 15,3 19,9 

 

Как показывают результаты (Таблица 1), зна-

чимых отличий в показателях утомления у всех 

групп не наблюдается, при этом уровень утомле-

ния может быть отнесен к категории выражен-

ных показателей. Это, на наш взгляд, следствие 

общей высокой загруженности научных работни-

ков, в первую очередь, вследствие того, что им 

приходится совмещать несколько видов деятель-

ности. Помимо подготовки диссертации (что 

требует значительных и временных и интеллек-

туальных ресурсов), каждый диссертант также 

работает по основному месту работы (как прави-

ло, это было преподавание в вузе), а в более чем 

90 % случаев еще и осуществляет подработки, 

поскольку зарплаты преподавателя бывает недо-

статочно. Диссертанты, находящиеся в ситуации 

защиты диссертации, снимают с себя часть 

нагрузки, но в итоге утомление от выполнения 

деятельности как у защищающихся, так и у не 

защищающихся примерно одинаковое. 

Монотония — функциональное состояние, 

возникающее при выполнении однообразной ра-

боты. Мы предполагали, что она будет высока, 

поскольку диссертантам приходится оформлять 

значительное число документов, сопроводитель-

ных бумаг, напрямую не связанных с исследова-

тельской деятельностью. Однако в исследуемых 

группах она достаточно низка (показатель не вы-

ражен), и значимые отличия между группами не 

обнаружены. По отзывам самих диссертантов 

начиная за 3-4 месяца до защиты и в течение ме-

сяца после могут происходить любые непредви-

денные события, которые потребуют очень ак-

тивных действий, поэтому «скучать не приходит-

ся», «все время в ожидании, что что-то пойдет не 

так». В такой ситуации монотония, безусловно, 

не возникает. 

В группах диссертантов, как испытывающих 

стресс, так и не испытывающих его, показатели 

пресыщения значимо выше (t = 2,21, при р = 0,03 

t = 3,09, при р = 0,01 соответственно), чем в кон-

трольной группе. Причиной этого является уста-

лость, ощущение «бессмысленности» от оформ-

ления значительного количества документов, по-

стоянные и ненужные, излишние (с точки зрения 

диссертантов) поправки доклада, раздаточных 

материалов и т. д. Как отмечают диссертанты, 

«то, чем я занимаюсь последние месяцы, — это 

не наука, это бюрократия», «я не хочу этим зани-

маться, это пустая трата времени». Несомненно, 

в последние годы число документов, необходи-

мых диссертанту для защиты, постоянно растет, 

и ответственность за их оформление ложится в 

большинстве случаев именно на плечи диссер-

танта. При этом цена ошибки в их оформлении 

иногда выше цены научной ошибки, допускае-

мой в диссертации. Именно сочетание субъек-

тивной бессмысленности с большой ответствен-

ности приводит диссертантов в процессе подго-

товки к защите к возникновению высокой степе-

ни пресыщения. 

Что касается стресса, его уровень не имеет 

значимых отличий в контрольной группе и в 

группе лиц, не испытывающих стресс, при этом 

обнаружены значимые отличия по уровню стрес-

са между группой лиц, «испытывающих стресс», 

с контрольной группой и с лицами, «не испыты-

вающими стресс» в ситуации защиты (t = 2,18, 

при р = 0,03 t = 2,09, при р = 0,04 соответствен-

но). Таким образом, состояние диссертантов в 

ситуации защиты может быть охарактеризовано 

как достаточно дискомфортное в связи с утомле-

нием и пресыщением, вызванным как ситуацией 

подготовки к защите, так и ожиданием самой за-

щиты. Стресс (по крайней мере диагностируе-

мый с помощью опросных методик) испытывают 

не все диссертанты, что, возможно, обусловлено 

их определенными личностными особенностями 

(например, жизнестойкостью и т. д.). Однако, 

возможно, стресс испытывают все, кто защища-

ется, но он по каким-то причинам не проявляется 

достаточно ярко и не осознается диссертантом. В 

любом случае данный вопрос требует дальней-

шего исследования. 
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Таблица 2 

Динамика показателей функциональной надежности и продуктивности научных сотрудников  

до и после защиты диссертации 
 Контрольная 

группа 

Не испытывающие стресс Испытывающие стресс 

 1 

год 

2 

год 

3 

год 

За два 

года до 

защиты 

В год пе-

ред защи-

той 

В год по-

сле защи-

ты 

За два 

года до 

защиты 

В год пе-

ред защи-

той 

В год по-

сле защи-

ты 

Больничные и бо-

лезненные состоя-

ния 

0,17 0,20 0,18 0,15 0,29 1,87 0,14 0,31 2,89 

Индекс ресурсности - 1,01 1,20 - 0,78 (в 

день защи-

ты) 

0,71 - 0,67 (в 

день защи-

ты) 

0,23 

Индекс когерентно-

сти системы моти-

вации 

- 64 59 - 45 (в день 

защиты) 

56 - 23 (в день 

защиты) 

25 

Индекс дивергент-

ности системы мо-

тивации 

- 2 1 - 9 (в день 

защиты) 

2  - 22 12 

Количество статей в 

год 

5,4 4,9 6,1 6,16 10,2 1,8 6,03 9,97 1,2 

 

Как можно видеть (Таблица 2), исследованные 

нами показатели функциональной надежности 

научных сотрудников (количество недомоганий и 

индекс ресурсности) резко меняются в год после 

защиты диссертации. Причем это характерно для 

лиц и контрольной, и экспериментальной груп-

пы. Надо отметить, что все респонденты — мо-

лодые люди, которые (по результатам опроса), 

практически не жаловались на здоровье до защи-

ты диссертации. После защиты каждый болел 

как минимум 1 раз в год, а те, кто испытывал 

стресс при защите, — 2 раза и более. Иными 

словами, сотрудники, которые, по нашим дан-

ным, субъективно не испытывали стресс в ситуа-

ции защиты, начинали болеть в 5 раз чаще в год, 

следующий после нее, а сотрудники, испытыва-

ющие стресс, начинали болеть в 7 раз чаще. Бо-

лезненные состояния — следствие существенно-

го истощения физиологических резервов орга-

низма. Согласно результатам интервью, ряд дис-

сертантов после защиты, испытывая болезнен-

ные состояния, впервые в жизни (во взрослом 

состоянии) взяли официальный больничный 

лист, причем основным мотивом было даже не 

желание выздороветь и качественно лечиться, а 

необходимость «отключиться от всего этого», 

«чтобы меня никто не трогал», «мне просто нуж-

на была передышка». Таким образом, болезнен-

ные состояния воспринимались как возможность 

восстановить свои физиологические, а парал-

лельно и психологические ресурсы. 

Что касается психофизиологических ресурсов, 

то, как показывают результаты, полученные по 

методике Водопьяновой, после защиты у обеих 

групп диссертантов наблюдается потеря персо-

нальных ресурсов. В ситуации защиты диссерта-

ции группа, не испытывающая стресса, обладает 

средним индексом ресурсности, а испытываю-

щая стресс — низким индексом. При этом, по 

сравнению с контрольной группой, индекс ре-

сурсности значимо ниже и у лиц, не испытыва-

ющих стресса, и у лиц, испытывающих стресс 

(t = 2,07, при р = 0,04, t = 3,11, при р = 0,01, соот-

ветственно). Через год после защиты диссерта-

ции у обеих групп индекс ресурсности перешел в 

разряд «низкий», причем у группы испытываю-

щих стресс — значимо ниже, чем в ситуации за-

щиты (t = 3,24, при р = 0,00). Это говорит о том, 

что после защиты диссертации все диссертанты 

испытывают острый дефицит психофизических 

ресурсов, таким образом, подтверждается наше 

предположение: защита диссертации является 

для научных работников фактором, снижающим 

их функциональную надежность, но это сниже-

ние происходит не сразу, а имеет отсроченный 

характер. Стресс, вызванный защитой диссерта-

ции, обладает ярко выраженным пролонгирован-

ным действием — ресурсы не только не восста-

навливаются в течение года, но и истощаются 

еще больше. На наш взгляд, это обусловлено в 

том числе неэффективной организацией труда и 

отдыха научных сотрудников, защитивших дис-

сертации. Подавляющее большинство респон-

дентов после защиты диссертации не имели воз-

можности взять отпуск и полноценно отдохнуть. 

Как правило, это было вызвано производствен-
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ной необходимостью, связанной с особенностями 

обучения в вузах. Помимо этого, как отмечали 

респонденты, многие из них просто не имели 

финансовых средств для организации своего от-

дыха. После защиты диссертации довольно часто 

со стороны руководства научных и учебных 

учреждений по отношению к защитившимся 

также начинали предъявляться повышенные тре-

бования, что не способствовало восстановлению 

ресурсов. 

Что касается личностной надежности и ее 

критерия — мотивации, ситуация аналогична 

ситуации с функциональной надежностью. В 

данном исследовании мы не анализировали аб-

солютные значения силы отдельных мотивов, а 

использовали вторичные показатели — индексы 

когерентности (целостности, согласованности) 

системы, наличие внутрисистемных сил, связы-

вающих ее и направляющих на достижение 

научных целей. Индекс дивергентности системы 

(разобщенности) — наличие внутрисистемных 

сил, направленных на ее дестабилизацию, раз-

рыв, распад, что препятствует осуществлению 

целенаправленной научной деятельности. Таким 

образом, чем выше индекс когерентности, тем 

выше личностная надежность, а чем выше ин-

декс дивергентности, тем личностная надеж-

ность ниже. Как показывают результаты, индекс 

когерентности у лиц, переживающих стресс в 

ситуации защиты существенно ниже, чем у лиц, 

не отмечающих стрессовых состояний, уровень 

же дивергентности системы у них выше. Таким 

образом, система мотивации лиц, переживающих 

стресс в ситуации защиты.ю практически деста-

билизирована, не способна организовывать науч-

но-исследовательскую деятельность (поскольку 

силы когерентности практически нивелированы 

силами дивергентности). Через год после защиты 

диссертации система мотивации начинает вос-

станавливаться, это выражается в росте сил коге-

рентности и снижении сил дивергентности, мо-

тивация становится вновь слаженно действую-

щей системой мотивов научного труда, которые 

могут направлять и организовывать профессио-

нальную научную деятельность. Однако у лиц, 

переживших стресс в процессе защиты диссер-

тации, темпы роста когерентности незначитель-

ные, хотя силы дивергентности и снижаются. Как 

показало рестроспективное исследование, про-

водимое ранее, такие характеристики системы 

мотивации научной деятельности могут наблю-

даться вплоть до 3-5 лет после защиты, пред-

ставляя собой пролонгированное действие стрес-

са, требующего значительного восстановления 

личности [Разина, 2017]. 

Наличие эффективной системы мотивации 

научной деятельности — одно из важнейших 

условий ее продуктивности, соответственно, не-

высокие значения индекса когерентности систе-

мы мотивации научной деятельности вполне 

объясняют снижение числа публикаций научных 

сотрудников. При этом в год защиты, несмотря 

на низкие показатели индекса когерентности си-

стемы мотивации, число публикаций максималь-

но, но это, по-видимому, связано с публикацион-

ными циклами журналов; большинство данных 

статей было подготовлено и направлено в печать 

значительно раньше — в год, предшествующий 

защите. В год после защиты диссертации научная 

продуктивность крайне низкая, поскольку в год 

защиты диссертации статьи готовятся довольно 

редко, мотивационная система не обладает ре-

сурсами для организации научной деятельности, 

направленной на предоставление научных ре-

зультатов и новые исследования: как правило, все 

мотивационные ресурсы расходуются на защиту 

диссертации. Что касается года после защиты, то 

большинство диссертантов (по результатам бесе-

ды) планируют продолжать научную работу и 

даже предполагают в дальнейшем защищать док-

торскую диссертацию, а низкую публикацион-

ную активность комментируют следующим обра-

зом: «хотелось, отключиться», «голова ничего не 

соображала», «надоело писать об одном и том 

же, будут новые исследования — будут новые 

публикации», «знаю, что надо писать — но не 

могу». Данные комментарии — яркая иллюстра-

ция дестабилизации в системе мотивации науч-

ной деятельности, у которой силы когерентности 

слишком низки для того, чтобы эффективно 

управлять научной работой, поэтому отдельные 

мотивы могут быть достаточно сильны, но они 

не могут действовать в едином направлении. Со-

ответственно, низкое количество публикаций в 

год после защиты свидетельствует не столько о 

нежелании работать в науке, а скорее о психоло-

гической невозможности, истощенности мотива-

ции, перерасходе ресурсов в процессе защиты. 

Еще одной причиной, по-видимому, является ре-

альная (или кажущаяся) исчерпанность темы ис-

следований, желание сменить ее (что также, в 

свою очередь, может быть следствием снижения 

функциональной надежности). Стоит, однако, 

отметить отдельных диссертантов, которые после 

защиты не только не снизили, но и увеличили 

свою публикационную продуктивность. Поэтому 
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можно говорить о наличии дополнительных фак-

торов, помимо стресса защиты и функциональ-

ной надежности, которые влияют на научную 

продуктивность даже в неблагоприятных услови-

ях. Исследование данных факторов представляет 

собой отдельную научную задачу, однако уже 

сейчас можно предположить значительную роль 

антимотивации в преодолении последствий 

стресса, вызванного защитой диссертации. 

Заключение 

В ходе исследования было изучено воздей-

ствие стресса, вызванного защитой диссертации, 

на функциональную и личностную надежность 

научных работников. Согласно его результатам в 

ситуации защиты треть диссертантов испытыва-

ют стрессовые состояния. У всех диссертантов 

отмечается пресыщение текущей деятельностью 

(подготовка к защите), а также утомление. Одна-

ко исследование иных психофизиологических и 

психологических показателей позволяет говорить 

о том, что ситуация защиты имеет стрессовый 

характер для всех диссертантов, но не все это 

осознают на момент защиты. 

В ситуации подготовки к защите и самой за-

щиты у диссертантов соматические недомогания 

проявляются в той же степени, что и в обычной 

жизни, их ресурсность снижена, в особенности у 

тех, кто субъективно испытывает стресс. В ситу-

ации защиты мотивация научной деятельности 

снижает свои функциональные возможности за 

счет повышения показателей дивергентности си-

стемы и снижения ее когерентности, что приво-

дит к рассогласованию в действия мотивов науч-

ной деятельности. Продуктивность научного 

труда в год защиты диссертации не снижена. 

Ситуация защиты диссертации имеет и отсро-

ченные эффекты: у всех диссертантов через год 

после защиты в разы увеличивается число сома-

тических недомоганий, при этом у лиц, испыты-

вавших стресс, их значительно больше. Индекс 

ресурсности резко снижается у лиц, переживав-

ших стресс в процессе защиты. Через год систе-

ма мотивации научной деятельности восстанав-

ливает свои функциональные возможности у 

лиц, не испытывавших стресс. У лиц, испыты-

вавших стресс, сила когерентности мотивов 

остается на том же, низком, уровне, правда сила 

дивергентности снижается, что говорит только о 

начале восстановления функциональных воз-

можностей системы мотивации, которое идет 

медленными темпами. Научная продуктивность 

также сокращается в разы независимо от того, 

переживали ли диссертанты стресс в процессе 

защиты. 

Таким образом, выдвинутые предположения 

подтвердились частично. Процесс защиты диссер-

тации и подготовки к ней действительно может 

рассматриваться как сильный стрессогенный фак-

тор, провоцирующий снижение функциональной 

и личностной надежности у диссертантов. 

Ситуация защиты диссертации не приводит к 

моментальному увеличению числа соматических 

недомоганий и снижению продуктивности научно-

го труда, вне зависимости от того, испытывает ли 

человек стресс. Снижение ресурсности в ситуации 

защиты диссертации наблюдается лишь в том слу-

чае, если человек испытывает стресс. Дестабили-

зации мотивации научной деятельности в ситуации 

защиты наблюдается у всех диссертантов. 

Ситуация защиты диссертации действительно 

имеет пролонгированное, отсроченное действие, 

что выражается в резком росте соматических 

недомоганий и резком снижении продуктивности 

труда вне зависимости от того, испытывал ли 

человек стресс. У лиц, не испытывающих стресс 

в ситуации защиты диссертации, через год вос-

станавливаются функциональные возможности 

системы мотивации научной деятельности. У 

лиц, испытывавших стресс во время защиты дис-

сертации, система мотивации научной деятель-

ности через год еще не восстановлена, а индекс 

ресурсности крайне низкий. 

Таким образом, процедура защиты диссерта-

ции снижает показатели функциональной надеж-

ности независимо от того, воспринимается она 

как стрессовая ситуация или нет, а соответствен-

но, представляет собой ситуацию высокой степе-

ни психофизиологического напряжения, что при-

водит к потере ресурсов и требует их дальнейше-

го восстановления. 

Процедура защиты диссертации также де-

структивно воздействует на личностную надеж-

ность научного сотрудника. Происходит дезорга-

низация системы мотивации научной деятельно-

сти, что снижает силу согласованного действия 

мотивов-стимулов и мотивов-смыслов. 

В свою очередь, снижение функциональной и 

личностной надежности приводит к снижению 

продуктивности научного труда сотрудников в 

части, касающейся научных публикаций. 

Особую опасность представляет пролонгиро-

ванный характер деструктивных изменений мо-

тивации и ресурсности. Это, в свою очередь, ста-

вит задачу организации психологических и ад-

министративно-кадровых мероприятий по со-
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провождению научных сотрудников с целью ми-

нимизировать психофизиологические воздей-

ствия, вызванные стрессом при защите диссерта-

ции, и сохранения высокой продуктивности 

научного сотрудника. 
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specification are closely related to ethnic aspects of intellectual development of people. The purpose of the article is to 

confirm the hypothesis of the presence of ethno-cultural regional specifics of intelligence. For this purpose, 

experimental material obtained from a total sample of 1,731 employees of state agencies and heads of state medical 

health resorts using popular thinking assessment tests is presented, confirming the hypothesis that the mental functions 

of people living in different regions of the Russian Federation are specific. The author investigated the ethno-cultural, 

regional and professional-regional specifications of intelligence in 2002, 2011, 2016 with the use of D. Campbell's 

«recurrent institutional cycle» («patchwork plan») as an experimental design. As a result of the analysis of the ratios of 

ethnic samples, the indicators of academic intelligence do not differ statistically significantly at the level of p < 0.05, 

which confirms the dominant influence on the formation of the mental functions of the multicultural environment. 

Plastic intelligence is influenced by ethno-cultural specifics. There is a specification of intellectual characteristics in 

terms of productivity and speed of mental functions. The accuracy of mental operations is non-specific. Indicators of 

thinking of specialists in professions that are not directly related to the life and activity context of the population of the 

regions do not depend on local specifics. Respondents who are directly involved in the life communication, household 

and ethno-cultural context of the region reflect its cognitive specifics. 
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Введение 

Региональная спецификация в процессе ис-

следования когнитивных особенностей людей 

плотно связана с тремя психодиагностическими 

проблемами — наследственностью, этнокультур-

ной спецификой и особенностью ландшафта 

обитания. 

Исследования показали роль наследственно-

сти, составляющей до 70 % влияния на формиро-

вание интеллекта [Jensen, 1969]. Однако генети-

ка, наследственность реализуют свое влияние на 

поведение и действия людей посредством среды 

обитания, под влиянием этнокультурных и ланд-

шафтных условий, воздействие которых активно 

изучается и вызывает множество споров [Ана-

стази, 2001; Гумилев, 2001]. 

Проблематика региональной спецификации 

тесно связана с этническими аспектами интел-

лектуального развития людей [Бородина, 2017; 

Бородина, 2018; Бородина, 2018]. Этот ракурс 

исследований ментальности периодически зату-

шевывается и нивелируется средовыми фактора-

ми интеллекта. Разногласия между сторонниками 

влияния наследственности, этнических детерми-

нант мышления и приверженцами приоритетного 

воздействия среды на формирование интеллекта 

то угасают, то разгораются вновь [Kaszycka, 

Strzalko, 2003]. С началом ХХI в. сторонники 

второго направления при активной поддержке 

многих авторов (в основном представителей 

американской психологии), обуреваемые полити-

ческими идеями глобализма, одерживают верх, 

принося «свою научную честность в жертву по-

литической корректности» [Kaszycka, 2003]. 

Задача нашего исследования в рамках анализа 

когнитивных переменных состояла в выявлении 

этнокультурной, региональной спецификации в 

области развития интеллекта людей. С этой це-

лью была сформирована смешанная (по полу, 

возрасту, образованию и направлению професси-

ональной деятельности) экспериментальная вы-

борка респондентов, находящихся на государ-

ственной службе: 1 656 сотрудников силовых 

структур и 75 руководителей медицинских 

курортно-оздоровительных учреждений государ-

ственной гражданской службы. 

Региональное деление соответствовало адми-

нистративной структуре России (по федераль-

ным и военным округам). Полученные таким 

способом территориально-культурные образова-

ния сравнивались между собой по средним зна-

чениям показателей методик оценки мышления. 

Методы исследования 

Дизайн эксперимента был выстроен в виде 

«рекуррентного институционального цикла» 

(«лоскутного плана») Д. Кэмпбелла [Кэмпбелл, 

2006], то есть тестирование проводилось в раз-

ное время (2002, 2011, 2016 гг.) на разных выбор-

ках. В качестве психодиагностических инстру-

ментов использовались автоматизированный ва-

риант [Аппаратно-программный психодиагно-

стический … , 2013] Прогрессивных матриц Дж. 

Равена (SРМ) [Raven, 2000; Равен, 2012] (показа-

тели «продуктивность мышления» (Пр), «ско-

рость мыслительных функций» (Ск), «точность 
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мыслительных операций» (Тч), автоматизиро-

ванный вариант субтеста «Аналогии» Теста 

структуры интеллекта Р. Амтхауэра (Пр, Ск, Тч) 

[Amthauer, 1953; Елисеев, 2006]; автоматизиро-

ванный вариант субтеста «Словарь» Теста оцен-

ки общих и специальных технических способно-

стей Дж. С. Фланагана (Пр, Ск, Тч) [Чикер, 2004] 

и автоматизированный вариант Краткого отбо-

рочного теста — КОТ (Пр, Ск, Тч) [Wonderlic, 

1939; Бендюков, 2006], а также АРМ Дж. Равена 

(показатели АРМ-1 АРМ-2 АРМ-Σ) [Raven, 1962; 

Hamel, 2006], тест IQ Г. Айзенка [Айзенк, 2002], 

CFIT (показатели CF-1, CF-2, CF-3, CF-4, CF-Σ) 

[Cattell, 1951; Собчик, 2002], ТПА-САД (показа-

тели САД-1, САД-2) [Носс, 2023], корректурная 

проба (кольца — КПк) [Бурлачук, 2007] и Отыс-

кание чисел (ОтЧис) [Марищук, 2005]. 

Результаты исследования 

Исследование этнокультурной специфика-

ции интеллекта 

В целях изучения влияния этнических аспек-

тов выборки на интеллектуальные показатели в 

2002 г. были сформированы три однородные эт-

нические когорты испытуемых в количестве 90 

человек (по 30 человек) — сотрудников государ-

ственных органов из центральных регионов Рос-

сии. Возрастные особенности и значения тестов 

интеллекта когорт представлены в Таблице 1. 

Таблица 1 

Показатели тестов интеллекта сотрудников (в «сырых» баллах) 
Этнические когорты Возраст 

(Мх) 

IQ АРМ-1 АРМ-2 АРМ-Σ CF-

1 

CF-

2 

CF-3 CF-

4 

CF-Σ САД-

1 

САД-

2 

КПк ОтЧис 

Русские 25,80 107,50 9,33 15,83 25,17 9,00 7,67 11,33 2,67 27,33 17,50 3,67 64,00 13,00 

Украинцы 28,10 105,50 9,33 17,67 27,00 5,33 8,33 8,00 3,60 25,40 13,50 2,50 46,33 10,50 

Татары 25,76 101,78 6,89 12,33 19,22 8,11 8,89 9,60 5,40 32,00 16,69 2,20 62,25 14,67 

 

Дисперсионный анализ данных показал, что 

разные тесты по-разному различаются на уровне 

р < 0,05 в зависимости от исследуемых психоди-

агностических объектов (Табл. 2). 

Таблица 2 

Соотношение показателей когнитивных способностей сотрудников (t-тест Стьюдента  

в Microsoft Office Excel) 
Этнические когорты Возраст (Мх) IQ АРМ-1 АРМ-2 АРМ-Σ CF-1 CF-2 CF-3 CF-4 CF-Σ САД-1 САД-2 КПк ОтЧис 

Русские-Украинцы 0,06 0,62 0,99 0,22 0,26 0,00 0,25 0,00 0,04 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

Русские-Татары 0,92 0,25 0,00 0,23 0,08 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,01 0,82 0,00 

Украинцы-Татары 0,09 0,59 0,00 0,04 0,02 0,01 0,26 0,04 0,01 0,01 0,00 0,56 0,02 0,00 

 

В результате анализа соотношений этниче-

ских выборок следует отметить следующее: а) 

имеет место возрастная однородность выборок 

по t-тесту на уровне р < 0,05; б) в рамках иссле-

дования общего академического интеллекта (тест 

IQ Айзенка) различий между этносами не 

наблюдается, что является подтверждением до-

минирующего воздействия культурной среды на 

«кристаллизованный интеллект», так как основ-

ная масса испытуемых рождена в центральном 

регионе России, в зоне однотипной социально-

экономической обстановки, что обеспечило еди-

ное устойчивое информационно-воспитательное 

воздействие и единый культурный фон; в) в сфе-

ре «флюидного интеллекта» (АРМ, CFIT), мен-

тального конструирования и кобинаторики  

(САД-1), напротив, наблюдается статистически 

значимое различие показателей (татары отлича-

ются от русских и украинцев по АРМ), а также 

все этносы различаются по показателям CFIT и 

САД-1; г) в области вербально-смысловых изме-

рений мышления (САД-2) получены данные, 

кардинально отличающие представителей рус-

ского этноса от украинцев и татар (причем тата-

ры от украинцев по этому показателю не отли-

чаются); д) изучение характеристик концентра-

ции и устойчивости внимания при использова-

нии корректурных проб (КПк и ОтЧис) выявило 

статистически значимые различия между всеми 

исследуемыми этносами. 

Исследование региональной спецификации 

интеллекта осуществлено в 2016 г. на смешан-

ной по полу и типу профессионализации выбор-

ке 1 566 человек, распределенных по регионам 

(федеральным округам) (Табл. 3). 

В Таблице 4 приведены результаты дисперси-

онного анализа возрастных особенностей испы-

туемых. 
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Таблица 3 

Распределение региональных выборок по объему и возрасту 
Федеральные округа РФ Объем выборки (чел.) Возраст (Мх) 

Приволжский ФО (ПФО) 213 28,60 

Сибирский ФО (СФО) 197 30,41 

Дальневосточный ФО (ДВФО) 242 29,14 

Уральский ФО (УФО) 163 28,46 

Северо-Западный ФО (СЗФО) 232 28,80 

Северо-Кавказский ФО (СКФО) 161 28,52 

Южный ФО (ЮФО) 151 28,02 

Крымский ФО (КрФО) 93 29,52 

Центральный ФО (ЦФО) 114 28,32 

Таблица 4 

Соотношение смешанных (по полу и специализации) экспериментальных выборок  

по возрастным характеристикам (t-тест Стьюдента в Microsoft Office Excel)  
СФО ДВФО УФО СЗФО СКФО ЮФО КрФО ЦФО ФО РФ 

0,00 0,01 0,33 0,3 0,4 0,02 0,4 0,25 ПФО 

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 СФО 

 1 0,00 0,22 0,00 0,00 0,21 0,00 ДВФО 

  1 0,22 0,43 0,18 0,00 0,32 УФО 

   1 0,26 0,00 0,00 0,15 СЗФО 

    1 0,13 0,00 0,3 СКФО 

     1 0,00 0,24 ЮФО 

      1 0,00 КрФО 

 

Данные Таблицы 4 показывают, что приблизи-

тельно половина исследуемых регионов стати-

стически значимо не различаются по возрастным 

характеристикам, то есть выборки однородны. 

Изучение региональных показателей осу-

ществлено при помощи методик: SРМ, субтестов 

«Аналогии», «Словарь» и КОТ. Результаты пси-

ходиагностики показаны в Таблицах 5 и 6. 

Таблица 5 

Средние значения показателей тестов (стэны)  
SРМ 

пр 

SРМ 

ск 

SРМ 

тч 

Аналогии 

пр 

Аналогии 

ск 

Словарь 

пр 

Словарь 

ск 

Словарь 

тч 

КОТпр КОТск КОТтч Аналогии 

тч 

ПФО 5,20 5,20 5,44 4,85 5,38 4,93 5,24 5,18 5,22 5,41 5,44 4,94 

СФО 5,61 5,54 5,52 5,63 5,59 5,96 5,65 5,94 5,60 5,45 5,48 5,61 

ДВФО 5,53 5,48 5,59 5,23 5,08 4,98 5,22 5,24 5,29 5,44 5,46 5,62 

УФО 5,28 5,34 5,30 5,50 5,24 5,21 5,51 5,31 5,16 5,77 5,43 5,73 

СЗФО 5,68 5,84 5,57 6,26 5,55 5,99 5,75 5,86 5,87 5,53 5,50 6,14 

СКФО 6,32 6,33 5,56 5,96 6,60 6,62 6,60 6,03 6,41 5,76 5,50 5,29 

ЮФО 5,54 5,68 5,25 6,72 6,24 6,66 6,03 6,33 5,80 5,66 5,40 6,17 

КрФО 5,02 4,94 5,28 5,36 4,88 4,65 4,79 4,84 4,98 5,36 5,44 5,70 

ЦФО 5,59 5,54 5,54 5,45 5,40 5,53 5,36 5,65 5,52 5,47 5,67 5,52 

Таблица 6 

Соотношение выборок по обобщенным когнитивным характеристикам  

(t-тест Стьюдента в Microsoft Office Excel)  
СФО ДВФО УФО СЗФО СКФО ЮФО КрФО ЦФО Регионы 

0,00 0,10 0,03 0,00 0,00 0,00 0,37 0,00 ПФО 

1 0,00 0,00 0,07 0,00 0,04 0,00 0,05 СФО  
1 0,53 0,00 0,00 0,00 0,04 0,01 ДВФО   

1 0,00 0,00 0,00 0,01 0,06 УФО    
1 0,07 0,31 0,00 0,00 СЗФО     

1 0,52 0,00 0,00 СКФО      
1 0,00 0,01 ЮФО       

1 0,00 КрФО 
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Обобщение показателей когнитивных тестов 

дало возможность выявить неоднородность ко-

горт по федеральным округам 

РФ. Дисперсионный анализ показал, что в боль-

шинстве случаев региональные когнитивные пе-

ременные статистически значимо различаются: 

из 36 позиций матрицы (см. Табл. 6) различаются 

29 (81 %) на уровне р < 0,05. 

Анализ параметров тестовой оценки мышле-

ния по показателям продуктивности, скорости и 

точности когнитивных операций приводит к 

неоднозначным выводам (Табл. 7-9). 

Таблица 7 

Соотношение экспериментальных выборок по показателю «продуктивность мышления»  

(t-тест Стьюдента в Microsoft Office Excel) 
СФО ДВФО УФО СЗФО СКФО ЮФО КрФО ЦФО ФО РФ 
0,00 0,21 0,10 0,00 0,00 0,01 0,79 0,00 ПФО 

1 0,02 0,01 0,15 0,01 0,17 0,01 0,10 СФО  
1 0,83 0,01 0,00 0,03 0,21 0,06 ДВФО   

1 0,00 0,00 0,03 0,13 0,03 УФО    
1 0,09 0,50 0,00 0,01 СЗФО     

1 0,67 0,00 0,00 СКФО      
1 0,01 0,07 ЮФО       

1 0,01 КрФО 

Таблица 8 

Соотношение экспериментальных выборок по показателю «скорость мыслительных функций» 

(t-тест Стьюдента в Microsoft Office Excel) 
СФО ДВФО УФО СЗФО СКФО ЮФО КрФО ЦФО ФО РФ 

0,01 0,98 0,26 0,01 0,00 0,01 0,06 0,08 ПФО 

1 0,05 0,48 0,25 0,01 0,05 0,01 0,09 СФО  
1 0,33 0,02 0,00 0,01 0,09 0,23 ДВФО   

1 0,19 0,01 0,05 0,03 0,86 УФО    
1 0,02 0,19 0,00 0,04 СЗФО     

1 0,13 0,00 0,00 СКФО      
1 0,00 0,02 ЮФО       

1 0,01 КрФО 

Таблица 9 

Соотношение экспериментальных выборок по показателю «точность» мыслительных операций 

(t-тест Стьюдента в Microsoft Office Excel) 
СФО ДВФО УФО СЗФО СКФО ЮФО КрФО ЦФО ФО РФ 

0,05 0,18 0,26 0,03 0,13 0,12 0,77 0,03 ПФО 

1 0,28 0,23 0,50 0,83 0,62 0,17 0,72 СФО  
1 0,80 0,14 0,53 0,32 0,45 0,26 ДВФО   

1 0,12 0,44 0,28 0,56 0,20 УФО    
1 0,45 0,95 0,10 0,30 СЗФО     

1 0,56 0,29 1,00 СКФО      
1 0,20 0,51 ЮФО       

1 0,18 КрФО 

 

Дисперсионный анализ показал, что средние 

региональные когнитивные переменные сотруд-

ников статистически значимо различаются по 

показателям «продуктивность» и «скорость 

мышления»: из 36 позиций матрицы различаются 

у 24 (67 %) на уровне р < 0,05. По показателю 

«точность мыслительных операций» различие 

появляется в 2-х случаях из 36 (6 %), то есть по-

казатели регионов однородны. 

Таким образом, наблюдается значимое разли-

чие (экспериментально подтвержденная специ-

фикация) интеллектуальных характеристик (по-

казатели продуктивности и скорости мышления) 

сотрудников (смешанная выборка по полу, воз-

расту и специализации). Показатели же «точно-

сти мыслительных операций» у региональных 

выборок статистически значимо не различаются, 

что выступает проявлением неспецифичности 

функции точности мышления, предполагающей 

интерпретацию данного показателя в качестве 

глубинной трансситуативной характеристики или 

физиологической составляющей процесса мыш-

ления. 

Для изучения профессионально-региональной 

спецификации интеллекта были сформированы 

три выборки представителей всех регионов в 
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исследуемом профессиональном контексте. 

Первая выборка 2011 г. обследования руково-

дителей и администрации медицинских сана-

торно-курортных учреждений [Носс, 2021] в ко-

личестве 75 человек была собрана в трех терри-

ториальных округах (Табл. 10, 11). 

Таблица 10 

Характеристика экспериментальной выборки 2011 г. 
Регионы Возраст (лет) (Мх) Объем выборки (ч) Мужчины (%) Женщины (%) 

Восточный округ — ВО (ДВФО, СФО) 50,5 15 87 13 

Южный округ — ЮО (ЮФО, СКФО, КрФО) 48,0 35 83 17 

Центральный округ — ЦО (ПФО, УФО, СФО) 47,1 25 88 12 

Таблица 11 

Соотношение смешанных (по полу, возрасту и специализации) экспериментальных выборок регионов 

по показателю интеллекта (t-тест Стьюдента в Microsoft Office Excel) 
Регионы Возраст (Мх) КОТпр КОТск КОТтч Тест IQ 

t-тест ЦО-ЮО 0,41 0,59 0,42 0,47 0,91 

t-тест ЦО-ВО 0,09 0,51 0,82 0,27 0,92 

t-тест ЮО-ВО 0,26 0,90 0,63 0,71 0,99 

 

Анализ показал, что выборки однородны (на 

уровне р < 0,05) по всем константным позициям 

(возраст, пол, профессиональная деятельность). 

Наблюдается отсутствие значимых различий ко-

гнитивных переменных сотрудников админи-

стративно-территориальных округов, что под-

тверждает гипотезу о специфике исследуемого 

контингента испытуемых, выполняющих слож-

ную управленческую деятельность, абстрагиру-

ющуюся от житейского контекста региона. 

Вторая выборка 2016 г. — госслужащие, за-

нимающиеся экспертно-аналитической и анали-

тико-юридической деятельностью.ю в количе-

стве 773 человека. Характеристика выборок при-

ведена в Таблице 12. 

Таблица 12 

Характеристика экспериментальной выборки сотрудников экспертно-аналитических центров (ЭАЦ) 

и аналитико-юридических подразделений (АЮП) по ФО РФ 
Федеральные 

округа РФ 

Объем выборки (чел) Возраст (лет) (Мх) Пол (%) 

Мужчины Женщины  
ЭАЦ АЮП ЭАЦ АЮП ЭАЦ АЮП ЭАЦ АЮП 

ПФО 52 55 29,7 28,1 66 18 34 82 

СФО 32 98 32,5 30,7 85 21 15 79 

ДВФО 36 87 29,4 29,1 83 15 17 85 

УФО 12 65 29,2 28,7 100 26 0 74 

СЗФО 73 72 29,5 28,8 79 38 21 62 

СКФО 21 27 27,9 28,7 100 100 0 0 

ЮФО 27 50 28,0 28,2 78 34 22 66 

ЦФО 37 29 28,3 28,0 87 43 13 57 

 

Дисперсионный анализ позволил утверждать, 

что бóльшая часть данных отражает однород-

ность выборок испытуемых, занимающихся ана-

литической деятельностью. Доля однородных 

региональных выборок в экспертно-

аналитической деятельности составила 69 %, а в 

аналитико-юридической деятельности — 56 %, 

что представлено в Таблицах 13 и 14. 

Таблица 13 

Соотношение смешанных (по полу и возрасту) экспериментальных выборок экспертно-

аналитической направленности профессиональной деятельности в регионах по показателю 

интеллекта (t-тест Стьюдента в Microsoft Office Excel) 
СФО ДВФО УФО СЗФО СКФО ЮФО ЦФО ФО РФ 

0,00 0,20 0,18 0,05 0,02 0,00 0,35 ПФО 

1 0,04 0,03 0,18 0,47 0,32 0,01 СФО 

 1 1,00 0,44 0,06 0,01 0,69 ДВФО 

  1 0,43 0,06 0,01 0,67 УФО 



Ярославский педагогический вестник — 2023 — № 4 (133) 

Соотношение региональных характеристик персонала госорганов  

по показателям интеллектуальных тестов 

159 

СФО ДВФО УФО СЗФО СКФО ЮФО ЦФО ФО РФ 

   1 0,14 0,04 0,24 СЗФО 

    1 0,98 0,04 СКФО 

     1 0,01 ЮФО 

Таблица 14 

Соотношение смешанных (по полу и возрасту) экспериментальных выборок аналитико-юридической 

направленности профессиональной деятельности в регионах по показателю интеллекта (t-тест 

Стьюдента в Microsoft Office Excel) 
СФО ДВФО УФО СЗФО СКФО ЮФО КрФО  ФО РФ 

0,25 0,37 0,29 0,24 0,03 0,00 0,18 ПФО 

1 0,00 0,01 0,85 0,70 0,05 0,03 СФО 

 1 0,01 0,00 0,02 0,00 0,10 ДВФО 

  1 0,00 0,16 0,00 0,52 УФО 

   1 0,75 0,05 0,01 СЗФО 

    1 0,37 0,12 СКФО 

     1 0,00 ЮФО 

       КрФО 

 

В качестве промежуточного вывода следует 

отметить, что, учитывая специфику профессио-

нальной деятельности, в частности специально-

стей аналитической, экспертной и управленче-

ской деятельности (то есть принадлежность ис-

пытуемых к профессиям теоретико-абстрактного 

трансрегионального плана), статистически зна-

чимое различие по когнитивным переменным 

наблюдается у минимального количества феде-

ральных округов, остальные однородны. Суть 

этого наблюдения выражается в том, что люди, 

профессии которых не связаны напрямую с жиз-

недеятельностным контекстом регионов, не зави-

сят от местной социально-психологической спе-

цифики. 

Третью смешанную выборку 2016 г. состав-

ляют госслужащие, занимающиеся коммуника-

тивно-информационной и инспекторско-

коммуникативной деятельностью (587 человек). 

Характеристика смешанной выборки представ-

лена в Таблице 15. 

Таблица 15 

Характеристика смешанной экспериментальной 

выборки сотрудников коммуникативно-

информационных и инспекторско-

коммуникативных подразделений 

государственных организаций по ФО РФ 
Феде-

ральные 

округа РФ 

Объем выборки 

(чел.) 

Воз-

раст 

(лет) 

(Мх) 

Пол (%) 

Муж-

чины 

Жен-

щины 

ПФО 106 28,44 88 12 

СФО 62 29,88 89 11 

ДВФО 55 28,65 86 14 

УФО 69 27,96 87 13 

СЗФО 87 28,66 83 17 

СКФО 70 28,76 91 9 

ЮФО 57 28,33 92 8 

КрФО 33 28,41 94 6 

ЦФО 48 28,44 87 13 

 

Большая часть данных отражает неоднород-

ность выборок испытуемых, занимающихся дея-

тельностью, напрямую связанной с коммуника-

цией, жизнедеятельностью местного населения, 

его проблемами и заботами (Табл. 16). 

Таблица 16 

Соотношение смешанных (по полу и возрасту) экспериментальных выборок коммуникативной 

направленности профессиональной деятельности по показателям интеллекта  

(t-тест Стьюдента в Microsoft Office Excel) 
СФО ДВФО УФО СЗФО СКФО ЮФО КрФО ЦФО ФО РФ  

0,00 0,06 0,04 0,00 0,00 0,55 0,55 0,00 ПФО 

1 0,15 0,69 0,00 0,00 0,00 0,04 0,03 СФО  
1 0,56 0,00 0,00 0,00 0,31 0,01 ДВФО   

1 0,01 0,00 0,00 0,18 0,11 УФО 
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СФО ДВФО УФО СЗФО СКФО ЮФО КрФО ЦФО ФО РФ     
1 0,05 0,04 0,00 0,16 СЗФО     

1 0,86 0,00 0,01 СКФО      
1 0,00 0,00 ЮФО       

1 0,00 КрФО 

 

Учитывая специфику профессиональной дея-

тельности, в частности по специальностям ком-

муникативно-информационного и инспекторско-

коммуникативного профилей, которые непосред-

ственно связаны с региональной коммуникацией, 

выявлено статистически значимое различие по 

когнитивным переменным у 67 % федеральных 

округов, остальные (12 %) не различаются. 

Заключение 

Во-первых, в результате анализа соотношений 

этнических выборок следует отметить, что пока-

затели академического интеллекта не различают-

ся. Это является подтверждением доминирующе-

го воздействия культурной среды на формирова-

ние мыслительных функций у населения. Функ-

ции же ментального конструирования и кобина-

торики, вербально-смысловых аспектов мышле-

ния, а также концентрации и устойчивости вни-

мания у исследуемых этносов различаются. 

Во-вторых, наблюдается спецификация ин-

теллектуальных характеристик по продуктивно-

сти и скорости мышления. Точность же мысли-

тельных операций у региональных выборок ста-

тистически значимо не различается. 

В-третьих, специалисты профессий, не свя-

занных напрямую с жизнедеятельностным кон-

текстом населения регионов, ментально не зави-

сят от местной специфики. Представители сфер 

труда, которые непосредственно включены в 

жизненную коммуникацию, бытовой и этнокуль-

турный контекст региона, активно отражают его 

когнитивную специфику, их мыслительные 

функции имеют региональные отличия. 
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Аннотация. Верное понимание детерминант успеха с весомой долей внутренней составляющей, то есть 

интериоризации успеха при наличии адекватной учебно-профессиональной самооценки, повышенной учебно-

профессиональной мотивации и ответственности за процесс и результаты обучения, рассматривается как один 

из основных показателей эффективности профессиональной подготовки студентов в ходе профессионализации. 

С помощью опросников диагностики степени мотивации личности к успеху О. П. Ининой и изучения 

мотивации успеха студента Я. К. Шестернина на выборке 1 218 студентов-психологов 1-5 курсов бакалавриата, 

специалитета и магистратуры разных направлений подготовки московских вузов выявлена специфика 

понимания детерминант успеха профессиональной подготовки студентами — будущими психологами: средняя 

степень мотивации успеха студентов, мотивации личности к успеху, понимания успеха как преодоления 

препятствий, успеха как психического состояния, успеха как материального уровня жизни и успеха как 

признания; выше среднего уровень интериоризации успеха, понимания успеха как результата собственной 

деятельности, личного успеха, успеха как призвания; ниже средней выраженность экстериоризации успеха, 

понимания успеха как удачи и успеха как власти. Акцентировано внимание практических психологов на 

необходимости в ходе проведения психодиагностической, психопрофилактической и психокоррекционной 

работы повышения уровня интериоризации успеха будущих и работающих специалистов, в частности 

психологов и других представителей социономических профессий, через понимание личного успеха как 

преодоления препятствий, призвания и результата собственной деятельности. 
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Abstract. A correct understanding of success determinants with a significant share of the internal component, i.e. 

internalization of success in the presence of adequate educational and professional self-esteem, increased educational 

and professional motivation and responsibility for the process and results of learning, is considered as one of the main 

indicators of the effectiveness of students' professional training in the course of professionalization. With the help of 

questionnaires for diagnosing the degree of personal motivation for success, O. P. Inina and the study of student success 

motivation by Ya. K. Shesternina on a sample of 1218 psychology students of 1-5 years of undergraduate, specialist and 

master's programs in various areas of training in Moscow universities revealed the specifics of understanding the 

determinants of success in professional training by future psychologist-students: the average degree of student success 

motivation, personality motivation for success, understanding of success as overcoming obstacles, success as a mental 

state, success as a material standard of living and success as recognition; above average level of internalization of 

success, understanding of success as a result of one's own activity, personal success, success as a vocation; below 

average expressiveness of exteriorization of success, understanding of success as luck and success as power. The 

attention of practical psychologists is focused on the need to increase the level of internalization of the success of future 

and working specialists, in particular psychologists and other representatives of socionomic professions, through 

understanding personal success as overcoming obstacles, vocation and the result of one's own activity. 
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Введение 

К основным показателям эффективности про-

фессиональной подготовки студентов как одного 

из этапов профессионализации относится верное 

понимание детерминант успеха с весомой долей 

внутренней составляющей, то есть интериориза-

ции успеха при наличии адекватной учебно-

профессиональной самооценки, повышенной 

учебно-профессиональной мотивации и ответ-

ственности за процесс и результаты обучения. 

Актуальными направлениями исследований при 

систематическом формировании внутренней со-

ставляющей успеха (профессионально важных 

качеств) выступают выявление когнитивно-

эмоциональных факторов академического успеха 

в онлайн-занятиях [Klimenskikh, 2020], класси-

фикация успехов обучающихся [Ziyi, 2022], осу-

ществление комплексного анализа данных в про-

гнозировании успехов студентов в процессе 

внутренней профессиональной подготовки [Do-

brenko, 2021], оценка результатов обучения в си-

стеме управления качеством вуза [Nazina, 2020], 

повышение академического успеха студентов 

[Wilton, 2022], разработка интегрированной про-

грамма как цель достижения успеха в подготовке 

студентов [Dolzhikova, 2020], совершенствование 

проверки учебно-профессиональных знаний обу-

чающихся [Kim, 2022]. 

Цель исследования — определить специфику 

понимания детерминант успеха профессиональ-

ной подготовки студентами — будущими психо-

логами. 

Методы исследования 

Определение специфики понимания детерми-

нант успеха профессиональной подготовки сту-

дентами — будущими психологами осуществля-

лось с помощью следующих процедур: 

− диагностики степени мотивации личности к 

успеху (СМЛкУ) О. П. Ининой для установления 

общего показателя степени мотивации на успех 

(∑ СМЛкУ) [Инина, 2023], автор модификации 

интерпретации результатов — О. Б. Полякова 

(Табл. 1); 

− изучения мотивации успеха студента 

(ИМУС) Я. К. Шестернина для выявления осо-

бенностей мотивации успеха: успеха как матери-

ального уровня жизни (УкМУЖ), успеха как уда-

чи (УкУ), успеха как признания (УкПн), успеха 

как власти (УкВ), показателя экстериоризации 

успеха (∑ ПЭУ), успеха как результата собствен-

ной деятельности (УкРСД), личного успеха (ЛУ), 

успеха как психического состояния (УкПС), 

успеха как преодоления препятствий (УкПП), 

успеха как призвания (УкПв), показателя интери-

оризации успеха (∑ ПИУ) и общего показателя 

мотивации успеха студента (∑ ИМУС) [Шестер-

нин, 2023], автор модификации интерпретации 

результатов — О. Б. Полякова (Табл. 1). 
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Таблица 1 

Шкалирование уровней детерминант успеха профессиональной подготовки  

студентами — будущими психологами 
Аббревиатуры диагностических про-

цедур и детерминант успеха 

Уровни детерминант успеха профессиональной подготовки студентов — будущих 

психологов 

низкий ниже среднего средний выше среднего высокий 

СМЛкУ ∑ СМЛкУ 0-6 7-12 13-19 20-25 26-32 

ИМУС УкМУЖ, УкУ, УкПн, 

УкВ 

4-6 7-10 11-13 14-17 18-20 

∑ ПЭУ 16-28 29-41 42-54 55-67 68-80 

УкРСД, ЛУ, УкПС, 

УкПП, УкПв 

4-6 7-10 11-13 14-17 18-20 

∑ ПИУ 20-35 36-51 52-68 69-84 85-100 

∑ ИМУС 36-65 66-94 95-122 123-151 152-180 

Примечание: СМЛкУ — степень мотивации личности к успеху, ∑ СМЛкУ — общий показатель степени мотивации на 

успех; ИМУС — изучение мотивации успеха студента, УкМУЖ — успех как материальный уровень жизни, УкУ — успех 

как удача, УкПн — успех как признание, УкВ — успех как власть, ∑ ПЭУ — показатель экстериоризации успеха, УкРСД — 

успех как результат собственной деятельности, ЛУ — личный успех, УкПС — успех как психическое состояние, УкПП — 

успех как преодоление препятствий, УкПв — успех как призвание, ∑ ПИУ — показатель интериоризации успеха,  

∑ ИМУС — общий показатель мотивации успеха студента 

 

Результаты исследования 

В определении специфики понимания детер-

минант успеха профессиональной подготовки 

приняли участие 1 218 студентов-психологов 1-5 

курсов бакалавриата, специалитета и магистра-

туры разных направлений подготовки (средний 

возраст — 20,4 года) Московского психолого-

социального университета, Открытого универси-

тета экономики, управления и права и Российско-

го государственного социального университета. 

Результаты определения специфики понима-

ния детерминант успеха профессиональной под-

готовки студентами — будущими психологами 

показали: 

1) среднюю степень мотивации личности к 

успеху (455 чел., 37,4 %, 18,6 САЗ), вдохновения, 

внимания к собственным достижениям, делови-

тости, доброжелательности, зависимости от 

окружающих, коллективизма, легкости общения 

с трудоголиками, необходимости в отдыхе при 

выполнении работы, осуждения себя за отказ от 

трудного задания, ответственности, отдачи при 

выполнении заданий, радости включения в тру-

довой процесс, раздражительности при возник-

новении трудностей, разносторонности интере-

сов, расположенности к выполнению дел, расче-

та на собственные силы, решительности при вы-

боре, сосредоточенности на задании, стимулиро-

вания при порицании, строгости к себе, твердо-

сти решений, терпения в трудных ситуациях, 

уверенности в правильном пути, уравновешен-

ности при отсутствии дел, усердия и честолюбия 

(Табл. 2); 

2) средний уровень мотивации успеха студен-

тов (395 чел., 32,4 %, 109,6): 

− при явном доминировании интериоризации 

успеха выше средней степени (483 чел., 39,7 %, 

69,2), понимания успеха как результата соб-

ственной деятельности, осуществления ожидае-

мого результата, положительного результата в 

работе и учебе, мастерства, профессионализма, 

реализации возможности делать что хочешь (702 

чел., 57,6 %, 15,6 САЗ), личного успеха, возмож-

ности проявить себя, собственные способности, 

здоровья, самореализации, уверенности в психо-

логической и физической безопасности, удовле-

творенности в любви (610 чел., 50,1 %, 14,3 САЗ) 

и успеха как призвания, возможности демон-

страции собственного призвания, дела по душе, 

интересной работы, проявления себя в творче-

стве, служения идее высшего уровня (485 чел., 

39,8 %, 14,1 САЗ), средней выраженности пони-

мания успеха как психического состояния, ду-

шевного равновесия, настроения, ощущения по-

зитивности подъема в эмоциональном плане, пе-

реживания радости и удовлетворенности, хоро-

шего самочувствия, эмоциональной стабильно-

сти (493 чел., 40,5 %, 12,5 САЗ) и успеха как пре-

одоления препятствий, источника внутренних 

сил, независимости, самостоятельности, само-

утверждения, свободы действий, устойчивости в 

конкретных ситуациях (502 чел., 41,2 %, 12,7 

САЗ); 

− и наличии ниже средней степени экстерио-

ризации успеха (474 чел., 38,9 %, 40,4), понима-

ния успеха как удачи, благоприятного стечения 

обстоятельств, везения в большинстве случаев, 
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возможности попадания в необходимое окруже-

ние, удачного достижения цели (748 чел., 61,4 %, 

8,2 САЗ) и успеха как власти, влияния на других, 

возможности командовать окружающими и при-

нимать за них решения, признания авторитета 

другими (675 чел., 55,4 %, 7,7 САЗ), средней вы-

раженности понимания успеха как материально-

го уровня жизни, возможности поездок по миру, 

личного благосостояния, материального благопо-

лучия, собственного дела в предпринимательстве 

(625 чел., 51,3 %, 12,4 САЗ) и успеха как призна-

ния, высокого социального статуса, значимости 

для других, общественного признания, одобре-

ния, популярности, умения выделиться среди 

окружающих (598 чел., 49,1 %, 12,1 САЗ) 

(Табл. 2). 

Таблица 2 

Особенности понимания детерминант успеха профессиональной подготовки  

студентами — будущими психологами 
Аббревиатуры 

диагностических 

процедур и детер-

минант успеха 

Уровни детерминант успеха профессиональной подготовки студентов — будущих 

психологов 

САЗ У 

Низкий Ниже средне-

го 

Средний Выше средне-

го 

Высокий 

чел % чел % чел % чел % чел % 

СМЛкУ ∑ СМЛ-

кУ 

68 5,6 231 19,0 455 37,4 288 23,6 176 14,4 18,6 С 

ИМУС УкМУЖ 40 3,2 217 17,7 625 51,3 234 19,1 102 8,7 12,4 С 

УкУ 130 10,7 748 61,4 200 16,4 93 7,6 47 3,9 8,2 НС 

УкПн 73 6,0 255 20,9 598 49,1 212 17,4 80 6,6 12,1 С 

УкВ 104 8,5 675 55,4 136 11,2 185 15,2 118 9,7 7,7 НС 

∑ ПЭУ 86 7,1 474 38,9 390 32,0 181 14,9 87 7,1 40,4 НС 

УкРСД 41 3,3 42 3,5 388 31,9 702 57,6 45 3,7 15,6 ВС 

ЛУ 50 4,1 75 6,2 401 32,9 610 50,1 82 6,7 14,3 ВС 

УкПС 108 8,9 205 16,8 493 40,5 277 22,7 135 11,1 12,5 С 

УкПП 18 1,5 291 23,9 502 41,2 342 28,1 65 5,3 12,7 С 

УкПв 92 7,5 179 14,7 208 17,1 485 39,8 254 20,9 14,1 ВС 

∑ ПИУ 62 5,1 158 13,0 399 32,8 483 39,7 116 9,4 69,2 ВС 

∑ 

ИМУС 

74 6,1 316 25,9 395 32,4 332 27,3 101 8,3 109,6 С 

Примечание: аббревиатуры диагностических процедур и детерминант успеха смотри в примечании Таблицы 1, САЗ — 

среднее арифметическое значение, У — уровень, Н — низкий, НС — ниже среднего, С — средний, ВС — выше среднего, 

В — высокий. 

Обсуждение 

Результаты определения специфики понима-

ния детерминант успеха профессиональной под-

готовки студентами — будущими психологами 

подтверждаются исследованиями педагогов, пси-

хологов, медиков и социологов, направленными 

на внешний и внутренний контроль профессио-

нальной подготовки [Popov, 2022], выявление 

факторов успеха проектной деятельности студен-

тов и выпускников российских вузов [Сорокин, 

2023], мониторинг мотивации достижения успеха 

и избегания неудач у студентов [Бахмет, 2021] и 

учебно-профессиональной мотивации студенче-

ства [Забелина, 2023], нивелирование стрессовой 

симптоматики [Полякова, 2021], повышение ка-

чества преподавания и подготовки в высшей 

школе [Karaeva, 2020], поддержание жизнестой-

кости будущих и работающих специалистов [По-

лякова, 2022б], практику реформирования гума-

нитарного образования в условиях ориентации 

на результаты [Yang, 2020], прогнозирование ре-

зультатов профессиональной подготовки [Li, 

2021], совершенствование методов профессио-

нальной подготовки [Garcia-Iruela, 2021] и си-

стемы повышения мотивации студентов к успеху 

[Дроздова, 2021], структурирование профессио-

нального профиля и презентации (самопрезента-

ции) обучающихся [Tadzhigitov, 2020], упрежде-

ние предпосылок профессионального кризиса 

[Полякова, 2022а], установление взаимосвязи 

мотивации и потребности к успеху с готовностью 

к риску у студентов-психологов [Романова, 2022], 

формирование профессиональной направленно-

сти личности студентов [Flentje, 2021] и профес-

сиональных компетенций обучающихся [Meskhi, 

2021]. 

Заключение 

Специфика понимания детерминант успеха 

профессиональной подготовки студентами — 

будущими психологами заключается в средней 

степени мотивации личности к успеху (18,6), мо-

тивации успеха студентов (109,6), понимания 

успеха как психического состояния (12,5), успеха 

как преодоления препятствий (12,7), успеха как 
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материального уровня жизни (12,4) и успеха как 

признания (12,1); в уровне выше среднего инте-

риоризации успеха (69,2), понимания успеха как 

результата собственной деятельности (15,6), 

личного успеха (14,3), успеха как призвания 

(14,1); в ниже средней выраженности экстерио-

ризации успеха (40,4), понимания успеха как 

удачи (8,2) и успеха как власти (7,7). 

В ходе проведения психодиагностической, 

психопрофилактической и психокоррекционной 

работы акцентировано внимание практических 

психологов на необходимости повышения уровня 

интериоризации успеха будущих и работающих 

специалистов, в частности психологов и других 

представителей социономических профессий, 

через понимание личного успеха как преодоле-

ния препятствий, призвания и результата соб-

ственной деятельности. 
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Аннотация. Статья посвящена малоизученной проблеме развития интеллектуальных операций в условиях 

различной степени свободы в деятельности. Предлагается понимание свободы в профессиональной 

деятельности как отношение субъекта к объективной неопределенности условий и требований деятельности. 

Методологической основой исследования выступает теория деятельности и способностей В. Д. Шадрикова, 

позволяющая раскрывать внутренние психологические механизмы реализации профессиональной 

деятельности, в качестве которых могут выступать интеллектуальные операции. Выявлены различные степени 

свободы в профессиональной деятельности, обусловленные нормативным, скомбинированным и новым спосо-

бами действия. Интеллектуальные операции обеспечивают реализацию способа действия в условиях различной 

степени свободы. В результате проведения психологического анализа деятельности машиниста 

железнодорожного транспорта было установлено, что каждой степени свободы в деятельности, обусловленной 

способом действия, соответствуют конкретные интеллектуальные операции. 

Низкая степень свободы в деятельности выводит на первый план такие интеллектуальные операции, как 

идентификация и структурирование. Средняя степень свободы — операции понимания и моделирования. 

Высокая степень свободы — операции аргументирования и доказательства. Основное предположение 

исследования заключалось в том, что целенаправленное развитие интеллектуальных операций у взрослых 

профессионалов может оказать непосредственное влияние на результат деятельности в условиях различной 

степени свободы. Исследование было организовано по плану формирующего эксперимента. Впервые доказано 

развитие интеллектуальных операций через степень свободы в деятельности. Выявлено, что целенаправленное 

обучение интеллектуальным операциям способствует повышению степени их проявления у взрослых 

профессионалов и позволяет осознанно применять их в ситуации устранения технической неисправности на 

тренажере в условия низкой, средней и высокой степени свободы в деятельности. Установлено, что 

профессионалы экспериментальной группы достигают более высокого результата, чем профессионалы 

контрольной группы, в условиях различной степени свободы. Интеллектуальные операции и степень свободы 

являются детерминантами различной меры успешности деятельности. 

Ключевые слова: свобода в деятельности; нормативный способ действия; интеллектуальные операции; 

результат деятельности; взрослые профессионалы 
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Abstract. The article is devoted to the little-studied problem of the development of intellectual operations in 

conditions of varying degrees of freedom in activity. The understanding of freedom in professional activity as the 
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attitude of the subject to the objective uncertainty of the conditions and requirements of activity is proposed. The 

methodological basis of the study is the theory of activity and abilities of V. D. Shadrikov, which allows us to reveal the 

internal psychological mechanisms for implementing professional activity, which can be intellectual operations. A 

different degree of freedom in professional activity is revealed, due to the normative, combined and new way of acting. 

Intelligent operations provide implementing the mode of action in conditions of varying degrees of freedom. As a result 

of a psychological analysis of a railway driver’s activities, it was found that each degree of freedom in the activity due 

to the method of action corresponds to specific intellectual operations. The low degree of freedom in activity brings to 

the fore such intellectual operations as identification and structuring. The average degree of freedom is operations, 

comprehension and modeling. A high degree of freedom is operations, argumentation and proof. The main assumption 

of the study was that the purposeful development of intellectual operations in adult professionals can have a direct 

impact on the result of activities in conditions of varying degrees of freedom. The study was organized according to the 

plan of the formative experiment. For the first time, the development of intellectual operations through the degree of 

freedom in activity is proved. It was found out that purposeful training in intellectual operations helps to increase their 

measure of manifestation in adult professionals and allows them to consciously apply them in a situation of solving a 

technical malfunction on a simulator in conditions of low, medium and high degree of freedom in activity. It was 

established that the professionals of the experimental group achieve a higher result of activity than the professionals of 

the control group in conditions of varying degrees of freedom. Intellectual operations and the degree of freedom are 

determinants of various measures of success of activity. 

Keywords: freedom of activity; normative mode of action; intelligent operations; the result of the activity; adult 

professionals 
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Постановка проблемы 

Новизна настоящего исследования определя-

ется тем, что крайне мало работ, которые показы-

вали бы развитие психических свойств, качеств 

субъекта в условиях различной степени свободы 

в деятельности. Однако идея целенаправленного 

развития интеллектуальных операций не нова. 

Л. С. Выготским разрабатывалось теоретическое 

положение о развитии высших психических 

функций через овладение субъектом культурами 

способами и средствами [Выготский, 1983]. 

В. Д. Шадриков развивает положение 

Л. С. Выготского и с позиции системогенетиче-

ского подхода раскрывает интеллектуальные 

операции как осознанные психические действия, 

развитие которых осуществляется под влиянием 

цели, требований и условий конкретной деятель-

ности [Выготский, 1983; Шадриков, 2009]. Ис-

следования развития профессионально важных 

качеств, мнемических способностей [Черемош-

кина, 1990], способностей восприятия, духовных 

способностей [Макарова, 2006], профессиональ-

ной одаренности и др., выполненные в научной 

школе В. Д. Шадрикова убедительно доказывают, 

что овладение субъектом интеллектуальными 

операциями способствует развитию на каче-

ственно новом уровне способностей, интеллекта 

и одаренности человека и более того, это каче-

ственное развитие способствует успешной дея-

тельности [Шадриков, 2022; Шадриков, 2009; 

Шадриков 1990]. 

Развитие интеллектуальных операций в усло-

виях различной степени свободы представляется 

новым направлением в исследовании психологи-

ческой системы деятельности. Теория деятельно-

сти и способностей В. Д. Шадрикова позволяет 

рассматривать развитие интеллектуальных опе-

раций в неразрывной связи с функциональной 

системой профессиональной деятельности. Цель 

и требования деятельности определяют меру 

проявления и конкретный набор интеллектуаль-

ных операций [Шадриков, 2022; Шадриков, 2009; 

Шадриков, 1990]. Н. А. Бернштейн подчеркивал, 

что усложнение задачи способствует обогаще-

нию, разнообразию психических действий, кото-

рые приобретают большую дифференцирован-

ность и точность под влиянием ее требований, 

что в свою очередь осложняет смысловую сторо-

ну психического действия и поступка человека в 

целом [Бернштейн, 2004]. 

Предназначение интеллектуальных операций 

в психологической системе деятельности состоит 

в качественной переработки информации и той 

части опыта субъекта, которая необходима для 

достижения цели деятельности. Интеллектуаль-

ные операции обеспечивают формирование пси-

хического образа, регулирующего деятельность 

субъекта. Д. А. Ошанин, исследуя оперативный 

образ в предметной деятельности, отмечает, что 
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психологическая переработка информации по-

средством умственных действий заключается в 

противоборстве афферентного типа оперативного 

образа, отражающего текущее состояние объек-

та, с эффекторным типом оперативного образа, 

отражающего настоящий или прошлый опыт че-

ловека. Операционный аспект переработки ин-

формации проявляется в целесообразном струк-

турировании, перестройке, доработке, подгонке 

оперативного образа к требованиям деятельности 

[Ошанин, 1999]. 

У взрослых профессионалов развитие интел-

лектуальных операций осуществляется как тон-

кое, гибкое приспособление к требованиям кон-

кретной деятельности, то есть они приобретают 

качественную специфику предметного содержа-

ния деятельности [Ошанин, 1999; Шадриков, 

2022]. В работах Ю. К. Стрелкова, 

Ю. К. Корнилова отмечается, что существенной 

чертой интеллектуальных процессов профессиона-

ла является одновременное выделение тонких осо-

бенностей и типовых аспектов трудовой деятель-

ности, в связи с чем мыслительные операции осу-

ществляются во взаимовлияющих процессах — 

разворачивания и сворачивания. Развитие обоб-

щенных интеллектуальных умений происходит как 

расширение спектра отражаемых характеристик 

объекта, требований и условий трудовой деятель-

ности [Стрелков, 2001; Корнилов, 2000]. 

Т. В. Кудрявцев обнаружил, что совершенствование 

технического мышление наступает тогда, когда у 

испытуемых формируется широкая ориентировоч-

ная основа деятельности, которая включает задачи 

различного содержания, что приводит к формиро-

ванию обобщенных алгоритмов и на этой основе 

творческим, рационализаторским способам решения 

[Кудрявцев, 1975]. 

В процессах переработки информации про-

фессионал выполняет визуальный, сенсорный и 

словесно-речевой способы кодирования инфор-

мации. По результатам исследований 

В. М. Мунипова, В. П. Зинченко, Т. П. Зинченко 

сенсорный способ характеризуется тем, что 

субъект сканирует лишь те признаки информа-

ции, которые связаны с целью деятельности. Од-

нако в условиях вариативности характеристик 

сигнала оператор осуществляет развернутые 

процессы информационного поиска, идентифи-

кации, сличения и опознания, что происходит 

после сканирования и повторного сканирования. 

Словесно-речевой способ переработки информа-

ции проявляется взрослыми профессионалами в 

семантических кодах информационно значимых 

сведений. Семантическая обработка информации 

субъектом представляется совокупностью опера-

ций, обеспечивающих оценку соответствия 

наличной поступающей информации и образа 

результата действия [Зинченко, 2000; Мунипов, 

Зинченко, 2001]. 

Исследования Л. М. Веккера, А. В. Карпова, 

М. А. Холодной, В. Д. Шадрикова свидетель-

ствуют о наличии разноуровневой системы ин-

теллектуальных операций в процессах восприя-

тия, памяти, мышления и в понятиях. Высшим 

уровнем развития системы интеллектуальных 

операций учеными признается метасистемный 

(интегральный) уровень. К метаинтеллектуаль-

ным операциям относят целеполагание, принятие 

решения, контроль, программирование, понима-

ние, аргументирование, доказательство, модели-

рование, рефлексию и др. Они включены во все 

уровни иерархической организации системы 

операций, опосредствуя их проявление и разви-

тие [Веккер, 2000; Карпов, 2021; Холодная, 2002; 

Шадриков, 2009]. Преимущественно метаинтел-

лектуальные операции как системные психиче-

ские образования характеризуют зрелый интел-

лект субъекта. М. А. Холодная отмечает, что экс-

перты приобретают целый ряд особых интеллек-

туальных качеств, таких как мгновенное опозна-

ние релевантных деталей проблемной ситуации, 

выработка индивидуально-своеобразных страте-

гий принятия решений и т. д. [Холодная, 2020]. 

Основу интеллектуального развития взрослых 

составляет оперирование знаковыми системами, 

значениями, понятиями через призму развития 

нравственного осознания своих возможностей, 

потребностей и требований деятельности. Это 

позволяет вырабатывать оптимальную стратегию 

профессионального и жизненного пути [Абуль-

ханова, 2018; Абульханова, 2019; Деркач, 2004; 

Деркач, 2016]. 

В нашем исследовании процесса формирова-

ния профессиональной одаренности в условиях 

различной степени свободы в деятельности теоре-

тически прорабатывался вопрос о свободе в про-

фессиональной деятельности [Соболева, 2021]. 

Сформулировано следующее определение: свобо-

да в профессиональной деятельности — это от-

ношение субъекта к объективной неопределенно-

сти условий и требований деятельности, которое 

проявляется в его инициативе в аспекте репродук-

тивной или продуктивной активности, определя-

ется его мотивами, профессионально важными 

качествами, уровнем квалификации и реализуется 

в выборе пригодного способа действия. В свою 
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очередь, выбор способа действия осуществляется 

субъектом с ориентацией на основные показатели 

нормативного результата деятельности. Разрабо-

таны три степени свободы субъекта деятельности: 

низкая — обусловлена нормативным способом 

действия; средняя — скомбинированным спосо-

бом из имеющихся алгоритмов в инструкциях и 

опыте субъекта, высокая — новым способом дей-

ствия [Соболева, 2021]. При таком подходе интел-

лектуальные операции как осознанные психиче-

ские действия субъекта могут рассматриваться в 

качества внутренних условий, обеспечивающих 

реализацию способа действия при различной сте-

пени свободы. 

В результате проведения психологического 

анализа деятельности машиниста железнодорож-

ного транспорта было установлено, что каждой 

степени свободы в деятельности, обусловленной 

способом действия, соответствуют конкретные 

интеллектуальные операции [Соболева, 2021]. 

Низкая степень свободы в деятельности харак-

теризуется нормативными параметрами функцио-

нировании электропоезда и рабочей среды. Цель 

деятельности для машиниста состоит в поддержа-

нии и сохранении нормативных требований. Субъ-

ект реализует репродуктивную активность, и в 

этом случае его инициативные действия являются 

нормативными, за них он несет ответственность. 

Низкая степень свободы выводит на первый план 

такие интеллектуальные операции, как идентифи-

кация и структурирование. Это проявляется в том, 

что субъект регулярно и последовательно наблюда-

ет за измерительными приборами, зрительно соот-

носит реальное состояние пути, наличие светофо-

ров, дорожных знаков с корешком предупрежде-

ний. Ключевая роль операций идентификации и 

структурирования определяется нормативным спо-

собом действия. 

Средняя степень свободы в деятельности харак-

теризуется сочетанием нормативных и ненорма-

тивных параметров функционирования электропо-

езда и рабочей среды. Основная цель деятельности 

состоит в ликвидации отклонений в работе элек-

тропоезда. Машинист реализует продуктивную 

активность, и в этом случае его инициативные дей-

ствия включают элементы творчества. В связи с 

этим мера ответственности повышается, поскольку 

имеется риск того, что «свой» способ действия мо-

жет привести к нарушению требований безопасно-

сти. Средняя степень свободы выводит на первый 

план такие операции, как понимание, моделирова-

ние, прогнозирование. Это проявляется в решении 

субъектом ряда задач: выявление смыслового со-

держания конкретной технической неисправности, 

отличное от других неисправностей; прогнозиро-

вание состояния в силовых цепях поезда в зависи-

мости от сложности участка пути; мысленная ре-

конструкция качественной специфики силовых 

цепей и места неисправности и др. Ключевая роль 

операций — понимание, моделирование, прогно-

зирование — определяется скомбинированным 

способом действия. 

Высокая степень свободы в деятельности харак-

теризуется ненормативными параметрами функци-

онирования электропоезда и рабочей среды. В этом 

случае основная цель деятельности состоит в лик-

видации ненормативных отклонений. Машинист 

реализует продуктивную активность, его инициа-

тивные действия являются ненормативными. В 

этом случае субъект проявляет творческий подход к 

выполнению профессиональных обязанностей, а 

мера ответственности является довольно высокой, 

поскольку высока цена ошибки. Высокая степень 

свободы выводит на первый план такие операции, 

как умозаключение, аргументирование, доказатель-

ство. Ключевая роль этих операций определяется 

ненормативным способом действия, реализация 

которого обеспечивается глубокой мыслительной 

разработкой объяснений с аргументами и доказа-

тельными фактами пригодности и безопасности 

нового способа действия для устранения техниче-

ской неисправности в ситуации разбора происше-

ствия совместно с экспертами. 

Система психических действий и система ин-

теллектуальных операций работают во взаимодей-

ствии, и только низкая, средняя и высокая степень 

свободы в деятельности определяет конкретные 

психические действия, ключевые интеллектуаль-

ные операции, обеспечивающие получение и пере-

работку информации. 

Важной проблемой выступают вопросы целе-

направленного обучения интеллектуальным опе-

рациям зрелых профессионалов. В. Д. Шадриков 

считает, что следует уделять внимание проблеме 

развития метакогниций не только в общеобразо-

вательной школе, но и в высшем и послевузов-

ском образовании [Шадриков, 2009]. Отметим, 

что аспект целенаправленного обучения рассмат-

ривается в работах крайне редко, когда речь идет 

о зрелых профессионалах. Взрослые характери-

зуются высокой вариативностью, индивидуаль-

ной изменчивостью в реализации одного и того 

же способа действия. Более того, как выявлено 

Д. Н. Завалишиной, в целях совершенствования 

способов практической деятельности професси-

оналы часто нарушают алгоритмы выполнения 
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действий, что свидетельствует об их творческой 

активности [Завалишина, 2005]. Это определяет 

сложность диагностики профессионально важ-

ных качеств и методик обучения взрослых. Тре-

буется соблюдение приоритетности самостоя-

тельного обучения, тто есть самодеятельности с 

сочетанием совместной деятельности обучаю-

щихся. Одним из важных условий обучения 

взрослых профессионалов выступает использо-

вание материала нестандартных задач. Это спо-

собствует обновлению профессиональных зна-

ний, умений и навыков, что в итоге может прояв-

ляться как рост показателей результата деятель-

ности [Стрелков, 2001]. 

Полученные результаты психологического ана-

лиза деятельности железнодорожного машиниста 

позволяют осуществить планирование формирую-

щего эксперимента. Основное предположение за-

ключалось в том, что целенаправленное развитие 

интеллектуальных операций у взрослых професси-

оналов может оказать непосредственное влияние 

на результат деятельности в условиях различной 

степени свободы. 

Методы исследования 

Обучение интеллектуальным операциям реали-

зовалось по плану формирующего эксперимента с 

предварительной и итоговой оценкой их развития. 

Цель обучения заключалась в том, чтобы субъект 

овладел интеллектуальными операциями и смог 

применить их в решении профессиональной задачи 

на компьютерном тренажерном комплексе, имити-

рующим три степени свободы в деятельности же-

лезнодорожного машиниста. В нашем исследова-

нии мы повторили принцип обучения — обучение 

на отдельных действиях до предстоящей деятель-

ности, предложенный в системогенетическом ис-

следовании М. М. Князевым (см. его дис. «Опти-

мизация системы обучающих воздействий на ос-

нове анализа структуры производственной дея-

тельности»). 

Программа обучения состоит из трех разделов: 

1) обучение операциям идентификации и структу-

рирования в условиях низкой степени свободы ба-

зируется на репродуктивной активности участника, 

когда от него требуется воспроизведение материала 

в высоких показателях скорости и точности; 2) 

обучение операциям понимания и моделирования в 

условиях средней степени свободы базируется на 

продуктивной активности участника, когда он дол-

жен понять и создать модель, используя готовый 

материал; 3) обучение операциям аргументирова-

ния и доказательства в условиях высокой степени 

свободы базируется на продуктивной активности 

участника, когда от него требуется создать новый 

продукт (результат), при этом аргументировать и 

доказать его адекватность и безопасность. 

Материал для экспериментального обучения 

подбирался с учетом следующих условий: должен 

1) отражать содержание деятельности машиниста; 

2) способствовать ясному пониманию и быть сти-

мулом для активизации мыслительной деятельно-

сти; 3) сопровождаться вопросами о деятельности 

машиниста, которые способствуют выражению 

собственного мнения, самостоятельной точки зре-

ния. 

Предварительная и итоговая оценка владения 

интеллектуальными операциями проводилась с 

использованием специально разработанных тестов, 

а также в ситуации решения технической неис-

правности на тренажерном комплексе под влияни-

ем низкой, средней и высокой степени свободы. 

Критерием освоения интеллектуальных операций 

выступала субъективная оценка интеллектуальных 

операций и их осознанное применение в ситуации 

решения технической неисправности на тренажер-

ном комплексе. 

Для оценки интеллектуальных операций ис-

пользовались авторский субъективный опросник 

оценки интеллектуальных операций (понимание, 

моделирование, программирование, прогнозирова-

ние) в решении ситуации технической неисправно-

сти на тренажере; в авторской модификации тесты 

для оценки операций идентификации и структури-

рования стабилографическим методом (разработ-

чики — С. С. Слива и др., 2001 г.); авторская субъ-

ективная оценка совместно с экспертом операций 

аргументирования и доказательства на материале 

технической экспертизы; тест «Умозаключение» 

(разработан Дж. Фланаганом и адаптирован 

В. А. Чикер, 2003) для оценки интеллектуальной 

операции умозаключения. Проведена процедура 

валидности и надежности по авторским опросни-

кам и модифицированным методикам. Вместе с 

этим отметим, что осуществлялась диагностиче-

ская оценка всех девяти интеллектуальных опера-

ций в условиях каждой степени свободы: иденти-

фикация, структурирование, понимание, моделиро-

вание, программирование, прогнозирование, аргу-

ментирование, доказательство, умозаключение. 

Для оценки результата деятельности железно-

дорожного машиниста использовался компьютер-

ный тренажерный комплекс «Торвест-Видео» в 

моделях «ВЛС-80», «Ярмак» (разработаны и изго-

товлены в ЗАО научно-производственном центре 

«СПЕКТР» г. Екатеринбурга, 2003 г.). 
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Таблица 1 

Характеристики низкой, средней и высокой степени свободы в деятельности  

на компьютерном тренажерном комплексе 
Критерии Низкая степень свободы 

в деятельности 

Средняя степень свободы 

в деятельности 

Высокая степень свободы 

в деятельности 

1. Профиль пути 24 км: спус-

ки и подъемы, кривые 

Уклоны от 0,0 до 4 ‰. 

Нет кривых 

Уклоны от 0,0 до 7 ‰. 

Кривая большого радиуса 

Уклоны от 0,0 до 12 ‰. 

Кривая малого радиуса 

2. Условия деятельности Встречный, порывистый ве-

тер до 12 м/с на участке про-

тяженностью 300 м 

Плановые ремонтные работы 

на конкретном участке пути 

протяженностью 300 м 

Неожиданное постепенное 

прибывание сточных вод и 

погружение рельсов под воду 

на участке протяженностью 

300 м 

3. Способ деятельности Нормативный способ дей-

ствия 

Комбинирование норматив-

ных способов действия 

Переструктурирование нор-

мативных способов действия 

4. Тип ситуации неисправно-

сти 

При ведении электропоезда 

загорается сигнальная лампа 

ЗБ (зарядка батарей), нет за-

рядки аккумуляторных батарей 

При ведении электропоезда 

прекратилась работа вспомо-

гательных машин 

При ведении электропоезда 

происходит отключение 

главного выключателя в обо-

их секциях 

Примечание: Ситуации неисправности под влиянием высокой степени свободы в деятельности подбирались на основе ма-

лой вероятности характерных причин неисправности и редкости их встречаемости в работе машиниста; ‰ — знак, обозна-

чающий промилле, уклон железнодорожного пути. Тип локомотива и подвижного состава задавался одинаковым для трех 

степеней свободы. 

В Таблице 1 представлены критерии и харак-

теристики низкой, средней и высокой степени 

свободы в деятельности, которые задавались на 

компьютерном тренажерном комплексе в ситуа-

ции экспериментального исследования. 

Применялись следующие математико-

статистические методы обработки эмпирических 

данных: показатели описательной статистики; 

непараметрические критерии Крускала — Уоле-

са, Манна — Уитни, Вилкоксона. При обработке 

данных использовался пакет статистических про-

грамм SPSS Statistica версия 17.0. 

Результаты исследования 

Прежде всего отметим, что в эксперименталь-

ных группах установлен факт осознанного ис-

пользования интеллектуальных операций субъек-

том в ситуации решения технической неисправ-

ности на тренажере в условиях различной степе-

ни свободы после экспериментального воздей-

ствия. Это проявляется в более высокой резуль-

тативности интеллектуальных операций и дея-

тельности, чем до воздействия на этапе предва-

рительного тестирования (критерием Вилкоксо-

на, для n = 18). 

Рассмотрим различия степени проявления ин-

теллектуальных операций между контрольными 

и экспериментальными группами критерием 

Манна — Уитни при учете следующих критиче-

ских значений: Uкр = 109 для p ≤ 0,05; Uкр = 88 для 

p ≤ 0,01; при n = 18. 

В условиях низкой степени свободы в дея-

тельности статистически значимое превосход-

ство показала экспериментальная группа в сте-

пени проявления операций идентификации 

(Uэм = 47; p ≤ 0,01) и структурирования (Uэм = 31; 

p ≤ 0,01) в сравнении с контрольной. Получены 

неожиданные статистически значимые различия 

в степени проявления операции программирова-

ния (Uэм = 106; p ≤ 0,05) в пользу эксперимен-

тальной группы. В условиях средней степени 

свободы в деятельности статистически значимое 

превосходство показала вновь эксперименталь-

ная группа в мере проявления операций понима-

ния (Uэм = 98; p ≤ 0,05) и моделирования 

(Uэм = 58,5; p ≤ 0,01) в сравнении с контрольной. 

В условиях высокой степени свободы в деятель-

ности статистически значимое превосходство 

показала вновь экспериментальная группа в сте-

пени проявления операций аргументирования 

(Uэм = 66; p ≤ 0,01) и доказательства (Uэм = 77,5; 

p ≤ 0,01), в сравнении с контрольной группой, 

которая обучения не проходила. Получены 

неожиданные статистически значимые различия 

в степени проявления операции умозаключения 

(Uэм = 106,5; p ≤ 0,05) в пользу эксперименталь-

ной группы. 

Таким образом, целенаправленное обучение 

интеллектуальным операциям способствует по-

вышению степени их проявления у взрослых 

профессионалов и позволяет им осознанно ис-

пользовать операции в ситуации решения техни-

ческой неисправности на тренажере в условиях 

низкой, средней и высокой степени свободы в 

деятельности. Проявление в высокой мере опе-

раций программирования и умозаключения вне 

экспериментального воздействия свидетельству-

ет о функциональной взаимосвязи всей системы 
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интеллектуальных операций через общие мысли-

тельные операции — анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, абстрагирование. Можно констати-

ровать, что методика обучения интеллектуаль-

ным операциям в условиях различной степени 

свободы в деятельности является валидным и 

надежным инструментом. Валидность заложена в 

материале упражнений, профессиональных за-

дач, который отражал элементы пульта управле-

ния локомотивом, электротехническое оборудо-

вание, отдельные участки профиля пути, техни-

ческие экспертизы и др. Надежность определяет-

ся наличием полученных статистически значи-

мых различий в мере проявления интеллектуаль-

ных операций до и после обучения групп маши-

нистов. 

Далее рассмотрим статистические различия в 

мере проявления показателей результата дея-

тельности и субъективной оценки способа дей-

ствия контрольных и экспериментальных групп, 

осуществляющих управление поездом на трена-

жере в условиях различной степени свободы в 

деятельности. Применялся критерий Манна — 

Уитни. 

В условиях низкой степени свободы получены 

статистически значимые различия в продолжи-

тельности поездки, времени устранения ситуа-

ции неисправности, количестве нарушений без-

опасности движения между контрольной и экс-

периментальной группами в пользу эксперимен-

тальной (Таблица 2). 

Таблица 2 

Различия по критерию Манна — Уитни в степени проявления показателей результата деятельности 

в условиях низкой степени свободы контрольной и экспериментальной групп 
Показатели результата деятельности на компьютерном тре-

нажере в условиях низкой степени свободы 

Первая группа 

КГ, n = 18 

Вторая группа ЭГ, 

n = 18 

Uэмп Манна — 

Уитни 

Хср σ Хср σ 

1. Продолжительность поездки, с 2781 541,8 2488,8 372,3 108,000 

2. Время устранение ситуации неисправности, с 360,3 155,9 247,9 111,3 94,000 

3. Количество нарушений безопасности движения поезда 2,6 1,8 1,4 1,1 100,000 

4. Уровень управления автотормозами, баллы 2,5 0,6 2,6 0,48 141,000 

Субъективная оценка нормативного способа действия, баллы  23,5 3,2 23,3 4,05 154,000 

скомбинированного способа действия, 

баллы 

19,6 3,7 19,6 2,4 151,500 

нового способа действия, баллы 15,6 4,2 16,5 3,6 140,500 

 

Субъективная оценка трех способов действия 

в условиях низкой степени свободы управления 

поездом на тренажере не имеет значимых разли-

чий между группами. Однако следует отметить, 

что испытуемые контрольной и эксперименталь-

ной групп дают точную субъективную оценку 

всем трем способам действия, и нормативный 

способ имеет самую высокую меру выраженно-

сти, так как является ведущим в условиях низкой 

степени свободы (Таблица 2). 

Таблица 3 

Различия по критерию Манна — Уитни в мере проявления показателей результата деятельности в 

условиях средней степени свободы контрольной и экспериментальной групп 
Показатели результата деятельности на компью-

терном тренажере в условиях средней степени сво-

боды 

Первая группа КГ, n = 

18 

Вторая группа ЭГ, n = 

18 

Uэмп  

Манна — 

Уитни Хср σ Хср σ 

1. Продолжительность поездки, с 5386,3 1559 4433,5 1171,2 96,000 

2. Время устранение ситуации неисправности, с 570,6 175,6 395 136,9 69,000 

3. Количество нарушений безопасности движения 

поезда 

3,05 2,7 2,2 1,8 140,000 

4. Уровень управления автотормозами, баллы 2,2 0,7 2,6 0,6 122,000 

Субъективная 

оценка 

нормативного способа действия, 

баллы  

18,5 5,09 19,2 3,1 145,000 

скомбинированного способа дей-

ствия, баллы  

20,7 5,4 24,8 3,1 93,000 

нового способа действия, баллы 16,3 7,6 15,7 7 154,000 

 

Из Таблицы 3 следует, что получены стати-

стически значимые различия в мере проявления 

продолжительности поездки и времени устране-

ния неисправности под влиянием средней степе-

ни свободы между контрольной и эксперимен-

тальной группами в пользу экспериментальной. 
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Также получены значимые различия в мере про-

явления субъективной оценки скомбинированно-

го способа действия в пользу экспериментальной 

группы. Однако следует отметить, что испытуе-

мые контрольной и экспериментальной групп 

дают точную субъективную оценку всем трем 

способам действия, и скомбинированный способ 

имеет самую высокую меру выраженности, так 

как является ведущим в условиях средней степе-

ни свободы. 

Таблица 4 

Различия по критерию Манна — Уитни в мере проявления показателей результата деятельности  

в условиях высокой степени свободы контрольной и экспериментальной групп 
Показатели результата деятельности на компьютерном тре-

нажере в условиях высокой степени свободы 

Первая группа 

КГ, n = 18 

Вторая группа ЭГ, 

n = 18 

Uэмп Ман-

на — Уитни 

Хср σ Хср σ 

1. Продолжительность поездки, сек 6236,8 1032 6008,7 1389,5 151,500 

2. Время устранение ситуации неисправности, с 716,1 185 580,5 139,3 80,500 

3. Количество нарушений безопасности движения поезда 4,6 2,6 3,5 3,07 116,000 

4. Уровень управления автотормозами, баллы 2,6 0,6 2,9 0,2 116,500 

Субъективная оценка нормативного способа действия, баллы 15,7 3,5 13,5 3,9 101,000 

скомбинированного способа действия, 

баллы  

19,8 3,1 20,8 4,3 131,000 

нового способа действия, баллы 24,6 3,2 26,1 1,8 121,000 

 

Из Таблицы 4 следует, что успешность дея-

тельности отчетливо различается только по од-

ному показателю — времени устранения неис-

правности под влиянием высокой степени свобо-

ды между группами в пользу испытуемых экспе-

риментальной группы. Возможно, условия высо-

кой степени свободы требуют от субъекта реали-

зовать индивидуальные возможности в предель-

но высокой мере, что способствует сглаживанию 

различий в достижении результата деятельности. 

Получены статистически значимые различия в 

мере проявления субъективной оценки норма-

тивного способа действия в пользу контрольной 

группы. Однако следует отметить, что испытуе-

мые первой и второй групп дают точную субъек-

тивную оценку всем трем способам действия и 

новый способ имеет самую высокую меру выра-

женности, так как является ведущим в условиях 

высокой степени свободы. 

Таким образом, целенаправленное обучение 

интеллектуальным операциям способствует до-

стижению субъектом более высокого результата 

деятельности в условиях низкой, средней и высо-

кой степени свободы. Железнодорожные маши-

нисты осознано используют интеллектуальные 

операции для решения технической неисправно-

сти в процессе управления поездом на тренажере 

в условиях различной степени свободы. Однако 

различия в успешности деятельности между кон-

трольными и экспериментальными группами 

снижаются в зависимости от повышения степени 

свободы в деятельности. 

Обсуждение результатов 

Развитие интеллектуальных операций через 

степень свободы в деятельности представляется 

новым аспектом в психологии профессиональной 

деятельности и профессиональном обучении. 

Результаты нашего исследования показывают, 

что целенаправленное обучение интеллектуаль-

ным операциям на отдельных действиях до пред-

стоящей деятельности в условиях различной сте-

пени свободы позволяет испытуемым экспери-

ментальной группы осознано и целенаправленно 

применять их для решения профессиональных 

задач. Время решения ситуации технической не-

исправности на тренажере значимо сократилось 

после обучения интеллектуальным операциям, 

причем во всех трех моделируемых условиях 

свободы в деятельности. На основе вербальных 

отчетов испытуемых в ходе решения ситуации 

технической неисправности на тренажере, опро-

са и наших наблюдений можно отметить, что ис-

пытуемые целенаправленно осуществляли иден-

тификацию признаков неисправности в силовых 

цепях поезда, мысленно структурировали ин-

формативные признаки неисправности, мыслен-

но реконструировали электросхему для выявле-

ния точки неисправности в силовых цепях элек-

тропоезда, понимали основную причину неис-

правности. Эта осознанная интеллектуальная 

переработка информации о технической неис-

правности позволила испытуемым выбрать нор-

мативный способ решения, а в условиях повы-

шенной неопределенности — разработать при-

годный алгоритм ее устранения. Кроме того, ис-
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пытуемые были способны объяснить с аргумен-

тами и доказательными фактами пригодность и 

адекватность нового способа действия в сов-

местном взаимодействии с экспертами по устра-

нению технической неисправности в условиях 

высокой степени свободы. 

Испытуемые овладели интеллектуальными 

операциями и осознано их применяли в решении 

ситуации технической неисправности. Однако 

каждый профессионал — это субъект с индиви-

дуальным опытом решения различного спектра 

профессиональных задач, уровнем компетентно-

сти, характером фактических результатов в про-

фессиональной деятельности [Деркач, 2004]. 

Профессионал обладает сложным уровнем пси-

хической регуляции деятельности — это уровень 

мировоззренческих коррекций, когда в процессе 

рефлексии изменяется система знаний и убежде-

ний, относящихся к профессиональной деятель-

ности [Голиков, 2003]. Поэтому результаты 

нашего исследования не могут быть интерпрети-

рованы однозначно — требуется изучение интел-

лектуальных операций в зависимости от индиви-

дуальных свойств и качеств профессионала. В 

связи с этим интерес представляют результаты 

исследования типологических особенностей 

формирования гностических действий «чувства 

времени», выполненных С. И. Асфандияровой в 

лаборатории под руководством Е. А. Климова 

[Климов, 2020]. Показано, что обучение, по ме-

тодике с обеспеченной обратной связью, способ-

ствует совершенствованию чувства микроинтер-

валов времени как у подвижных, так и у инерт-

ных испытуемых. Однако эта успешность во 

многом определяется типологическими различи-

ями между инертными и подвижными испытуе-

мыми, которые проявляются в различной тактике 

слежения и оптимистичной или пессимистичной 

оценке сенсорно-перцептивных сведений, необ-

ходимых для совершенствования чувства време-

ни [Климов, 2020]. 

Сопоставление результатов развития интел-

лектуальных операций показало, что у испытуе-

мых экспериментальных групп операции прояв-

ляются в большей мере, чем у испытуемых кон-

трольных групп и эти различия статистически 

достоверны. Можно отметить, что доказано раз-

витие отдельных интеллектуальных операций 

через степень свободы в деятельности. Это 

направление является приоритетным в области 

профессионального обучения, повышения ква-

лификации и аттестации профессионалов. Одна-

ко для взрослых профессионалов, работающих в 

сфере транспорта и производства, не разработа-

ны программы обучения, которые включали бы 

развитие интеллектуальных операций. Для под-

тверждения того, что интеллектуальные опера-

ции выступают приоритетными механизмами 

реализации профессиональной деятельности, 

обратимся к исследованию концептуальной мо-

дели энергоблока атомной станции оператора, 

проведенного А. А. Обозновым, Д. Н. Завалиши-

ной, Е. Д. Чернецкой. Учеными показано, что 

когнитивные представления оператора о взаимо-

влиянии технических звеньев энергоблока оказа-

лись менее структурированными, а наиболее 

структурированными — коммуникативные пред-

ставления о взаимодействии операторов дежур-

ной смены энергоблока. Как указывают авторы, 

технические звенья энергоблока наименее пред-

сказуемы для ведущих инженеров по управле-

нию реактором, поскольку в их представлениях 

адекватно отражались нелинейные, нестабиль-

ные взаимовлияния технических звеньев [Обоз-

нов, 2016]. На наш взгляд, когда речь идет о сла-

бой возможности предвиденья в условиях высо-

кой нестабильности требований деятельности, на 

первый план выступает систематическая профес-

сиональная подготовка, основу которой может 

составлять обучение сознательному применению 

интеллектуальных операций в решении нерас-

четных профессиональных задач [Деркач, 2016; 

Деркач, 2004]. 

Высокую результативность деятельности на 

тренажере в условиях различной степени свобо-

ды по отдельным показателям продемонстриро-

вали испытуемые экспериментальных групп, в 

сравнении с испытуемыми контрольных групп. 

Предварительное развитие интеллектуальных 

операций на отдельных действиях до предстоя-

щей деятельности оказало влияние на рост 

успешности в деятельности экспериментальных 

групп. Данный факт согласуется с результатами, 

полученными в системогенетическом исследова-

нии М. М. Князевым, где экспериментально до-

казано, что развитие профессионально важных 

качеств осуществляется на отдельных действиях 

до предстоящей деятельности и проявляется в 

более ее высоких результатах [Князев, 1973]. В 

исследовании В. Л. Марищука выявлено положи-

тельное воздействие предварительного формиро-

вания профессионально значимых качеств на 

успешность профессиональной подготовки и по-

следующей профессиональной деятельности (см. 

дис. «Психологические основы формирования 

профессионально значимых качеств»). 
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Полученные результаты нашего исследования 

позволяют рассматривать развитие интеллекту-

альных операций в качестве внутренних детер-

минант различной успешности деятельности, 

реализуемой субъектом в условиях низкой, сред-

ней и высокой степени свободы. 

Следует отметить, что испытуемые экспери-

ментальной группы проявили продуктивную ак-

тивность в условиях низкой степени свободы в 

деятельности, когда требовалось реализовать 

нормативный способ. Это может свидетельство-

вать о новом качественном уровне психической 

регуляции деятельности благодаря развитию ин-

теллектуальных операций. Значимый интерес 

представляет исследование рефлексивных спо-

собностей В. А. Мазилова и Ю. Н. Слепко, в ко-

тором установлена выраженная тенденция к пре-

обладанию отрицательной связи между уровнем 

развития интеллектуальных и рефлексивных 

способностей. Одним из возможных объяснений 

этого факта, по мнению ученых, является преоб-

ладание репродуктивных форм работы в акаде-

мическом обучении студентов вуза [Мазилов, 

2022]. В нашем исследовании целенаправленное 

обучение интеллектуальным операциям позволи-

ло перевести способность переработки информа-

ции взрослых профессионалов на качественно 

новый уровень. Возможно, это и способствовало 

проявлению в более высокой мере рефлексивно-

сти нормативного способа действия и творческой 

активности. Между тем испытуемые контроль-

ной группы проявили репродуктивную актив-

ность в реализации нормативного способа дея-

тельности. 

Установлено, что субъект реализует индиви-

дуальный результат деятельности в зависимости 

от степени свободы и условий развития интел-

лектуальных операций. Когда субъект оказывает-

ся в условиях повышенной неопределенности 

требований деятельности, нормативный способ 

действия сдерживает и сковывает его продуктив-

ную активность. Это начинает проявляться в 

снижении показателей результата деятельности. 

На примере деятельности машиниста железнодо-

рожного транспорта установлена высокая 

успешность в деятельности в условиях низкой 

степени свободы. Чем выше степень свободы в 

деятельности, тем ниже результативность про-

должительности поездки и времени устранения 

ситуации неисправности, тем больше случаев 

нарушения безопасности движения поезда, но 

выше качественный уровень управления авто-

тормозами. Степень субъективной оценки норма-

тивного способа действия снижается, а степень 

субъективной оценки скомбинированного спосо-

ба и нового способа действия повышается с ро-

стом степени свободы субъекта в деятельности. 

Заключение 

Предложено понимание свободы в професси-

ональной деятельности как отношения субъекта 

к объективной неопределенности условий и тре-

бований деятельности. На основе психологиче-

ского анализа деятельности машиниста железно-

дорожного транспорта показано, что, несмотря 

на жесткую стандартизацию (правила техниче-

ской безопасности), у него имеется возможность 

проявить свободу выбора способа действия в за-

висимости от степени неопределенности условий 

и требований деятельности. 

Впервые доказано развитие интеллектуальных 

операций через степень свободы в деятельности. 

Целенаправленное обучение интеллектуальным 

операциям способствует повышению степени их 

проявления у взрослых профессионалов и позволя-

ет им осознанно использовать интеллектуальные 

операции в ситуации решения технической неис-

правности на тренажере в условия низкой, средней 

и высокой степени свободы в деятельности. 

Субъект достигает более высокого результата 

деятельности, обусловленного нормативным, 

скомбинированным и новым способом действия, 

при условии предварительного развития интел-

лектуальных операций на отдельных действиях 

до предстоящей деятельности, чем субъект, у ко-

торого результативность деятельности ниже, при 

условии развития интеллектуальных операций 

под влиянием требований деятельности в ходе 

профессионализации. 

Условия развития интеллектуальных операций 

являются детерминантами различной меры 

успешности деятельности, реализуемой субъек-

том в условиях низкой, средней и высокой степе-

ни свободы. 
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Аннотация. Эмпатия имеет структурно-уровневую организацию, что определяет неоднозначную природу ее 

проявления. В статье представлены механизмы деструктивного воздействия эмпатии как метода понимания. В 

настоящее время обнаружены негативные последствия развития определенных эмпатических способностей в 

условиях адаптации студентов к вузу. С помощью формирующего эксперимента удалось установить изменения 

структуры эмпатических способностей и вузовской адаптации студентов. Цель — выявить ресурсные 

возможности деструктивной стороны эмпатического понимания. Задачи формирующих занятий включали 

обучение навыкам публичного выступления, развитие лидерских качеств у студентов, создание позитивного 

имиджа студента в научной деятельности. Дизайн научного исследования состоит в первичном и повторном 

замере с помощью следующих методик: теста В. В. Бойко «Диагностика уровня эмпатических способностей», 

методики М. С. Юркиной «Адаптация студентов к вузу», теста копинг-стратегий Р. Лазаруса и С. Фолкман, 

адаптированного Т. Л. Крюковой. Ход исследования заключался в построении 8 занятий в течение двух месяцев 

в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» Ярославского 

государственного университета им. П. Г. Демидова. В результате обобщения полученных данных установлено, 

что низкоуровневая организация эмпатии ведет к применению деструктивных и неадаптивных стратегий в вузе. 

Причиной проявления деструктивной, «темной», стороны подобного воздействия может быть «эффект 

киральности» в эмпатии. Впервые демонстрируется эффект киральности или обратной, асимметричной, 

зеркальности как объяснительный механизм разрушающего, дезинтегрирующего действия структуры вузовской 

адаптации студентов. Эффект является продуктом функциональной системы при ее искажениях во время 

обратной афферентации. Самоорганизация параметров эмпатии требует развития метакогнитивных 

способностей и выхода на более высокий уровень системы качеств. 
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Abstract. Empathy has a structural-level organization, which leads to the ambiguous nature of its manifestation. The 

article presents the mechanisms of the destructive impact of empathy as a method of understanding. Currently, negative 

consequences of the development of certain empathic abilities in the conditions of students’ adaptation to the university 

were found out. With the help of a formative experiment, it was possible to establish changes in the structure of 

empathic abilities and university adaptation of students. The goal was to identify the resource possibilities of the 

destructive side of empathic understanding. The tasks of the formative classes were to teach public speaking skills, to 

develop students' leadership qualities, and to create a positive image of a student in scientific activity. The design of the 

scientific study consists in primary and repeated measurement using the following methods: the V. V. Boyko test for 

diagnosing the level of empathic abilities, the M. S. Yurkina method «Adaptation of students to university», the 

R. Lazarus and S. Folkman coping strategies test adapted by T. L. Kryukova. The course of the study consisted in the 

construction of 8 classes over two months within the framework of the strategic academic leadership program «Priority-

2030» in P. G. Demidov Yaroslavl State University. As a result of the generalization of the data obtained, it was found 

out that the low-level organization of empathy leads to the use of destructive and maladaptive strategies in higher 

education. The reason for the destructive, «dark side» of such an impact may be the «chirality effect» in empathy. For 

the first time, the effect of chirality or inverse, asymmetric mirroring is demonstrated as an explanatory mechanism of 

the destructive, disintegrating action of the structure of university adaptation of students. The effect is a product of a 

functional system with its distortions during reverse afferentation. Self-organization of empathy parameters requires the 

development of metacognitive abilities and reaching a higher level of the system of qualities. 
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Введение 
Я — часть той силы, что вечно хочет 

зла и вечно совершает благо. 

И. В. Гете 

В психологии одной из фундаментальных яв-

ляется традиционная проблема: насколько точен 

метод понимания? В. Дильтей создает направле-

ние дискриптивной, описательной психологии, 

К. Ясперс продолжает развитие понимающей 

психологии. В русле метода понимания создают-

ся концепции о возможности познать реальность 

с помощью переживания и «вчувствования», а не 

только методом объяснения и рационального, 

логического мышления. Одним из инструментов 

субъективного познания и понимания «индиви-

дуальной» логики другого человека является эм-

патия. Эмпатия традиционно подразделяется на 

три вида согласно триаде сознания: когнитив-

ный, аффективный и поведенческий [Turner, 

2019]. Именно поэтому чаще говорят про сопе-

реживание как эмоциональный компонент эмпа-

тии, но эмпатия может быть и когнитивной, и 

даже действенной. Т. Липпс упоминает о том, что 

понимание и эмпатия — это «внутреннее содела-

ние» [Залевский, 2005]. 

В наших исследованиях мы придерживаемся 

рабочего определения эмпатии как структурно-

уровневого феномена, который организован по 
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типу функциональной, самоорганизующейся си-

стемы с целью познания и прогноза. Наше ис-

следование интегрирует определения эмпатии 

В. В. Бойко, И. М. Юсупова, Т. Л. Карягиной, 

Д. В. Люсина, К. Роджерса, Ф. Е. Василюка, 

Д. В. Ушакова, И. В. Федорова, J. Eklund, 

M. Meranius, V. Goikovich, J. Dostanich, V. Durich, 

E. Weiss, M. Chikara, N. Heim, F. Kibowski, 

K. Bloxom, и другие [Heym, 2021; Eklund, 2021]. 

Ключевым в исследовании является примене-

ние ресурсного подхода [Кашапов, 2020]. Ре-

сурсность мышления позволяет найти оптималь-

ный выход из трудной жизненной ситуации. 

Установлено, что эмпатия может являться ресур-

сом, который не только способствует вузовской 

адаптации, но и снижает деструктивные воздей-

ствия. Существует «обратный эффект», где эмпа-

тические каналы снижают вузовскую адаптацию 

студентов и определяют подверженность лично-

сти к негативным воздействиям [Кашапов, 2022]. 

Эмпатия может выступать ресурсом, то есть 

снижать дезадаптивное поведение и повышать 

продуктивные формы адаптивного поведения. 

Анализ эмоциональных состояний другого 

чаще становится аналитическим методом по 

причине изучения базовых эмоций. Мы придер-

живаемся структурно-уровневого подхода, кото-

рый подробно описан в работах отечественного 

ученого М. С. Роговина. Рассматривать личность 

нельзя лишь в отдельных ее проявлениях, в эле-

ментах, не видя целого. Кроме синергетических 

эффектов, которые рождают новые свойства при 

соединении элементов, новая специфика может 

возникать и на фоне построения определенной 

иерархии уровней [Карпов, 2021]. Именно струк-

тура уровней порождает сложную многомерную 

природу психики, а следовательно, и эмпатии 

[Jonason, 2015]. Нелинейная, многомерная при-

рода эмпатии позволяет зафиксировать на более 

нижних, простых уровнях ее «расщепления», то 

есть разнонаправленные изменения продуктив-

ности [Холодная, 2020; Холодная 2022; Холод-

ная, 2023]. Нами были обнаружены «темные сто-

роны» эмпатических способностей. В зарубеж-

ных исследованиях эффект «темной эмпатии» 

наблюдается в новейших работах [Gojkoviс, 

2022; Goodhew, 2021]. Эмпатия неоднозначно 

интегрируется в структуру темной триады лич-

ности, установлены и содействия эмпатии при 

формировании «темной личности» [Burgmer, 

2021]. Некоторые исследователи называют де-

структивность в эмпатии «эмпатией дьявола» 

[Wertag, 2021]. Обнаружены отрицательные вза-

имосвязи с эмпатией и позитивными качествами 

личности, например, жизнестойкостью [Afroogh, 

2021]. В наших исследованиях использована ме-

тодика В. В. Бойко, где выделяются каналы эмпа-

тии как воспринимающие параметры эмпатиче-

ского взаимодействия: эмоциональный, рацио-

нальный, интуитивный. Именно эти параметры 

отрицательно взаимосвязаны с адаптацией сту-

дентов в вузе. Эмпатия — деструктивный, раз-

рушающий феномен [Merle-Marie, 2021]. В 

предыдущих работах эмпирически подтвержда-

ется отрицательная взаимосвязь интуитивного, 

рационального и эмоционального каналов эмпа-

тии с компонентами вузовской адаптации студен-

тов [Кашапов, 2022]. 

Цель исследования — выявить ресурсные 

возможности деструктивной стороны эмпатиче-

ского понимания. 

Теоретические задачи исследования включают 

установление механизма деструктивной стороны 

эмпатического понимания с помощью анализа 

полученных данных. Ставится вопрос: может ли 

в «темной эмпатии» заключаться необходимый 

смысл ее существования? Практические задачи 

направлены на создание формирующих занятий, 

с помощью которых можно нивелировать де-

структивные стороны эмпатического понимания 

и усилить ее конструктивные воздействия. 

Методы исследования 

С опорой на ресурсный и структурно-

уровневый подходы в работе представлен фор-

мирующий эксперимент в виде тренинговой ра-

боты. Нами разработан цикл занятий, направлен-

ный на формирование компетенций у студентов, 

связанных с эмоциональным воздействием — 

школа «Flame» (прим. авторов: в переводе озна-

чает «Пламя», чтобы «зажечь» интерес аудито-

рии) в рамках реализации программы стратеги-

ческого академического лидерства «Приоритет-

2030». 

В течение 8 занятий студентов обучали техни-

кам публичных выступлений. Цель занятий — 

обучить студентов эмоционально воздействовать 

на аудиторию в процессе публичного выступле-

ния для вовлечения в научную деятельность. За-

нятия предполагали теоретический и практиче-

ский блоки. Теоретический блок был отведен 

экспертам в области воздействия: преподавате-

лям Ярославского государственного университе-

та им. П. Г. Демидова и оформлен в виде часовых 

лекционных занятий. Практический блок пред-

ставлен в виде групповой работы в командах из 

5-ти человек в течение полуторачасовых занятий 



Ярославский педагогический вестник — 2023 — № 4 (133) 

Ресурсные возможности деструктивной стороны эмпатического понимания. Эффект киральности 185 

с целью отработки навыков создания продукта, 

способного воздействовать на аудиторию и при-

влекать ее. 

В основе методологии лежит теория о соци-

ально-психологических методах воздействия: 

внушения, убеждения, заражения и подражания 

[Андреева, 1999]. Через способы воздействия 

можно вовлекать аудиторию и изменять ее уста-

новки. Основной метод, который был ключевым 

в нашей программе, — метод эмоционального 

включения (заражения). Необходимо было «за-

жечь» аудиторию с помощью эмоционально 

насыщенного материала и привлечь внимание к 

сложному научному содержанию. 

Занятия проводились в 2022 г.: 12 октября со-

стоялось вводное занятие, 19, 26 октября и 2, 9, 

16, 23 ноября и 30 ноября прошли остальные за-

нятия. Занятия завершились защитой проектов — 

продуктов групповой деятельности. Выборку 

составили студенты из разных городов России, в 

большей степени из Ярославской области, в ко-

личестве 75 человек. 

Дизайн психодиагностического исследования 

представляет собой два замера: 

1. Изначальный замер качеств до прохождения 

цикла занятий (75 человек). 

2. Повторный замер качеств после прохожде-

ния 8 занятий (повторно прошли 48 человек). 

Были использованы следующие методики: 1. 

Для определения выраженности параметров эм-

патии был выбран тест В. В. Бойко диагностики 

уровня эмпатических способностей. 2. Методика 

М. С. Юркиной «Адаптация студентов к вузу». 

Включает три вида адаптации: профессиональ-

ный, дидактический и социальный компоненты. 

3. Для определения копинг-стратегий, способов 

преодоления трудностей использована методика, 

разработанная Р. Лазарусом и С. Фолкман, адап-

тированная Т. Л. Крюковой. 

Результаты и дискуссия 

Результаты взаимосвязей параметров эмпатии, 

компонентов вузовской адаптации и совладаю-

щего поведения студентов не показали различий 

между первичным и повторным замерами. 

Наблюдаются структурные изменения. Цель за-

нятий заключалась в том, чтобы сформировать у 

студентов активную эмпатию, поведенческую, 

конативную. Именно она эмоционально воздей-

ствует на партнера по общению. 

Вновь подтверждена закономерность сниже-

ния вузовской адаптации при воздействии факто-

ра перцептивной «темной» эмпатии, то есть ее 

каналов. Каналы эмпатии отрицательно взаимо-

связаны с компонентами адаптации студентов к 

вузу (r = -0,24, р ≤ 0,05), а также положительно 

взаимосвязаны с негативными стратегиями со-

владания при адаптации: Бегство-избегание  

(r = 0,27, р ≤ 0,01), Конфронтационный копинг 

(r = 0,23, р ≤ 0,05). 

Повторно наблюдается и закономерность ро-

ста вузовской адаптации поведенческой эмпа-

тии — проникающей способности (далее ПС). 

Именно этот параметр эмпатии положительно 

взаимосвязан с компонентами вузовской адапта-

ции студентов (r = 0,23, р ≤ 0,05) и отрицатель-

но — с деструктивными стратегиями совладания 

со стрессом, например, с бегством-избеганием 

(r = -0,37, р ≤ 0,001). При выделении уровней ПС 

чем выше уровень ПС, тем слабее проявление 

стратегии (p-значение для U-критерия = 

0,000908). 

Удалось видоизменить структуру «темной 

стороны» эмпатии. При первом замере она имеет 

следующие показатели организованности: индекс 

организованности = 92, индекс когерентности = 

132, индекс дивергентности = 40. При повторном 

замере индекс организованности = 86, индекс 

когерентности = 122, индекс дивергентности = 

36. Уменьшилось количество отрицательных вза-

имосвязей с параметрами эмпатии: они стали 

иметь другую направленность. Сформирована 

направленность на социальную поддержку (при 

первом замере r = 0,28, р ≤ 0,05), при повторном 

замере наблюдается изменение взаимосвязей ка-

налов эмпатии: увеличивается сила положитель-

ной взаимосвязи со стратегией «Поиск социаль-

ной поддержки» (r = 0,42, р ≤ 0,01). Появляются 

новые связи с конструктивными стратегиями — 

«Планированием» (r = 0,25, р ≤ 0,05) и «Положи-

тельной переоценкой» (r = 0,27, р ≤ 0,05). 

Психологическая диагностика вновь подтвер-

ждает отрицательное воздействие «перцептив-

ной» эмпатии в условиях адаптации студентов в 

вузе. Каналы эмпатии чаще всего взаимосвязаны 

с теми стратегиями совладания, которые нега-

тивно воздействуют на вузовскую адаптацию 

студентов. В наших предыдущих работах уста-

новлено, что каналы эмпатии можно условно 

назвать «перцептивной», низкоуровневой эмпа-

тией [Кашапов, 2022]. Это тот вид эмпатических 

параметров, где происходят прием и переработка 

поступающей информации, но не ее активное 

применение. Конструктивным видом эмпатии 

является высокоуровневая поведенческая эмпа-

тия — в большей степени Проникающая способ-

ность в эмпатии. Мы предполагаем, что интер-
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претационным механизмом ошибки апперцепции 

для каналов эмпатии является «эффект кираль-

ности». Эффект киральности в эмпатии, на наш 

взгляд, подразумевает существование «обрат-

ной», зеркальной связи. Личность воспринимает 

эмоцию партнера, но в процессе перцептивной 

обработки происходит ее искажение, тем самым 

снижается адаптационный потенциал. Почему не 

всегда высокий уровень эмпатии — благо? 

«Темная сторона» эмпатического понимания 

эмоций связана с эффектом киральности или зер-

кальной асимметричности, которая проявляется в 

связи с наличием зеркальных нейронов 

[Rizzolatti, 2004]. Восприятие эмоционального 

состояние другого и понимание его может быть 

нарушено, что зафиксировано в исследованиях 

В. В. Волова и Г. В. Залевского [Волов, 2020]. 

Ученые обнаружили, что не всегда эмоции фик-

сируются и переживаются симметрично предъ-

являемому стимулу. Данные эффекты были объ-

яснены в рамках теории П. К. Анохина: «иска-

женной афферентации», «негативной обратной 

связи» [Анохин, 1948]. Функциональная система 

распознавания эмоций используется с целью 

предвосхищения. Целью эмпатического понима-

ния является прогноз поведения другого челове-

ка, а также выяснение причин, смыслов поступ-

ков партнера по общению. В современном иссле-

довании было обнаружено, что ошибки в прогно-

зе и построении устойчивого эмоционального 

состояния возможны по причине «киральности» 

в функциональной системе, ибо система приема 

и передачи информации может выдавать ошибки. 

Процесс эмпатического взаимодействия воз-

можно представить в виде схемы, похожей не 

только на функциональную систему 

(П. К. Анохина), но и на систему деятельности 

(В. Д. Шадрикова) [Анохин, 1948]. Достаточно 

нарушения в одном из компонентов системы дея-

тельности, и результат не будет достигнут [Шад-

риков, 2022]. Исходя из схемы психологического 

анализа деятельности, мы предполагаем объяс-

нительный принцип нарушения эмпатии и про-

явления ее «темной стороны». Целью эмпатиче-

ского взаимодействия, подчеркнем, является про-

гнозирование поведения. Для этого необходимо 

отразить условия общения, собрать достаточную 

информационную основу, спланировать взаимо-

действие и диалог, принять решение, проверить 

обратную связь и, скорректировав свое поведе-

ние, продолжать общение. С помощью конатив-

ной эмпатии субъект может войти в доверие к 

собеседнику, расположить к общению, «найти 

общий язык», создать благоприятную атмосферу, 

получить общий результат. Продуктивная эмпа-

тия развивается при возможности контроля и 

коррекции поведения на этапах адекватной об-

ратной связи. В каналах эмпатии затруднена воз-

можность экспликации и «развертывания» про-

цесса поэтапно. Именно поэтому интуиция в эм-

патии как имплицитный, «сжатый» процесс 

быстрого познания затрудняет адаптацию. 

Многомерная природа психологических фе-

номенов подразумевает «расщепление» показа-

телей на продуктивную и непродуктивную со-

ставляющие [Холодная, 2020; Холодная 2022; 

Холодная, 2023]. Ошибки в восприятии (эффект 

киральности) и их непродуктивность составляют 

биологический механизм защиты, компенсации 

для того, позволяющий защитить эмпата от «пе-

регрузки» и проявления излишней эмпатии в 

процессе общения. Оптимум проявления необхо-

дим для диссипативной самоорганизующейся 

системы с целью сохранения ресурсов. Подоб-

ный эффект зафиксирован при эмоциональном 

выгорании, когда субъект регрессирует на более 

ранние стадии для сохранения своей деятельно-

сти [Карпов, 2019]. Ошибки в эмпатии проявля-

ют «темную сторону», но, на наш взгляд, это 

адаптационно важный механизм. «Киральность» 

создает новое свойство системы адаптанта — 

дезорганизацию адаптационно важных качеств. 

«Регрессия сохранения» становится необходимой 

для поддержания баланса в равновесной системе. 

Лишь при высокой самоорганизации личности 

эмпатия как метод познания приносит продук-

тивный эффект — возможность объяснения и 

прогнозирования поведения. 

Новым в научном отношении является меха-

низм объяснения деструктивной стороны эмпа-

тии. Имеет место феномен «пролонгированной 

социальной эмпатии» в виде «воронки интерпре-

тации». Он заключается в том, что эмпатические 

способности индивида направлены на понимание 

причин поведения другого: почему человек по-

ступает именно так. Если человек не обладает 

достаточно развитой, высокоуровневой эмпатией, 

не имеет метакогнитивных способностей в эмпа-

тии, то в процессе общения возможны ошибки 

при объяснении причин поведения. Это рождает 

«замкнутый круг» — цикл ошибок и неадекват-

ной обратной связи и реагирования: каналы эм-

патии искажают воспринимаемые эмоции, лич-

ность неверно интерпретирует поведение парт-

нера по общению, совершает не адекватные ре-

альности действия и ухудшает ситуацию взаимо-
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действия с партнером, а затем вновь считывает 

искаженную информацию. Человек по общению 

может отдаляться, избегать общения, что затяги-

вает «воронку» и сужает возможные интерпрета-

ции поведения. Подобные акты могут происхо-

дить циклично — по типу сужающейся спирали. 

Изначальная низкая организация эмпатии ведет к 

дальнейшей дезорганизации. 

Заключение 

Согласно цели исследования выявлены ре-

сурсные возможности деструктивной стороны 

эмпатического понимания. Мы отвечаем на во-

прос: может ли в «темной эмпатии» заключаться 

необходимый смысл ее существования? Цитируя 

И. В. Гете, мы раскрываем суть найденного про-

тиворечия: «Я — часть той силы, что вечно хочет 

зла и вечно совершает благо». На наш взгляд, 

«эффект киральности» необходим для поддержа-

ния равновесной системы и «регрессии сохране-

ния» ресурсов личности. 

Теоретическая ценность работы заключается в 

следующем: установлен новый механизм, кото-

рый позволяет объяснить причины деструктив-

ной роли эмпатии при вузовской адаптации сту-

дентов — это «эффект киральности». Выявлено, 

что механизм «киральности» проявляется на 

низких уровнях организации эмпатии как систе-

мы. В результате эмпатия впервые рассматрива-

ется при анализе деятельности субъекта по про-

гнозированию поведения партнера. Ошибки в 

эмпатии предполагают искаженное отражение 

поведения партнера и его воспринимаемых эмо-

ций. Нарушение деятельности происходит по 

причине «негативной обратной связи» или иска-

жения воспринимаемой информации. При недо-

статочно развитых метакогнитивных способно-

стях, низкой организации деятельности индивид 

может неверно интерпретировать поведение со-

беседника, что приводит не только к ошибочному 

прогнозированию его будущих действий, но и 

нарушает общение. В дальнейшем это вызывает 

трудности в социальной адаптации при приспо-

соблении студента в вузе. Проведенный анализ 

полученных результатов в ходе формирующей 

программы позволил установить: низкоуровне-

вые каналы эмпатии снижают адаптационный 

потенциал студентов. Практическая значимость 

исследования заключается в том, что можно вы-

делить обобщающие характеристики способа 

решения проблемы: формирование эмпатии на 

более осознанном уровне управления эмпатиче-

скими способностями позволяет в большей сте-

пени нивелировать негативное воздействие пер-

цептивной эмпатии (ее каналов). 

Практические задачи решены через создание 

формирующих занятий, с помощью которых 

можно нивелировать деструктивные стороны эм-

патического понимания и усилить его конструк-

тивное воздействие. Реализованная нами коррек-

ционная программа, направленная на развитие 

поведенческой, конативной эмпатии, развивает у 

студентов возможность продуктивного воздей-

ствия в общении и повышает успешность вузов-

ской адаптации. Эффект киральности, предполо-

жительно, имеет компенсаторное значение для 

сохранения ресурсов личности. 

Перспективы дальнейших исследований рас-

крывают возможность изучения новых техноло-

гий реализации конструктивного эмпатийного 

потенциала в условиях вузовской адаптации сту-

дентов. 
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Введение 

Роль университетов с момента их возникнове-

ния и в наши дни не сводится к трансляции но-

вым поколениям знаний и умений, накопленных 

обществом, воспроизводству наиболее его обра-

зованной части. Это также и научно-проектная 

деятельность по успешному применению полу-

чаемых знаний, полноценная социализация бу-

дущих специалистов, их включение в професси-

ональную среду, включая академическую и экс-

пертную деятельность. Важны также граждан-

ская подготовка, участие в общественной жизни, 

выстраивание межличностной коммуникации. 

Однако даже на таком многофункциональном 

и многовекторном фоне исследовательский уни-

верситет (research university) играет особую роль 

[Тульчинский, 2022]. Дело не просто в том, что в 

среде такого университета реализуется исследо-

вательский потенциал преподавателей и научных 

работников, вовлекаемых за время учебы в дея-

тельность по получению и апробации нового 

знания, проходящих в этой деятельности наибо-

лее талантливых и заинтересованных через маги-

стратуру и аспирантуру, подготовку и защиту 

диссертаций. Аккумулируя высококвалифициро-

ванных специалистов, исследовательский уни-

верситет предстает центром разработки и экспер-

тизы проектов и программ, своеобразной «фаб-

рикой мысли» (think thank) [Балаян, 2022; Ama-

quen, 2023], важнейшей предпосылкой и факто-

ром формирования будущего развития социума. 
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Более того, подготавливая и выпуская очеред-

ную когорту наиболее интеллектуально и про-

фессионально продвинутой молодежи, выходя-

щей на фронтир этого развития, исследователь-

ский университет выступает буквально генерато-

ром образа будущего. 

Эта его роль проявляется практически по всем 

упомянутым ранее функциональным направле-

ниям реализации университетом его институци-

ональных функций, но в новом качестве. Так, 

речь идет не просто об обобщении и трансляции 

успешного социально-культурного производ-

ственного опыта, но и о его инновационном ха-

рактере. А источником этой инновационности 

являются именно научно-исследовательская дея-

тельность, работающая на опережение, выявля-

ющая перспективные тенденции социального 

развития, возможные проблемы, сценарии и тех-

нологии их решения, рекомендации по их реали-

зации. Как показывают итоги масштабного меж-

дународного исследования, проведенного в 

2019 г., лишь 13 % академических исследовате-

лей не предполагают, что их исследования ока-

жут влияние за рамками академической науки, но 

70 % ориентируются в своих разработках на их 

будущее практическое применение и 68 % — на 

их неосредстенное практическое применение. 

[Penny, 2020]. 

Более того, сама социально-личностная спе-

цифика преподавательской работы ориентирова-

на на аналитико-критическое отношение к насто-

ящему и выработку представлений о возможных 

изменениях к лучшему. И тем более такая ориен-

тация характерна для сочетания преподавания с 

исследовательской работой. В этом плане отно-

шения научно-преподавательского состава и сту-

дентов напоминает сюжет о «мокрецах» из «Гад-

ких лебедей» А. Н. и Б. Н. Стругацких. 

При этом речь идет не об особой романтиче-

ской прогрессивности профессуры в духе сюже-

тики других произведений братьев Стругацких о 

так называемых «прогрессорах». Очень часто 

научно-педагогические работники — это просто 

высококвалифицированные специалисты, увле-

ченные своим делом. Иногда это люди, имеющие 

немалый опыт практической ответственной ра-

боты, но в связи с какими-то обстоятельствами 

отошедшие от дел. Не является секретом и то, 

что встречаются преподаватели, избегающие 

непосредственной практической деятельности 

или в ней не состоявшиеся. Однако так или ина-

че, но уже — в силу ли профессионализма или 

даже рессентимента — университетские препо-

даватели настроены критически к существую-

щему социальному опыту, имеющейся в нем не-

справедливости. Наверное, и это обстоятельство 

также сказывается на том, что университетская 

среда была и остается во всем мире носителем и 

питомником идей справедливого мироустрой-

ства — от традиционных университетских сво-

бод и социалистических идей до контроля над 

влиянием на климат и «новой этики» [DORA, 

2012; Fish, 2014]. Показательный материал в этом 

плане дает анализ жанра «кампусного романа» 

[Bevolo, 2021; Jacobsen, 2016] о жизни и отноше-

ниях учеников, учителей и организаторов обуче-

ния, имеющий традицию от средневековых фа-

цетий, «Очерков Бурсы» и «Кондуита и Швам-

брании» до современных фэнтези Д. Роулинг о 

Хогвартсе и «Покорности» М. Уэльбека. 

Современные вызовы университету 

Однако в наши дни эта роль исследователь-

ского университета испытывает серьезные вызо-

вы, острота которых нарастает и нарастает 

[Scolozzi, 2015; Giroux, 2020]. Связано это, преж-

де всего, с моделью рассмотрения образования 

как рынка по оказанию образовательных услуг, 

превращающей университет в бизнес-проект, 

целью которого является извлечение прибыли — 

не в будущем, а здесь и сейчас. С макроэкономи-

ческой точки зрения это чревато опасностью 

превращения университетов и образования в це-

лом в один из факторов формирования финансо-

вых пузырей, как это происходило и происходит 

с кредитом, ипотекой [Alexander, 2020, p. 

182-188; Coulombe, 2006; Future, 2023]. Ситуация 

усугубляется также платным доступом к базам 

научных данных. 

Такой подход сказывается и на оценке труда 

преподавателей. Так, оценка научной деятельно-

сти сводится к количественным показателям 

публикаций в высокорейтинговой научной пери-

одике, что уже редуцировало научную деятель-

ность до погони за публикациями, превратило 

научную периодику в бизнес-проекты, иногда с 

сомнительным антуражем. Это привело публика-

ции к набору реквизитов оформления «правиль-

ного научного письма», а саму научную периоди-

ку — к «кладбищу братских могил» мало или 

вовсе не читаемых текстов. Согласно результат-

там еще одного глобального исследования, 90 % 

опрошенных ученых заинтересованы в иных, 

более содержательных, критериях оценки каче-

ства результатов их исследований, а 68 % выра-

зили прямой протест против сведения оценки их 
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труда исключительно к наукометрическим пока-

зателям, когда ситуация оказывается не науко-

метрией для науки, а наукой для наукометрии 

[Emerald, 2019]. В сочетании с переводом науч-

но-преподавательского состава на краткосрочные 

(иногда до года) контракты эта погоня за сиюми-

нутной монетизацией превращает академиче-

скую работу в прекарный труд с неоднозначной 

востребованностью. Не случайно студенты, видя 

наглядный и убедительный пример своих учите-

лей, все меньше и меньше связывают свое буду-

щее с научной и преподавательской деятельно-

стью, особенно на Родине. 

Все эти тенденции были резко усилены осво-

ением цифровых технологий и эпидемией Covid-

19 [Alvarez, 2020, p. 144-153], поднявших волну 

масштабной трансформации образования в он-

лайн-форматы [Ардашкин, 2020; Чмыхало, 2021; 

Hwang, 2014; Klichowski, 2015], что ставит под 

сомнение перспективы развития университетов 

как публичного социального пространства 

[Curvelo, 2019]. Все более отчетливая перспекти-

ва полного встраивания университетов в алго-

ритмы цифровой экономики ставит под вопрос 

роль университетов как генераторов образа бу-

дущего, делая их машиной по закреплению 

настоящего. 

Заключение 

Осмысление видения, миссии и цели универ-

ситетов, их позиционирования в активно транс-

формирующемся современном обществе стано-

вится все более актуальным — хотя бы в силу 

выбора предпочтительного будущего. 
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Введение 

Осмысление визуального в культуре имеет 

сформировавшиеся традиции и подходы: выде-

ляются визуальные виды искусства [Демшина, 

2010], визуальная культура [Габова, 2017; Мягко-

ва, 2008], феномен визуальности в искусстве 

[Сальникова, 2013], визуализация как форма 

коммуникации [Яо, 2011] и др. Анализируя эсте-

тику визуального в истории культуры, исследова-

тели отмечают появление в ХХ в. «визуального 

поворота» [Беззубова, 2014], который характери-

зует специфику культуры современности и пред-

ставлен в философском, культурологическом и 

искусствоведческом дискурсах [Ищенко, 2016]. 

Визуальный поворот имеет теоретико-

методологическое обоснование, широко пред-

ставлен в художественных и повседневных прак-

тиках культуры. В контексте нашего исследова-

ния предметом внимания стал феномен «тихой 

книги», широкое признание которой приходится 

на начало XXI в., при этом анализ этого явления 

все еще находится на стадии становления. 

Осмысление «тихой книги» в аспекте визуальной 

эстетики, выявление специфики «тихой книги» и 

основных векторов ее развития определили цель 

и задачи исследования. 

«Визуальный поворот» 

Эстетика визуального в современной культуре 

неразрывно связана с феноменом визуального 

поворота, который исследователи определяют 

как «обнаруживающееся нарушение устоявшихся 

отношений визуального и вербального в обще-

ственной жизни в пользу визуального» [Маслов, 

2019, с. 40]. Истоки эстетики визуального можно 

обнаружить в античной культуре, обратившись к 

трудам Аристотеля, для которого зрительное 

восприятие имело доминирующее значение. По 

мнению Аристотеля, это связано с тем, что «зре-

ние больше всех других чувств содействует 

нашему познанию и обнаруживает много разли-

чий в вещах» [Аристотель, 1976, с. 65]. 

В ХХ в. исследователи обращают внимание на 

парадигмальные изменения восприятия картины 

мира в культуре. Эти коренные изменения стали 

обозначать маркером «поворот», введение кото-

рого в научный оборот связывают с работами 

Р. Рорти, предложившего этот термин для опре-

деления состояния философских и гуманитарных 

исследований, которое в 60-е гг. ХХ в. было обо-

значено как «лингвистический поворот». Вслед 

за лингвистическим появилось обозначение 

«коммуникативного», «антропологического», а 

затем — «визуального» поворота» [Ищенко, 

2016]: «В современной философии мы без труда 

обнаружим различные повороты: онтологиче-

ский, лингвистический, иконический, теологиче-

ский, перформативный, медиальный, антрополо-

гический, риторический, нарративный, про-

странственный. Их число растет» [Савчук, 2013, 

с. 93]. 

Не останавливаясь на содержательных аспек-

тах феномена «поворота» в культуре ХХ в., отме-

тим, что термин «визуальный поворот» в контек-

сте нашего исследования имеет принципиальное 

значение, поскольку характеризует онтологиче-

ски значимые изменения в восприятии картины 

мира современным человеком. Е. Н. Ищенко от-

мечает, что на рубеже ХХ–XXI вв. проблема ви-

зуального в современной культуре выходит на 

новый уровень — на смену «книжной культуре» 

приходит «экранная культура»: «цифровая фото-

графия, кино, реклама, телеизображение и смайл 

становятся главными средствами коммуникации, 

решительно отдаляя на второй план слово, по-

скольку визуальное куда как непосредственнее 

сообщает человека с информацией, событием и 

катастрофой. Современная цивилизация ведет к 

упрощению языка общения, к редукции глубины 

символического, к плоскому знаку, к иконке, 

“смайлу”, “образу”» [Савчук, 2013, с. 96-97]. 

Этот переход приводит к новому способу взаи-

модействия визуального и вербального, означа-

ющему смену преобладающих культурных кодов 

[Ищенко, 2016, с. 22-23]. 

Как следствие, эстетика визуального на рубе-

же XX-XXI вв. становится предметом междис-
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циплинарных комплексных исследований, в рам-

ках которых особое внимание уделяется соотно-

шению визуального и вербального в художе-

ственном тексте [Böhm, 2007; Cohn, 2019]. Дан-

ный аспект имеет особое значение в контексте 

литературоцентричности, присущей русской 

культуре XIX-XX вв. Литературе как виду искус-

ства визуальность в той или иной степени при-

суща априори: визуальные образы, создаваемые в 

литературном тексте, неоднократно были пред-

метом специального осмысления (литературные 

портреты, описание пейзажей и интерьеров, цве-

товая символика и т. д.). Более того, как справед-

ливо отмечают исследователи, истоки визуально-

го поворота мы можем обнаружить в литературе 

конца XIX — начала ХХ в., когда формируются 

новые способы восприятия текста, представлен-

ные в символизме и футуризме. 

Вербальный и визуальный тексты в истории 

культуры всегда находились в своеобразном диа-

логе/дискуссии. С. Соковиков отмечает, что про-

странство культуры изначально включает в себя 

два типа артефактов: нарративы (повествова-

тельные формы) и монстративы (визуальные 

формы) [Соковиков, 2020, с. 7]. Эти артефакты 

противопоставлены друг другу, поскольку вклю-

чают в себя разные способы создания и восприя-

тия художественного образа. Не случайно 

Н. А. Хренов отмечает, что «понятие “зрелищ-

ность” не только не тождественно понятию “ли-

тературность”, но и противоположно ему» [Хре-

нов, 2006, с. 112]. И хотя исследователь указыва-

ет на определенную односторонность подобного 

противопоставления, справедливо обозначая, что 

в истории культуры эти понятия взаимодейству-

ют и влияют друг на друга, тем не менее в про-

странстве литературы визуальные образы играли 

вторичную роль. 

Одновременно в художественной культуре 

представлена и иная тенденция: включение вер-

бального текста в пространство живописи и де-

коративно-прикладного искусства, архитектуры и 

скульптуры. Эстетика визуального представлена 

в иллюстрации и живописных произведениях на 

литературные сюжеты, экфрасисе и комиксе. 

Безусловно, книга всегда была включена в ви-

зуальное пространство. Достаточно подробно 

перечислены формы и способы этого включения 

в статье С. Соковикова, отмечающего в качестве 

визуализации литературного текста «локусные 

коммеморативы (литературные дома-музеи, ад-

реса героев книг); театрализованные формы 

культуры (например, перформансы, игровые про-

граммы, литературные композиции и др.) по 

книжным мотивам; компьютерные игры, исполь-

зующие литературную сюжетику <…> буктрей-

лер — короткий видеоклип, презентирующий 

содержание литературного произведения, и кос-

плей — костюмирование в соответствии с обли-

ком избранного книжного персонажа и демон-

страция этого образа в публичном пространстве» 

[Соковиков, 2020, с. 8]. Дискуссии о том, 

насколько опасна визуализация для вербального 

текста, который начинает восприниматься по-

верхностно и информативно, теряя образность, 

символические аспекты содержания и т. д., оста-

ется в современном гуманитарном знании акту-

альной и нерешенной [Кондаков, 2016, 

с. 519-520]. 

М. Ямпольский отмечает, что следствием ви-

зуального поворота становится современный 

«кризис субъективности», который приводит к 

тому, что «субъект все в меньшей степени пони-

мается как «человек мыслящий» и в большей 

степени как «человек наблюдающий». Это пре-

вращение субъекта в наблюдателя становится 

особенно очевидным в XX в., требующем от 

наблюдателя безостановочного синтеза рваного 

потока визуальных образов» [Ямпольский, 2000, 

с. 8]. 

Феномен «тихой книги» 

В контексте «визуального поворота» особый 

интерес представляет феномен «тихой книги», 

которая начинает завоевывать издательское про-

странство. 

«Тихая книга» — термин, который закрепился 

в издательской сфере и стал узнаваемым в чита-

тельской среде. При этом понятие «тихая книга» 

только становится предметом специального 

научного изучения и активно обсуждается отече-

ственными и зарубежными издателями, которые 

говорят об уникальности и перспективности раз-

вития «тихой книги» в современной культуре. 

Эстетика визуального «тихой книги» также не 

была предметом специального осмысления. Мы 

обратились к следующим изданиям, позициони-

рующим себя как «тихая книга»: «Кузнечик» (Та-

тьяна Ухова, 2019 г.), «Соседи» (Кася Денисевич, 

2020 г.), «Я работаю крокодилом» (Джованна 

Дзоболи, Марикьяра Ди Джорджо, 2021 г.). Вы-

бор эмпирического материала обусловлен попыт-

кой обнаружить общие и отличительные черты 

визуальной эстетики «тихой книги», которые 

представлены как отечественными, так и зару-

бежными авторами. 
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Прежде всего отметим, что под «тихой кни-

гой» (сайлентбук/silent book) в современной 

культуре понимается книга без текста, то есть 

издание, в котором присутствуют только иллю-

страции. Опираясь на интервью издателей и ав-

торов, которые обращаются к «тихой книге», 

можно выделить несколько принципиально зна-

чимых характеристик этого феномена, отличаю-

щих сайлентбук от традиционного книгоиздания. 

Издатели настаивают на том, что сайлент-

бук — это самостоятельный феномен, который 

отличается от комиксов, графических новелл, 

иллюстрированных каталогов и т. д., «поскольку 

это история, рассказанную автором-

иллюстратором при помощи изображений. Это 

«путешествие через образы, без единого слова» 

[Визель, 2019]. Но это именно книга, следова-

тельно, в ней должна быть рассказана опреде-

ленная история, она должна быть «прочитана» 

читателем. При этом, несмотря на то, что «тихая 

книга» — это, как утверждают издатели, «моло-

дая культура», которую необходимо поддержи-

вать и внедрять, ее истоки можно обнаружить в 

истории культуры, на что издатели также ссыла-

ются: «Тихие книги существуют издавна. Вспом-

ните средневековые европейские миниатюры, как 

церковные, так и светские, в которых тоже рас-

сказывалась некая история через картинки, бук-

вицы и колонтитулы» [Визель, 2019]. В свою 

очередь, мы можем вспомнить знаменитый в со-

ветский период журнал «Веселые картинки», ко-

торый также генетически связан с «тихой кни-

гой», комиксами и другими подобными издания-

ми. 

Как самостоятельный феномен «тихая книга» 

имеет ряд отличительных черт. Во-первых, она 

универсальна, поскольку не привязана к конкрет-

ному языку и не требует перевода. «Тихая книга» 

направлена на развитие эмоции, воображения, 

интеллекта. 

Во-вторых, «тихая книга» многозначна, по-

скольку именно отсутствие текста, который 

направлен на передачу информации, логическую 

последовательность изложения событий и их 

трактовки, априори предполагает рождение 

подтекста. Безусловно, вербальный текст также 

претендует на многозначность, но подтекст в 

«тихой книге» — обязательное условие ее суще-

ствования. Возможно, это связано с читательской 

аудиторией, на которую ориентирована «тихая 

книга». И хотя сайлентбук имеет опыт изданий 

для подростков и взрослых (например, «Молитва 

морю», автор Халед Хоссейни, иллюстратор Дэн 

Уильямс, 2018 г., посвященная сирийским бе-

женцам, утонувшим в Средиземном море в сен-

тябре 2015 г.), и издатели утверждают, что «такие 

проекты восстанавливают связь взрослого чело-

века с книгой, дают шанс вновь пробудить вооб-

ражение» [Роганов, 2019], «тихая книга» ориен-

тирована, прежде всего, на дошкольный и млад-

ший школьный возраст. 

В-третьих, «тихая книга» предполагает со-

творчество, которое реализовано на разных 

уровнях: это и сотворчество автора и иллюстра-

тора (в том случае, если перед нами книга не од-

ного автора), сотворчество автора и читателя (чи-

тателей), сотворчество читателей (детей и роди-

телей, учеников и учителей), а также, конечно, 

сотворчество автора и издателя. Вербальный 

текст также требует сотворчества автора и чита-

теля, но в данном случае речь снова идет о прин-

ципиальной установке, зачастую обозначенной в 

библиографическом описании, как, например, в 

книге Каси Денисевич «Соседи» — «Литератур-

но художественное издание. Для чтения взрос-

лыми детям». Издатели настаивают на том, что 

«тихая книга» — это «молчаливые книги, кото-

рые требуют правильных слов» [Роганов, 2019]. 

Именно такие книги необходимы для развития 

«эмоционального интеллекта, для того, чтобы 

ребенок научился чувствовать мир через образы» 

[Роганов, 2019], и именно поэтому такие книги 

направлены на совместное творчество родителей 

и детей: «”Тихая книга” нужна в том числе для 

коммуникации родителя и ребенка. Тот самый 

контекст, который остается невыясненным без 

слов и предложений, побуждает к общению и 

взаимопониманию» [Роганов, 2019]. Вероятно, 

возможно и чтение «тихой книги» ребенком без 

взрослого, но научить «читать» тихую книгу, ис-

пользуя все ее возможности, необходимо, чтобы 

ребенок не воспринял сайлентбук только на ви-

зуальном уровне. 

Наконец, в-четвертых, отметим, что «тихая 

книга» имеет особую визуальную эстетику, сво-

его рода визуальный код, восприятие которого 

становится условием понимания смысла книги. 

Именно стиль рисунка, цветовая гамма, принци-

пы размещения иллюстраций в пространстве 

книги подчеркивают художественную ценность 

сайлентбука. Благодаря уникальной визуальной 

эстетике возможно наличие всех вышеперечис-

ленных характеристик «тихой книги». Издатели 

отмечают, что стиль рисунка книги без слов 

«может быть карикатурным или реалистическим, 

драматическим или смешным. Например, худож-
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ник изображает детские страхи: спящие малыши 

нарисованы в одном стиле, а их сны — в другом. 

Так возникает подтекст. Мы живем в эпоху изоб-

ражений, и современному человеку нужно уметь 

считывать их значения» [Роганов, 2019]. 

Таким образом, отметив отличительные черты 

«тихой книги», мы обнаруживаем, что именно 

визуальная эстетика — это то, что, с одной сто-

роны, отличает «тихую книгу» от традиционной, 

а с другой стороны, то, что отличает авторский 

стиль каждой книги и делает ее художественным 

произведением. 

Эстетика визуального «тихой книги» 

Обратимся к анализу специфики визуальной 

эстетики названных нами «тихих книг». Одним 

из первых таких изданий в отечественном книго-

издательстве считается книга Тани Уховой «Куз-

нечик», опубликованная в издательстве «Само-

кат» в 2019 г. Эта книга может быть отнесена к 

уже ставшему классическим типу сайлентбука: в 

ней отсутствует текст, за исключением текста, 

размещенного на оборотной стороне обложки, 

который дает определенную установку на вос-

приятие образов, хотя бы потому что дает имя 

главной героини: «Лето. Дача. Маленькой Тане 

скучно. Позагорать что ли? Муравьи проложили 

дорожку прямо через Танину подстилку. Ничего 

себе, на нос залезли. Оказывается, у них тут му-

равейник. На грядке поспел горох. Ой! Гусеница. 

Жук летит. Блестящий! Фу, что это осталось на 

пальце? А кто там стрекочет в траве?» [Ухова, 

2019]. 

Данный текст, по сути, и является своего рода 

предложенным автором вариантом прочтения 

книги. Короткие предложения, передача эмоций, 

внимание к деталям, — все это характеризует 

текст, созданный для детей. А далее следует ав-

торская установка, которая предлагает читателю 

раскрыть специфику «тихой книги»: «В книге 

совсем нет слов. Но иногда они и не нужны: до-

статочно раскрыть глаза и прислушаться, чтобы 

понять, как хрупок этот мир» [Ухова, 2019]. 

Обратимся к визуальной эстетике «Кузнечи-

ка». В «Кузнечике» использованы различные 

приемы, характерные для визуального повество-

вания: деление разворотов на панели (прием ко-

микса), смена крупных планов (лицо) и деталей 

(рука, глаз) общими планами (кот на лавочке, Та-

ня с игрушкой на покрывале), смена цветных (в 

основном) иллюстраций и контурных (которые 

могут быть раскрашены или докрашены, как в 

детских раскрасках), изображение звуков с по-

мощью тонких белых спиралек (жужжание жука, 

стрекотание кузнечика, звуки в траве). На наш 

взгляд, подобное разнообразие имеет особый 

смысл: историю Тани можно прочитать несколь-

ко раз, сделав главным героем как саму Таню, так 

и кузнечика (не случайно одна из иллюстраций 

напрямую дает нам такую возможность — пере-

данное фасеточное зрение насекомого, которое 

видит кота), а при желании — и кота. 

Есть и еще одна важная особенность визуаль-

ной эстетики данной книги, которая была отме-

чена читателями и кажется нам очень значимой: 

цветовая гамма рисунка, с преобладанием зеле-

ных и рыжих тонов, фасеточное зрение насеко-

мого, обилие травы и населяющей ее живности у 

взрослого читателя вызывает ассоциации с со-

ветским мультфильмом Владимира Тарасова 

«Контакт» («Союзмультфильм», 1978 г.) [Вооб-

ражение и эмпатия, 2021]. Не известно, насколь-

ко этот ассоциативный ряд является сознатель-

ной авторской установкой, но именно визуальная 

эстетика «Кузнечика» придает определенную ин-

тертекстуальность книге, сюжет которой тоже 

начинает восприниматься в соотношении с муль-

тфильмом. В «Кузнечике» девочка летом пытает-

ся отдохнуть на лугу, но ей мешают муравьи, она 

начинает знакомиться с миром насекомых, кото-

рые первоначально вызывают у нее негативные 

эмоции (брезгливость, страх, связанные с тем, 

как насекомые воюют и уничтожают друг друга), 

а затем — сочувствие и преодоление собствен-

ной жестокости (освобождение кузнечика из 

плена — банки). Мультфильм «Контакт» также 

описывает ситуацию изучения разных миров 

(инопланетянин пытается принять и почувство-

вать новый для него земной мир), встречу этих 

миров (художник, который выбрался на природу 

и засыпает под стрекотание кузнечиков и полет 

бабочек) и переход от отторжения (страх худож-

ника перед инопланетянином) к дружбе худож-

ника и инопланетянина, нашедших общий язык. 

В мультфильме также отсутствует текст, хотя 

значимую роль имеет музыкальное оформление. 

Этот ассоциативный ряд, представленный в ви-

зуальных образах, создает подтекст восприятия 

«Кузнечика» не только дошкольниками, но и 

взрослыми. 

Иной вариант визуальной эстетики представ-

лен в издании Каси Денисевич «Соседи» (Карье-

ра Пресс, 2021). Отметим, что эта книга не явля-

ется классическим сайлентбуком, поскольку в 

ней есть текст. Тем не менее критики причисля-

ют это издание к «тихим книгам», поскольку 

объем текста не столь значим, а визуальная эсте-
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тика отвечает всем требованиям, предъявляемым 

к сайлентбукам. Как и «Кузнечик», книга имеет 

текстовую установку, расположенную в аннота-

ции: «Если подумать, мой потолок — это чей-то 

пол, а мой пол — чей-то потолок. Если бы сквозь 

эту стену можно было бы протянуть руку, я бы 

наверное, коснулась кого-то» [Денисевич, 2021]. 

Обратим внимание: как и в «Кузнечике», данный 

текст предлагает нам вариант прочтения книги: 

повествование от лица героини, с которой, в от-

личие от Тани из книги Т. Уховой, предложена 

идентификация (повествование от первого лица). 

Также содержится текст, поясняющий данную 

установку: «Так размышляет, разбирая вещи в 

новой квартире, героиня этой книги. Она заду-

мывается о бесконечном разнообразии жизни, 

которая протекает рядом с нами день и ночь и о 

которой мы догадываемся зачастую только по 

стуку шагов и гулу голосов. Кто они наши сосе-

ди? Что они сейчас делают? Похожи ли они на 

нас? Сможем ли мы стать друзьями или навсегда 

станемся в параллельных реальностях, разделен-

ных тонкими стенками?» [Денисевич, 2021]. 

Иллюстративный ряд повествует о жизни до-

ма, показывает городские пейзажи, лестничные 

клетки, интерьер квартир и комнат. При этом, в 

отличие от «Кузнечика», визуальная эстетика 

«Соседей» минималистична, особенно в цвето-

вом решении: преобладают черно-белая палитра, 

игра света и тени, детализированные изображе-

ния (интерьеры комнат с люстрами, кроватями, 

книжными полками и телевизором, цветами в 

горшках и утюгами и стиральными машинами) 

сменяются условными изображениями лестнич-

ных клеток с обозначенными на белом листе 

дверьми подъезда и квартир, лестничными про-

летами и маленькими фигурками людей. Рисунки 

выполнены тушью, что придает им графичность 

и особую выразительность. При этом в черно-

белую палитру вплетаются и разноцветные пят-

на: красный цвет текста, который подчеркивает 

значимость отдельных слов (например, в пред-

ложении «И наконец, у меня есть комната — 

только моя!», красным цветом выделено место-

имение — «моя», а в предложении «На самом 

деле соседи со всех сторон» красным шрифтом 

выделено словосочетание «со всех сторон»). Но 

еще более важно, что красным цветом выделены 

одежда героини и дорогие ей предметы (красная 

кофточка и шапочка, красная мягкая игрушка у 

героини в руках, краснеющий закат), а в конце 

книги появляется еще один яркий цвет — жел-

тый — желтая одежда соседки героини, с кото-

рой она подружилась и идет в школу, желтые ли-

стья на осенних деревьях. Количество цветов 

увеличивается на последней странице истории: 

желтые, синие, зеленые, красные одежды детей, 

которые наполняют собой город, раскрашивают 

мир героини разноцветными красками, выводя ее 

за пределы лаконичного и аскетичного мира в 

мир эмоций и ярких впечатлений. 

Таким образом, визуальная эстетика «Сосе-

дей» становится не просто средством создания 

настроения, а приобретает сюжетообразующее 

значение. 

Есть и еще один важный, на наш взгляд, эле-

мент визуальной эстетики, характерной для кни-

ги «Соседи». Как и в случае с «Кузнечиком», 

возникает определенный ассоциативный ряд ви-

зуальных образов, который подчеркивает интер-

текстуальную составляющую книги. Развороты 

книги «Соседи», содержащие изображение дома 

«без стены»: с изображением лифта, лестничных 

клеток, комнат, в которых живет героиня, и ком-

нат ее соседей, занятых своими делами (приня-

тием душа, украшением комнаты, игрой на му-

зыкальных инструментах, живописью и т. д.) 

напоминает картину Татьяны Глебовой и Алисы 

Порет «Дом в разрезе» (1931 г., Ярославский ху-

дожественный музей). Картина двух художниц, 

учениц П. Филонова, представляет собой уни-

кальное авангардистское произведение, в кото-

ром также представлен дом «без стены», демон-

стрирующий лестничные проемы, комнаты, в 

которых персонажи музицируют, рисуют, отды-

хают. И хотя стилистика изображений имеет 

принципиальные отличия, их символическая со-

ставляющая создает диалог, который в связи с 

указанными выше экспериментами художников-

авангардистов начала ХХ в., способствующих 

появлению визуального поворота, приобретает 

особое значение. 

Еще одним примером интертекстуального 

прочтения тихой книги посредством создания 

автором визуальной эстетики стала книга Джо-

ванны Дзоболи и Мариакьяры Ди Джорджо «Я 

работаю крокодилом» (ИД «Городец», 2021 г.). 

Выбор в качестве предмета анализа данной «ти-

хой книги» обусловлен тем, что она представляет 

собой то самое универсальное издание, которое 

понятно читателю без слов, несмотря на то что 

иллюстрации городского пейзажа содержат 

надписи на итальянском языке (название магази-

нов, тексты рекламных плакатов). Впрочем, не-

большие звуковые текстовые изображения 

(«Дзииииннь», «БАМ») даны на русском языке. 
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Кроме этого, особый смысл эта книга приоб-

ретает в контексте отечественной культуры, по-

скольку ассоциативный ряд, вызванный визуаль-

ными образами, создающими сюжетную основу 

книги, представлен как в повествовании, так и в 

визуальной эстетике. Текстовая аннотация к кни-

ге лаконична: «Крокодил — обычный гражданин. 

Он мечтает об отпуске, читает за завтраком газе-

ту, дарит букет соседке, ругается на обрызгав-

шую его машину по дороге на работу. А работает 

он в зоопарке. Крокодилом» [Дзоболи, 2021]. 

При этом, если мы вспомним строки из сказки 

Э. Успенского «Крокодил Гена и его друзья»: 

«Каждое утро он просыпался в своей маленькой 

квартире, умывался, завтракал и отправлялся на 

работу в зоопарк. А работал он в зоопарке… кро-

кодилом. Придя на место, он раздевался, вешал 

на гвоздик костюм, шляпу и тросточку и ложился 

на солнышке у бассейна», — мы фактически об-

наружим краткий пересказ содержания сюжета 

книги «Я работаю крокодилом». Визуальная эс-

тетика итальянских авторов не отсылает нас спе-

циально к знаменитому советскому мультфильму 

«Крокодил Гена», более того — имя крокодила в 

книге отсутствует, но внимательный читатель 

может обнаружить в визуальном ряде «тихой 

книги» и образ Чебурашки. 

Безусловно, история «Я работаю крокодилом» 

не является иллюстрацией сказки Э. Успенского, 

она представляет собой современную историю, 

наполненную современными персонажами, ситу-

ациями, деталями, юмором и грустной иронией. 

Визуальная эстетика книги итальянских авторов 

отличается многообразием неожиданных ракур-

сов и точек зрения: мы видим историю крокодила 

со стороны зрителя и глазами самого героя, нам 

предлагаются панорамы с высоты птичьего поле-

та или взгляд снизу, мы обнаруживаем типич-

ность происходящего, поскольку вместе с кроко-

дилом в метро ездят жирафы, обезьяны, тигры. И 

книга, ориентированная на дошкольный возраст, 

обретает новое звучание при прочтении взрос-

лым, который также может ассоциировать себя с 

крокодилом, находящемся в ежедневной буднич-

ной суете. 

Заключение 

Таким образом, визуальная эстетика «тихой 

книги» имеет ряд особенностей, обусловленных 

жанровой спецификой сайлентбука, и ориенти-

рована, прежде всего, на универсальность «тихой 

книги», которая должна быть понятна и воспри-

нимаема без слов. Визуальные образы учитыва-

ют возможность самостоятельного «прочтения» 

книги ребенком, а также возможность (необхо-

димость) совместного чтения книги взрослыми с 

детьми, поэтому они должны быть детализиро-

ванными и предметными, но вместе с тем давать 

возможность развитию воображения и творче-

ства. Визуальная эстетика «тихой книги» пред-

полагает многозначность и подтекст, который, 

как правило, создаются визуальные средства: 

цветовая символика, различные способы распо-

ложения наглядного ряда, выбор ракурса и плана 

изображения, внимание к деталям, ассоциатив-

ный зрительный ряд. В таком случае возможно 

появление интертекстуальных связей, которые не 

только расширяют читательскую аудиторию, но и 

способствуют более глубокому и объемному вос-

приятию «тихой книги». Визуальная эстетика 

«тихой книги» в рассмотренных нами примерах 

включена в традиции книжной (литературоцен-

тричной) и визуальной культуры, что позволяет 

авторам книги создать особый визуальный код, 

постижение которого способствует разработке и 

освоению нового языка — языка «тихой книги». 

Таким образом, анализ эстетики визуального в 

«тихой книге» в соотношении с «визуальным по-

воротом» в культуре позволяет говорить о фор-

мировании нового типа визуальной культуры, 

которая, как ни парадоксально, пытается вернуть 

субъекта культуры от «зрителя» к «читателю». 
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The article presents the most significant, in the author's opinion, notions of «cultural memory» in the studies of 

foreign scientists. Judgments of German historian Jan Assmann as the founder of the study of cultural memory as a 

problem, in which cultural memory is represented as interweaving of historical consciousness, tradition and self-

determination in the conditions of exposure to historical changes, including technical evolution of communication 

means. In the changing world, it is memory that shapes the community of people, which is a universal phenomenon. 

The author considers to be important the notion of «memory places» proposed by French historian Pierre Nora as 

material and immaterial artifacts, as a peculiar occurrence of cultural memory, a refuge for preserving the past and its 

crystallization. These places are external support for internal processes of memory. 

The author, in the study of the problems of memory, considers the moral aspect identified by French philosopher 

Pierre Ricoeur important. Considering the idea of just memory, the historian believed that the category of forgiveness 

should become the fundamental direction of political power: on the one hand, not to forget tragic events in history, and, 

on the other hand, not to become a hostage of one's own memory. 
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Введение 

«Запоминается то, что нужно; путем памяти 

накапливается добрый опыт, образуется тради-

ция, создаются бытовые навыки, семейные навы-

ки, общественные институты…» [Лихачев, 2023, 

с. 151]. Память противостоит времени, преодоле-

вает его и связывает: «прошедшее входит в 

настоящее, а будущее как бы предугадывается 

настоящим, соединенным с прошедшим». Так 

писал о памяти академик Дмитрий Сергеевич 

Лихачев. 

Развитие истории и человеческого общества, 

по мнению Юрия МихайловичаЛотмана, проис-

ходит по законам памяти. Прошлое не исчезает, 

не растворяется в небытии, а подвергается коди-

рованию, сложнейшему анализу и переходит на 

этап сохранения до тех пор, когда в определен-

ный период истории вновь не станет актуальным 

и востребованным. 

Память в ее психофизиологическом и куль-

турно-историческом смыслах всегда имела 

большое значение в жизни как отдельного чело-

века, так и общества в целом. Обнаруживая связь 

и преемственность прошлого, настоящего и бу-

дущего, она является важным средством форми-

рования и поддержания индивидуальной и пер-

сональной идентичности человека и общества. 

Память человека и память народа (индивидуаль-

ная и коллективная память) выступает как храни-

тель материально-духовных ценностей культуры. 

Память — неотъемлемое свойство человека, 

которое связывает его настоящее с прошлым. 

А. И. Пигалев, советский и российский философ, 

в энциклопедии «Культурология» дается следу-

ющее определение: «Память — специфическая 

человеческая способность, обеспечивающая за-

крепление, сохранение, устойчивое многократ-

ное повторение, а также забывание прошлого 

опыта» [Культурология, 2007, с. 141]. На протя-

жении долгих лет память изучалась преимуще-

ственно в рамках философии, психологии, педа-

гогики и физиологии высшей нервной деятель-

ности. В рамках каждой из этих дисциплин па-

мять чаще всего исследовалась как индивидуаль-

ная способность/свойство подсознания человека. 

Более широкий взгляд — социокультурный — 

появился, когда память стала предметом изуче-

ния культурологии, что было вызвано возникно-

вением разрывов в традиции. Появление таких 

понятий, как социальная память и культурная 

память, свидетельствует о возрастании интереса 

к социокультурным изменениям памяти и сме-

щении проблемы в сторону культурологических 

аспектов. 

С культурологической точки зрения «па-

мять — это надиндивидуальная система вещных 

и функциональных средств, которая формируется 

в недрах социокультурной целостности для хра-

нения, пополнения, свободного выбора из име-

ющегося запаса и воспроизведения различных 

форм человеческой жизнедеятельности, преобра-

зованных в символические структуры и сохраня-

емых в таком виде с помощью каких-либо мате-

риальных носителей» [Культурология, 2007, 

с. 141]. При таком понимании памяти ясно, что 

необходимо не только выделять индивидуальную 

и надыдивидуальную виды памяти, но и рас-

сматривать их взаимосвязь. 

Для нашего исследования были изучены от-

дельные работы зарубежных авторов XX-XXI 

вв. — Э. Гуссерля, Ж.-П. Сартра, К. Ясперса, 

М. Хайдеггера, П. Рикера, М. Хальбвакса, 
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П. Нора, Я. Ассмана — и выявлены основные 

тенденции понимания феномена культурной па-

мяти, которые, на наш взгляд, наиболее значимы 

для изучения музейных практик. 

Методология исследования 

Для проведения исследования использовался 

общефилософский принцип развития в изучении 

изменения понимания темы памяти в исследова-

ниях ученых разных гуманитарных дисциплин; 

сравнительно-исторический принцип, обеспечи-

вающий сравнение точек зрения на проблему ис-

следования. Наиболее важным для нас стал ак-

сиологический метод, позволивший выявить 

ценностное значение сохранения материального, 

а более того нематериального наследия, влияние 

хранения в памяти прошлого для последующих 

поколений. 

Результаты исследования 

Формирование представлений о памяти 

в размышлениях Я. Ассмана 

В 70-80-е гг. прошлого века проблематика па-

мяти занимала прочное место в исследованиях и 

дискуссиях представителей самых разных соци-

ально-гуманитарных дисциплин. Появилось даже 

понятие «мемориальный бум». Память стала од-

ним из ключевых слов нашей эпохи, которую 

французский историк Пьер Нора назвал «эрой 

коммеморации». 

Для «музейных исследований» важно отме-

тить, что тема целенаправленного и осознанного 

увековечения, мемориализации культуры стала 

важным компонентом культуры памяти в целом и 

целенаправленно изучается мировой наукой. Это 

понимание в изучении памяти в социокультур-

ном аспекте обозначается англоязычным терми-

ном «memory studies». Проблема коллективной 

памяти (понятие «коллективная память» предло-

жено французским социологом первой половины 

XX в. Морисом Хальбваксом) уже несколько де-

сятилетий волнует ученых и политиков, в част-

ности в связи с необходимостью выработки по-

литики памяти как инструмента социального 

управления. Это свидетельствует о том, что во-

круг понятия воспоминания складывается новая 

парадигма наук о культуре, благодаря которой 

разнообразнейшие феномены и области культу-

ры — искусство и литература, политика и обще-

ство, религия и право — предстают в новом кон-

тексте. 

Сделаем краткий обзор развития представле-

ний о дефиниции «культурная память», посколь-

ку суждений и примеров обращения к этой де-

финиции накопилось уже немало. 

Особо остановимся на суждениях немецкого 

историка Яна Ассмана — своего рода основопо-

ложника изучения культурной памяти как про-

блемы. Ранее в зарубежной гуманитаристике ис-

пользовались термины «коллективная память», 

«социальная память», «историческая память». Ян 

Ассман ввел в научный оборот и впервые ис-

пользовал термин «культурная память». 

По мнению исследователя, индивидуумов в 

обществе связывает «коннективная структура» 

общего знания и представления о себе, «которое 

опирается, во-первых, на подчинение общим 

правилам и ценностям, и, во-вторых, на сообща 

обжитое прошлое» [Ассман, 2004, с. 16]. Основ-

ным принципом коннективной структуры Ассман 

считает повторение: подчинение узнаваемым об-

разцам и подчинение элементам общей культуры. 

Особую роль он отдает коммуникативной си-

стеме, в которой культурные смыслы могли бы 

выноситься на хранение и вызываться обратно. 

«Культурная память питает традицию и комму-

никацию, но не исчерпывается ими. Только так 

можно объяснить разрывы, конфликты, нововве-

дения, реставрации, революции. Это вторжение 

того, что находится по ту сторону актуализиро-

ванного на данный момент смысла, возвращения 

к забытому, возрождения традиции, возвращение 

вытесненного» [Ассман, 2004, с. 22-23]. Культур-

ная память, по Ассману, — это сплетение исто-

рического сознания, традиции, «мифомоторики» 

и самоопределения в условиях подверженности 

историческим изменениям, в том числе техниче-

ской эволюции средств коммуникации. 

Ассман выделяет термин «помнящая культу-

ра», которую можно назвать социальным обяза-

тельством, обращенным к группе, решающей 

вопрос: «Что нельзя забыть?» И если этот вопрос 

стоит в центре внимания общества, то речь идет 

о его идентичности и самопонимании. Таким об-

разом, память формирует общность людей, что 

является всеобщим феноменом. Помнящая куль-

тура строится на формах обращенности к про-

шлому, которое возникает в силу того, что к нему 

обращаются. 

Культурная память, согласно Ассману, 

направлена на фиксирование определенных, пе-

режитых человеком, моментов в прошлом. «В 

ней прошлое также не может сохраняться как 

таковое. Прошлое скорее сворачивается здесь в 

символические фигуры, к которым прикрепляет-

ся воспоминание… в культурной памяти факти-
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ческая история преобразуется в воссозданную 

воспоминанием, то есть в миф» [Ассман, 2004, 

с. 43]. Культурные воспоминания отличаются 

сакральностью, имеют религиозный смысл, об-

ращение к ним часто происходит в форме празд-

ника, носит торжественный характер. Они за-

крепляются в текстах, танцах, образах, обрядах. 

Рассматривая общие представления о куль-

турной памяти в ХХ в., отметим, что философ-

ские и другие (психология, социология, история, 

культурология) гуманитарные исследования поз-

воляют утверждать: культура памяти связана с 

проблемой культурной идентификации. 

В период крупных социальных сдвигов про-

исходит нарушение порядка в восприятии про-

шлого, настоящего и будущего, трансформация 

коллективной памяти, переоценка значимости 

тех или иных исторических событий и лиц. При-

чем эти изменения затрагивают не только недав-

но произошедшие события — они касаются и 

глубинных пластов истории. Актуальным стано-

вится то, что в настоящий момент служит опорой 

идентичности: «Смена схем организации исто-

рического опыта происходит тогда, когда социум 

сталкивается с действительностью, не уклады-

вающейся в рамки привычных представлений, и, 

следовательно, требуется переосмысление про-

шлого опыта (реорганизация исторической памя-

ти о событиях минувшего, пересоздание целост-

ного образа прошлого)» [Репина, 2016, с. 86]. 

Проблематика памяти в теоретико-

культурных рассуждениях П. Нора 

Нам представляется важным обратить внима-

ние на то, как проблематика исторической памя-

ти и идентичности рассматривается французским 

историком Пьером Нора, у которого, в отличие от 

Яна Ассмана, мы видим обсуждение не столько 

проблемного поля, сколько конкретных коллизий 

и аспектов бытования культурной памяти (далее 

скажем об одном из важнейших понятий, вве-

денных им в научный обиход и ставших важной 

научной метофорой). Ощущение разорванности 

памяти, «обрыв очень древней связи идентично-

сти, конец того, что мы переживали как очевид-

ное — тождество истории и памяти», по мнению 

Нора, находит свое убежище в местах памяти, 

где прошлое сохраняется и кристаллизуется [Но-

ра, 1999, c. 19]. «Места памяти — это останки… 

Это то, что скрывает, облачает, устанавливает, 

создает, декретирует, поддерживает с помощью 

искусства и воли сообщество, глубоко вовлечен-

ное в процесс трансформации и обновления, со-

общество, которое по природе своей ценит новое 

выше старого, … будущее выше прошлого» [Но-

ра, 1999, с. 26]. Места памяти возникают благо-

даря желанию помнить и остаются таковыми до 

тех пор, пока наделяются символической аурой. 

Эти места оберегаются меньшинствами от исто-

рии, которая может их трансформировать и иска-

зить. Нора метафорично описывает этот процесс 

так: «Уже не вполне жизнь, но еще и не вовсе 

смерть, как эти ракушки, оставшиеся лежать на 

берегу после отлива моря живой памяти» [Нора, 

1999, с. 27]. Эти места остаются памятными до 

тех пор, пока вызывают чувства. 

К таким местам памяти историк относит как 

материальные объекты — музеи, архивы, клад-

бища, библиотеки, коллекции, храмы, монумен-

ты, так и нематериальные — праздники, годов-

щины, памятные даты, ассоциации. Места памя-

ти Нора называет бастионами, моментами исто-

рии, оторванными от течения истории, но вновь 

возвращенными ей [Нора, 1999, с. 26]. Он счита-

ет, что «места памяти» — это утрачиваемое нами 

прошлое, которое еще живо в сознании социаль-

ной группы. В скором времени может исчезнуть 

навсегда, и тогда «место памяти» превратится в 

историю, которая больше не будет поддержи-

ваться коллективной памятью. Эти места есть 

внешняя поддержка внутренних процессов памя-

ти. Такую память Нора называет трансформиро-

ванной, архивной, противопоставляя ей истин-

ную или традиционную память, сохраняющуюся 

в привычках, жестах, ремеслах, передающихся из 

рук в руки. 

Можно сказать, что желание удержать про-

шлое привело к умножению архивов, создание 

которых стало императивом эпохи. Процесс ма-

териализации памяти стал распространенным, о 

чем свидетельствует написание всевозможных 

мемуаров, повышенный интерес к генеалогиче-

ским изысканиям, успех устного повествования. 

По мнению Нора, результатом ликвидации памя-

ти является общее стремление все регистриро-

вать. 

Места памяти являются «местами» в трех 

смыслах слова: материальном, символическом и 

функциональном. Эту мысль Нора демонстриру-

ет на разных примерах. Материальный архив 

может стать местом памяти, только если будет 

наделен его пользователем символическим 

смыслом. В качестве места памяти им рассмат-

ривается и такое абстрактное понятие, как поко-

ление: материальное по своему демографическо-

му наполнению, функциональное, так как соби-

рает и передает свои воспоминания, и символи-
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ческое — «поскольку, благодаря событию или 

опыту, пережитому небольшим числом лиц, оно 

характеризует большинство, которое в нем не 

участвовало» [Нора, 1999, с. 40]. 

Главное в формировании мест памяти — это 

желание помнить. Без этой интенции они стано-

вятся местами истории. «Фундаментальное пра-

во мест памяти на существование состоит в 

остановке времени, в блокировании работы за-

бытья, в фиксировании настоящего порядка ве-

щей, в обессмерчивании смерти, в материализа-

ции нематериального… для того, чтобы заклю-

чить максимум смысла в минимум знаков, тогда 

очевидно, что именно делает их крайне привле-

кательным понятием — тот факт, что места па-

мяти не существуют вне их метаморфоз, вне бес-

конечного нагромождения и непредсказуемого 

переплетения их значений» [Нора, 1999, с. 40]. 

Таким образом, Нора удается создать теорию 

«мест памяти», что позволяет сегодня иначе 

взглянуть на многие факты прошлого, очистить 

их от идеализации и мифологизации и излишней 

политизации, глубже понять природу коллектив-

ной памяти, роль личности и события в ней и ее 

демаркацию с историей. 

Проблематика памяти в философских суж-

дениях П. Рикера 

Наряду с суждениями двух названных выше 

историков — Ассмана и Нора, рассмотрим уже 

не сугубо исторические, но философские сужде-

ния Пьера Рикера. 

Рассуждая о культурной памяти, ученые вы-

явили ряд проблем «memory studies»: проблему 

«исторической вины» и исторической ответ-

ственности наций, проблему адекватного и не-

адекватного отражения исторических событий в 

образах современной культуры («исторической 

правды» и «исторической лжи»), проблему куль-

турной ностальгии и проблему «исторического 

забвения». От их решения, в конечном счете, за-

висит политическая стабильность внутри госу-

дарства и стабильность межнациональных отно-

шений. Так, выдающийся французский философ 

Пьер Рикер в проблематике памяти считал важ-

ным моральный аспект. Есть в истории ряд собы-

тий, отягощенных памятью насилия и страдания, 

которые более адекватно и объективно можно 

проанализировать по прошествии времени. Од-

нако одно и то же событие может быть оценено 

как правомерное и как преступное. В решении 

этой проблемы Рикер и призывает руководство-

ваться нормами морали и справедливости. Одной 

из основных проблем современности философ 

считал ответственность человека перед историей, 

причем отводил главную роль политике, которая 

должна говорить на языке морали. Ученый пола-

гал, что политической деятельности надлежит 

стать духовной и руководствоваться именно иде-

ей справедливой памяти, сделав основной и ос-

новополагающей политической категорией про-

щение: с одной стороны, не забывать трагиче-

ские события в истории, а с другой — не стано-

виться заложником собственной памяти. 

Изучение мемориальной культуры (более 

привычное словосочетание — «культурной па-

мяти») связано с практиками сохранения, изуче-

ния и использования культурного наследия в це-

лом. Сознательное обращение к прошлому в по-

исках ответа на актуальные вопросы современ-

ности, выявление пробелов в освоении культур-

ного наследия способствуют снижению уровня 

конфликтности в межкультурной коммуникации, 

нравственному совершенствованию личности и 

улучшению межличностных отношений. 

Резюме 

На основании работы с дефиницией «куль-

турная память» и историческими, социально-

психологическими и философскими идеями, 

упомянутыми выше, можем сделать вывод: па-

мять как историко-философский и культурологи-

ческий феномен, обеспечивая многогранный го-

ризонт деятельности музеев, дает необходимую 

непрерывность культурному наследию, опреде-

ляет его понимание и восприятие последующими 

поколениями. Непрерывность культурного разви-

тия порождает единый процесс усвоения обыча-

ев и реализации их в будущей практике непо-

средственно в течение жизни. 
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relationship of these two perspectives. The socio-cultural nature of the information present in the presented materials 

contributes to a deeper study not only of the situation in Yaroslavl and the province, but also to the study of the 
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Введение 
Ярославский край на протяжении нескольких 

столетий служил предметом описания в источни-
ках иностранного происхождения. Важное место 
в этом комплексе материалов занимают работы 
английских авторов. Среди них наиболее много-
численны тексты, относящееся к периоду  
XVI-XVII вв.; изучению этих материалов в оте-
чественной историографии уделено немалое 
внимание [Аграфонов, 2016а; Аграфонов, 2016б]. 
Предлагаемый обзор служит попыткой дать 
представление о немногих и гораздо менее из-
вестных сообщениях англичан, писавших о Яро-
славле в конце XIX — начале XX столетия. 

Методы исследования 

Исследование основано на социокультурном 
подходе, опирающемся на принципы историзма и 
межкультурного взаимодействия. Это позволяет 
определить направления их коммуникации, про-
явлениями которой становится взаимодействие 
представителей российского и британского об-
ществ. Обзор насчитывает шесть источников. 
Три публикации — «Исследования о России» 
Августа Хейра, «Коммерческая Россия» и «Гео-
графический справочник и путеводитель по Рос-
сии…» Уильяма Библа — представляют собой 
общие справочно-информационные издания о 
стране, в которых приводятся, в том числе дан-
ные о Ярославле и других городах губернии. 
Большой труд экономиста Дональда Уоллеса под 
названием «Россия» относится к категории науч-
но-публицистических исследований. Публикация 
Стивена Грэма сочетает в себе признаки мемуа-
ров и журналистского репортажа. Наиболее 
краткие сведения присутствует в альбоме ком-
ментированных гравюр Джона Аткинсона. 

Результаты исследования 
Социально-культурный характер информации, 

представленной в этих материалах, способствует 
более глубокому изучению как ситуации в Яро-
славле и губернии, так и взаимоотношений двух 
культур на данном хронологическом отрезке. Как 
следствие, исследование точечного коммуника-

тивного взаимодействия представителей этих 
культур в указанных рамках позволяет более чет-
ко детализировать картину общественной жизни 
в определенный исторический момент. 

Первый по времени публикации — сборник 
гравюр с комментариями под названием «Живо-
писное изображение нравов, обычаев и увеселе-
ний русских» [Аткинсон, 2016], изданный в са-
мом начале XIX столетия в Лондоне. Автор гра-
вюр — известный английский художник-
акварелист и гравер Джон Огастес Аткинсон. 
Приехав в Россию еще в детстве, он провел здесь 
много лет. Пользуясь в качестве художника по-
кровительством вначале Екатерины II, а затем 
Павла І, Аткинсон писал жанровые и историче-
ские картины и другие работы, основанные на 
его российских впечатлениях и обстоятельствах 
жизни. Вернувшись в Англию, в 1803 и 1804 гг. 
он тремя выпусками издал «Живописное изоб-
ражение…». В ста гравюрах этого альбома 
Аткинсон отразил свои воспоминания о пребы-
вании в России. Эти работы сопровождаются не-
большими текстовым пояснениями, составлен-
ными, как следует из примечания к первому из-
данию, Д. Уокером. 

Основной предмет интереса Аткинсона как 
автора гравюр составляют повседневная жизнь и 
занятия населения. И хотя представлена в них в 
основном жизнь в столице империи, в текстовых 
сообщениях присутствуют некоторые сведения о 
Ярославле. Так, комментируя соответствующее 
изображение, автор текста сообщает, что значи-
тельную часть извозчиков в обеих столицах со-
ставляют крестьяне из дальних мест, «в особен-
ности из Ярославля», прибывающие в город на 
зимний сезон с лошадью и санями [Аткинсон, 
2016]. Следовательно, согласно впечатлениям 
иностранца, крестьянские извозчичьи сани или 
повозки составляют существенную часть повсе-
дневной жизни Санкт-Петербурга, и при этом 
ярославское происхождение значительной части 
извозчиков следует, видимо, считать общеиз-
вестным фактом. 
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Отметим в связи с этим, что, по данным, при-
водимым Л. Лурье, в 1866 г. из 392 извозчичьих 
дворов Петербурга 61 принадлежал ярославцам, 
55 — петербуржцам, 51 — калужанам, 42 — ря-
занцам, 12 — коломенцам, 19 — верейцам [Лу-
рье, 2011]. Можно утверждать, что достоверность 
сообщаемого в «Живописном изображении…» 
факта в данном случае не подлежит сомнению. 

Интересно в связи с этим вспомнить слова 
маркиза де Кюстина, посетившего Россию (и 
Ярославль) несколькими десятилетиями позже: 
«Жизнь их очень тяжела. С раннего утра до 
позднего вечера они стоят под открытым небом у 
подъезда нанявшего их лица или на местах сто-
янки, отведенных им полицией... Лошади весь 
день в запряжке, кучера на облучке, едят тут же, 
не покидая ни на минуту своего поста…» [Кю-
стин, 2008, с. 160]. 

Весьма многочисленны, по мнению Аткинсо-
на, земледельцы, чаще всего из города Ростова 
Ярославской губернии, отправляющиеся каждый 
год весной в Санкт-Петербург в надежде арендо-
вать участок для выращивания овощей на прода-
жу на обширном столичном рынке. Даже в пре-
дельно кратких комментариях к живописным ра-
ботам автор альбома считает необходимым отме-
тить опытность ростовских огородников в своем 
деле [Аткинсон, 2016]. Изданная в начале XIX в. 
работа Аткинсона фактически отражает данные, 
характеризующие ситуацию конца предыдущего 
столетия и рубежа веков. Представленное в ней 
краткое сообщение служит еще одним подтвер-
ждением сложившейся уже к тому времени 
устойчивой репутации ростовских огородников, 
в том числе в столицах [Хранилов, 1851]. 

В статье А. Г. Морозова, посвященной ростов-
ским огородникам, приводится такая цитата: 
«Скудность доходов от земледелия являлась при-
чиной того, что из жителей губернии … летом 
весьма многие, а в зимнее время почти все гене-
рально отходят по паспортам для промыслов» в 
Москву, Петербург, Ригу, Ревель и Казань, «где 
содержат или из найма обрабатывают огороды, а 
многие также нанимаются в сидельцы в лавки и 
погреба» [Морозов, 2014, с. 93]. 

«Несомненно, что огородничество в Петер-
бург занесено из Ростовского уезда…», — отме-
чал Н. И. Кичунов. Агротехнические приемы 
выращивания овощей в открытом грунте, по его 
мнению, в столицу принесли ростовские огород-
ники, а там данные приемы были лишь усовер-
шенствованы [Кичунов, 1914]. Е. Зябловский пи-
сал: «Ростовцы, как отличные огородники, не 
только известны в своем месте, но и в столицах и 
в других отдаленных городах. Они с успехом 

разводят даже в холодных местах такую зелень, 
которая свойственна умеренному климату; знают, 
как и для каких растений приготовить огород; 
словом, искусство их в сем промысле достигло 
возможного совершенства» [Зябловский, 1832, 
с. 31]. 

Таким образом, альбом Аткинсона иллюстри-
рует сложившуюся тенденцию в хозяйственном 
взаимодействии Ярославской губернии с Санкт-
Петербургом — отходничество, с уточнением 
двух направлений специализации. С одной сто-
роны, это извозчичий промысел, пополнявшийся 
представителями ярославского крестьянства, 
имевшими возможность содержать лошадь с за-
пряжкой, с другой — огородничество как занятие 
ростовцев, перенесенное в столицу на правах 
арендных отношений в земельной сфере. 

Кроме того, будучи художником, Аткинсон в 
своем сборнике продемонстрировал также инте-
рес к русскому народному костюму, описав, в 
частности, головной убор ярославских девушек: 
традиционный женский наряд в среднерусских 
губерниях, по его словам, «отличается исключи-
тельной красотой» [Аткинсон, 2016, с. 88]. 

После Аткинсона в сообщениях иностранцев 
о Ярославле наступает длительный перерыв, 
охватывающий первую половину и середину 
XIX в. Только в 1876 г. появляется следующее 
упоминание о Ярославле в работе англичанина 
Дональда Маккензи Уоллеса, опубликовавшего 
двухтомное сочинение под названием «Россия». 

Уоллес приехал в Россию в начале 1870-х го-
дов по частному приглашению и прожил здесь 
пять лет. В его обширном труде, посвященном в 
значительной части экономике страны, присут-
ствует и краткая информация о Ярославской гу-
бернии. В том числе он приводит и самые акту-
альные на момент выхода работы сведения о ха-
рактере и принципах переделов общинной земли. 
Так, Уоллес сообщает, что на территории Яро-
славской губернии обрабатываемые площади 
обычно делятся на две категории — более удоб-
ренные вблизи населенных пунктов и мало удоб-
ряемые, расположенные дальше от селений. Ча-
стым переделам, по его данным, подвергаются 
земли второй категории, тогда как участки 
наиболее ценной и более удобной для обработки 
земли перераспределяются только в случае осо-
бой необходимости [Уоллес, 1880]. Это, по мне-
нию Уоллеса, служит подтверждением общего 
правила, действующего в отношении земельных 
переделов в России. 

Отметив характерное для региона явление от-
ходничества, Уоллес сообщает, что Ярославль с 
губернией «поставляет половых для трактиров» в 
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столицах [Уоллес, 1880, с. 121]. Отходничество, 
по его мнению, возникло как форма неземле-
дельческой деятельности населения. Обозначив 
характер специализации ярославских отходни-
ков, он взглядом со стороны подкрепляет стати-
стические сведения об этой форме хозяйствен-
ных занятий. 

Такие сведения имеются, например, в работе 
Лурье, который писал, что «питейные заведения 
Петербурга конца XIX — начала XX в. в значи-
тельной степени контролировались выходцами из 
двух регионов России: верхневолжского, вклю-
чающего несколько уездов Ярославской губернии 
и Грязовецкий уезд Вологодской губернии, и 
среднеокского, объединяющего соседние Коло-
менский уезд Московской губернии и Зарайский 
уезд Рязанской губернии. Между ярославцами и 
вологодцами с одной стороны и рязанцами и ко-
ломенцами с другой существовало разделение 
труда: первые содержали и обслуживали тракти-
ры, вторые — ренсковые погреба и портерные 
лавки. В 1869 г. из 6 277 петербургских половых 
49,6 % (3 116 человек) — ярославские крестьяне 
[Лурье, 2011]. 

Наряду с информацией по социально-
экономическому положению края, Уоллес в своей 
работе приводит также описания виденных им 
сцен или рассказывает о личных впечатлениях. В 
Ярославской губернии ему запомнилось купание 
двух крестьян в проруби, а с другой стороны — 
наличие не только в городах, но даже в двух де-
ревнях русских переводов «Истории цивилиза-
ции в Англии» Бокля [Уоллес, 1880]. Действи-
тельно, хотя у официальной исторической науки 
Англии книга Бокля встретила холодный прием, 
в России она была весьма популярна, получив 
обширную аудиторию среди интеллигенции и 
демократически настроенной молодежи [Гидони, 
1973]. 

Таким образом, автор «России» использует 
собранные им сведения о Ярославской губернии 
для иллюстрации наиболее существенных про-
цессов, происходящих в хозяйственной и соци-
альной жизни страны в описываемый им период, 
уделив внимание также некоторым направлениям 
общественно-культурной тематики. Следует от-
метить, что работа Уоллеса сыграла немаловаж-
ную роль в его биографии. Получив широкую 
известность в качестве ее автора, он стал корре-
спондентом «Таймса» на Берлинском конгрессе 
1878 г., а впоследствии служил сотрудником по 
политическим вопросам императора Николая II. 

В 1896 г. в Англии вышло небольшое сочине-
ние под названием «Исследования о России» ан-
глийского писателя Августа Хейра. Хейр был 

известен главным образом историко-
географическими описаниями городов и стран. 
Под эту категорию подпадает и его «Исследова-
ние» о России, в котором он кратко касается в 
том числе и Ярославского края. В основном его 
сведения представляют собой перечень историко-
культурных достопримечательностей края — 
начиная с архитектурных памятников, связанных 
с трагедией в Угличе в конце XVI в., и заканчи-
вая художественным наследием Ростова и Яро-
славля. Упоминается и Демидовский лицей, «па-
тронируемый династией Демидовых» [Hare, 
1896, с. 200]. 

Работа содержит также справочные указания 
о том, как можно добраться до важнейших горо-
дов губернии [Hare, 1896]. По характеру пред-
ставленной информации, а также по тональности 
«Исследование» Хейра более всего напоминает 
путеводитель. 

Сведения о городе совершенно иного характе-
ра появились в начале XX в. в работах англий-
ского журналиста и писателя Стивена Грэма. Он 
был известен описаниями своих поездок — в том 
числе и путешествия по предреволюционной 
России, продолжавшегося несколько лет. За это 
время Грэм побывал в Москве, Нижнем Новго-
роде, на Урале, на Кавказе и даже на Алтае, по-
сетив и Ярославскую губернию. В результате 
Грэм опубликовал цикл репортажей о России в 
«Таймс», а также несколько посвященных ей ра-
бот, вышедших отдельным изданием [Третьякова, 
1998]. 

Так, в 1914 г. в Лондоне был опубликован 
очерк «Непознанная Россия», в котором несколь-
ко страниц уделено Ростову Великому. Древний 
город англичанин называет сердцем святой Руси 
и Кентербери русского Севера. На основании 
увиденного именно здесь Грэм говорит о еще 
сохранившейся в местах, подобных Ростову, под-
линной России. По его словам, «…Россия пред-
стает здесь такой, какая она есть, какова она в 
сердце своем, — крестьянской страной» 
[Graham, 1914, с. 319]. 

В своих воспоминаниях о знакомстве с Росто-
вом и его населением автор «Непознанной Рос-
сии» увлекается описанием встреч с местными 
жителями. Не меньше интересует журналиста 
картина ростовского рынка в большой базарный 
день, которую он называет «занимательным зре-
лищем». Именно здесь Грэм увидел то, что затем 
было описано в его работе — своеобразие древ-
него города, характер старого крестьянского быта 
и торговли, а также самобытность народных ти-
пов [Graham, 1914]. Отмечает англичанин и со-
хранившееся величие архитектурного облика го-
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рода в целом, и великолепие церквей. Побывав в 
Успенском соборе, Стивен Грэм замечает, что, 
при всем желании запечатлеть увиденное, он не 
посмел оскорбить благочестия верующих видом 
фотокамеры [Graham, 1914]. 

Представленная у Грэма информация о Яро-
славле и Ярославском крае носит, таким образом, 
ярко выраженный субъективный характер, обу-
словленный репортажным жанром его заметок. 
Общая особенность его текстов заключается в 
«занимательности», обусловленной впечатли-
тельностью автора, склонного к «экзотике» и не-
сколько поверхностного в характеристиках уви-
денного. Об этих особенностях авторского стиля 
Грэма говорят и англоязычные исследователи его 
творчества [Hughes, 2009]. 

Наконец, уже после революции, в 1919 г., 
Ярославль упоминается в работе английского 
экономиста Уильяма Библа «Коммерческая Рос-
сия». Хотя представленная здесь информация 
отличается предельной краткостью, сведения 
Библа довольно точны. Так, он правильно утвер-
ждает, что текстильная отрасль, наряду с произ-
водством табачных изделий, во втором десятиле-
тии XX в. оставалась важнейшей в хозяйствен-
ной структуре города [Beable, 1919а]. Так, по 
подсчетам М. Г. Мейеровича, в 1913 г. более 50 % 
от общей численности рабочих губернии были 
заняты в текстильной отрасли. На втором месте 
он называет 15,4 % рабочих, занятых в пищевку-
совой отрасли, к которой относится и табачная 
[Мейерович, 1972]. 

В том же 1919 г. Библ опубликовал в Лондоне 
еще одну работу, в которой он говорит о Яро-
славле. Полное название этого сочинения — 
«Географический справочник и путеводитель по 
России, представляющий собой отчет о террито-
риальном делении и описание более 300 насе-
ленных пунктов России, Финляндии и Сибири». 
В нем представлена более развернутая, по срав-
нению с «Коммерческой Россией», информация о 
Ярославском крае. Основана она, по-видимому, 
на статистических данных самого начала столе-
тия [Беседкин,1895]. 

Называя Ярославскую губернию типичной 
для России, Библ называет такую особенность ее 
экономики, как широкое развитие сельскохозяй-
ственного производства, хотя географически гу-
берния относится к центральному промышлен-
ному району. Около сорока процентов ее площа-
ди — которая, вскользь замечает Библ, в два раза 
больше территории Уэльса — занимают леса 
[Beable, 1919б]. Еще одно отличие хозяйственной 
жизни — наряду с аграрной отраслью обилие 
промыслов, в том числе мелких фабричных про-

изводств, которые Библ называет мануфактура-
ми. Среди них он уделяет внимание к текстиль-
ной отрасли, разведению и переработке льна и 
цикория. Среди новейших направлений экономи-
ческого развития отмечено наличие в Ярославле 
нефтеперерабатывающих и химических произ-
водств, а также спичечных фабрик [Beable, 
1919б]. 

Наряду с губернским центром англичанин 
кратко характеризует Ростов, известный, по его 
словам, наряду с великой историей и замечатель-
ной архитектурой, а также иконописанием. Ос-
новные занятия населения — льноводство, вы-
ращивание и переработка — в том числе суш-
ка — овощей [Beable, 1919б]. В Рыбинске Библа 
более всего интересует масштаб здешних торго-
вых операций, который летом, в период навига-
ции, увеличивает население города втрое — с 
тридцати до ста тысяч человек. Ежегодный обо-
рот Рыбинска, по сведениям Библа, составляет до 
трех миллионов тонн пшеницы, ржи и овса. Эти 
сведения не противоречат данным, приводимым 
в работах современных исследователей экономи-
ческого развития Ярославской губернии на рубе-
же XIX и XX вв. [Велитченко, 1989]. Наряду с 
важной ролью в хлебной торговле автор «Гео-
графического справочника» отмечает также 
древность и богатое историческое прошлое горо-
да [Beable, 1919б]. 

Углич, сообщает Библ, вошел в историю как 
место убийства сына Ивана Грозного. В эконо-
мике города на начало XX в. англичанин выделя-
ет в качестве наиболее значительных деятель-
ность бумажных фабрик, паровых мельниц, вы-
делку мешковины — прежде всего для упаковки 
зерновых, а также производство на продажу мя-
сопродуктов [Beable, 1919б]. В соответствии со 
своей концепцией справочника, Библ в каждом из 
городов перечисляет имеющиеся там самые 
крупные гостиницы. 

Подводя итог, следует отметить, что в рас-
сматриваемый период отзывов и сообщений ан-
гличан о Ярославском крае насчитывается не-
много. При всей хронологической разбросанно-
сти перечисленных материалов даже содержащи-
еся в них отрывочные сведения включаются в 
картину представлений о Ярославле. 

Относительно самых ранних сведений Аткин-
сона можно сказать, что фактически они содер-
жат информацию о ярославских извозчиках в 
столице и о ростовских огородниках, относящу-
юся еще к концу XVIII в. Таким образом, эти яв-
ления в хозяйственной жизни региона, активно 
развивающиеся позднее, оказываются хорошо 
известными много раньше. 
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Особняком в перечне сообщений англичан 
стоит работа Уоллеса, представляющая собой 
наиболее детальное, практически монографиче-
ское исследование, материалы для которого авто-
ру дает в том числе и изучение Ярославской гу-
бернии. Территория, сочетающая в себе активное 
промышленное развитие и большой сельскохо-
зяйственный сектор, предоставила англичанину 
материалы для обобщения пореформенных про-
цессов в деревне в семидесятые годы XIX в. 

Отдельные дополнения к характеристике эко-
номической ситуации в конце XIX и начале XX в. 
дают популярные информационные издания 
Хейра и Библа. Более раннее сочинение Августа 
Хейра, представляет собой фактически беглый 
очерк-путеводитель, не выходя за рамки публи-
каций такого рода. Работа Уильяма Библа, вы-
шедшая двумя десятилетиями позднее, сочетает 
в себе, как следует уже из названия, признаки 
справочного экономико-географического издания 
и путеводителя. Следовательно, с конца XIX в. 
Ярославль становится одним из объектов внима-
ния авторов литературы такого рода и, следова-
тельно, достоянием туристических категорий 
населения. Появление темы Ярославля в подоб-
ных изданиях приводит к увеличению доступно-
сти информации о городе для самых широких 
кругов читающей публики. Библ не ограничива-
ется общим информационно-просветительским 
справочником, издав также работу, целиком по-
священную коммерческой жизни в России. Отно-
сительно Ярославского края он приводит сведе-
ния частью общеизвестные, частью — быстро 
устаревающие на момент публикации, но тем не 
менее существенные для описания социально-
экономического положения в регионе в преддве-
рии Первой мировой войны и Великой русской 
революции. 

На пороге этих потрясений своеобразно, хотя 
и несколько архаично выглядят заметки профес-
сионального журналиста из Великобритании. Не 
углубляясь в фактические реалии жизни, увиден-
ной им в Ростове, репортажи Стивена Грэма все 
же обогащает образ предреволюционного Яро-
славского края несколькими штрихами, хотя и 
добавляющими к подлинной картине очень не-
многое. 

Заключение 
Таким образом, немногочисленные отклики 

англичан о Ярославле хронологически почти 
точно охватывают XIX столетие. При всей крат-
кости перечня этих имен и беглости заметок, 
оставленных английскими авторами, имеющаяся 
в них информация по некоторым аспектам слу-

жит существенным источником данных уточне-
ния ситуации в Ярославле и губернии, а также 
отражает происходящие в стране социально-
экономические изменения. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу символического потенциала образа фонаря в произведениях 
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писателей, так и универсальным общекультурным коннотациям образа фонаря. Образ фонаря рассматривается 

как многоаспектная сущность, сочетающая в себе различные символические значения: божественный свет, 

праздник, надежда, мудрость, просвещение, красота, технический прогресс, искусство, память, смерть, 

экзистенциальное одиночество человека в мироздании и др. В первой части исследования анализируется 

фонарь как символ праздника, мечты и надежды, в китайской культуре коррелирующий с философской 

концепцией буддизма, солярными, мифологическими образами, тесно связанный с идеей цикличности и 

бесконечности времени, природой и возрождением, а в русской культуре символизирующий метафизическое 

отражение внеземной жизни и восходящий к концепции символического триединства, а также выражающий 

идею надежды на любовь, земное счастье и духовное единение людей, находящихся на грани смерти. Кроме 
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the symbolic potential of the image of the lantern in the works of 

Chinese and Russian poets of different eras, examines the originality of the artistic representation of the image of the 

lantern in lyrical texts and reveals a wide range of its symbolic meanings, allowing to understand the individual author's 

and universal general cultural specifics of the image in Russian and Chinese poetry, reveals a number of common ideas 

and motives characteristic of the artistic world of the writers in question, as well as the universal general cultural 

connotations of the image of the lantern. The image of the lantern is considered as a multidimensional entity combining 

various symbolic meanings: divine light, celebration, hope, wisdom, enlightenment, beauty, technological progress, art, 

memory, death, existential loneliness of man in the universe, etc. In the first part of the study, the lantern is analyzed as 

a symbol of celebration, dreams and hope, in Chinese culture correlating with the philosophical concept of Buddhism, 

solar, mythological images, closely related to the idea of the cyclicity and infinity of time, nature and rebirth, and in 

Russian culture symbolizing the metaphysical reflection of extraterrestrial life and going back to the concept of 

symbolic trinity, as well as expressing the idea of hope for love, earthly happiness and spiritual unity of people who are 

on the verge of death. In addition, the symbolism of knowledge and enlightenment embodied in the image of a lantern is 

considered, which is associated in the Chinese literary tradition with Buddhism and the theory of Dharma, where the 

lantern is an element that allows you to discover unity in nature, man, his spiritual and everyday life, and in Russian 

poetry embodies the art and light of the human soul, able to overcome the ordinary, temptation and moral corruption. In 

the process of analysis, attention is drawn to the change in the symbolic connotations of the image depending on the 

lyrical situation, on the social, natural, historical and mythological realities accompanying the key symbol. 
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Введение 

«Сон это или действительность? Копыта 

наших лошадей гулко стучат по деревянной 

настилке моста… По обеим сторонам не камни, 

не река, не скалы с шумящими вверху деревьями, 

а перила моста и… фонари!…» [Короленко, 

1953, с. 461]; «Целые снопы огней льются на 

улицу, испещренную движущимися фонарями 

фиакров, а над головой темное, звездное небо, и 

кругом — теплая, влажная сентябрьская ночь» 

[Салтыков-Щедрин, 2022, с. 218]; «В городе уже 

сияли огни; особенно ярко освещаются китай-

ские ряды разноцветными бумажными фонаря-

ми» [Гончаров, 1986, с. 326] — литературная га-

лерея фонарей поистине неисчерпаема и включа-

ет в себя целый ряд концептуально важных зна-

чений данного образа, наиболее существенным и 

универсальным из которых становится противо-

стояние тьме в разных ее проявлениях, как ре-

альных, так и метафорических — необразован-

ности, бездуховности, невежеству, жестокости и 

т. д. Подобная семантика восходит к мифу о 

Прометее, принесшему в дар людям божествен-

ный огонь и наказанному за свою любовь к зем-

ным созданиям вечными муками. Не случайно 

часто огонь фонаря ассоциируется в разных 

культурах с божественным светом, надеждой, 

радостью, размышлениями об экзистенциальных 

вопросах, нравственной опорой и т. д. В буддиз-

ме, например, фонарями украшаются храмы Буд-

ды, гробницы, а также другие сакральные объек-

ты, поскольку свет есть душа в человеке, высво-

бождающаяся после смерти и, соответственно, 

претерпевающая метаморфозу. 
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Фонарь также означает стремление человека к 

правде, просвещению, мудрости. Так, электриче-

ская настольная лампа является символом разви-

тия человека, не только духовного, но и интел-

лектуального. Здесь, однако, есть и обратная сто-

рона, где свет знания становится разрушительной 

силой для уязвимого сознания: «Многие из тех, 

кто лез в светила, повисли на фонарях» [Лец, 

2015, с. 352]. Подобная мысль связывает образ 

фонаря с предыдущим значением — просвеще-

нием духовным, доступным единицам. В каче-

стве доказательства следует вспомнить, что Буд-

да, достигнув просветления, не спешил учить 

истине других, осознавая, насколько это может 

быть опасно для людей, не окрепших духовно. 

Нередко фонарь является символом красоты. 

Его эстетический потенциал заключается в воз-

можности сопоставления с солнцем, луной и 

иными небесными светилами. Так, в китайской 

поэзии можно нередко встретить образ «красного 

фонаря» — солнца. В городской пейзажной ли-

рике фонарь создает атмосферу, способствую-

щую философским размышлениям или романти-

ческим настроениям. Уличный фонарь также 

способен рассеять тьму мироздания, спасти героя 

от страха, гибели: «Фонари, фонари, наступает 

ваш час. / Тьма укроет мой город, надеюсь на 

вас» [Яшина, 2000]. 

Отдельно следует выделить образ волшебного 

фонаря как символа технического прогресса и 

альтернативной реальности. Этот образ встреча-

ется в поэзии Марины Цветаевой и является 

символом искусства, то есть миром, существую-

щим отдельно от эмпирической реальности и 

требующим особенного творческого восприятия. 

Ярким примером «божественной» символиче-

ской природы фонаря является китайская культу-

ра, где в большинстве текстов фонарь символи-

зирует праздник, имеющий сакральный статус: 

− Цинмин. В этот день принято не только 

убирать могилы, оставлять фрукты и овощи на 

захоронениях, но и украшать место упокоения 

свечами и фонариками в память о душах почив-

ших родных. 

− Юаньсяоцзе. Праздник фонарей, время, ко-

гда жители азиатских стран украшают фонарями 

свои дома, пускают их в небо и загадывают же-

лания, чтобы боги их услышали. Здесь фонари 

представляют собой связующую нить земного 

мира и космического. 

− Дуаньу. С праздником Драконьих лодок 

связано много легенд, одной из которых в пятый 

день пятого месяца традиционного китайского 

календаря утопился поэт и ученый Цюй Юань. 

По другой версии следует, что к лету обостряют-

ся все болезни — праздник служит днем избав-

ления от них. В разных регионах Китая суще-

ствуют свои аутентичные традиции празднования 

Дуаньу, но обыкновенно в этот день проходят 

гонки на лодках, украшенных драконьими голо-

вами и фонарями, отпугивающими болезнь и 

злых духов. 

В русской культуре фонарь также имеет мно-

жество коннотаций — это и свет души (лампада, 

уличный фонарь с огнем), и символ технического 

прогресса (электрический фонарь), и символ 

одиночества (одинокий городской фонарь), и 

символ искусства и обучения (лампа, фонарик). 

В советский период фонарь нередко ассоцииро-

вался с социальными потрясениями, изгнанием, 

эмиграцией, смертью и т. д. В статье «Петербург-

ские огни в поэзии Серебряного века: образный и 

смысловой репертуар» В. Прокофьева отмечает: 

«Основным образом становится фонарь, он пер-

сонифицируется и включается как в традицион-

ные смысловые оппозиции день/ночь, свет/мрак, 

так и в новые, рожденные техническим проры-

вом начала ХХ в.: фонарь/звезда, электрический 

свет/естественный свет» [Прокофьева, 2019, 

с. 383]. Концептуально значимую нагрузку фона-

ри получают в творчестве Н. Гоголя, 

М. Салтыкова-Щедрина, Ф. Достоевского, 

Л. Толстого, М. Горького, Л. Андреева, А. Блока 

и т. д. В их текстах фонарь не только является 

элементом городского антуража, но и выполняет 

различные функции — сопровождает героев и 

освещает им путь в экзистенциальной тьме, или, 

напротив, манит их своим очаровательным блес-

ком: «Но как только сумерки упадут на дома и 

улицы и будочник, <…> настает то таинственное 

время, когда лампы дают всему какой-то чудес-

ный, заманчивый свет» [Гоголь, 2018, с. 12] или 

«Далее, ради бога, далее от фонаря, и скорее, как 

можно скорее, проходите мимо. Все дышит об-

маном, и сам демон зажигает лампы только для 

того, чтобы показать все в ненастоящем виде» 

[Гоголь, 2018, с. 16]. Однако исследования, по-

священные символике фонаря в культуре и лите-

ратуре, крайне немногочисленны: в отечествен-

ном литературоведении они, как правило, имеют 

статус небольшого фрагмента в работах более 

широкого плана [см., например: Прокофьева, 

2019; Савинова, 2020], а в китайском литературо-

ведении есть несколько незначительных по объ-

ему статей, рассматривающих отдельные аспек-

ты «фонарной образности»: «Исследование обра-
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за фонаря и свечи в классической поэзии и его 

культурного значения» Ли Яньциня [李严琴, 

2012], «Китайская поэзия под свечей и фонарем» 

Фу Даобиня [傅道彬,1995], «Печальные мысли и 

праздные чувства: две эмоциональные формы 

образа фонаря в династии Сун» Дин Гоцяна 

[丁国强, 2004], «Оценка чувств и размышлений 

поэтов династии Тан через образ фонаря в поэ-

зии» Цяо Гохэна [乔国恒, 2009]. Корпус исследо-

вательских работ, как мы можем видеть, весьма 

ограничен, в то время как «фонарный текст» в 

литературе представлен достаточно широко и 

часто встречается в творчестве как русских, так и 

китайских поэтов и писателей. Наша задача — 

восполнить пробелы в исследовании данного во-

проса. 

В рамках интересующей нас темы были рас-

смотрены стихотворения китайских (Ян Ванли, 

Ли Лу, Ши Мяолунь, Цю Цинхэ, Ши Кун, Вэнь 

Туншэн, Ши Инсу, Ши Шифан, Ван Яньхун, Ши 

Фаньцун, Ши Чжию, Инь Вэнь, Шу Юэсян, Ши 

Юаньмяо, Ши Цзяньби и др.) и русских (А. Блок, 

И. Анненский, А. Ахматова, Н. Гумилев, 

Д. Мережковский, И. Бродский, В. Шаламов, 

Ф. Сологуб, О. Берггольц и др.) поэтов. Подоб-

ная высокая частотность появления фонарей в 

поэтическом дискурсе свидетельствует об их ар-

хетипическом статусе, включающем в себя кон-

цептуально значимые для национального созна-

ния аспекты. Отдавая себе отчет в условном ха-

рактере любой классификации, мы все же выде-

лили в рамках исследуемого поэтического мате-

риала следующие семантические комплексы: 

− Фонарь как символ радости, надежды, бо-

жественного света. 

− Фонарь как символ искусства, просвеще-

ния. 

− Фонарь как символ памяти. 

− Фонарь как символ одиночества. 

− Фонарь как символ смерти и экзистенци-

альной безысходности. 

Необходимо отметить, что в русской поэзии 

семантика фонаря представлена намного шире. 

Помимо указанных символических значений 

можно еще выделить «фонарь как символ безу-

мия», «фонарь как символ политических потря-

сений», «фонарь как символ изгнания», что мог-

ло бы стать предметом отдельного исследования. 

В свою очередь, китайской культуре присуще 

уникальное значение фонаря как символа празд-

ника, которое в настоящей статье будет рассмот-

рено в контексте первого комплекса. Мы сделали 

попытку воссоздать концептуально-комплексную 

картину символических значений образа фонаря 

в русской и китайской поэзии, чтобы осмыслить 

культурное наследие, отраженное в творчестве 

русских и китайских мастеров слова и воплоща-

ющее различные аспекты национальной культур-

ной символики, обнаружить значимые для куль-

турной картины мира созвучия, что позволит по-

новому взглянуть на уже, казалось бы, укоре-

нившиеся в сознании человека культурные коды. 

«Фонарь, безвестный друг! Ты близок! Ты 

со мной!»: фонарь как символ праздника и 

надежды 

В китайской культуре фонарь — концептуаль-

но значимый символ. И потому в сознании ки-

тайских людей он неразрывно связан с праздни-

ком, надеждой на светлое будущее. История ки-

тайских фонарей восходит к древней мифологии, 

согласно которой жители местности Тай Ханг 

убили любимого гуся Нефритового императора 

небес, покровителя всего живого. В наказание он 

намеревался сжечь селение дотла, однако жители 

обманули его и зажгли тысячи фонарей. Увидев 

пылающую местность, нефритовый император 

решил отказаться от мести. В память об этом со-

бытии жители современного Китая зажигают 

фонари каждый год в знак чудесного спасения от 

божьего гнева. По другой легенде в глубокой 

древности жители одного из китайских сел ис-

пытывали трудности со сбором урожая. Обра-

тившись к высшим силам, они нарядились в 

большого дракона, жгли благовония и исполняли 

ритуальный танец. Боги, увидев это, помогли 

жителям, а те, в свою очередь, каждый год 

устраивали торжества в благодарность древним 

богам. 

Как бы то ни было, в сознании народов Китая 

фонари олицетворяют праздник, надежду на 

лучшее и связь с высшим сознанием, и потому 

этот образ можно встретить как в древней, так и 

в современной китайской поэзии. В стихотворе-

нии Ван Яньхуна (王彦泓) «Три стихотворения о 

ветвях бамбука Шанъюань на разные темы» 

[王彦泓, 2007] поэт описывает чествование 

Небесного правителя Шенъюаня, с именем кото-

рого и связан праздник китайских фонарей. Со-

гласно китайской мифологии «отмечают дни, по-

священные <…> трем правителям. 15-го числа 

1-го месяца по лунному календарю чествуется 

Небесный правитель, его еще называют 

Шанъюань «上元»; 15-го числа 7-го месяца — 

день Земного правителя, или Чжунъюаня «中元»; 
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наконец, 15-го числа 10-го месяца по лунному 

календарю — праздник Водного правителя, или 

Сяюаня «下元» [Корнильева, 2010, с. 47]. Лири-

ческий герой Ван Яньхуана любуется украшен-

ным храмом и рассуждает о помыслах Будды и о 

благе, подаренном людям в честь Нового года: 

«Перед вышитым Буддой стояла благая цель, а 

благовония Шанъюаня были торжественными» 

[王彦泓, 2007] (здесь и далее перевод наш. — 

Е. Б., Е. А.). Фонари — символ связи человека с 

высшими силами, и благовония. Зажигая их, лю-

ди очищаются и достигают духовного просвет-

ления. Кроме того, лирический герой акцентиру-

ет внимание на праздничных лентах: «подвесной 

серпантин» [王彦泓, 2007]. Ленты, обыкновенно 

шелковые «парчовые», служат не только элемен-

томи декора, но и проводниками, подобно фона-

рям. В Шанхае к храму Будды ежегодно приез-

жают люди со всего мира, чтобы свершить древ-

ний обряд: загадать желание на священном дере-

ве. Для этого к апельсинам, символизирующим 

счастье, удачу и бессмертие, привязывают ленты 

с цветами, отождествляющими различных богов, 

произносят молитвы, бросают апельсин на дере-

во и ждут исполнения желаний. 

В сознании людей практически любой празд-

ник ассоциируется с надеждой на светлое буду-

щее. В этом отношении Новый год связывается с 

новой жизнью, лишенной забот и горестей. При-

зывы к радости, к забвению всего бренного зву-

чат в стихотворении Ши Мяолуня (释妙伦) «Во-

семьдесят пять стихов»: «Катите барабан 

Сюэфэн, играйте на барабане Хэшань, Выстав-

ленные напоказ колонны и фонари танцевали 

вместе» [释妙伦, 2007]. Лирический герой при-

зывает нарушить привычный ход вещей, чтобы 

прежняя жизнь не смола вторгнуться в будущее, 

а всевозможные танцы и украшательства помо-

гут святым покровителям разглядеть стремление 

человека к благу и лучшей жизни. 

Призывы к радости и ликованию звучат и в 

современной китайской поэзии, например, в сти-

хотворении Цю Цинхэ (邱清河) «Повесьте фона-

рики на китайский Новый год!»: «Пейте хорошее 

вино и наблюдайте за вечеринкой» [邱清河, 

2010]. Лирический герой, напоминая о том, что 

праздник — это время поэзии, приобретения по-

дарков, беззаботного веселья, напоминает, что 

земное время изменчиво и текуче, тогда как 

жизнь небесная неизменна и бесконечна, и пото-

му следует насладиться земными радостями, 

прежде чем умереть. 

Фонарь как символ праздника — уникальный 

код китайской культуры, прямого аналога кото-

рому нет в русской литературе. Однако в русской 

культуре фонарь приобретает тождественное 

значение как источник экзистенциального света, 

надежды, радости и эмоций, тесно связанных с 

праздником. Так, в стихотворении И. Анненского 

«Если больше не плачешь…» [Анненский, 1939, 

с. 224] этот образ служит утешением и духовной 

опорой: 
Зажигаясь, бегут по столбам фонари, 

Стали дымы в огнях веселее 

И следы золотыми в аллее... 

[Анненский, 1939, с. 224] 

Здесь свет фонаря рассеивает не только город-

скую мглу, но и туман печали, окутавший героя, а 

золото дороги символизирует счастливый путь 

человека, преодолевшего горе. Идея двойствен-

ности, заложенная в концепции символизма, от-

ражается в идее жизни как единства добра «све-

та» и зла «тьмы», и чем сильнее страдание, тем 

радостнее будет мгновение его преодоления. По-

скольку земная реальность иллюзорна, и на зем-

ле человек пребывает временно в царстве обма-

на, скорбь чаще властвует над человеческой ду-

шой: 
Только веток еще безнадежнее сеть, 

Только небу, чернея, над ними висеть... [Аннен-

ский, 1939, с. 224] 

Рассеять тьму иллюзорного мироздания спо-

собен только свет иного мира, недоступного че-

ловеческому восприятию: 
Если можешь не плакать, то слезы сотри: 

Забелелись далеко во мгле фонари. 

[Анненский, 1939, с. 224] 

Здесь, на наш взгляд, фонарь меняет свою 

«земную» природу на космическую и становится 

далеким посланием из мира «Истины, Добра и 

Красоты», в который после смерти направится 

душа, тоскующая по «небу». Рефрен отражает 

двойственную природу фонаря: земной свет, 

служащий временным утешением, и свет незем-

ной, далекий, недоступный человеческому пони-

манию, и оттого еще больше угнетающий душу: 
Лишь теней все темнее за ним череда, 

Только сердцу от дум не уйти никуда. 

[Анненский, 1939, с. 224] 

Слезы на лице героя — отражение внутренне-

го конфликта между сердцем, олицетворяющем 

душу, и разумом, неспособным осмыслить под-

линные причины тоски. 

В другом стихотворении И. Анненского фо-

нарь выступает как едва трепещущее пламя жиз-
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ни в царстве тьмы и страдания. Лирический ге-

рой томится в ожидании исполнения некой меч-

ты. По деталям текста мы можем понять, что 

речь идет о чем-то эфемерном и неуловимом для 

человеческого восприятия: «Все в тебе так слад-

ко — непонятно», «ты воздушней дыма,/Ты 

нежней пушинок у листа», «За тобой в пустын-

ные покои/Не сойдут алмазные огни» [Аннен-

ский, 1939, с. 224]. Исходя из последнего, стано-

вится очевидным, что возлюбленная героя сошла 

с небес. Но поскольку Прекрасная Дама не спо-

собна воплотиться на земле, герой не может вос-

соединиться с ней: 
Эту ночь я помню в давней грезе, 

Но не я томился и желал: 

Сквозь фонарь, забытый на березе, 

Талый воск и плакал и пылал. 

[Анненский, 1939, с. 224] 

Здесь возникает привычный для символистов 

мотив кажущейся реальности, то есть герой и 

помнит о том, чего, возможно, и не было, по-

скольку греза — это мечта, а мечта, в свою оче-

редь, ирреальна. И герой как бы не принадлежит 

себе, потому что какая-то его часть пребывает в 

мире космическом, самоотречение — это попыт-

ка души вырваться из плена тела. Но поскольку 

это невозможно вне смерти, герой наблюдает за 

страданием свечи, заточенной в стекле фонаря. 

Тающий воск символизирует, с одной стороны, 

скоротечность времени и конечность материи, с 

другой, страдание Души Мира по царящему на 

земле Хаосу, тьме. А пламя свечи — это и жизнь, 

и сама Душа, и надежда на конец страдания. 

Фонарь как символ надежды встречается не 

только у символистов. В период тяжелых исто-

рических событий человек нуждается в поддерж-

ке и духовной опоре. Окруженный смертью и 

горем, он старается найти спасение в других. В 

этом контексте фонари встречаются в поэзии во-

енных лет, в частности в стихотворении 

О. Берггольц «Стихи о друге» [Берггольц, 1979, 

с. 285]. Лирическая героиня, описывая внешний 

мир, акцентирует внимание на деструктивной 

природе, препятствующей движению человека: 

«Вечер. Воет, веет ветер», «тебе не светит ни од-

но окно», «Слева — вьюга, справа — вьюга,/ 

вьюга — в высоте» [Берггольц, 1979, с. 285]. В 

недружелюбных реалиях «рычащего» военного 

города не остается места для милосердия, потому 

героиня призывает помогать ближнему, следуя 

христианской заповеди: 
Если слышишь — кто-то шарит, 

сбился вдруг с пути, — 

не жалей, включи фонарик, 

встань и посвети. [Берггольц, 1979, с. 286] 

Здесь фонарь имеет не только предметное, но 

и символическое значение. Он как бы указывает 

на дорогу жизни, является элементом взаимопо-

мощи и духовного единения людей, необходимо-

го для выживания в военных условиях; «…в лю-

бой квартире может лечи снаряд» и победить, 

выстоять можно только благодаря взаимопомо-

щи. 

Как символ надежды фонарь встречается и в 

китайской поэзии, но представлен в значительно 

меньшей степени, чем его «праздничный» аналог. 

В стихотворении Ши Куна (石琨) «Красный фо-

нарь» [石琨, 2010] этот образ воплощает солнце, 

дающее жизнь всему земному. Традиционно в 

китайской культуре красный цвет обозначает 

благополучие, радость удачу и торжество. В дан-

ном случае — торжество жизни и красоты. Крас-

ное солнце рождает зарю, побеждает ночь, сле-

дит за течением времени: «Красное солнце сле-

дит за годами» [石琨, 2010]. Заря, в свою оче-

редь, ассоциируется с новыми возможностями, 

начинаниями, надеждами, мечтами. Изменение 

положения светила отождествляется с перемен-

чивостью мира, а поскольку солнце вечно отно-

сительно человека, идея красного фонаря утвер-

ждает бесконечное счастье земного пути, душев-

ное тепло, любовь и единение с природой: «Ты-

сячелетие вновь появляется / Духовное тепло / 

Наполни сердце» [石琨, 2010] 

Фонарь-солнце, символизирующий мечту и 

надежду, встречается и в творчестве Вэнь Тун-

шэна (温彤胜). Его стихотворение «Большой 

красный фонарь висит высоко» [温彤胜, 2010] 

звучит как прямой призыв наслаждаться жизнь. 

И вдохновляться ей: «Мечтай, надейся, желай» 

[温彤胜, 2010]. В отличие от предыдущего стихо-

творения, в котором солнце выступает как страж 

времени, хоть и сопровождающий людей, все же 

находящийся в пределах недосягаемости, здесь 

«красный фонарь» отражается в глазах смотря-

щего, наполняет и согревает его сердце. И чело-

век, храня в себе этот божественный огонь, зажи-

гает красные земные фонари, чествуя их соляр-

ного прародителя. Наряду с традиционными зем-

ными фонарями, Вэнь Туншен вводит образ 

Красного Дракона — национальный китайский 

символ, олицетворяющий энергию Янь. Он счи-

тается покровителем Китая и хранителем удачи, 

поэтому в праздник фонарей он исполняет доб-

рые желания людей и помогает им преодолеть 
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тоску, на смену которой через надежду приходит 

мечта: «Мечты отражаются в надежде / В надеж-

де есть страстное желание / В тоске есть надеж-

да» [温彤胜, 2010], и рефрен «Мечтай, надейся, 

желай» [温彤胜, 2010] утверждает идею неотвра-

тимости счастья при помощи веры в красный 

фонарь. 

Таким образом, фонарь как символ праздника, 

мечты, надежды имеет широкое распространение 

как в русской, так и в китайской культуре. В по-

следней фонарь в большей степени отождествля-

ется с философской концепцией буддизма, со-

лярными, мифологическими образами, тесно 

связан с идеей цикличности и бесконечности 

времени, природой и возрождением. В русской 

культуре фонарь символизирует незримое, едва 

ощутимое метафизическое отражение внеземной 

жизни и восходит к концепции символического 

триединства (В. Брюсов, И. Анненский, 

Ф. Сологуб, Д. Мережковский и т. д). В лирике 

более позднего периода фонарь выражает идею 

надежды на любовь, земное счастье 

(М. Цветаева, С. Черный, Б. Окуджава и т. д) и 

духовное единение людей, находящихся на грани 

смерти (О. Берггольц). 

«В подвалы слов не раз сойдет искусство, 

держа в руках свой потайной фонарь»: фо-

нарь как символ искусства и просвещения. 

Учение — свет, и поскольку фонарь — его ис-

точник, одним из ключевых значений этого сим-

вола является просвещение — через книги, ис-

кусство, литературу и т. д. Поскольку человек, 

лишенный духовного начала, представляет опас-

ность для мира, других людей и себя самого, 

культура и образование являются залогом его 

выживания. Находясь в единстве с природой, с 

божественным, человек становится частью выс-

шего мира, в его сознании происходит философ-

ский симбиоз, заключающий в себе гармонию и 

единство всего сущего: «Основы концепции сим-

биоза также лежали в буддийской теории взаи-

мосвязи всех элементов во Вселенной. История и 

будущее, человек и природа, одна культура и 

другая предстают в буддийской религии в каче-

стве взаимосвязанных элементов» [Бадлуева, 

2009, с. 62]. Подобные идеи встречаются и в рус-

ской философии: согласно теории всеединства 

Вл. Соловьева, мир не может существовать без 

нравственности и гармонии, поэтому наука и фи-

лософия выступают в его теории в единстве с 

религией, ибо знание, оторванное от духовности, 

немногим лучше невежества и мракобесия. Все 

это заключено в русской и китайской культуре и 

поэзии, в частности в символике фонаря. 

В стихотворении Ши Цзяньби (释坚璧) «Два-

дцать один стих» [释坚璧, 2007] описывается ку-

хонная библиотека в одном из храмов на берегу 

реки Хуай «Хуайхэ». Глядя на фонари, озаряю-

щие монашеский зал и библиотеку, герой рас-

суждает о сути законов природы и мироздания: 

«Закон не скрыт, и он часто едино раскрывается в 

древние и современные времена» [释坚璧, 2007]. 

Поскольку природа живет дольше человека, она 

как бы выступает относительно его сознания в 

категории вечности. Пытаясь постичь ее законы, 

герой приходит к мысли, что все в мире циклич-

но — гармония, разрушение, снова гармония. В 

доказательство собственной мысли герой приво-

дит образ Хуай — реки, разрушающей природу и 

уносящей жизни людей: «Тень Хуая преврати-

лась в ясную инь, и ветер призвал скалу к до-

ждю» [释坚璧, 2007]. В один из моментов река 

подобна энергии Инь — пассивное темное нача-

ло. Однако спокойствие реки — иллюзия: в сле-

дующий момент, не зависящий от воли человека, 

его сознания, река разрушит и скалы, и людей, и, 

возможно, храм: «Есть только одно самое опас-

ное место — грязевая змея, проглатывающая ка-

менного тигра посреди ночи» [释坚璧, 2007]. 

Здесь важно уточнить, что в начале ХII в. грязе-

вые потоки Хуай, спровоцированные водами Ху-

анхэ, затопили местные селения и уничтожили 

жилые дома. Река, выходящая из берегов, ассо-

циируется со змеей, символизирующей яд и 

смерть, наряду со скорпионом или жабой, тигр 

же — с силой, скалами, так же уязвимыми перед 

стихией, как и человек. Рассматривая символиче-

скую природу текста, можно понять, что река 

отождествляется со временем, а скалы — с мате-

рией: подобно тому как вода точит камень, время 

уничтожает форму, освобождая дух. Мудрость же 

героя заключалась в том, что он, будучи просвет-

ленным, осознавал могущество природы, време-

ни и бессилие человека перед мировым законом, 

что, в свою очередь, позволило ему достичь сми-

рения и беспристрастности. Фонарь в стихотво-

рении, с одной стороны, символизирует само 

просвещение, познание, с другой — создает ат-

мосферу неповторимого очарования монашеских 

залов и библиотек, духа завораживающей древ-

ности. 

Фонарь как символ духового просвещения 

широко распространен в китайской поэзии, к од-

ному из наиболее ярких примеров следует отне-
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сти стихотворение «Девяносто три стиха» Ши 

Фаньцуна (释梵琮) [释梵琮, 2007]. Его идея за-

ключается в том, что человек, желающий быть 

счастливым, должен постичь Дхарму и оставить 

после себя след в виде рукописей, как это сделал 

великий Будда. «Используя свои голые руки в 

качестве наброска, он открыл Зал Доброй Дхар-

мы» [释梵琮, 2007]. Здесь, на наш взгляд, речь 

идет о Дхармачакре — одном из ключевых же-

стов Мудры, символизирующем освобождение 

души из Колеса Сансары и достижение Нирваны. 

Об этом свидетельствует и идея движения, ин-

теллектуального и духовного роста: «Если ты не 

пойдешь, ты не сможешь остановиться, золотой 

замок на входе» [释梵琮, 2007]. Чтобы выйти из 

круга Сансары, необходимо следовать Восьме-

ричному пути, определяющему вектор развития 

души. Он включает в себя воззрения, решимость, 

речь, поведение, образ жизни, усилие, направле-

ние мысли и сосредоточение. Путь постигается 

благодаря строгому соблюдению доктрин Дхар-

мы — в широком смысле буддийскому учению, 

основанному не только на духовном, но и на ра-

циональном начале всего сущего и позволяющего 

преодолеть страдания и достичь Нирваны. По-

стигая законы Дхармы, человек должен стре-

миться не только к собственному духовному и 

интеллектуальному росту, но и помогать восхо-

дить другим: «Когда вы уйдете, о вас напишут, и 

когда вы будете жить, о вас будут писать» 

[释梵琮, 2007]. Становится очевидным, что ис-

тинно просветленный человек должен следовать 

примеру Будды, учения которого составили ос-

нову Трипитаки. Оставляя свой след в науке, фи-

лософии, искусстве, человек должен проявлять 

упорство и не ждать, что последователи поймут 

его в массе, ибо истинное просветление доступно 

немногим, и улыбающийся фонарь в стихотворе-

нии символизирует свет души Будды: «Фонарь 

улыбнулся, и обнаженная колонна ярко засияла» 

[释梵琮, 2007]. Это своего рода поддержка, одоб-

рение, доброе знамение, помогающее человеку 

вступить на путь просветления и творческого 

познания. 

Образ фонаря как символа просвещения 

трансформируется в современной китайской поэ-

зии: он приобретает легкость и избавляется от 

нарочитого догматизма, свойственного фунда-

ментальной философии. Примером может по-

служить стихотворение Инь Вэнь (尹文) «Абри-

косовое дерево» [尹文, 2010], лирический герой 

которого любуется природой кампуса и абрико-

сами. Эти плоды напоминают ему фонарик, кото-

рый на ветру приобрел еще большее сияние. 

Здесь фонарик — символ вдохновения к пости-

жению новых знаний, символ уюта и универси-

тетского очага. Человек, окруженный красотой 

природы, обдуваемый легким ветром, более спо-

собен к учению, ибо сердце его наполнено радо-

стью и красотой. Звуки книг, воспринимаемые 

героем, развивают его воображение и способ-

ствуют интеллектуальному прогрессу. 

В русской поэзии образ фонаря как символа 

просвещения связан прежде всего с искусством, 

рассеивающим тьму бездуховности, бессилия, 

опустошения, отчаяния. Стихи как преодоление 

духовного кризиса можно встретить у 

М. Цветаевой, И. Анненского, А. Блока, 

Ф. Сологуба и др. В творческом самовыражении 

человек находит нравственную опору, позволя-

ющую, подобно религии или философии, сохра-

нить свою природу и моральный облик. Доказа-

тельством справедливости этой идеи может по-

служить творчество В. Шаламова. В многочис-

ленных эссе он не раз отмечал, что поэзия по-

могла ему пережить заключение на Колыме и не 

утратить важные человеческие качества. В сти-

хотворении «Воспоминание о ликбезе» [Шала-

мов, 2020, с. 37], датированном 1970-м годом, 

Шаламов утверждает идею преодоления зла че-

рез искусство, которое нередко сравнивал с фо-

нарем: «Что доношено до срока,/До бессонниц 

января,/Что рождается в потоке/Слез и слов у 

фонаря» [Шаламов, 2020, с. 112]. В первой стро-

фе актуализируется биографический контекст: 

цветовая антитеза, разделившая жизнь на «до» и 

«после», нежелание пребывать в рабстве и внут-

реннее, нарочитое отрицание несвободы, грани-

чащей с самоотречением — «рабы — не мы» 

[Шаламов, 2020, с. 37]. В словаре лирического 

героя только «железные» слова, обновляющие 

формы основ, поскольку лексический запас ка-

торжника весьма скуден, а перевернутые осно-

вы — это утрата всякой нравственности и чело-

вечности в условиях заключения. 

Справиться с этим возможно, только постигая 

«букварь», который представлен в стихотворении 

в нескольких аспектах. Во-первых, спастись 

можно, обучаясь: курсы фельдшера, на которых 

учился поэт в заключении, помогли ему устро-

иться в больнице, что обеспечило выживание, 

ибо больничная работа была относительно лег-

кой, в сравнении с золотым забоем. Во-вторых, 

букварь — это поэзия классиков. В эссе, посвя-

щенных поэзии, Шаламов настаивал, что без 
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знания классической литературы не может суще-

ствовать не только «поэт», но и всякий образо-

ванный человек, а в рассказе «Необращенный» 

заключает, что стихи Блока помогли ему разбу-

дить силы жизни, отнятые Колымой. Наконец, 

букварь — это документ души, собственное 

творчество поэта, выходящее наружу помимо его 

воли: 
Я занимаюсь — сутки прочь! 

Не ангел, не святой, 

Хочу хоть чем-нибудь помочь 

В сраженье с темнотой [Шаламов, 2020, с. 38]. 

Задача художника — рассказывать обо всем, 

что он видел, и в особенности о том, чего другим 

видеть не следует, чтобы ни одно историческое 

преступление не оставалось безнаказанным. Не 

случайно Шаламов вводит в стихотворение мо-

тив утраченной молодости, когда лучшие годы 

жизни омрачены болью и страданием: «Я сам, 

мальчишка-педагог,/Сижу среди старух…» [Ша-

ламов, 2020, с. 38], А лучшая месть — это твор-

чество, художественное слово, обладающее со-

крушительной силой. Мы полагаем, что рефрен 

«Мы — не рабы, рабы — не мы» [Шаламов, 

2020, с. 38], претерпевший метаморфозу в сере-

дине текста, рождает идею рабства как бессло-

весности — «рабы <немы>«, и в этом отношении 

творчество дарит художнику свободу, даже если 

фактически он ее лишен. Фонарь же в тексте 

рождает те же символические значения, что и 

букварь, что видно из метафоры «Букварь и 

сам — фонарь» [Шаламов, 2020, с. 37]. То есть 

фонарь так же выражает значения, свойственные 

букварю. 1. Свет науки и учения как спасение от 

физической смерти. 2. Свет искусства, помогаю-

щий одержать победу в «сражень<и> с «чрез», и 

«из», и «без»: пройти «чрез» мрак, выбраться 

«из» Дантова ада, преодолеть «без»духовность. 

3. Свет собственного творчества, обнажающий 

преступления прошлого, сфокусированный на 

самых неприглядных и скрытых воспоминаниях. 

Кроме того, отражение трагического опыта в 

творчестве — залог выживания уже не физиче-

ского, а нравственного: 
Себе я ставлю «уд». и «плюс» 

Хотя бы потому, 

Что силой вдохновенья муз 

Разрушу эту тьму. 

Людей из вековой тюрьмы 

Веду лучом к лучу… [Шаламов, 2020, с. 38] 

Фонарь как символ искусства, но уже напол-

ненного иными, более светлыми образами и чув-

ствами, представлен в творчестве М. Цветаевой. 

В своеобразном предисловии к сборнику стихо-

творений «Волшебный фонарь» [Цветаева, 2016, 

с. 145] лирическая героиня отождествляет поэ-

зию с волшебным светом, преображающим мир, 

воскрешающим простые первозданные эмоции, 

спрятанные в глубинах души. Радость, смех, 

удивление, наивность, непосредственность мало 

доступны человеку, погрязшему в скуке повсе-

дневности. Рассуждая о магической силе искус-

ства, героиня делает акцент на женской природе, 

говоря о том, что свойственная ей любовь, вера в 

сказку о принцессах и рыцарях наполняют мир 

чудесами: «Прочь размышленья! Ведь женская 

книга — /только волшебный фонарь!» [Цветаева, 

2016, с. 145]. Из этого следует, что иррациональ-

ная женская сила сродни искусству и свету, спо-

собному принести радость в жизнь и преодолеть 

рутину. 

Фонарь как символ искусства, способного 

преобразовывать повседневность в красоту, мож-

но увидеть и в творчестве И. А. Бунина. Его сти-

хотворение «Миньона» [Бунин, 2014, с. 96] явля-

ет собой лирический монолог селянки, утомлен-

ной пешим путем. Описывая местность и саму 

селянку, Бунин делает акцент на отсутствии кра-

сок в природе и на безнадежную нищету: побе-

левший снег, посиневший туман, лохмотья, по-

черневшие сучья, еле тащащегося осла. Впрочем 

бедность является маркером не только внешнего, 

но и внутреннего мира героини, от лица которой 

ведется лирический монолог: преимущественно 

точные рифмы, лексические повторы, кажущаяся 

простота текста выдают ее скудное мышление. 

Все это, на наш взгляд, является метафорой по-

вседневности, которой противостоит богатство 

искусства, запечатленное в образе дормеза, пол-

ного клади и озаряемого светом фонаря. Проти-

воположные образы осла и кареты рождают ряд 

иных антитез: обыватель глуп — поэт мудр, по-

вседневность предсказуема и подвержена тле-

нию — искусство уникально, неожиданно и веч-

но. Оно, врываясь в обыденность, нарушает при-

вычный ход вещей своей внезапностью и застав-

ляет задуматься о вещах непривычных: простая, 

необразованная женщина, привыкшая к труду, 

физическому и однообразному, обнаруживает в 

себе интерес к героям Гете, о которых прежде 

вряд ли имела представление. Здесь также со-

держится идея творчества как сна, ибо дормез 

предназначен для перемещения в горизонталь-

ном положении. То есть поэзия, превращающая 

посредственность в предмет искусства, сродни 

иному миру, ирреальному и загадочному, недо-
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ступному для простого человеческого понима-

ния: 
Вот сплю в лачуге закопченной, 

А он сравнит меня с мадонной, 

С лучом небесного огня [Бунин, 2014, с. 96] 

Таким образом, фонарь как символ просвеще-

ния находит отражение в единстве различных 

составляющих бытия — философии, науке, поэ-

зии и т. д. В китайской литературной традиции 

этот образ-символ связан с буддизмом и теорией 

Дхармы, предполагающей всестороннее позна-

ние мира. Фонарь в этом случае является элемен-

том, позволяющим обнаружить это самое един-

ство в природе, человеке, его духовной и повсе-

дневной жизни. В русской поэзии религиозно-

мистические составляющие фонаря реализуются 

в меньшей степени: этот образ чаще олицетворя-

ет непосредственно искусство и свет души чело-

века, способной преодолеть и обыденность, и 

материальность, и в некоторых случаях мораль-

ное и физическое растление. 

Заключение 

В первой части нашего исследования мы рас-

смотрели только две составляющие символики 

фонаря в русской и китайской поэзии. В китай-

ской традиции этот символ отождествляется с 

праздником, надеждой, радостью и его семантика 

восходит к философии буддизма, к древним ле-

гендам, описывающим становление аутентичной 

китайской культуры. Подобные мотивы встреча-

ются в основном в древней китайской поэзии, в 

частности в творчестве Ван Яньхуна, Ши 

Мяолуня, Цю Цинхэ и др. В русской культуре 

фонарь также связан с божественным началом и 

восходит к философии В. Соловьева, что отраже-

но в творчестве И Анненского, А. Блока и др. 

Также этот образ выражает любовь, надежду и 

свет души человека. 

Важным значением образа фонаря является 

просвещение, которое обожествляет человека, 

наделяет его мудростью, сочувствием, волей к 

жизни и помогает справиться с искушением, 

нравственным разложением. И если в китайской 

литературе просвещение связано с философией, 

природой, наукой, то в русской — с искусством, 

прежде всего поэтическим. Подобные идеи 

встречаются в творчестве Ши Цзяньбина, Ши 

Фаньцуна, В. Шаламова, А. Ахматовой, 

И. Бунина и др. 

В первой части исследования мы рассмотрели 

лишь некоторые, «светлые» стороны символиче-

ского потенциала фонаря, однако, поскольку 

«фонарь освещает не весь путь, но лишь его 

часть» [Ямвлих, 2020, с. 217], во второй части 

нашего исследования мы рассмотрим такие важ-

ные составляющие этого символа, как память, 

смерть и экзистенциальное одиночество человека 

в мироздании, то есть его «темную» природу, по-

скольку, подобно многим образам-символам, фо-

нарь представляет собой амбивалентную сущ-

ность и, обнажая его светлую сторону, мы не 

должны забывать, что «тот, кто несет фонарь, 

спотыкается чаще, чем тот, кто идет следом» 

[Бройн, 1978, с. 78]. 
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Аннотация. Цель статьи — выявить национальную специфику концепта «патриотизм» в русской языковой 

картине мира. Анализируется патриотический дискурс в популярных русских литературно-художественных 

тестах (2010-е гг.): «Белый квадрат. Захват судьбы» Олега Роя,«Неизвестность» Алексея Слаповского, «На 

берегу тьмы» Натальи Соловьевой — хиты продаж на сервисе электронных книг «ЛитРес», а также результаты 

поиска по тегу «патриотизм». Используются методы описания и сравнения, статистический, предметно-

языковой интеграции и «сужения частотности», метод интерпретации. Исследование приводит к выводам: в 

русской художественной литературе 2010-х гг. концепт «патриотизм» репрезентируется главным образом с 

помощью лексем и фразем из базового слоя семантического поля и ближней периферии, а также из дальней 

периферии, неявно выражающих нужное значение. Менее всего концепт «патриотизм» репрезентируется 

лексемами из ядра семантического поля. В русской языковой картине мира изучаемый концепт выражается 

преимущественно с помощью лексем, связанных с группами ценностей «политические» и «социальные», а 

также «витальные». Смоделированные и интерпретированные ассоциативные поля концепта «патриотизм» 

обнаружили связь с известными ментальными особенностями российской культуры, такими как общинность 

(коллективизм), широта души, иррациональность (преобладание эмоциональности над рациональностью), 

военный характер патриотизма, самопожертвование, этатизм. Популярность изученных художественных 

текстов позволяет утверждать, что авторские рефлексии окружающего мира и представления о патриотизме 

близки духовному опыту современных российских читателей. 
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ism» is represented mainly with the help of lexemes and phrases from the base layer of the semantic field and the near 

periphery, as well as from the far periphery, implicitly expressing the desired meaning. Least of all, the concept of «pat-

riotism» is represented by lexemes from the core of the semantic field. In the Russian language picture of the world, the 

concept under study is expressed mainly with the help of lexemes associated with the groups of values «political» and 

«social», as well as «vital». The modeled and interpreted associative fields of the concept «patriotism» found a connec-

tion with the known mental features of Russian culture: community (collectivism); the breadth of the soul; irrationality 

(the predominance of emotionality over rationality); military character of patriotism; self-sacrifice; statism. The popu-

larity of the studied literary texts suggests that the author's reflections of the surrounding world and ideas about patriot-

ism are close to the spiritual experience of modern Russian readers. 
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Введение 

Концепт «патриотизм» — репрезентативная 

часть языковой картины мира как «совокупности 

представлений о мире, заключенных в значении 

разных слов и выражений данного языка», кото-

рая «складывается в некую единую систему 

взглядов и предписаний» и «навязывается в каче-

стве обязательной всем носителям языка» [За-

лизняк, 2005, с. 9]. Лингвисты все чаще рассмат-

ривают патриотизм многоаспектно, поскольку он 

выступает одним из базовых концептов полити-

ческого дискурса. Тема актуальна в условиях 

развития конфликтного потенциала глобализа-

ции. В качестве объекта исследования выбран 

патриотический дискурс в современной русской 

художественной литературе (прозе), так как ис-

кусство выступает кодом национальной культуры 

и исторической эпохи, выполняет в обществе ак-

сиологическую функцию, в образах искусства 

получает целостное отражение менталитет. В 

патриотическом дискурсе «содержатся значи-

тельные языковые составляющие, которые обла-

дают положительной окраской и большей оце-

ночностью для политического дискурса» [Клюев, 

2013, с. 216]. Предмет исследования — нацио-

нальные особенности структуры концепта «пат-

риотизм». Цель: выявить национальную специ-

фику концепта «патриотизм» в русской языковой 

картине мира. Материалы исследования — три 

романа: «Белый квадрат. Захват судьбы» Олега 

Роя [Рой, 2017]; «Неизвестность» Алексея Сла-

повского [Слаповский, 2020]; «На берегу тьмы» 

Натальи Соловьевой [Соловьева, 2020]. На сер-

висе электронных книг ЛитРес это «хиты про-

даж» и результаты поиска по тегу «патриотизм». 

Методы исследования: наблюдение, описание и 

сравнение, статистический метод, методы пред-

метно-языковой интеграции и «сужения частот-

ности», метод интерпретации. 

Результаты исследования 

Концепт — субъективная ментальная едини-

ца, сложный комплекс смыслов, который струк-

турирует знания о мире и отражает националь-

ные особенности культуры; позволяет рассмат-

ривать закономерности и особенности взаимоот-

ношений языка, сознания и культуры 

(В. Н. Телия и Ю. С. Степанов, Н. Д. Арутюнова 

и А. Д. Шмелев, Д. С. Лихачев, З. Д. Попова и 

И. А. Стернин, Р. М. Фрумкина, В. И. Карасик и 

др.). Важным компонентом концепта является 

«вербальное оформление реакции психического 

состояния на ситуацию жизнедеятельности» 

[Шагбанова, 2023, с. 13]. Язык выступает в роли 

транслятора конкретной информации, зашифро-

ванной сознанием воспринимающего [Супруно-

ва, 2016, с. 170]. Любая единица языка, которая 

содержится в концепте, опирается на опыт и ре-

зультаты фактического использования, а ее 

смысл формируется благодаря отображению ча-

стотного соотношения значений. Основным зна-

чением того или иного слова можно считать упо-

требление, зафиксированное в словарях; другие 

значения появляются в ходе взаимодействия с 

другими семантическими единицами. Концепт 

включает в себя и нейтральные синонимы, до-

полняющие структуру. 

С точки зрения лингвистики концепт пред-

ставляет собой семантическое поле — совокуп-

ность языковых единиц, объединенных общно-

стью содержания и отражающих понятийное, 

предметное или функциональное сходство обо-

значаемых явлений. Оно состоит из ядра, базо-

вого слоя, ближней и дальней периферии. 

«Ядро составляют значения, зафиксированные в 

словарях и наиболее простые, очевидные общие 

значения, а периферийные значения образованы 

случаями окказионального употребления. Слова, 
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которые входят в ядро поля, являются наиболее 

значимыми для носителя языка, а слова из пери-

ферийного слоя неявно выражают нужное значе-

ние» [Evans, 2006, p. 12]. З. Д. Попова и 

И. А. Стернин выделяют три базовых компонен-

та данного концепта: образ, информационное 

содержание и интерпретационное поле. Образная 

составляющая — результат отражения окружа-

ющей действительности при помощи органов 

чувств. Информационное содержание — призна-

ки, наиболее существенные для самого предмета 

или его использования, характеризующие его 

важнейшие дифференциальные черты. Основное 

содержание концепта — в интерпретационном 

поле [Попова, 2007]. 

Патриотизм, по классификации Б. С. Ерасова, 

входит в основную группу социальных ценностей 

[Ерасов, 2000]; представляет собой «Особую 

привязанность к своей стране; чувство личной 

идентификации со страной; особую заботу о бла-

гополучии страны; готовность жертвовать ради 

блага страны» [Nathanson, 1993, с. 34-35]. Вместе 

с тем он оценивается как «готовность умирать и 

убивать за то, что в значительной степени явля-

ется плодом воображения» [Kateb, 2006, с. 464]; 

базируется на тезаурусном разделении «своего — 

чужого — чуждого» [Луков, 2008]; обозначает 

политическое чувство и поведение, идеологиче-

ский конструкт и общественное отношение [Аб-

рамов, 2014]; определяется как «особое отноше-

ние, проявляемое человеком, социальной груп-

пой к своей стране, своему народу, желание под-

держать своим участием их процветание» 

[Райзберг, 2015, с. 360]. Это «особое эмоцио-

нальное отношение к Родине, которое выражает-

ся через готовность действовать ради нее. Если 

государство не удовлетворяет первичные потреб-

ности человека, патриотические чувства соответ-

ственно «заглушаются» [Айвазян, 2018, с. 474]. 

Таким образом, семантический анализ концепта 

«патриотизм» осложняется его многогранностью. 

Воплощение концепта «патриотизм» в созна-

нии носителей русского языка изучала 

Н. В. Наговицына. На первом этапе автором было 

раскрыто экстралингвистическое содержание 

понятия «патриотизм» в мировой и отечествен-

ной культуре: по данным толковых словарей и 

словарей иностранных слов выделены 17 когни-

тивных признаков, смысловой объем и семанти-

ческая структура концепта. Среди признаков 

«любовь к Родине как к месту рождения», «гор-

дость достижениями и культурой своей родины», 

«нравственный и политический принцип, соци-

альное чувство, содержанием которого является 

любовь к родине и готовность пожертвовать сво-

ими интересами ради нее», «безусловное, некри-

тичное восхваление всего, что свое, «наше» в 

противопоставлении подлинному патриотизму, с 

отрицательной оценкой (со словом квасной, так-

же = ультрапатриотизм)» и др. На втором этапе 

был проведен цепочечный ассоциативный экспе-

римент (100 анкет, ассоциаты испытуемых на 

слово-стимул патриотизм), результатом которого 

стала верификация и уточнение семантического 

наполнения концепта, включающее 17 признаков, 

в национальной концептосфере на современном 

этапе. Было составлено семантическое поле из 

4-х зон: ядро, базовый слой, ближняя и даль-

няя периферии. В каждой зоне поля указаны 

лексемы — основные средства выражения кон-

цепта. Ядро (более 20 %): родина, Россия. Базо-

вый слой (более 10 %): флаг, любовь, армия, 9 

мая, страна, война, гимн, гордость, отчизна. 

Ближняя периферия (более 1 %): мир, пропа-

ганда, Путин, дом, герб, родная земля, природа, 

история, победа, герои, ВОВ, подвиг, семья, 

нация, честь, долг, УАЗ-патриот, столица, 

гражданин, город и др. Дальняя периферия 

(индивидуальные ассоциаты): присяга, школа, 

родные, малая родина, военная служба, оболва-

нивание, толпа, фанатики, танк Т-34, чест-

ность, труд, конституция, защита и др. [Наго-

вицына, 2017]. 

Результаты исследования концепта «патрио-

тизм» в русской художественной литературе 

2010-х гг. предваряются аннотациями с сервиса 

электронных книг ЛитРес к выбранным текстам. 

Итак, роман Олега Роя «Белый квадрат. Захват 

судьбы»: «Два человека подошли к белому квад-

рату татами с разных сторон — Виктор Спири-

донов, благородный офицер, постигший дзюдои-

цу в японском плену, и Василий Ощепков, сын 

ссыльных родителей, получивший дан в святая 

святых дзюдо Кодокане. Два человека, увлечен-

ные общим делом, но разделенные политикой и 

личными взглядами. И все же они могли бы по-

ладить, если бы не предательство. Именно про-

тив него им обоим приходится вести неприми-

римую борьбу…». Действие романа происходит 

в 30-е гг. XX в. 

Роман Алексея Слаповского «Неизвестность 

(«роман века)»: события охватывают ровно сто 

лет, 1917-2017. Это история одного рода — в 

дневниках, письмах, документах, рассказах и 

диалогах. Герои романа — крестьянин, попав-

ший в жернова НКВД; его сын, который хотел 
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стать летчиком и танкистом, но пошел на службу 

в НКВД; внук-художник, мечтавший о чистом 

творчестве, но ударившийся в рекламный бизнес; 

его юная дочь, обучающая житейской мудрости 

свою бабушку, бывшую горячую комсомолку…». 

Роман Натальи Соловьевой «На берегу 

тьмы»: «1912 год. Юная крестьянка Катерина 

поступает нянькой в барский дом и вскоре ока-

зывается в центре любовного треугольника. Ка-

терина влюбляется в управляющего усадьбой 

Александра и одновременно становится объек-

том страстного интереса помещика Вольфа. Если 

у нее и есть выбор, то он невелик — короткое 

женское счастье или горькая бабья доля? Судьба 

перетасует карты и даст проявиться незаурядно-

му женскому характеру, который сумеет не про-

сто пережить эпоху больших перемен, но и про-

нести через все потери и потрясения свет боль-

шой любви». События происходят в 1912 г. в 

Российской империи. 

Отобранные материалы были загружены в 

программу Antconc 

(https://www.laurenceanthony.net/software/antconc/) 

для составления частотного словаря. После вы-

членения стоп-слов (служебных и других, не от-

носящихся к исследованию) была составлена 

таблица частотности слов и понятий, прямо или 

косвенно связанных с концептом «патриотизм». 

Затем отобранные слова были проанализированы 

в контекстном употреблении в романах, а также 

распределены и рассмотрены в соответствии с 

теорией З. Д. Поповой и И. А. Стернина — по 

полевому принципу (ядро, базовый слой, ближ-

няя и дальняя периферии). В ходе анализа вы-

бранных произведений было сформировано ас-

социативное семантическое поле. 

В романе О. Роя «Белый квадрат. Захват 

судьбы» соотношение лексем концепта «патрио-

тизм» с остальными словами: 5 % к 95 %. В 

сформированном ассоциативном семантическом 

поле ядро концепта «патриотизм» представляют 

слова «Родина», «Россия», «патриот» и, соб-

ственно, «патриотизм». 

Лексемы, которые полностью ассоциируются 

с данным концептом, а именно «патриотизм» и 

«патриот», в романе встречаются единично. 

Слово «патриот» используется в описании лич-

ности героя: «Ипполит Викторович родился, 

чтобы быть разведчиком. В его личности воеди-

но и неразрывно сплелись качества на первый 

взгляд противоположные — патриотизм и 

авантюризм, честность и лукавство, верность и 

предприимчивость, педантичная серьезность и 

артистизм» [Рой, 2017, с. 25]. В логике выде-

ленных автором романа четырех бинарных оппо-

зиций (патриотизм-авантюризм, честность-

лукавство, верность-предприимчивость, педан-

тичная серьезность-артистизм) патриотизм свя-

зывается с качествами «честность», «верность», 

«серьезность» — ценностями и архетипами, ко-

торые усиливают его. «Этому научил меня мой 

ученик, Викторо-сан. Он не кричал о своем пат-

риотизме. Любовь к Отчизне была безмолвна, но 

при том абсолютно истинна» [Рой, 2017, с. 128]. 

Лексема «Родина» в романе О. Роя употребляется 

12 раз. Контекстные примеры: «Мать, Родина — 

все это дается нам свыше»; «Величие Родины их 

бесит больше всего, ведь в великой стране они 

становятся незаметными и незначительными»; 

«Вся его жизнь была чередой потерь. Акэбоно, 

родители, Родина, Клавушка, а теперь еще и 

учитель…»; «В Малороссии, на родине моего 

отца, считают, что под Рождество рождают-

ся оборотни…» [Рой, 2017, с. 19, 41, 45, 21]. Лек-

сема «Россия» в тексте романа встречается 52 

раза. Примеры контекстного употребления: «По-

скольку чем больше русских мужчин погибнет на 

Западе, тем меньше вероятность того, что по-

сле войны победившая и укрепившаяся Россия (в 

возможность поражения никто не верил) предъ-

явит счет к пересмотру итогов предыдущих 

спорных отношений»; «Бывшее здание страхо-

вого общества «Россия» встретило его непри-

вычной настороженной тишиной»; «И ты, и 

я — мы создаем наше, российское дзюдо!»; «И 

Россия для дзюдо может дать самую плодород-

ную почву!»; «Россия — это мир в миниатюре. 

Она не единственная страна, где живут люди 

разных рас, разных национальностей и вероиспо-

веданий, но единственная, где одна раса не до-

минирует над остальными» [Рой, 2017, с. 64, 65, 

126, 128]. 

В базовом слое семантического поля отмече-

но частое употребление лексем «любовь», 

«страна», «война», «армия». Слово «любовь» 

встречается в тексте 28 раз: «любовь к Отчизне», 

«любить страну», «Я любил Сахалин, хотя там 

нечего было особо любить, люблю Токио, хотя он 

совершенно чужой нам, любил Владивосток… 

Теперь вот люблю Новосибирск» [Рой, 2017, с. 7]. 

В последней цитате также можно увидеть разде-

ление на «свой-чужой». В базовом слое также 

есть лексемы из группы ассоциатов — «Москва» 

и «Волга»: «Я буду ходатайствовать о переводе 

вас в Москву»; «Пока Москва стоит, будут и 

баранки»; «Что ты в двадцатом сотню воен-

https://www.laurenceanthony.net/software/antconc/
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спецов в баржу посадил и посреди Волги баржу 

ту утопил?» [Рой, 2017, с. 41, 88, 67]. 

Ближняя периферия представлена лексема-

ми «дом», «семья», «победа», «народ», «герой», 

«гражданин». Кроме того, встречаются слова 

«история», «город», «честь», «вера», «долг», 

«успех», «нация». Лексема «дом», со всеми про-

изводными, в узком и широком значении имеет 

151 употребление: «Дома своего нет, говорит, с 

шести лет мыкается»; «Однако есть те, кто 

понимает, что страна, в которой ты жи-

вешь, — это твой дом, твой, твоей семьи, твоих 

детей»; «По сравнению с родным домом и теп-

лом материнской любви» [Рой, 2017, с. 31, 28, 

40]. Слово «победа», иллюстрирующее позитив-

ное патриотическое настроение, чаще встречает-

ся в контексте сражения: «Чем выше цена, запла-

ченная за победу, тем больше радость победы»; 

«Он, непобедимый на ринге, был против них аб-

солютно бессилен — не применять же болевой 

захват против женщины, дающей ему отпор на 

канцелярском плацдарме?»; «Перед нами возни-

кают и героическая оборона Киева, и не поко-

рившийся врагу Ленинград, и пылающая земля 

Курска, и Рейхстаг, над которым развевается 

наше знамя Победы» [Рой, 2017, с. 54, 97, 156]. 

Важной лексемой концепта «патриотизм» явля-

ется «народ» в контексте исторической памяти о 

борьбе с внешним врагом: «С внешним врагом 

русский народ всегда справится…»; «Памятник 

Минину и Пожарскому напоминает всему рус-

скому народу, как он не склонился перед агрессо-

ром, в едином порыве поднялся против врага» 

[Рой, 2017, с. 28, 156]. О роли этой лексемы в 

авторском мировоззрении свидетельствуют его 

слова в разделе «От автора»: «Соборность, союз 

нерушимый, единство народа перед лицом любой 

агрессии — вот это и есть та самая идея, ко-

торой живет, дышит и будет дышать и жить 

Россия…» [Рой, 2017, с. 156]. Встречается и ти-

пичная для отечественной истории 1930-х гг. 

устойчивая общественно-политическая лексема 

«враг народа» с крайне негативным значением: 

«Полагаю, основной чертой поведения врага 

народа является ненависть к советской вла-

сти»; «Основными качествами врага народа яв-

ляются подлость, коварство и готовность к 

предательству» [Рой, 2017, с. 121, 122]. 

К дальней периферии относятся слова «во-

енный», «звезда», «защита», «честность», 

«труд», «служба». Эти лексемы ассоциируются 

с патриотизмом в зависимости от контекста их 

употребления. Так, лексема «военные» встреча-

ется в тексте данного романа 25 раз, в том числе: 

«Он выступил с речью о неуклонно возрастаю-

щей роли комплекса ГТО в военно-

патриотической подготовке кадров» [Рой, 2017, 

с. 140]. Есть и словосочетание «военный комму-

низм», (название внутренней политики Советско-

го государства), которое в контексте отражает 

негативное отношение автора, горькое и досад-

ное чувство: «Особенно с учетом того, что на 

волне коллективизации случались дикие недоборы 

продовольственного снабжения, вызвавшие ре-

цидив военного коммунизма в виде продотря-

дов»; «Как раз закончилось благоустройство 

территории у прудов, ставших «Водно-

моторной станцией Динамо», и на набережной 

появилось несколько беседок — точнее, были они 

там и раньше, еще со времен Императорского 

яхт-клуба, но за годы военного коммунизма и 

НЭПа пришли в запустение»; «…о матери, в 

одиночку вытягивавшей восьмерых детей, о веч-

ном чувстве голода, только усилившемся в пери-

од военного коммунизма» [Рой, 2017, с. 79, 109, 

117]. Лексема «труд» несколько раз встречается 

в известном выражении «готов к труду и обо-

роне»: «Без значка, что ли, непонятно, что ты и 

к труду, и к обороне готов?»; «И что, Заравняев 

да Поросятник — это те, кто «готов к труду и 

обороне»?» [Рой, 2017, с. 74, 118]. К дальней 

периферии относится также образная лексема 

«родной», которое употребляется 19 раз с теплой 

или ироничной интонацией: «Виктор Афанасье-

вич проваландался все лето и половину осени, 

тщетно обивая пороги и ругая, когда тихо, а 

когда в голос, родную бюрократию»; «От блок-

нотика исходил едва уловимый аромат «Красной 

Москвы», такой знакомый, такой родной…» 

[Рой, 2017, с. 97, 144]. 

Таким образом, автор романа «Белый квад-

рат. Захват судьбы» раскрывает концепт «пат-

риотизм», акцентируя внимание на ассоциатив-

ных словах, выражениях и образах. 

Загрузка текста романа Алексея Слаповского 

«Неизвестность» в программу Antconc, форми-

рование частотного списка слов и его корреляция 

с семантическим полем Н. В. Наговицыной дала 

следующие результаты: слова концепта — 6 %, 

остальные — 94 %. Лексемы, которые относятся 

к ядру концепта: очевидные — «патриотизм» и 

«патриот» — встречаются в тексте лишь 3 раза: 

«Я опасался, что он заговорит на важные госу-

дарственные темы, о курсе на духовное возрож-

дение, патриотизм, традиционные ценности и 

особый русский путь»; «Большинство, по-моему, 
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были патриотами нашей общей Родины, я давал 

им благожелательные характеристики»; «Еще 

странность: пели не революционные песни или 

песни из фильмов, не патриотические, как мож-

но было ожидать…» [Слаповский, 2017, с. 203, 

96, 81]. Слово «Родина» употребляется в тексте 

18 раз: «А Пабло поставили памятник, хотя он 

делал это не для славы, а для Родины»; «Будет 

война и защита Родины, мне надо быть гото-

вым»; «И я бы хотел службой Родине не иску-

пить его вину, я в ней не уверен, но доказать за 

себя и за него, что мы готовы пролить кровь за 

наши идеи…» [Слаповский, 2017, с. 50, 56, 77]. 

В базовом слое семантического поля встреча-

ется большое количество производных от знако-

вых ассоциативных слов «Москва» и «Волга», а 

также использование ассоциатов в качестве 

названий: «И не гордый, хотя — и художник, и 

москвич»; «Всегда, когда приезжаю, стараюсь 

попасть на Волгу. И зимой тоже — просто по-

смотреть»; «Или случай с подаренным родите-

лями игрушечным грузовиком «Волгарь»«; «Саше 

купили «москвич» для поездок на рынок и по дру-

гим домашним делам…» [Слаповский, 2017, 

с. 220, 218, 150, 163]. Лексема «страна» имеет 41 

употребление: «Меня просто распирало от гор-

дости за меняющуюся страну и, конечно, за се-

бя»; «Но мысль о поголовном переходе страны 

на пролетарское положение меня точит»; «Я 

ничем не мешал великой цели нашей любимой 

страны, наоборот, делал все, чтобы облегчить 

путь к этой цели под руководством товарища 

Сталина» [Слаповский, 2017, с. 171, 35, 51]. 

Из ближней периферии самой распростра-

ненной лексемой, относящейся к концепту «пат-

риотизм», является «дом»: «Она увезла его к себе 

на родину, в Железноводск, где у ее родителей 

был дом и целое хозяйство с курами, утками и 

кабанчиком»; «С Валерой Меркеловым мы недав-

но оформляли фойе нового Дома культуры в бо-

гатом совхозе…»; «…я никого не знаю, да и не 

тороплюсь узнать, я скучаю по дому, мне тяжко 

до слез» [Слаповский, 2017, с. 163, 165, 184]. В 

ближней периферии семантического поля часто 

встречаются слова «герой» и «народ», в том чис-

ле, «наш народ»: «И ведь это наш народ, пони-

маешь?»; «…я являюсь частью народа»; «Ника-

ких сомнений, Павел Корчагин герой и Павлик 

Морозов герой»; «Мне дали грамоту, хвалили на 

лагерной линейке, несколько дней я был геро-

ем…»; «Действительно, позориться ради себя — 

паскудно, а ради других — почти героизм» [Сла-

повский, 2017, с. 182, 47, 6, 146, 208]. Встречает-

ся и устойчивая общественно-политическая лек-

сема 1930-х гг. «враг народа»: «В печальном 

прошлом остались те, кто изматывали ночными 

допросами врагов народа…» [Слаповский, 2017, 

с. 164]. 

К дальней периферии отнесены слова «шко-

ла», «родной» и «честность». Школа, как инсти-

тут, в котором социализируется каждый человек, 

занимает центральное место. Особенно велика ее 

социализирующая роль в советский период: 

«…украл со школьного стенда «Наши активи-

сты»«; «Как на школьной пионерской линейке. 

«Будь готов! — Всегда готов!»«; «Знаешь, я так 

скучаю по школе!»; «Мы вспомнили школу, одно-

классников, поделились, кто о ком что знает» 

[Слаповский, 2017, с. 155, 209, 203]. Лексема 

«родной» иллюстрирует эмоциональное отноше-

ние автора в первую очередь к родине как месту 

рождения, к дому и национально-

му/государственному языку: «И я теперь прибыл 

в расположение родной деревни»; «…и я выбрал 

родное село Смирново»; «Через полчаса я шел по 

улице, шел по родному городу…»; «Неожиданно 

увидел родной дом и чуть не заплакал от радо-

сти»; «Или это на иностранном языке? Да нет, 

родная кириллица»; «…перестаю понимать род-

ной язык» [Слаповский, 2017, с. 7, 39, 185, 190, 

232]. Самой дальней ассоциацией со словом 

«патриотизм» является слово «честность», так 

как употребляется в связке со словом «народ»: 

«…честно трудился на благо народа»; «…я 

прошу вас быть честным, перед самим собой в 

том числе» [Слаповский, 2017, с. 51, 169]. 

Так через ряд ассоциативных слов раскрыва-

ется концепт «патриотизм» в романе 

А. Слаповского «Неизвестность». 

Загрузка текста романа Натальи Соловьевой 

«На берегу тьмы» в программу Antconc, форми-

рование частотного списка слов и его корреляция 

с семантическим полем Н. В. Наговицыной дала 

следующие результаты: слова концепта — 5,5 %, 

остальные — 94,5 %. 

Информационное содержание концепта «пат-

риотизм» содержится в ядре сформированного 

семантического поля, в которое входят слова 

«Родина», «Россия» и «патриот»: «Да лучше бы 

на что-то полезное потратили, честное слово. 

Так ведь нет. А они у памятника лбы себе разби-

вают. Патриоты»; «А я воевал бок о бок с та-

кими, что сейчас на площади на коленях стоят, 

и скажу — многие из них по смелости и отчаян-

ности иных офицеров превосходят. Так что да, 

патриоты» [Соловьева, 2020, с. 11]. Одно из 
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контекстных употребления слова «патриот» вы-

ражает критичное отношение автора к конкрет-

ным проявлениям патриотизма, подчеркнутое 

словосочетаниями «лучше бы» и «лбы разбива-

ют», а также следующими фразами из повество-

вания: «Меня памятник этот удивляет… Мно-

гие последнюю копейку, как ты сам говоришь, 

отдали… У русских — гулять так гулять, пусть 

и на последнее» [Соловьева, 2020, с. 11]. Слово 

«Родина» употребляется в тексте 10 раз, в ос-

новном в контексте ее защиты: «…его долг за-

щищать родину, а значит, и семью»; «Мечтал 

родину защищать, вернуться героем, с награда-

ми…»; «Твой долг — Родину защищать!» [Соло-

вьева, 2020, с. 215, 284, 436]. В примере 1 слово 

«родина» приравнивается к слову «семья», что 

говорит о признании их равнозначной ценности. 

Встречается и синоним родины — «отечество». 

Лексема «Россия» встречается в названиях титу-

лов и государственных социальных институтов: 

«Государь Император Самодержец Всероссий-

ский Александр II Царь — Освободитель»; «…на 

курсы, организованные Губернским комитетом 

Всероссийского Земского союза…» [Соловьева, 

2020, с. 10, 220]. 

Информационное содержание концепта «пат-

риотизм» отражается в базовом слое семантиче-

ского поля. Слово «война» занимает центральное 

место, имеет 151 употребление: «Война, Паша. 

Послужишь отечеству, долг свой выполнишь…»; 

«Война — это не Георгиевские кресты, а совсем 

другие, могильные»; «…не все же одни разгово-

ры про войну и голод» [Соловьева, 2020, с. 226, 

228, 240]. Проявления патриотизма стимулиру-

ются внешней опасностью: «Крестьяне, когда-

то равнодушные к политике, с начала войны не 

пропускали ни одной газеты или листовки, по-

явившейся в селе» [Соловьева, 2020, с. 243]. Из 

часто встречаемых лексем базового слоя нами 

отмечено ассоциативное употребление названия 

главного города России — Москвы: «Но ты же 

знаешь, я не могу без Москвы, без той жизни, 

которая была у меня под твоим крылом»; «Зна-

ете, какая Москва красивая? Приезжайте 

непременно!» [Соловьева, 2020, с. 44, 367]. 

Из ближней периферии семантического поля 

употребляются лексемы «дом», «семья» и «побе-

да». Чаще всего автор использует слово «дом» — 

449 употреблений, также в коннотации со словом 

«родной»: «Покосившиеся домики родного 

Дмитрова, крытые серой, линялой от бесконеч-

ных дождей дранкой, скоро скрылись за поворо-

том»; «Скучаешь по дому, Катерина? — Как не 

скучать? Скучаю!»; «…наблюдая, как скудеет 

имение и пустеют родные земли…»; «Это име-

ние, не типичное для тверской деревни, из род-

ных белорусских краев принесла Дуська»; «…его 

прошлое оставалось здесь, в неторопливом и 

родном Старицком уезде»; «…всю ночь вспоми-

налось то родное Берново…» [Соловьева, 2020, 

с. 36, 55, 63, 164, 228, 251]. Лексема «родной» 

выражает теплое чувство героев произведения к 

определенным людям или вещам: «родная ма-

тушка», «родное лицо», «родная речь». Лексема 

«семья» в тексте встречается 68 раз. Чаще — в 

коннотации со словами «наша» и «любить»: 

«Семья наша была непонятная и слишком чуд-

ная, но я ее всегда любил, во многом благодаря 

тебе и твоим стараниям» [Соловьева, 2020, 

с. 434]. Также встречается слово «победа»: «Ах, 

давайте лучше отпразднуем сто лет победы над 

Наполеоном!»; «Никогда им не забыть нашей 

славной победы!»; «…все говорили о блестящей 

победе…» [Соловьева, 2020, с. 60, 61, 216]. Кро-

ме того, из ближней периферии в тексте встре-

чаются лексемы «улица», «традиция», «город», 

«народ» и «герой». 

Из дальней периферии семантического поля 

чаще всего встречается слово «труд» — 46 раз: 

«трудящемуся крестьянству», «трудолюбие», в 

том числе в качестве названия газеты («Труд»). В 

тексте встречаются слова-символы, которые ас-

социируются со словом «патриотизм», например 

дерево — береза — символ национальной при-

роды: «Катерина бросила корзину и наклонила 

робкую березку…»; «Я пустил бы, да выросла у 

меня среди двора береза — ни пешему пройти, ни 

конному проехать»; «Александр уже лежал на 

полке, накрыв лицо веником и вдыхая аромат 

свежей березы» [Соловьева, 2020, с. 12, 168, 

198]. Встречаются и другие символы националь-

ной природы и культуры: «медведь», «танк», 

«…очень скоро смогла читать по ночам книги, 

которые давала Вера — Пушкина, Толстого, 

Тургенева» [Соловьева, 2020, с. 363]. 

Таким образом, в романе Н. Соловьевой «На 

берегу тьмы» используются лексемы и словосо-

четания — ассоциативные слова и слова-

символы, которые отражают авторские представ-

ления о патриотизме. 

С целью выявления национальной специфики 

концепта «патриотизм» в русской языковой кар-

тине мира, семантические поля концепта нами 

были соотнесены методом интерпретации с клас-

сификацией универсальных ценностей 

Б. С. Ерасова: витальные, социальные, поли-
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тические, моральные, религиозные, эстетиче-

ские [Ерасов, 2000, с. 65]. Лексемы из текстов 

романов, преобладающие по частотности упо-

требления, выделены жирным шрифтом: 

Витальные (жизнь, здоровье, телесность, 

безопасность, благосостояние, физическое состо-

яние человека, сила, выносливость, качество 

жизни, природная среда, комфорт, уровень по-

требления и т. д.): лексемы дом, родной, родина, 

Волга, береза, медведь. 

Социальные (социальное положение, трудо-

любие, богатство, труд, профессия, семья, патри-

отизм, терпимость, дисциплина, предприимчи-

вость, равенство социальное, равенство полов, 

личная независимость, активное участие в жизни 

общества, ориентированность на прошлое или 

будущее, локальная-почвенная или сверхлокаль-

ная-государственная, интернациональная ориен-

тация и т. п.): лексемы семья, родители, мать, 

труд, герой, школа, патриотизм, патриот, ис-

тория. 

Политические (свобода слова, гражданские 

свободы, государственность, законность, хоро-

ший правитель, порядок, конституция, граждан-

ский мир): лексемы страна, народ, нация, Рос-

сия, Москва, гимн, война, военный, армия, за-

щита, победа, служба, гражданин. 

Моральные (добро, благо, любовь, дружба, 

долг, честь, честность, бескорыстие, порядоч-

ность, верность, взаимопомощь, справедливость, 

уважение к старшим и любовь к детям): лексемы 

любовь, честь, долг, герой, честность. 

Эстетические (красота, идеал, стиль, гармо-

ния, следование традиции или новизна, эклекти-

ка, культурная самобытность или подражание 

престижной заимствованной моде): лексема 

традиция. 

Не обнаружено лексем, связанных с группой 

ценностей «религиозные» (Бог, вера, спасение, 

благодать, ритуал, Священное Писание и Преда-

ние, церковь). 

Комплексное описание лексических единиц 

патриотического дискурса в популярных русских 

романах 2010-х гг. (семантически или ассоциа-

тивно связанных с патриотизмом) и последую-

щее сопоставление выявленных характеристик и 

особенностей репрезентации привело к выводам: 

суммированно можно выделить 10 самых упо-

требляемых лексем, перечисленных здесь в по-

рядке уменьшения частотности: дом (абсолютно 

преобладает), война, семья, Москва, родной, 

народ, труд, школа, страна, Россия. С лексемой 

«дом» связаны «домашний», «семья», «семей-

ный», «родня», «родной», «мама». Ядро концеп-

та «патриотизм» составляют лексемы родина, 

Россия, патриот. Базовый слой: страна, 

Москва, Волга, война, армия, любовь. Ближняя 

периферия: дом, родной, семья, народ, герой, 

победа. Дальняя периферия: военный, танк, 

защита, звезда, честность, труд, служба, шко-

ла, береза, медведь, Пушкин, Толстой, Тургенев. 

Итак, в самых популярных текстах русской ху-

дожественной литературы XXI в. концепт «пат-

риотизм» репрезентируется главным образом с 

помощью лексем и фразем из базового слоя и 

ближней периферии, а также из дальней пери-

ферии, неявно выражающих нужное значение. 

Менее всего концепт «патриотизм» репрезенти-

руется лексемами из ядра семантического поля 

(Россия). 

В русской языковой картине мира концепт 

«патриотизм» в наибольшей степени выражается 

с помощью лексем, связанных с группами ценно-

стей «политические» (Москва, война, страна, 

народ, Россия) и «социальные» (семья, труд, 

школа); затем — «витальные» (дом, родной), в 

меньшей степени — с помощью лексем, связан-

ных с группой ценностей «моральные» (лю-

бовь); менее всего — с помощью лексем, связан-

ных с группой ценностей «эстетические» (тра-

диция). 

Результаты исследования патриотического 

дискурса в самых популярных текстах русской 

художественной литературы XXI в. на предмет 

национальных особенностей структуры концепта 

«патриотизм» подтверждают выводы 

Н. В. Наговицыной и отчасти созвучны выводам 

исследования исторической динамики патриоти-

ческого дискурса в советской культуре, отобра-

женной в текстах советских массовых песен [Си-

дорова, 2023]. Поскольку языковая картина мира 

тесно взаимосвязана с менталитетом, то смоде-

лированные и интерпретированные ассоциатив-

ные поля концепта «патриотизм» обнаружили 

связь с известными ментальными особенностями 

российской культуры: общинность (коллекти-

визм); широта души; иррациональность (преоб-

ладание эмоциональности над рационально-

стью); военный характер патриотизма; само-

пожертвование; этатизм. Широкая популяр-

ность изученных литературно-художественных 

текстов позволяет утверждать, что авторские ре-

флексии окружающего мира и представления о 

патриотизме близки духовному опыту современ-

ных российских читателей. 
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