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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы поддержки и развития способностей детей 
с учетом их потребностей, возможностей и образовательных целей. Обучающемуся нужны определенные 
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Abstract. The article discusses topical issues of support and development of children's abilities, taking into account 

their needs, opportunities and educational goals. The student needs certain abilities in order to make independent 

decisions and be responsible for their consequences. Support for the free development of the individual motivates to 

create individualized educational environment that ensures progress along an individual educational trajectory, and the 

formation of the teacher's position. This humanitarian position of the teacher is based on the perception of the student as 

a subject of his educational activity, capable of self-development and self-organization. This position is implemented in 

the process of individualization in the educational process. The field of additional education, where, as a rule, informal 

and trusting relationships between teachers and children who voluntarily come to the organization of additional 

education, can be especially favorable for implementing a tutorial position. In this regard, teachers are able to see the 

most promising areas of accompanying a child in his educational activity, to design together with them a path of 

development and educational prospects. The process of forming the teachers' position is ensured by creating 

pedagogical conditions aimed at maintaining teachers’ motivation in the process of professional growth, its continuity 

and diagnosis. The target guideline for forming the tutorial position of an additional education teacher is value-semantic 

attitudes based on the perception of the student as a subject of his own educational activity, and readiness to accompany 

the individual educational activity of students. The number of technologies, forms and methods of tutoring support are 

proposed as pedagogical means of forming the tutoring position of teachers. 

Key words: individualization; tutor's position as a teacher; additional education; individual educational activity; 

support; generation of tutor position 
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Введение 

Образовательная политика российского госу-

дарства актуализирует проблемы, связанные со 

свободным развитием личности. Это означает при-

знание за ней собственной позиции и права на са-

моопределение в процессе образования, создание 

индивидуализированной образовательной среды. 

Сегодня в приоритете гуманистический характер 

образования, содействие взаимопониманию и со-

трудничеству между людьми, учет разнообразия 

мировоззренческих подходов [Рылов, 2023]. 

Образование должно способствовать реализа-

ции права обучающихся на свободный выбор мне-

ний и убеждений, обеспечивать развитие способ-

ностей каждого человека, формирование и разви-

тие его личности в соответствии с принятыми в 

обществе социокультурными, духовно-

нравственными ценностями. Задачей образования 

является обеспечение процесса формирования 

личности с учетом различных интересов и способ-

ностей, которые соответствуют различным сферам 

жизнедеятельности человека, и обеспечивают раз-

витие всех сфер личности обучающегося через 

единство познавательного, эмоционального и 

практического на него воздействия. Личность, спо-

собная менять себя, может менять и мир, окружа-

ющий её [Krasinski, 2001]. Современное образова-

ние призвано создать условия для раскрытия всех 

способностей каждого индивидуума с целью мак-

симальной реализации собственного потенциала 

[Белькова, 2020]. Возможности к поддержанию 

субъектности  человека, его индивидуальности 

обеспечиваются в процессе индивидуализации об-

mailto:lvbai@mail.ru
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разования. Суть индивидуализации заключается в 

том, что каждый обучающийся должен сам пройти 

свой путь к освоению того знания, которое именно 

для него является значимым, необходимым 

[Vlasova, 2023]. Задача педагога заключается в том, 

чтобы помочь каждому ученику определить соб-

ственный путь образования. Субъект образова-

тельной деятельности не только выбирает путь 

своего развития, но и несет ответственность за 

принятые решения, за полученные результаты 

[Каплунович, 2021].   

Индивидуализация как педагогическое явле-

ние предполагает формирование субъектной по-

зиции ребенка, осознающего смысл своих дей-

ствий и поступков, его жизненное самоопреде-

ление [Ястребова, 2022]. Индивидуализация яв-

ляется  преобразовательной деятельностью чело-

века по позитивному изменению своего внутрен-

него мира с целью самореализации и характери-

зуется глубоким проникновением внешней и 

внутренней ее составляющих [Байбородова, 

2022, с. 73–75]. Педагог из передатчика готовых 

знаний становится проводником и помощником 

обучающегося в конструировании знаний, ли-

цом, побуждающим к постановке вопросов, к 

дискуссии, поиску альтернативных гипотез и 

решений, к экспериментированию. Опыт приня-

тия решений обучающимися, приобретаемые 

знания в процессе самостоятельного поиска 

предназначаются не столько для запоминания, 

сколько для выполнения с ними других умствен-

ных операций: сравнения, анализа, синтеза, вы-

явления связей, поиска аналогий. В качестве пе-

дагогической деятельности по индивидуализации 

образования обучающихся, направленной на вы-

явление и развитие образовательных мотивов и 

интересов детей, поиск образовательных ресур-

сов для создания индивидуальных образователь-

ных программ, на работу с образовательной ре-

флексией обучающихся рассматривается сопро-

вождение индивидуальной образовательной дея-

тельности обучающихся [Погорелов, 2022].   

Возможности дополнительного образования 

(ДО) позволяют индивидуализировать взаимо-

действие педагогов и обучающихся и использо-

вать активные формы такого взаимодействия, 

активизировать развитие сфер личности, приме-

нять различные дополняющие друг друга пути и 

и средства, обеспечивающие гармоничное разви-

тие познавательных и творческих способностей 

обучающихся [Kruszewski, 1995]. Дополнитель-

ное образование становится не только средством 

освоения общественных норм, культурных об-

разцов, но и создает возможности для индивиду-

ализации, поиска и обретения человеком самого 

себя. Смысл деятельности педагога ДО заключа-

ется в поддержке и поощрении обучающихся, 

содействии их деятельности, создании соответ-

ствующих условий, в рамках которых личность 

самоактуализируется и приобретает свою непо-

вторимость. Педагогические работники допол-

нительного образования являются специалиста-

ми в различных предметно-практических обла-

стях и поэтому способны видеть наиболее пер-

спективные направления сопровождения ребенка 

в его образовательной деятельности, отвечать 

современным запросам обучающихся, проекти-

ровать совместно с ними путь развития и образо-

вательные перспективы [Сафонова, 2020]. Пер-

сональное взаимодействие педагога с каждым 

ребёнком является обязательным условием 

успешности образовательного процесса. Ребёнок 

приходит на занятия в дополнительное образова-

ние в том числе и для того, чтобы содержательно 

и эмоционально пообщаться со значимым для 

него взрослым [Бирюкова, 2022]. Система до-

полнительного образования не ограничена обра-

зовательными стандартами и имеет в своем арсе-

нале такие механизмы, как гибкость, вариатив-

ность, персонифицированность. В связи с этим в 

условиях дополнительного образования процесс  

сопровождения индивидуальной образователь-

ной деятельности обучающихся представляется 

наиболее реалистичным [Ҳотамов, 2023]. 

Педагогическое образование призвано предо-

ставить каждому человеку возможность форми-

ровать индивидуальную образовательную траек-

торию и получать ту профессиональную подго-

товку, которая требуется ему для успешного ре-

шения современных образовательных задач 

[Байбородова, 2014, с. 5–6]. Педагог не сможет 

овладеть индивидуализированными способами 

организации деятельности ребенка, если на соб-

ственном опыте не овладел ими в процессе про-

фессиональной подготовки. Переход на новые 

образовательные стандарты актуализирует про-

блемы, связанные с подготовкой педагога-

профессионала, способного проектировать про-

странство обретения обучающимися индивиду-

альной субъектности – педагога с тьюторской 

позицией [Калинина, 2021]. В результате анализа 

различных мнений о сущности тьюторской пози-

ции педагога (Л. В. Байбородова, Т. И. Боровко-

ва, С. Е. Довбыш, Л. М. Долгова, Т. М. Ковалева, 

Е. В. Колосова, Н. А. Колчина, А. П. Махов, 

Т. В. Литвинова) мы пришли к выводу, что тью-
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торская позиция педагога – это гуманитарная 

позиция педагога, основанная на восприятии 

обучающегося как субъекта своей образователь-

ной деятельности, реализующаяся в процессе 

индивидуализации образования. Тьюторская по-

зиция выступает как особое развивающееся ка-

чество педагога и характеризует ценностно-

смысловое отношение педагога к своей профес-

сии и образованию в целом [Ivanova, 2023]. Си-

стема ценностей имеет развивающее значение и 

выполняет роль средства ангажирования педаго-

га в процесс эффективной деятельности. Для 

проявления тьюторской позиции педагога необ-

ходимы условия образовательной среды, в кото-

рой индивидуализация может быть реализована 

наиболее полно.  

Несмотря на большое значение проводимых 

исследований для разработки теоретических ос-

нов тьюторского сопровождения педагогов и 

подготовки их к сопровождению индивидуаль-

ной образовательной деятельности обучающихся 

с позиций гуманистической педагогики, ещё не-

достаточно четко определены организационно-

педагогические условия, используемые для фор-

мирования тьюторской позиции у педагога 

в учреждениях дополнительного образования. 

Анализ научной литературы и практического 

опыта профессионально-образовательной дея-

тельности педагогов позволил нам выявить про-

тиворечие между возрастающими требованиями 

современного образования к педагогу и недоста-

точным уровнем готовности системы образова-

ния к созданию условий, обеспечивающих эф-

фективность процессов формирования тьютор-

ской позиции педагогов дополнительного обра-

зования. Указанные противоречия определили 

проблему исследования: каковы организацион-

но-педагогические условия формирования тью-

торской позиции педагога в учреждении допол-

нительного образования. 

Методология и методы исследования 

Методологическую основу исследования со-

ставили: 

− субъектно-ориентированный подход 

(Л. В. Байбородова, М. И. Рожков); 

− рефлексивно-деятельностный подход 

(Н. Г. Алексеев, Т. М. Алиева, Л. С. Выготский), 

предусматривающий формирование готовности пе-

дагога быть субъектом своей образовательной дея-

тельности, осуществлять ее рефлексию, перестрой-

ку и конструирование способов ее реализации; 

− компетентностный подход (Л. А. Косолапо-

ва, С. Б. Серикова, А. В. Хуторской, П. Г. Щедро-

вицкий), определяющий несколько направлений 

профессионального развития педагогов (форми-

рование ценностно-смысловых установок, лежа-

щих в основе гуманистической педагогики, и го-

товности к сопровождению индивидуальной об-

разовательной деятельности детей);  

− антропологический подход (А. Г. Асмолов, 

Т. М. Ковалева, Л. А. Косолапова, А. А. Попов, 

В. А. Сластенин, С. Т. Шатский), ориентирован-

ный на профессиональное развитие педагога 

с учетом его индивидуальных особенностей и 

потребностей. 

В процессе исследования применялись сле-

дующие методы: анализ философской, историче-

ской, педагогической и психологической литера-

туры, государственных нормативных докумен-

тов, сравнение и обобщение данных диссертаци-

онных работ, изучение педагогического опыта, 

наблюдение, анкетирование, тестирование, опи-

сание, беседа, дискуссия, написание эссе, дело-

вая игра, кейс-метод, технология личностно-

ресурсного картирования, метод экспертной 

оценки и самооценки. Использовались статисти-

ческие методы исследования, такие как: сбор, 

анализ и интерпретация экспериментальных 

данных, качественный и количественный анализ 

результатов исследования с использованием ме-

тодов математической обработки. Основу иссле-

дования составила опытно-экспериментальная 

работа, которая проводилась в 2021–2023 учеб-

ных годах в муниципальных образовательных 

учреждениях дополнительного образования го-

рода Ярославля. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Формирование тьюторской позиции педаго-

гами дополнительного образования является 

длительным непрерывным процессом и рассмат-

ривается в двух аспектах:  

− переформатирование или приобретение 

личностных смыслов профессиональной дея-

тельности педагога, основанных на понимании 

значимости поддержки субъектности обучаю-

щихся; 

− приобретений компетенций, необходимых 

для реализации идей и технологий индивидуали-

зации в образовательном учреждении [Tregubova, 

2022]. 

В качестве критериев уровня сформированно-
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сти тьюторской позиции педагога дополнитель-

ного образования мы определили: 

− наличие ценностно-смысловых установок, ос-

нованных на восприятии обучающегося как субъек-

та собственной образовательной деятельности; 

− готовность к сопровождению индивидуаль-

ной образовательной деятельности обучающихся. 

Ценностно-смысловые установки выражают 

личностное отношение педагога к объектам про-

фессиональной деятельности в контексте гума-

нистической педагогики, содержат взгляды на 

цель и сущность педагогического сопровождения 

и проявляются в  поддержке субъектности обу-

чающегося [Амонашвилли, 2016, с. 56]. 

Готовность педагогов к сопровождению инди-

видуальной образовательной деятельности субъ-

ектов предусматривает овладение компетенция-

ми, необходимыми для реализации тьюторской 

позиции (знаниями, умениями, практическими 

действиями, способами сопровождения индиви-

дуальной образовательной деятельности обучаю-

щихся) и поддерживается личностными качества-

ми педагога-тьютора (способностью к саморазви-

тию, коммуникативным и эмпатийным потенциа-

лом, рефлексивностью) [Surkeeva, 2023]. 

Опытно-экспериментальная работа включала 

три этапа: диагностический, формирующий и 

заключительно-обобщающий. 

Диагностический этап предусматривал 

определение организаций дополнительного обра-

зования для исследования, подбор диагностиче-

ского инструментария, замер уровня проявления 

тьюторской позиции у педагогов дополнительно-

го образования. Для исследования были отобра-

ны учреждения дополнительного образования, в 

которых не менее 70 % педагогов имеют первую 

и высшую квалификационную категорию, что 

свидетельствует о высоком профессионализме 

педагогического состава. Направленность дея-

тельности учреждений – социально-

гуманитарная, ориентированная на формирова-

ние готовности к самореализации детей в систе-

ме социальных отношений на основе формиро-

вания нового уровня социальной компетентности 

и развития социальной одаренности, развитие 

личностного и профессионального самоопреде-

ления (ориентации детей на группу профессий 

«человек – человек»). В исследовании приняло 

участие 8 учреждений дополнительного образо-

вания города Ярославля (80 педагогов). 

Для определения эффективности проводимой 

опытно-экспериментальной работы были подо-

браны критерии и показатели сформированно-

сти тьюторской позиции и уровня их выражен-

ности.  Также был разработан комплекс диагно-

стических материалов для «замера» уровня 

сформированности тьюторской позиции педаго-

гов в начале и при завершении исследования 

(см. Таблицу 1). 
 

Таблица 1. 

Критерии и показатели сформированности тьюторской позиции педагога дополнительного  

образования и методики для их измерения 
 

№ 

п/п 

Критерии Показатели Методики Уровни выраженно-

сти показателей 

(баллы) 

1. Наличие ценностно-

смысловых установок, 

основанных на вос-

приятии  обучающего-

ся как субъекта соб-

ственной образова-

тельной деятельности. 

Направленность на поддержа-

ние индивидуальности ребенка. 

Анкета «Ценностно-смысловые 

установки педагога дополни-

тельного образования» (само-

оценка); 

методика «Мотивация профес-

сиональной деятельности»; 

анализ поведения педагогов в 

ходе проведения «Диагностиче-

ских ситуаций». 

Низкий: 0-33; 

Средний: 34-77; 

Высокий: 78-100 Поддержка субъект-субъектных 

отношений. 

2. Готовность к сопро-

вождению индивиду-

альной образователь-

ной деятельности обу-

чающихся. 

Знания. 

 

Тест «Знания, умения, практи-

ческие действия сопровождения 

ИОД» (самооценка и оценка 

администрации ОУ); 

схема наблюдения за взаимо-

действием педагога и обучаю-

щегося. 

Низкий: 0-13; 

Средний: 14-27; 

Высокий: 28-40 

Умения. 

Практическая деятельность. 
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№ 

п/п 

Критерии Показатели Методики Уровни выраженно-

сти показателей 

(баллы) 

Личностные качества: готовность 

к саморазви-

тию,коммуникативный потен-

циал, эмпатийный потенциал, 

рефлексивность. 

Анкета «Личностные качества 

педагога дополнительного обра-

зования, необходимые для со-

провождения ИОД (самооценка 

и внешняя оценка коллег); «Иг-

родиагностика» 

Низкий: 0-13; 

Средний: 14-27; 

Высокий: 28-40 

 

В результате проведения входной диагности-
ки сформированности тьюторской позиции педа-
гогов дополнительного образования мы опреде-
лили, что показатели сформированности тьютор-
ской позиции имеют средний уровень выражен-
ности (направленность на поддержание индиви-
дуальности ребенка – 42,3 балла, поддержка 
субъект-субъектных отношений – 41 балл, зна-
ния – 19,4 балла, умения – 17,9 баллов, практи-
ческая деятельность – 15,9 баллов, готовность 
к саморазвитию – 20,3 балла, коммуникативный 
потенциал – 17,9 баллов, эмпатийный потенци-
ал – 17,7 баллов, рефлексивность – 17 баллов).  

Таким образом, данные входной диагностики 
позволяют сделать вывод о среднем уровне сфор-
мированности тьюторской позиции у педагогов 
экспериментальной группы. В ходе анализа ре-
зультатов диагностики был выявлен наиболее де-
фицитный компонент тьюторской позиции – осу-
ществление практической деятельности при со-
провождении ИОД обучающихся. В связи с этим 
основное внимание в процессе профессионально-
го развития педагогов было уделено формирова-
нию навыков практической деятельности. 

Формирующий этап заключался в создании ор-
ганизационно-педагогических условий, обеспечи-
вающих формирование тьюторской позиции в 
процессе проведения опытно-экспериментальной 
работы. Многолетний опыт работы авторов, изуче-
ние различных источников информации, а также 
результаты диагностики позволили выявить усло-
вия, обеспечивающие формирование тьюторской 
позиции у педагогов в учреждении:  

− проведение диагностики сформированно-
сти тьюторской позиции педагогов ДО, способ-
ствующей осознанию ими своих профессиональ-
ных проблем и дефицитов;  

− стимулирование профессионального роста 
педагога дополнительного образования в процес-
се формирования тьюторской позиции; 

− обеспечение непрерывности процесса фор-
мирования тьюторской позиции педагога допол-
нительного образования. 

Раскроем содержание работы по созданию 
каждого условия.  

Проведение диагностики сформированно-
сти тьюторской позиции педагогов позволило 
получить достоверную информацию об эффек-
тивности их развития, проводить своевременную 
коррекцию деятельности педагогов. Диагностика 
обеспечила взаимодействие между субъектами 
образовательной деятельности, позволила вы-
явить причинно-следственные связи между при-
меняемыми педагогическими средствами, усло-
виями и результатами образовательной деятель-
ности. Диагностическая деятельность направлена 
не только на выявление и оценку состояния диа-
гностируемого объекта, но и на обнаружение 
факторов, положительно или отрицательно вли-
яющих на его развитие, выявление дефицитов 
профессионального роста педагогов [Капранова, 
2022]. Диагностика также выполняла стимули-
рующую функцию через организацию рефлек-
сии. Таким образом, повышался уровень актив-
ности педагогов дополнительного образования в 
процессе профессионального роста.  

Процесс стимулирования профессионально-
го роста и мотивирования педагогов к само-
развитию осуществлялся путем побуждения пе-
дагога к активной  деятельности, сфокусирован-
ной на достижении личного смысла в профессии. 

Активизация внутренней мотивации педагога к 
саморазвитию, которая побуждает педагога к ин-
дивидуальной образовательной деятельности и 
связана с пониманием её ценности как средства 
развития. Внутренняя мотивация заключалась 
в организации рефлексивной деятельности педаго-
га в процессе поиска его внутренних смыслов, а 
также педагогической поддержки индивидуально-
го образования педагога.  В результате анализа и 
рефлексии перспектив профессионального разви-
тия, проблем в профессиональной деятельности, 
путей решения возникших трудностей, педагог 
осознает необходимость разработки и реализации 
личной образовательной, профессиональной, жиз-
ненной программы продвижения по индивидуаль-
ной образовательной траектории [Метлина, 2022].  

В процессе активизации внутренней мотива-
ции у педагога появляется востребованность 
приобретения им опыта осознанного и ответ-
ственного выбора, включая опыт культурного и 
осознанного отказа от чего-либо и актуализиру-
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ется необходимость формирования субъектной 
позиции [Armstrong, 2020, p. 156–157]. Внутрен-
нюю мотивацию усиливает поощрение и призна-
ние заслуг члена команды, а также поддержка 
ценностей сотрудника со стороны учреждения. 

Активизация внешней мотивации осуществ-
лялась путем организации моральной поддержки 
коллектива учреждения, признания его вклада 
в общий результат работы коллектива в процессе 
развития. Внешнюю мотивацию педагогов опре-
деляли следующие факторы: 

− соответствие современным требованиям 
к педагогу дополнительного образования; 

− возможность повысить свою квалификацию; 

− возможность участвовать в конкурсах про-
фессионального мастерства; 

− возможность передачи приобретенного 
опыта другим сотрудникам; 

− положительный отклик на изменения 
в профессиональной деятельности от детей и их 
родителей. 

Для успешной реализации данного условия 
мы учитывали значимость внутренней и внешней 
мотивации каждого педагога с учетом его прио-
ритетов, индивидуальных особенностей и цен-
ностных смыслов. 

Непрерывность процесса формирования 
тьюторской позиции обеспечивалась реализаци-
ей программы сопровождения индивидуальной 
образовательной деятельности педагогов в тече-
ние всего периода опытно-экспериментальной 
работы. Педагог из пассивного слушателя и «по-
лучателя» готовых знаний становился «конструк-
тором» знаний, лицом, побуждающим к поста-
новке вопросов, к дискуссии, поиску альтерна-
тивных гипотез и решений, к экспериментирова-
нию. Педагоги принимали участие в предложен-
ных занятиях и осуществляли самообразование 
без отрыва от основной профессиональной дея-
тельности. Педагогам была предоставлена воз-
можность использовать ресурсы образовательной 
организации: материально-технические, методи-
ческие, информационные.  

Процесс формирования тьюторской позиции 
педагога дополнительного образования осу-
ществлялся по следующим направлениям: 

− формирование у педагогов ценностно-
смысловых установок, заключающихся в воспри-
ятии обучающегося как субъекта своей образова-
тельной деятельности; 

− повышение информационной осведомлен-
ности педагогов в области сопровождения инди-

видуальной образовательной деятельности обу-
чающихся; 

− приобретение педагогами практических 
навыков для сопровождения индивидуальной 
образовательной деятельности обучающихся; 

− развитие у педагогов личностных качеств, 
необходимых для сопровождения индивидуальной 
образовательной деятельности обучающихся. 

Сопровождение педагогов проводилось с ис-
пользованием механизмов наставничества в орга-
низации. В этой связи интересным и продуктив-
ным являлся опыт транслирования форм и мето-
дов сопровождения обучающихся не только в ви-
де «от опытных педагогов к молодым», но и в об-
ратном направлении – «от молодых педагогов к 
опытным». Молодые педагоги, находящиеся 
с обучающимися в незначительном возрастном 
разрыве, были «ретрансляторами» детских идей и 
запросов, что способствовало выстраиванию об-
щей педагогической стратегии в области сопро-
вождения индивидуальной образовательной дея-
тельности обучающихся. В этом случае новые 
горизонты профессионального развития открыва-
лись как молодым педагогическим кадрам, так и 
педагогам, находящимся в профессии много лет.  

Непрерывный процесс формирования тьютор-
ской позиции педагога дополнительного образова-
ния позволил в полной мере использовать ресурсы 
открытого образовательного пространства. Педаго-
ги посещали занятия друг друга, в результате чего 
выявляли проблемы профессиональной деятельно-
сти и инновационные педагогические приемы.  

Формирующий этап опытно-
экспериментального исследования включал ор-
ганизацию тьюторского сопровождения самих 
педагогов. Была разработана и реализована 
«Программа тьюторского сопровождения педа-
гогов»; проведены  тьюториалы: «Значимость 
тьюторского сопровождения детей в системе до-
полнительного образования», «Развитие эмпатии 
и коммуникативных способностей», «Личност-
но-ресурсная картография»; групповые и инди-
видуальные тьюторские консультации. 

В качестве форм тьюторского сопровождения  
использованы: индивидуальные тьюторские кон-
сультации (беседы), групповые тьюторские кон-
сультации, тьюториалы – как учебные тьютор-
ские семинары. Применялись методы тьюторско-
го сопровождения: вопросный метод, метод ре-
флексии, наблюдение, метод беседы, дискуссия, 
эссе, деловая  или ролевая игра, кейс-метод, ме-
тод анализа, портфолио, а также технология об-
разовательной картографии [Чайка, 2022].  
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Заключительно-обобщающий этап включал 
замер уровня проявления тьюторской позиции у 
педагогов дополнительного образования в ходе 

проведения итоговой диагностики и анализ из-
менения этого уровня. В результате мы получили 
следующие данные (см. Таблицу 2). 

Таблица 2. 

Сформированность тьюторской позиции педагога дополнительного образования до начала и 

при завершении опытно-экспериментальной работы 
 

№ 

п/п 

Показатели сформированности 

тьюторской позиции 

Входная  

диагностика 

(баллы) 

Уровень выражен-

ности показателя 

при входной  

диагностике 

Итоговая  

диагностика 

(баллы) 

Уровень выражен-

ности показателя 

при итоговой диа-

гностике 

1 Направленность на поддержа-

ние индивидуальности ребенка 

42,3 средний 66,5 средний 

2 Поддержка субъект-

субъектных отношений 

41 средний 66 средний 

3 Знания 19,4 средний 31,2 высокий 

4 Умения 16,9 средний 29 высокий 

5 Практическая деятельность 15,9 средний 28,7 высокий 

6 Готовность к саморазвитию 20,3 средний 31,3 высокий 

7 Коммуникативный потенциал 17,9 средний 27,8 средний 

8 Эмпатийный потенциал 17,7 средний 27,4 средний 

9 Рефлексивность 17 средний 27 средний 

 
 

Сравнительный анализ данных при входной и 

итоговой диагностике показал, что в результате 

процесса профессионального развития педагогов 

положительную динамику имеют все показатели 

сформированности тьюторской позиции. 

Наибольший рост наблюдается в приобретении 

знаний (29,5 %), умений (30,2 %), практической 

деятельности (32 %).  

Комплекс условий формирования тьюторской 

позиции у педагогов проверялся с помощью ме-

тодики изучения эффективности используемых 

педагогических средств, обеспечивающих созда-

ние этих условий. (см. Таблицу 3). Для оценки 

влияния педагогических средств, способствую-

щих созданию условия для профессионального 

развитие педагогов (I) и влияющих на качество 

осуществления сопровождения индивидуальной 

образовательной деятельности обучающихся (II), 

была предложена шкала (баллы): 7 – существен-

но влияет; 6 – влияет в значительной степени; 5 – 

влияет; 4 – влияет в некоторых случаях; 3 – сла-

бо влияет; 2 – почти не влияет; 1 – не влияет; 0 – 

не использовалось. 
 

Таблица 3. 

Изучение эффективности влияния используемых организационно-педагогических условий и средств 
 

Наименование условий и средств формирования тьюторской позиции педагогов I (баллы) II 

(баллы) 

Среднее 

значение 

(баллы) 

Проведение диагностики уровня сформированности тьюторской позиции педагога дополнительного 

образования 

 

Возможность проверить свой уровень сформированности тьюторской позиции в начале 

обучения 

5,2 5,3 5,3 

Возможность для выявления дефицитов в профессиональной деятельности 6,2 6,3 6,3 

Возможность проверить свой уровень сформированности тьюторской позиции по ито-

гам обучения 

4,9 5,2 5 

Возможность корректировки индивидуальной образовательной деятельности 4,7 3,9 4,3 

Возможность проанализировать результативность своего обучения 5,8 5,1 5,5 

Свой вариант - -  

Итого (средний результат) 5,4 5,2 5,3 (5) 

Стимулирование профессионального роста педагога дополнительного образования в процессе  

формирования тьюторской позиции 

 

Педагогическая поддержка индивидуального образования педагога  6,9 6,8 6,9 

Похвала и признание заслуг члена команды 5,8 5,7 5,8 

Поддержка ценностей сотрудника со стороны учреждения 6,7 6,8 6,8 

Признании личного вклада в общий результат работы коллектива в процессе развития 4,2 5,4 4,8 

Соответствие современным требованиям к педагогу дополнительного образования 6,4 4,8 5,6 
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Наименование условий и средств формирования тьюторской позиции педагогов I (баллы) II 

(баллы) 

Среднее 

значение 

(баллы) 

Возможность повысить свою квалификацию 5,4 4,9 5,1 

Возможность участвовать в конкурсах профессионального мастерства по направлению 

тьюторское сопровождение обучающихся 

5,1 5,2 5,2 

Возможность передачи приобретенного опыта другим сотрудникам 3,3 3 3,2 

Свой вариант - -  

Итого (средний результат) 5,5 5,3 5,4 (5) 

Обеспечение непрерывности процесса формирования тьюторской позиции педагога дополнительного 

образования 

 

Организация обучения без отрыва от основной деятельности 5,9 4,5 5,2 

Системность и непрерывность в использовании механизмов наставничества в организации 5,2 5,3 5,3 

Использование широкого спектра ресурсов открытого образовательного пространства 5,1 6,4 5,8 

Возможность незамедлительного апробирования полученного опыта 6,1 6,9 6,5 

Возможности для непрерывного саморазвития 5,2 6,1 5,7 

Свой вариант - -  

Итого (средний результат) 5,5 5,8 5,7 (6) 
 

Таким образом, мы определили, что на профес-
сиональное развитие  педагогов и на качество  
осуществления сопровождения индивидуальной 
образовательной деятельности обучающихся влия-
ет (более 5 баллов) проведение диагностики уровня 
сформированности тьюторской позиции педагога 
дополнительного образования и стимулирование 
его профессионального роста, а обеспечение не-
прерывности процесса формирования тьюторской 
позиции педагога дополнительного образования 
влияет в значительной степени (более 6 баллов). 

Как наиболее эффективные средства, способ-
ствующие созданию организационно-
педагогических условий, отмечены: возможность  
выявления дефицитов в профессиональной дея-
тельности (6,3 балла), педагогическая поддержка 
индивидуального образования педагога (6,9 бал-
лов), поддержка ценностей сотрудника со сторо-
ны учреждения (6,8 баллов), возможность неза-
медлительного апробирования полученного опы-
та (6,5 баллов).  

Заключение  

Формирование тьюторской позиции является 
актуальной задачей научно-методического со-
провождения педагогов дополнительного обра-
зования, которая может решаться при целена-
правленной подготовке специалистов в маги-
стратуре, на курсах повышения квалификации, 
в процессе самообразования. Особенно эффек-
тивна организация внутрифирменной подготов-
ки, предусматривающей разнообразные формы и 
технологии профессионального развития педаго-
гов ДО. Для этого в условиях самой организации 
целесообразно создать следующие организаци-
онно-педагогические условия: проведение диа-
гностики сформированности тьюторской пози-
ции педагогов дополнительного образования, 

способствующей осознанию ими своих профес-
сиональных проблем и дефицитов; стимулирова-
ние профессионального роста педагога ДО 
в процессе формирования его тьюторской пози-
ции; обеспечение непрерывности процесса фор-
мирования тьюторской позиции работников до-
полнительного образования. 
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Аннотация. В статье обосновываются эффективность и педагогическая целесообразность 

профориентационной работы со школьниками в условиях летнего оздоровительного лагеря, когда интеграция 

мотивационного, когнитивного и деятельностного компонентов готовности к выбору профессии происходит 

посредством вовлечения подростков в коллективную творческую деятельность. Подробно рассматривается 

реализация в летнем оздоровительном лагере культурно-просветительского проекта «Педагогическое созвездие: 

каникулы» Ярославским государственным педагогическим университетом им. К. Д. Ушинского, 

представляющего собой концептуально-комплексное осмысление понятий «наставник» и «педагог», 

синтезирующего комплекс досуговых и образовательных мероприятий, реализующих различные аспекты 

интегрального системообразующего концепта программы «Педагогическое созвездие». В статье раскрываются 

основные направления деятельности по реализации программы: сюжетно-ролевая игра «Путешествие по 

педагогической вселенной», включающая культурно-массовые мероприятия, концептуально связанные с 

педагогическими идеями самых известных педагогов России и мира; занятия образовательного модуля 

«Великая мудрость великих педагогов», информационно-просветительский блок (занятия с лекторами общества 

«Знание»), информационный центр и газета «Педагоги, наставники, учителя. По страницам истории», комплекс 

творческих мастерских «Волшебный мир детского творчества», педагогический киноклуб, музыкальный 

калейдоскоп «Педагоги и наставники в песенном дискурсе»; комплекс коллективных творческих проектов и 

социальных роликов «Сердце отдаю детям». В статье делается вывод о достигнутых при реализации программы 
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Abstract. The article substantiates the effectiveness and pedagogical feasibility of career guidance work with school 

students in a summer health camp, when the integration of the motivational, cognitive and activity components of 

readiness to choose a profession happens through the involvement of adolescents in collective creative activity. The 

implementation of the cultural and educational project «Pedagogical Constellation: Holidays» by Yaroslavl State 

Pedagogical University named after K. D. Ushinsky, «which is conceptual and comprehensive understanding of the 

concepts of «mentor» and «teacher», synthesizing a complex of leisure and educational events that implement various 

aspects of the integral system-forming concept of the program «Pedagogical Constellation». The article reveals the main 

areas of activity for implementing the program: the role-playing game «Journey through the pedagogical universe», 

which includes cultural events conceptually related to the pedagogical ideas of the most famous teachers in Russia and 

the world; classes of the educational module «The Great Wisdom of Great Teachers», an information and educational 

block (classes with lecturers of the «Knowledge» society), an information center and the newspaper «Educators, 

mentors, teachers. On the pages of history», a complex of creative workshops «The Magic World of Children's 

Creativity», a pedagogical cinema club, a musical kaleidoscope «Teachers and Mentors in Song Discourse»; a set of 

collective creative projects and social videos «I give my heart to children». The article concludes on the educational and 

training results achieved in implementing the program in the vocational guidance of children and adolescents, such as 

the formation of knowledge about the main personalities in the history of pedagogy and ideas about the content of the 

concepts of teacher and mentor in various aspects of their activity; vocational orientation of school students of the 

Yaroslavl region and increasing the importance of pedagogical professions, formation of a potential reserve of 

applicants for YSPU named after K. D. Ushinsky from representatives of senior detachments, formation of professional 

competencies of the counselor of the children's camp and training for volunteer activity as a counselor. 
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Введение 

В настоящее время система образования РФ 

столкнулась с рядом вызовов, при этом одним из 

важнейших является задача возрождения интере-

са молодежи к педагогической профессии и при-

влечения на педагогические специальности 

наиболее мотивированных и подготовленных 

абитуриентов. Так, в рамках национального про-

екта «Образование» ведется системная работа по 

совершенствованию условий работы педагогов и 

формированию у школьников интереса к про-

фессии учителя. Для школьников, которые пла-

нируют стать педагогами, был создан единый 

навигатор БУДЬУЧИТЕЛЕМ.РФ, который поз-

воляет выполнять функцию профориентации 

подростков, имеющих склонность к педагогиче-

ской профессии.  

На сегодняшний день под профессиональной 

ориентацией понимается «научно обоснованная 

система подготовки молодежи к свободному и 

самостоятельному выбору профессии, призван-

ная учитывать как индивидуальные особенности 

каждой личности, так и необходимость распре-

деления трудовых ресурсов» [Захаров, 2008, 

с. 7]. Профориентация рассматривается как дея-

тельность семейного института, школы, универ-

ситетов, различных организаций государствен-

ного, общественного и коммерческого характера, 

которая носит комплексный характер, имеет как 
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информационную, так и организационно-

практическую направленность, что в целом 

обеспечивает помощь населению в процессе вы-

бора или смены профессии, учитывая и индиви-

дуальные личностные интересы и потребности 

современного рынка труда [Блинов, 2014, c. 34–

35]. Тем самым задача профориентации заключа-

ется в создании оптимальных условий для пси-

холого-педагогической поддержки подрастаю-

щего поколения в вопросах профессионального 

самоопределения, оказании квалифицированной 

помощи, призванной выявить профессиональные 

интересы, определить жизненные ориентиры.  

Проблема профориентационной работы по-

стоянно становится предметом исследования 

ученых-педагогов, рассматривающих цели, зада-

чи, методы и формы профориентации и ее связь с 

различными направлениями деятельности обра-

зовательных и воспитательных учреждений 

[Блинов, 2014; Борисович, 2014; Борщук, 2006; 

Захаров, 2008; Котанс, 2002; Литвинцева, 2016; 

Лукашонок, 2014; Наша новая профориентация, 

2020; Охоба, 2019; Профориентационная рабо-

та…, 2010; Профориентационный нетворкинг…, 

2020 и др.]. Однако, ощущается недостаток 

именно работ практико-ориентированного ха-

рактера, осмысливающих организацию профори-

ентационной работы в детских оздоровительных 

лагерях в каникулярный период. В современной 

ситуации важно, чтобы профориентационное 

психолого-педагогическое сопровождение под-

ростков реализовывалось системно и непрерыв-

но, осуществляясь не только в учебное, но и в 

каникулярное время, охватывая и все типы обра-

зовательных организаций и различные организа-

ции отдыха и оздоровления, особенно детские 

оздоровительные лагеря любой направленности. 

В этом отношении проведение целенаправлен-

ной профориентационной работы в условиях 

летнего оздоровительного лагеря позволит вы-

строить модель содействия профессиональному 

самоопределению подростков путем популяри-

зации педагогической профессии, а также даст 

возможность повлиять на решение старшекласс-

ников выбрать для себя профессию педагога.  

Важность проведения подобного рода работы 

признается на уровне государственной политики 

РФ. В частности, летом 2023 года на заседаниях 

Общественного совета при Министерстве про-

свещения Российской Федерации первого созыва 

обсуждался вопрос о важности продолжения ра-

боты программы «Университетские смены» [Пра-

вительство РФ…, 2023]. Кроме того, в Постанов-

лении Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 

(ред. от 08.12.2023) «Об утверждении государ-

ственной программы Российской Федерации» 

указано, что одним из ключевых вопросов являет-

ся «подъем престижа учительской профессии», а 

также «формирование эффективной системы вы-

явления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи, основанной на 

принципах справедливости, всеобщности и 

направленной на самоопределение и профессио-

нальную ориентацию всех обучающихся» [Поста-

новление Правительства РФ…, 2023]. 

Методология и методы исследования 

С методологической точки зрения основопо-

лагающим в реализации вопроса профориента-

ции и самоопределения личности школьника вы-

ступают субъектный и социокультурный подхо-

ды. Характеризуя принципы социокультурного 

подхода, Н. И. Лапин утверждает, что он прояв-

ляется в «единстве культуры и социальности, 

образуемых и преобразуемых деятельностью че-

ловека» [Лапин, 2000, с. 11]. Иначе говоря, соци-

окультурный подход помогает сформировать 

ответственное отношение к ценностям, культуре, 

обычаям окружающего мира и достигнуть ситу-

ации, при которой личность будет формировать-

ся в контексте общечеловеческой культуры. 

В соответствии с этой позицией, П. А. Сорокин 

выделяет в качестве самостоятельных единиц 

человеческого мира такие факторы, как лич-

ность, общество и культура, отмечая, что лич-

ность формируется в обществе, создающем и со-

храняющем одновременно различные обычаи, 

нормы и культурные традиции [Сорокин, 2012, 

с. 12]. Именно поэтому социокультурный подход 

является одним из основных в реализации про-

фориентационной программы ДОЛ, так как он 

предоставляет участникам смены возможность 

расширения культурного пространства самореа-

лизации личности путем приобщения к различ-

ным видам деятельности, к традиционным ду-

ховно-нравственным ценностям и социокультур-

ным ценностям современного общества. Летняя 

профориентационная смена в ДОЛ дает уникаль-

ную возможность реализации интересов и разви-

тия потенциала личности подростка, свободы 

выбора различных видов деятельности, воспол-

нения физических и психологических сил, израс-

ходованных в течение учебного года, а также 

создает оптимальные психолого-педагогические 

условия для формирования и совершенствования 

различных компетенций подростков (организа-
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торских, технических, лидерских, творческих и 

др.). Детский оздоровительный лагерь позволяет 

участникам профориентационной смены полу-

чать новые знания, умения и навыки в игровой 

форме, через отдых и обучение. Учёные, иссле-

дующие современный опыт профориентацион-

ной работы с детьми и подростками, отмечают, 

что ее возможности недостаточно используются 

в каникулярное время. Поэтому детский оздоро-

вительный лагерь, являясь частью социальной 

среды, должен приобрести статус важнейшего 

звена единой непрерывной системы профессио-

нальной ориентации детей и подростков. 

Важным с позиции управления профориента-

цией является учение психологии об индивиду-

ально-деятельностном подходе к пониманию 

развития и формирования человека вообще, его 

профессионального самоопределения, в частно-

сти субъектно-ориентированного подхода, кото-

рый предполагает создание таких условий, когда 

учащийся может проявлять свою субъектность, 

осознавать свою индивидуальность. Субъектно-

ориентированный подход ориентирован на то, 

чтобы школьники сознательно включались 

в разные типы деятельности, как учебной, так и 

общественно значимой, которая связана так или 

иначе с будущей педагогической профессией; 

учащиеся должны самостоятельно определять 

цели и задачи будущей деятельности; они долж-

ны уметь разрабатывать свои индивидуальные 

маршруты, проектировать и создавать свои пла-

ны образовательного и профессионального ха-

рактера; постоянно искать новые задачи, активно 

участвовать в творческой деятельности, кроме 

того, обучающиеся должны иметь право само-

стоятельно выбирать для себя формы допрофес-

сионального образования, самостоятельно оце-

нивать эту деятельность и свои образовательные 

достижения [Байбородова, 2021, с. 185]. 

Важнейшими принципами реализации про-

граммы профориентации в ДОЛ являются: 

• принцип гуманизации образовательного 

пространства ДОЛ через установление педагоги-

ческого взаимодействия между педагогами и 

участниками программы как важнейшее условие 

полноценного развития личности ребенка, созда-

ние условий, направленных на раскрытие и раз-

витие способностей участников программы, их 

позитивную самореализацию;  

• принципы целенаправленности и системно-

сти программы, которые реализуются через пе-

дагогически обоснованную и целесообразную 

систему взаимодействий между всеми участни-

ками педагогического процесса – педагогами, 

воспитанниками ДОЛ и их родителями; 

• принцип дифференцированного подхода, 

который дает возможность создавать обучаю-

щую и воспитательную систему, обеспечиваю-

щую потребности каждого ребенка с учетом его 

индивидуально-типологических особенностей;  

• принцип комплексности, который реализу-

ется через многообразие образовательных 

направлений и форм взаимодействия педагогов 

ДОЛ с участниками программы через сочетание 

индивидуальной, групповой и массовой работы 

по изучению наследия великих педагогов России 

и мира; 

• принцип сотворчества соблюдается через 

предоставление каждому подростку возможности 

участвовать во всех занятиях и мероприятиях на 

основе его опыта, с учётом его возрастных и лич-

ностных особенностей. Подросток включается в 

реальные значимые для него отношения, что сти-

мулирует его активность и инициативу, обеспечи-

ваются условия выбора детьми актуальной для 

них деятельности, обучение их работе в команде. 

• принцип культуросообразности и диалога 

культур, реализация которого осуществляется 

через совершенствование гражданской позиции 

путём сравнительного анализа педагогических 

систем педагогов разных стран, осознания само-

бытности и неповторимости каждой педагогиче-

ской культуры, педагогических традиций и обы-

чаев, понимание необходимости уважительного 

отношения к культуре других государств. 

Существующие на сегодняшний день практи-

ческие разработки профориентационных смен 

в ДОЛ большей частью представляют собой раз-

нообразные варианты «калейдоскопа профессий» 

(«В мире профессий», «Город мастеров», «Твой 

выбор», «Путешествие по миру профессий» и 

т. п.), что, безусловно, обеспечивает интерес де-

тей к яркой и занимательной сюжетно-ролевой 

игре, но неизбежно приводит к поверхностности, 

плакатности представления о каждой профессии. 

На наш взгляд, не менее важным является ком-

плексная целенаправленная профориентационная 

работа по формированию у детей и подростков 

глубоких осознанных представлений об одной из 

профессий, выбор которой может быть детерми-

нирован либо ведомственной принадлежностью 

детского оздоровительного лагеря (например, 

различные варианты железнодорожных профес-

сий в сети лагерей ОАО «РЖД»), либо социально 

значимой в настоящее время государственной 

установкой, воплощенной в социальном заказе и 
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стратегиях реализации государственной образо-

вательной политики.  

Результаты исследования 

2023 год Указом президента Российской Феде-

рации № 401 от 27 июня 2022 года был объявлен в 

России Годом педагога и наставника, именно по-

этому одним из важнейших направлений в ком-

плексе государственных образовательных и вос-

питательных мероприятий должна была стать 

профориентационная работа, направленная на 

повышение значимости профессии учителя. И в 

этом смысле именно педагогический университет, 

являющийся сердцем педагогического простран-

ства региона, становится основным субъектом, 

осуществляющим эту деятельность. Ярославский 

государственный педагогический университет им. 

К. Д. Ушинского в течение многих лет реализует 

различные культурно-образовательные програм-

мы в летнем оздоровительном лагере Ярославской 

области Общество с ограниченной ответственно-

стью «Загородный оздоровительный комплекс 

Березка», такие, например, как «Березка – терри-

тория русского слова», «В поисках эликсира здо-

ровья», «Волшебные сказки Поднебесной: китай-

ские каникулы с ЯГПУ им. К. Д. Ушинского», 

«Загадки Срединного государства: китайские ка-

никулы с ЯГПУ им. К. Д. Ушинского» и другие, 

многие из которых становились лауреатами раз-

личных конкурсов программ детского отдыха как 

региональных, так и всероссийских. В 2023 году 

ЯГПУ разработал и реализовал на базе ЗОК «Бе-

резка» программу тематической смены «Педаго-

гическое созвездие: каникулы с ЯГПУ им. 

К. Д. Ушинского», ставшую победителем регио-

нального этапа Всероссийского конкурса про-

грамм и методических кейсов «Лучшая програм-

ма организации отдыха детей и их оздоровления». 

Целевой группой реализации тематической 

смены «Педагогическое созвездие: каникулы с 

ЯГПУ им. К. Д. Ушинского», посвященной Году 

педагога и наставника в России, стали школьни-

ки в возрасте от 7 до 16 лет из различных муни-

ципальных районов Ярославской области в пе-

риод 16.07.2023 – 29.07.2023 года. Формы реали-

зации программы предполагали культурно-

массовые мероприятия, коллективные творче-

ские дела, теоретические и практические заня-

тия, интеллектуальные и спортивные игры, со-

ревнования, встречи с интересными людьми, иг-

ры, конкурсы, творческие проекты. Актуаль-

ность программы «Педагогическое созвездие: 

каникулы с ЯГПУ им. К. Д. Ушинского» заклю-

чается и в том, что все мероприятия направлены 

на повышение престижа профессии учителя, на 

привлечение внимания участников смены к про-

фессии учителя через знакомство с деятельно-

стью известных отечественных и зарубежных 

педагогов. Особую актуальность имеет данная 

программа для детей и подростков Ярославского 

региона, во-первых, потому что в 2023 году от-

мечался юбилей основоположника отечествен-

ной педагогики – К. Д. Ушинского, деятельность 

которого тесно связана с Ярославским краем, его 

имя носит Ярославский государственный педаго-

гический университет, а педагогическое насле-

дие Ушинского, несомненно, является нацио-

нальным достоянием России, и именно на него 

делается особый акцент в настоящей программе. 

Во-вторых, в партнерстве с ЯГПУ им. 

К. Д. Ушинского, одним из лучших педагогиче-

ских вузов страны, происходила реализация дан-

ной программы, корреляция участников смены с 

педагогами университета и с педагогическим 

отрядом «Созвездие», по сути, приобрела статус 

работы с потенциальными абитуриентами ЯГПУ 

в плане профессиональной ориентации и созда-

ния кадрового резерва будущих педагогов. 

 Реализация данной программы позволила 

ознакомить детей с ярчайшими знаковыми пер-

соналиями – отечественными и зарубежными 

педагогами. Но это знакомство осуществлялось 

не в виде сухого лекционного курса, а в виде 

сюжетно-ролевой игры в форме увлекательного 

путешествия, включающего в себя различные 

коллективные творческие дела, зрелищные куль-

турно-массовые мероприятия, интеллектуальные 

конкурсы, вызывающие у участников программы 

огромный интерес. В результате реализации про-

граммы формируется позитивная эмоциональная 

среда ДОЛ, что, безусловно, повышает эффек-

тивность образовательного процесса и способ-

ствует тому, что тематика Года педагога и 

наставника была воспринята участниками про-

граммы органически как важная составляющая 

их жизни.  

Новизна данной программы определяется тем, 

что, она представляет собой концептуальное 

комплексное осмысление понятий наставник и 

педагог, синтезирует комплекс досуговых и об-

разовательных мероприятий, реализующих раз-

личные аспекты интегрального системообразу-

ющего концепта программы «Педагогическое 

созвездие»: система основных модулей програм-

мы реализуется одновременно с сюжетно-

ролевой игрой «Путешествие по педагогической 
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вселенной», полученная участниками программы 

теоретическая информация постоянно актуали-

зируется и находит применение в коллективной 

творческой деятельности.  

Все дни смены посвящены известным педаго-

гам, для представителей разных возрастных 

групп предусмотрены разные формы образова-

тельных занятий, для младшего звена акцент де-

лается на практико-ориентированные игровые 

формы, которые для старшего звена дополняют-

ся информативным компонентом, используются 

такие виды деятельности, как TED-технология, 

сюжетно-ролевая игра, информационная визуа-

лизация и др. 

Целью программы является привлечение 

внимания участников смены к профессии учите-

ля через знакомство с деятельностью известных 

отечественных и зарубежных педагогов, форми-

рование уважительного отношения к данной 

профессии, содействие становлению и развитию 

личностных качеств, необходимых будущему 

педагогу и наставнику. 

Образовательные и воспитательные задачи 

программы заключаются в следующем: 

1) раскрыть понятия «педагог», «наставник»; 

2) познакомить участников смены с известны-

ми отечественными и зарубежными педагогами;  

3) популяризировать престиж педагогических 

профессий среди участников смены; привлечь 

старших участников смены в педагогическую 

профессию; 

4) реализовать лидерский потенциал детей 

через участие в деятельности органов само-

управления; 

5) повысить социальную активность через 

подготовку и реализацию коллективных творче-

ских проектов. 

В основу реализации программы положен иг-

ровой алгоритм: все участники программы от-

правляются в путешествие по Педагогической 

Вселенной, в процессе которого предстоит вы-

полнить важную миссию: посетить разные пла-

неты Педагогической Вселенной, познать под-

линную мудрость великих педагогов прошлого и 

настоящего, раскрыть тайны школ разных вре-

мен и народов, чтобы эти знания помогли каж-

дому участнику программы лучше понять и себя 

самого, и свое место в этом мире. Каждый отряд 

на время проведения смены – школа, отражаю-

щая наиболее интересные и актуальные педаго-

гические идеи и концепции либо исторически 

существующих школ, либо совмещающая в себе 

идеи нескольких педагогов или эпох. Каждая 

школа оформляет свой «классный уголок», рас-

писание на день размещается в общелагерном 

электронном дневнике. Воспитатель и вожатые – 

директор и учителя школы.  

Система стимулирования: за победы в об-

щелагерных мероприятиях, выполнение специ-

альных заданий и помощь сотрудникам лагеря и 

другим отрядам каждый отряд-школа мог полу-

чить «учебники мудрости». Первые 10 учебни-

ков ученики школы коллективным решением 

могли обменять на «аттестат об окончании шко-

лы Педагогического Созвездия», следующие 

15 учебников – на «диплом о высшем образова-

нии в Педагогическом Созвездии». Дополни-

тельно учебники можно было обменять на «сви-

детельства о повышении квалификации» или на 

«сертификаты переподготовки» в определённой 

сфере: спорт, творчество и др. Каждый документ 

даёт отряду право выбрать специальный бонус, 

который можно добавить в расписание уроков 

школы (дополнительное занятие в творческой 

студии, урок по стрельбе в тире и др.) или, 

наоборот, изменить: вместо традиционной 

утренней зарядки выбрать йогу, фитнес и др. За 

нарушение правил, которые дети составили 

в рамках конкурса плакатов в день знакомства 

с Янушем Корчаком «Правила жизни глазами 

детей», каждая школа могла получить в общела-

герный дневник кляксу. За 3 кляксы школе нуж-

но было выполнить специальное задание от ад-

министрации. 

Мероприятия в рамках сюжетно-ролевой иг-

ры были связаны во многом с развитием качеств, 

которые различные группы населения считают 

наиболее важными в деятельности учителя. Так, 

при выборе конкретных мероприятий мы ориен-

тировались на данные исследования, приурочен-

ного ко Дню учителя – 2022, проведённого Все-

российским центром изучения общественного 

мнения (ВЦИОМ) [Всероссийский центр изуче-

ния общественного мнения…, 2022]. Портал 

ВЦОМ отмечает динамику представлений 

о профессии учителя в период с февраля 2022 г. 

по ноябрь 2022 г. Так, если в феврале 2022 года 

респонденты называли главным качеством учи-

теля образованность, компетентность, эрудицию 

(23 % опрошенных), то в октябре 2022 года рей-

тинг качеств возглавили доброта и уважение к 

детям (32 % против 19 % в феврале 2022 г.). 

На втором месте в обоих случаях стоит порядоч-

ность, справедливость и объективность – 25 % 

в обоих опросах.  
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При этом, если учитывать выборку по возрас-

там, то образ хорошего педагога молодежь и 

старшее поколение представляют по-разному. 

Для людей старше 60-ти лет самым важным ка-

чеством оказывается любовь к детям (32 %) и 

справедливость (30 %), а молодые люди в воз-

расте 18–24 лет считают главным качеством учи-

теля уважение по отношению к ученикам и доб-

роту (45 %). Приблизительно третья часть рос-

сийской молодежи считают важными качествами 

душевность и внимательность, и этот показатель 

вдвое выше показателей в целом по выборке 

(31 % против 16 % среди россиян в целом). Од-

нако суждение о том, что «учитель — это при-

звание», оказывается непопулярным (4 % против 

15 % среди всех опрошенных). 

Существуют также данные опросов, проводи-

мых частными компаниями. По данным опроса 

образовательной компании MAXIMUM 

Education, проведенного также в октябре 

2022 года, но уже среди самих школьников, иде-

альный учитель должен быть справедливый и 

объективный (33 % опрошенных), на втором ме-

сте расположилось умение грамотно объяснять 

материал (27 %), на третьем месте стоит позиция 

«любит детей, отзывчивый» [Образовательная 

компания MAXIMUM Education…, 2022]. В це-

лом на основании результатов опроса можно 

сделать вывод, что все возрастные группы, 

опрошенные разными компаниями, называют 

важнейшими качествами педагога в той или иной 

форме гуманизм по отношению к обучающимся.  

В связи с этим перед разработчиками про-

граммы стояла задача сформировать в сознании 

участников смены представление о важности пе-

дагогического труда, значимости и особом ста-

тусе педагогических работников и наставников; 

создать условия для формирования качеств, не-

обходимых в профессии педагога. На этой осно-

ве строилось знакомство с принципами педаго-

гических систем великих педагогов.  

Так, например, ориентируясь на названное мо-

лодыми респондентами качество «доброта и ува-

жение», в игровой форме реализована одна из ос-

новных идей Ш. Амонашвили: близость настав-

ника и ученика, доверие и путь «рука об руку». 

Для этого на этапе знакомства участникам игры 

необходимо встать в круг, а затем запутать узел, 

не расцепляя рук; далее за отведенное время «жи-

вой узел» распутывается в полной тишине. Кроме 

того, идее Амонашвили воспитания в детях уме-

ния работать в команде в «Школе радости» соот-

ветствовала и игра «Полотно взаимодействия»: 

всей команде участников необходимо поместить-

ся на покрывале размером 1.5*2 метра, затем де-

тям необходимо самостоятельно выработать стра-

тегию выполнения задания: не покидая покрывала 

и не ступая на землю, перевернуть покрывало на 

изнаночную сторону. Одним из основных прин-

ципов в работе Шалвы Амонашвили было приня-

тие «детской свободы». Педагог считал, что ува-

жение к фантазии, мышлению и желаниям детей 

обязательно в педагогической деятельности. Опи-

раясь на данный принцип, была проведена игра 

«Зеркало», когда команда разделялась по парам, 

участники вставали напротив друг друга на рас-

стояние вытянутой руки, при этом один человек 

был зеркалом и должен был копировать все дей-

ствия и мимику, которые показывает напарник. 

Потом игроки меняются местами. Основной эф-

фект от знакомства с идеями Амонашвили заклю-

чается в том, что дети обучаются работать в ко-

манде, оказывать поддержку своим товарищам, 

что развивает в них эмпатию, умение слышать 

друг друга, что является важными качествами для 

будущего педагога.  

Кроме того, идея развития «доброты» была 

реализованы в формате фотокросса – марафона 

добрых дел «След на земле» (день В. Сухомлин-

ского). Каждому отряду-школе были выданы те-

мы, нужно было сделать подходящие фотогра-

фии. Но главная особенность данного фотокрос-

са в том, что отрядам необходимо сделать полез-

ные дела, были предложены следующие темы: 

«Всех нужнее и дороже, всех доверчивей и 

строже», «Добрым жить на свете веселее», «Что 

такое доброта? Доброта – это тогда, когда…», 

«Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра», 

«Запустим мы бумеранг добра». 

Доверие к ребенку являлось центральном 

в концепции М. Монтессори. Ее основной идеей 

можно назвать обучение через самостоятель-

ность и естественность, именно поэтому при 

знакомстве с данным педагогом детям предлага-

ется рассортировать крупы по мешочкам, а затем 

предложить вожатому с закрытыми глазами 

определить содержимое каждого мешочка. 

Кроме игровых технологий для знакомства 

с идеями великих педагогов использовалась тех-

нология КТД. Так, И. Иванов является одним из 

основателей методики коллективного творческо-

го дела, поэтому при изучении принципов его 

педагогической системы дети совместно созда-

вали эмблему своей отрядной школы, рисуя раз-

личными частями тела (пальцами, носами и др.). 

Кроме того, идеи КТД были реализованы в фор-
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мате бинго-трудового десанта «Коммуна славит-

ся трудом» (день А. Макаренко). Каждому отря-

ду-школе были выданы социально-значимые за-

дания, которые необходимо было выполнить 

в креативной форме и прислать видео- или фото-

отчёт. Бинго представляло из себя мероприятие, 

которое выполнялось в свободной форме. Необ-

ходимо было выполнить следующие задания: 

убрать корпус, подмести на улице, помочь дру-

гому отряду, выполнить определённое задание от 

администрации лагеря, провести самую творче-

скую уборку, накрыть в столовой на весь отряд, 

собрать пластиковые бутылки и крышечки, пока-

зать, насколько ваша трудовая коммуна дружная 

и записать на видео название и девиз своей тру-

довой коммуны. Кроме того, реализовать полный 

цикл КТД дети могли в рамках ярмарки «Секре-

ты Монтессори». Каждому отряду необходимо 

было придумать свою интерактивную площадку, 

на которой они в игровом формате рассказывали 

про принципы педагогической деятельности Ма-

рии Монтессори. Как известно, педагогическая 

система Марии Монтессори значительно отлича-

ется от обычной классно-урочной системы. Её 

главная задача ориентироваться на желания и 

потребности ребёнка. Каждый отряд-школа про-

водил свои интерактивные площадки. У детей 

была возможность пройти предложенные стан-

ции, а затем оставить жетон, проголосовав за од-

ну из площадок. 

Судя по результатам опросов самих школьни-

ков, в педагогах они ценят умение грамотно объ-

яснять учебный материал в простой и доходчи-

вой форме. В этом отношении незаменимыми 

были идеи К. Ушинского о значимости родного 

языка в образовании. При рассмотрении его 

принципов педагогики наставник преподносит 

их через следующее задание: детям необходимо 

объяснить устойчивые выражения, пословицы и 

поговорки про учителей без слов, остальным 

необходимо угадать объясняемую фразу.  

Знакомство с идеями Сократа также позволя-

ет развивать коммуникативные навыки: участни-

ки узнают о том, что такое «Сократова беседа», 

после чего детям необходимо написать неболь-

шое стихотворение про предстоящую смену, 

а затем с выражением прочитать его, далее про-

исходит обсуждение созданного материала 

в формате беседы. Финалом стала реализация 

идеи Януша Корчака, опирающаяся на его прин-

цип: дети – это самостоятельные единицы, кото-

рые с детства должны учиться самостоятельно-

сти. Игра «Тропинка» проводится для того, что-

бы участники самостоятельно смогли организо-

вать внутрикомандную работу, а также добиться 

желаемого результата. Игра имеет следующее 

задание: одному человеку из отряда завязывают 

глаза, задача отряда – провести участника по 

тропинке так, чтобы была пройдена подготов-

ленная полоса препятствий. Основополагающая 

идея – хороший учитель также ведет детей к зна-

ниям, преодолевая «полосу препятствий».  

Идеи К. Ушинского оказались незаменимы и 

при выработке творческих навыков. Так, каждо-

му отряду-школе необходимо было подготовить 

творческое выступление-сказку по мотивам ска-

зок данного автора. Отрядами были выбраны 

следующие сказки: «Вместе тесно, а врозь скуч-

но», «Ветер и солнце», «Как рубашка в поле вы-

росла», «Умей обождать», «Дети в роще», 

«Пчёлки на разведках», «Четыре желания», 

«Сумка почтальона». 

 Логическим завершением формирования ка-

честв будущего педагога стал конкурс отрядных 

книг «Великие педагоги». Каждый отряд-школа 

оформляет свою «отрядную» книгу, в которой 

собирает и формирует информацию о конкрет-

ном педагоге. Педагоги, которые были представ-

лены: В. Сухомлинский, К. Ушинский, Конфу-

ций, Сократ, М. Монтессори, А. Макаренко, 

Ш. Амонашвили, Я. Коменский, Я. Корчак. Со-

держание книги включает в себя определённые 

обязательные рубрики: ФИО, годы жизни, крат-

кая биография, основные произведения, основ-

ные идеи, актуальность идей этого педагога (как 

отразили на смене в лагере). 

Анализ эффективности тематической смены 

в ЗОК «Березка» базируется на исследовании 

некоторых личностных качеств детей, основу 

которых составляют лидерские качества будуще-

го педагога и наставника как интегративная ха-

рактеристика компетенций ребят. При этом по-

нятие лидер отождествляется в сознании ребят 

с понятиями педагог и наставник, поэтому 

в дальнейшем мы использовали для анализа эф-

фективности программы данное понятие. В рам-

ках статьи не представляется возможным полно-

стью представить всю процедуру мониторинга 

эффективности программы, поэтому ограничим-

ся некоторыми примерами. 

Основными критериями развития у подростков 

качеств лидера являются, во-первых, критерий 

внутренней готовности, когда подросток испыты-

вает интерес к работе в качестве организатора, 

готов исполнять роль лидера и при этом понимает 

поставленные перед ним задачи, знает правила 
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эффективной коммуникации в разных ситуациях 

и алгоритмы деятельности организатора. Второй 

критерий имеет практически-действенный харак-

тер и является критерием внешней реализации, 

включая в себя деятельностный аспект (результа-

тивность деятельности) и личностно-

позиционный аспект, учитывающий, как группа 

воспринимает лидера и наоборот. 

Кроме качественной оценки, существует и 

количественная оценка сформированности ка-

честв лидера. Оптимальной здесь является трех-

балльная система: 5 баллов: качества лидера вы-

ражены ярко и проявляются устойчиво, 4 балла: 

признаки лидера при частом проявлении развиты 

на среднем уровне, 3 балла: качества лидера раз-

виты слабо, их проявления крайне редкие.   

Опора на данные критерии способствует до-

стижению унификации при оценке сформиро-

ванности у подростков качеств лидера, необхо-

димых будущему педагогу и наставнику. 

В рамках реализации программы было прове-

дено анкетирование с целью выявить основные 

направления и тенденции выраженности качеств 

лидера у подростков в ДОЛ (представление под-

ростков о личности лидера, их отношение к дея-

тельности лидера в детских общественных орга-

низациях и др.).  

В начале смены процедуру анкетирования 

прошли 270 детей из 320 (не были включены 

представители самых младших отрядов). Анкета 

включала в себя вопросы, связанные с понима-

нием подростками сущности понятия «лидер» 

(кто такой лидер, может ли в отряде быть не 

один лидер, а несколько, существует ли в вашем 

отряде возможность, чтобы каждый человек смог 

проявить себя лидером, нужны ли тебе специ-

альные лидерские знания и умения и др.). 

Ответы участников программы свидетель-

ствуют о том, что школьники затрудняются 

с формулировкой четкого определения понятия 

«лидер», но у них есть общее представление о 

том, кто такой лидер и каковы должны быть его 

личностные качества. 33 % участников анкети-

рования называют лидером человека, которого 

все поддерживают и слушаются, 28 % считают, 

что лидер имеет авторитет в отряде, 21% отмеча-

ет, что мнение лидера все должны признавать, 

18 % называют лидером человека, который 

в трудной ситуации помогает своей группе. 78 % 

опрошенных подростков допускают наличие не-

скольких лидеров в одной группе, 31 % считают, 

что в их группах каждый человек имеет возмож-

ность стать лидером. 72 % заявляют, что им 

необходимо приобрести умения и знания, свой-

ственные лидеру. 

Важным вопросом в анкетировании стал во-

прос о свойственных лидеру личностных каче-

ствах, что позволило получить следующую кар-

тину: любознательность 24,3 %, общительность 

23,8 %, инициативность 23,7 %, ответственность 

21,4 %, доброта 19,6 %, культура речи 18,1 %, 

активность 16,0 %, авторитет в глазах группы 

14,7 %, честность 11,4 %, организаторские уме-

ния 7,1 %, настойчивость 6, 2 %, уверенность 

5,7 % самостоятельность в принятии решений 

4,3 %, решительность 4,0 %, быстрота и гибкость 

ума 3,6 %, чувство юмора 2,8 %, уравновешен-

ность 1,8 %, эрудированность 1,5 %. Оценивая 

степень выраженности у самих себя лидерских 

качеств, участники программы отметили, что 

у них недостаточно сформированы такие каче-

ства, как эрудированность, авторитет в группе, 

активность, организаторские умения и коммуни-

кабельность. 

Эффективность реализации программы «Педа-

гогическое созвездие» подтверждается и результа-

тами формирующего эксперимента, направленного 

на то, чтобы посмотреть, как изменяется в процес-

се реализации программы степень сформированно-

сти лидерских качеств. Основными здесь стали 

методики социометрии и методика КОС (оценка 

коммуникативных и организаторских способно-

стей) [Батаршев 2001; Истратова 2006]. Исследова-

ние проводилось на базе ЗОК «Березка» на стар-

шей возрастной группе 13–15 лет из первого отря-

да (экспериментальная группа) и второго отряда 

(контрольная группа).  

Методика социометрии использовалась следу-

ющим образом: участники эксперимента отвечали 

на два вопроса: «Вы приехали в детский лагерь. 

С кем из членов отряда вы хотите жить в одной 

палате?» и «Вы делаете задание в парах. Кого вы 

хотите взять себе в напарники?» При этом разре-

шалось указывать две фамилии или в случае за-

труднения написать только свою фамилию. В рам-

ках методики КОС участники программы дали от-

веты «да» или «нет» на сорок вопросов.   

Анализ результатов социометрического мето-

да показывает, что дифференциация оценки ста-

туса личности в группе (показатели: высокий 

уровень, достаточный, средний и низкий) в нача-

ле формирующего эксперимента выглядит сле-

дующим образом. В контрольной группе 12,5 % 

лидеров с высоким статусом личности в группе, 

а в экспериментальной этих «звезд» 8,3 %. 

В группе «приближенных к лидерам» (достаточ-
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ный уровень) оказались 25 % детей в контроль-

ной группе, а в экспериментальной их оказалось 

12,5 %. Средний уровень статуса личности 

в группе имеет самое большое количество под-

ростков: в контрольной группе 45,8 %, а в экспе-

риментальной 37,5 %. Наконец, в обеих группах 

оказались так называемые «изолированные» 

(низкий уровень), которых никто не назвал 

(в экспериментальной группе 41,7 % и в кон-

трольной группе 16,7 %). 

Применение «индекса сплоченности группы» 

в качестве социометрического параметра показало 

низкую степень групповой сплоченности и 

в контрольной группе, и в экспериментальной: 8,3 % 

при 6 взаимных выборах и в контрольной группе. 

Методика КОС, примененная в констатирую-

щем эксперименте, позволила получить исход-

ные данные о степени развития коммуникатив-

ных и организаторских способностей участников 

программы.  

 

Таблица 1.  

Результативность по методике КОС 
 

Баллы Контрольная группа Экспериментальная группа 

Коммуникативные 

способности 

Организаторские 

способности 

Коммуникативные 

способности 

Организаторские 

способности 

5 16,6 % 12 % 20,8 % 20,8 % 

4 8,3 % 8,3 % 4,1 % 16,3 % 

3 20,8 % 4,1 % 12,5 % 4,1 % 

2 8,3 % 16,6 % 20,8 % 16,3 % 

1 4,6 % 59 % 41,8 % 42,5 % 
 

В процессе формирующего эксперимента мы 

реализовали технологию формирования у под-

ростков качеств лидера, учитывающую такие 

факторы, как развитие у детей осознанной моти-

вации лидерства, организация команды для раз-

вития качеств лидера, использование интерак-

тивных форм деятельности в процессе создания 

развивающей среды и др. После этого мы по-

вторно произвели диагностику уровня сформи-

рованности у участников программы в экспери-

ментальной и контрольной группах лидерских 

качеств и получили результаты, демонстрирую-

щие значительную разницу по сравнению с кон-

статирующим экспериментом. В эксперимен-

тальной группе значительно повысился статус 

личности в коллективе: высокий уровень под-

нялся с 8,3 % до 29,1 %, достаточный уровень 

вырос с 12,5 % до 29,1 %, и, напротив, процент 

«зоны изолированных» сократился с 41,5 % до 

16,8 %. Заметим, что эти же показатели в кон-

трольной группе практически не изменились. 

Анализ с точки зрения применения социомет-

рического параметра «индекс групповой спло-

ченности» также позволил обнаружить суще-

ственное улучшение индекса в эксперименталь-

ной группе после формирующего эксперимента: 

20,8 % (взаимных выборов 15), ранее было 8,3 % 

при 6 взаимных выборах. 

По завершении формирующего эксперимента 

мы также повторили диагностику по методике 

КОС, результаты которой представлены в табли-

це и демонстрируют положительную динамику 

сформированности у участников эксперимен-

тальной группы коммуникативных способностей 

и организаторских качеств. 
 

Таблица 2.  

Результативность по методике КОС: итог 
Баллы Контрольная группа Экспериментальная группа 

Коммуникативные 

способности 

Организаторские 

способности 

Коммуникативные 

способности 

Организаторские 

способности 

5 16,6 % 16,6 % 33,3 % 29,1 % 

4 8,3 % 8,3 % 25 % 20,8 % 

3 20,8 % 8,3 % 20,8 % 12,5 % 

2 29,1 % 16,6 % 16,6 % 20,8 % 

1 25,2 % 50,2 % 4,3 % 16,8 % 

 

Проведенное нами исследование эффективно-

сти реализации программы по формированию у 

подрастающего поколения качеств лидера, необ-

ходимых в будущей профессии педагога, проде-

монстрировало успешность подобной деятельно-

сти в условиях ДОЛ, создающего оптимальные 

условия для развития творческого мышления, для 

самоутверждения и личностной самореализации  
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Заключение 

Итак, профориентационная работа в летнем 

оздоровительном лагере предполагает создание 

педагогических условий формирования готовно-

сти подростков к межкультурному общению, 

когда интеграция мотивационного, когнитивного 

и деятельностного компонентов готовности к 

выбору профессии происходит посредством во-

влечения подростков в коллективную творче-

скую деятельность. Реализация программы «Пе-

дагогическое созвездие: каникулы с ЯГПУ им. 

К. Д. Ушинского» позволила получить следую-

щие значимые результаты.  

1. Образовательные и воспитательные: 

у участников программы сформированы элемен-

тарные знания об основных персоналиях в исто-

рии педагогики, создано общее представление 

о содержании понятий педагог и наставник и 

различных аспектах их деятельности; создана 

мотивация на проявление активной жизненной 

позиции. 

2. Социальные эффекты:  

 Профессиональная ориентация школьни-

ков Ярославской области и повышение значимо-

сти педагогических профессий. 

 Формирование потенциального резерва 

абитуриентов для ЯГПУ им. К. Д. Ушинского из 

представителей старших отрядов. 

 Формирование профессиональных ком-

петенций вожатого детского лагеря и подготовка 

к волонтерской деятельности в качестве вожато-

го (участники смены из 1 отряда 15–17 лет). 
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Аннотация. В настоящем исследовании рассмотрено сотрудничество России и Китая в области высшего 

образования. Автором приводится краткая характеристика «Одного пояса – одного пути» и обосновывается его 

важность в продвижении международного сотрудничества во многих сферах, включая образовательную. 

В статье также анализируются студенческие обмены между вузами двух стран, приводится актуальная 

статистика количества студентов, обучающихся в России из Китая. Особое внимание уделяется провинции 

Ляонин, правительство которой в настоящее время осуществляет мероприятия относительно сотрудничества 

с российскими университетами с целью дальнейшей интернационализации высшего образования. Автором 

также были определены модели сотрудничества, которые присущи взаимодействию российских и китайских 

вузов: краткосрочный обмен, осуществление совместного образования, создание Институтов Конфуция. 

На основе определенных в исследовании проблем сотрудничества российских и китайских вузов были 

предложены следующие направления развития данной сферы деятельности: укрепление сотрудничества 

в рамках технических и естественных наук, изменение политики сотрудничества в области образования, 

проведение подготовительных курсов по русскому и китайскому языку. Среди перспективных направлений 

развития взаимодействия в области образования было обозначено создание научных центров и лабораторий на 

основе университетов России и Китая для наращивания совместных исследований и высокотехнологичной 

продукции. В результате были определены основные цели и направления сотрудничества России и Китая 

в сфере образования и в контексте развития инициативы «Один пояс – один путь».  
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Abstract. This study examines Russian-Chinese cooperation in higher education. The author gives a brief 

description of «One belt – one road» and substantiates its importance in promoting international cooperation in many 

areas, including an educational one. The article also analyzes student exchanges between universities in the two 

countries, as well as provides up-to-date statistics on the number of students studying in Russia and China. Particular 

attention is paid to Liaoning Province, which government is currently carrying out activities regarding cooperation with 

Russian universities in order to further internationalize higher education. The author also determined the models of 

cooperation that are inherent in the interaction of Russian and Chinese universities: short-term exchange, joint 

education,  creation of Confucius Institutes. Based on the problems of cooperation between Russian and Chinese 

universities identified in the study, the following areas in development of this area of activity were proposed: 

strengthening cooperation in the framework of technical and natural sciences, changing the policy of cooperation in the 

field of education, conducting preparatory courses in Russian and Chinese. Among the promising areas for the 
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development of cooperation in the field of education was to establish research centers and laboratories based on 

universities in Russia and China to increase joint research and high-tech products. As a result, the main goals and 

directions of cooperation between Russia and China in the field of education and in the context of the development of 

«One belt – one road» Initiative were determined. 
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Введение 

В настоящее время Китай и Россия являются 

не только дружественными соседями, но и важ-

ными стратегическими партнерами. Сотрудниче-

ство между двумя государствами в области обра-

зования постоянно укрепляется, равно как и со-

здаются его новые формы. При этом необходимо 

понимать, что открытость, скоординированность, 

а также развитие сотрудничества и обмена в об-

ласти высшего образования между Россией и 

Китаем требует взаимодействия в политической, 

экономической, культурной и других областях 

для воспитания патриотичной и образованной 

нации. Необходимо также отметить, что в связи 

с быстро развивающимся процессом глобализа-

ции в настоящее время необходимы специали-

сты, которые владеют высоким уровнем компе-

тенции в различных областях, они востребованы 

во многих странах. Такое явление стало причи-

ной интернационализации высшего образования, 

которое также предполагает постоянный между-

народный обмен в данной области.  

Следует также отметить, что в 2013 г. лидер 

Китая Си Цзиньпин в рамках зарубежных визи-

тов выдвинул идею строительства Экономиче-

ского пояса Шелкового Пути и Морского Шел-

кового пути XXI в. Их строительство является 

комплексным проектом, который охватывает не 

только науку, технику, экономику, сельское хо-

зяйство, защиту окружающей среды, но также 

сферу образования и гуманитарных обменов 

[Чангуй, 2018]. Именно данная инициатива стала 

фактором повышения уровня сотрудничества 

в области высшего образования между Россией и 

Китаем, равно как и увеличение количества 

культурных и образовательных обменов [Янь, 

2021]. В этом и заключается актуальность насто-

ящего исследования.  

Примечательно, что в рамках инициативы 

«Один пояс – один путь» становится очевидной 

ценность сотрудничества России и Китая в обла-

сти высшего образования. Дело в том, что обра-

зовательные обмены, равно как и сотрудничество 

в данной области, представляют собой средство 

повышения уровня качества образования и мо-

дернизации образовательной системы в целом, а 

также достижения целей стратегий национально-

го развития. Именно поэтому Б. Ван, Р. Чжан 

в своем исследовании отмечают, что совместное 

развитие систем высшего образования Китая и 

России является важным этапом углубления со-

трудничества двух государств [Ван, 2019]. 

Л. Шухуа и С. Юнхуа придерживаются мнения, 

что вдоль «Одного пояса – одного пути», Россия 

и Китай являются центральными взаимодей-

ствующими странами. Авторы также отмечают, 

данной цели можно добиться следующими спо-

собами:  

1. Повышение уровня качества интернацио-

нализации систем высшего образования двух 

стран. 

2. Осуществление мероприятий в рамках об-

разовательных обменов, благодаря чему будет 

происходить укрепление не только культурного, 

но и политического доверия. 

3. Обучение специалистов, обладающих вы-

соким уровнем компетенции, для дальнейшего 

строительства «Одного пояса – одного пути»; 

4. Создание инновационного образовательно-

го сообщества с целью укрепления «мягкой си-

лы» и повышения уровня конкурентоспособно-

сти с точки зрения высшего образования.  

С. Янь в данном случае отмечает, что необхо-

димо также придерживаться концепции каче-

ственного развития национальной системы обра-

зования, сущность которой заключается не толь-

ко в поддержке процесса интернационализации, 

но и использования инновационных образова-

тельных техник и методик, предлагаемых меж-

дународным сообществом [Янь, 2017]. Это поз-

волит повысить уровень притока международ-

ных специалистов в страны, расположенные 

вдоль маршрута, а также создать образователь-

ную основу для дальнейшего развития инициа-

тивы «Один пояс – один путь».  

https://elibrary.ru/ZTOTFE
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Результаты исследования 

В рамках настоящего исследования необхо-

димо рассмотреть китайско-российские обмены в 

области высшего образования. В первую оче-

редь, следует обратить внимание на студентов из 

Китая, которые проходят обучение в России. Де-

ло в том, что количество иностранных студентов 

представляет собой наиболее важный показатель 

конкурентоспособности страны в области обра-

зования [Янянь, 2021]. Так, согласно Министер-

ству науки и высшего образования, с 2013 г., ко-

торый ознаменовался выдвижением идеи созда-

ния «Одного пояса – одного пути», наблюдается 

тенденция роста количества студентов из Китая, 

обучающихся в России [В российских вузах…]: 
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Рис. 1 Количество китайских студентов, обучающихся в вузах России 

 

Приведенная выше статистика отражает тен-

денцию привлекательности России с точки зре-

ния получения высшего образования. Позитив-

ное влияние на статистику также имеет геогра-

фическое расположение важных вузов страны – 

Санкт-Петербург, Москва, Сибирь и Дальний 

Восток. При этом необходимо отметить, что 

больше половины китайских студентов проходят 

обучение в лучших российских университетах, 

среди которых выделяются: 

1. Московский государственный университет 

имени М. В. Ломоносова; 

2. Санкт-Петербургский государственный 

университет; 

3. Российский государственный педагогиче-

ский университет имени А. И. Герцена; 

4. Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого; 

5. Российский университет дружбы народов 

имени Патриса Лумумбы [За прошедший год…].  

Среди основных наук, которые изучаются ки-

тайскими студентами, необходимо отметить сле-

дующие: 

1. Социальные и гуманитарные науки; 

2. Менеджмент и экономика; 

3. Педагогика и искусство; 

4. Финансы; 

5. Технологии; 

6. Инженерные дисциплины; 

7. Строительство; 

8. Машиностроение; 

9. Теплоэнергетика; 

10. Электроэнергетика [Новикова, 2022].  

Далее в рамках настоящего исследования сле-

дует рассмотреть образование студентов из Рос-

сии, которые проходят обучение в Китае. Преж-

де всего, необходимо отметить, что в настоящее 

время в Китае реализуется эффективная полити-

ка относительно экспорта высшего образования, 

сущность которой заключается в следующем: 

1. Увеличение количества иностранных сту-

дентов, обучающихся в китайских вузах. 

2. Увеличение числа и размера стипендий для 

иностранных студентов, обучающихся в китай-

ских вузах. 

3. Предоставление финансирования для про-

ведения исследовательских работ в Китае. 

4. Составление эффективных курсов китай-

ского языка для иностранных студентов. 
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5. Общее повышение качества предоставляе-

мого высшего образования [Wen, 2023].  

Что касается количества студентов из России, 

которые проходят обучение в вузах Китая, то оно 

также подвержено тенденции роста, о чем свиде-

тельствует нижеприведенная статистика. Так, 

с 2013 г. после предложения реализации инициа-

тивы «Один пояс – один путь» число российских 

студентов неуклонно росло [中俄教育合作現狀

與願景]: 
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Рис. 2 Количество русских студентов, обучающихся в вузах Китая 

 

Студенты из России в настоящее время обу-

чаются в более чем 200 вузах, которые располо-

жены в 21 китайской провинции и 5 автономных 

районах. Среди них особо выделяются: провин-

ции Ляонин и Хэйлунцзян, а также такие города, 

как Шанхай и Пекин [Сюэмэй, 2022]. При этом 

необходимо отметить, что большинство русских 

студентов занимаются изучением китайского 

языка, который является доминирующей дисци-

плиной за последние 10 лет. Однако популярно-

стью также пользуются следующие направления: 

1. Менеджмент и управление бизнесом. 

2. Технологии и инженерное дело. 

3. Медицина. 

4. Право. 

5. Образование и педагогика. 

6. Искусство и культура.  

Особое внимание в рамках настоящего иссле-

дования необходимо обратить на провинцию 

Ляонин, которая в контексте «Одного пояса – од-

ного пути» является одной из важнейших страте-

гических областей. Дело в том, что территория, на 

которой расположена провинция, содержит как 

сухопутные, так и морские пути, что предоставля-

ет Ляонин большие преимущества и потенциал 

развития. Так, популяризация и дальнейшее про-

движения инициативы «Один пояс – один путь» 

стало причиной повышения уровня сотрудниче-

ства между российскими вузами и учебными за-

ведениями рассматриваемой провинции в Китае. 

Осуществление мероприятий в данной области 

способствует созданию не только учебной, но и 

промышленной инфраструктуры.  

В соответствии с современной практикой и 

в контексте взаимодействия вузов провинции 

Ляонин с российскими учебными заведениями, 

выделяется несколько моделей сотрудничества, 

которые представлены ниже: 

1. Краткосрочный обмен – Иркутский госу-

дарственный лингвистический университет и 

Ляонинский педагогический университет осу-

ществляют программу краткосрочных обменов 

для обучения русскому языку и литературе 

[Направления подготовки …]; 

2. Осуществление совместного образования – 

Иркутский национальный исследовательский 

технический университет осуществляет совмест-

ную подготовку специалистов с такими китай-

скими университетами, как Даляньский универ-

ситет иностранных языков [Русский центр…]; 

3. Создание Институтов Конфуция – Институт 

Конфуция при Иркутском государственном уни-

верситете совместно с Ляонинским государствен-

ным университетом [Ляонинский университет…].  

Далее необходимо отметить, что в рамках 

инициативы «Один пояс – один путь» универси-
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теты провинции Ляонин в настоящее время осу-

ществляют мероприятия относительно сотруд-

ничества с российскими университетами с целью 

дальнейшей интернационализации высшего об-

разования. Список сотрудничающих учебных 

заведений представлен ниже: 

1. Шэньянский политехнический универси-

тет – Томский государственный университет, 

Санкт-Петербургский государственный эконо-

мический университет, Томский политехниче-

ский университет; 

2. Ляонинский университет нефтехимических 

технологий – Казанский государственный техни-

ческий университет, Забайкальский государ-

ственный университет, Уфимский государствен-

ный университет нефтяных технологий; 

3. Даляньский институт информационных 

технологий – Российский университет транспор-

та, Московский государственный университет 

транспорта; 

4. Ляонинский университет науки и техноло-

гий – Липецкий государственный технический 

университет; 

5. Шэньянский аэрокосмический универси-

тет – Комсомольский-на-Амуре государственный 

университет.  

Однако, особое место с точки зрения сотруд-

ничества в области высшего образования зани-

мают Институты Конфуция. Они представляют 

собой образовательные заведения некоммерче-

ского характера, цель деятельности которых за-

ключается в улучшении понимания Китая в ми-

ре, его культуры, а также китайского языка. При 

этом необходимо отметить, что Министерство 

образования Китая в 2016 г. опубликовало «Об-

разовательную инициативу по совместному 

строительству “Пояса и Пути”», в которой ука-

зывается, что институты, а также классы Конфу-

ция являются важным средством передачи зна-

ний о языке, культуре, традициях Китая в стра-

нах вдоль «Одного пояса – одного пути», поэто-

му необходимо прикладывать все усилия для 

расширения сотрудничества в области высшего 

образования [Образовательная инициатива…]. 

Именно поэтому высшие учебные заведения 

провинции Ляонин создали Институты Конфу-

ция в сотрудничестве со следующими россий-

скими вузами: 

1. Шэньянский политехнический универси-

тет – Томский государственный университет. 

2. Ляонинский университет – Иркутский гос-

ударственный университет. 

3. Даляньский университет иностранных язы-

ков – Новосибирский государственный техниче-

ский университет.  

Создание Институтов Конфуция является свя-

зующим звеном привлечения студентов из России, 

а также неотъемлемой частью сотрудничества Рос-

сии и Китая в сфере высшего образования.  

Однако, в рамках сотрудничества рассмот-

ренных выше российских и китайских вузов все 

еще наблюдаются проблемы, которые необходи-

мо решать. Так, в настоящее время отсутствует 

понимание, как проводить макропланирование и 

осуществлять эффективное руководство студен-

ческими и образовательными обменами. Ч. Чжэ 

и Ю. Чанг отмечают, что необходимо развивать 

конкретные положения в области политики двух 

стран и идеи, которые впоследствии будут опре-

делять политику сотрудничества и стимулы ее 

дальнейшего развития [Чанг, 2014]. В настоящее 

время университеты России и Китая не исполь-

зуют преимущества образовательного и студен-

ческого обмена по максимуму, в результате чего 

формируется необходимость укрепления интере-

са и энтузиазма в данной сфере деятельности. 

Следовательно, при формировании эффективной 

модели практики обмена появится возможность 

дальнейшего строительства «Одного пояса – од-

ного пути».  

Другой проблемой является неравномерное 

распределение образовательных и студенческих 

обменов. Многие исследователи отмечают, что 

российские и китайские учебные заведения от-

дают предпочтение развитию программ по лите-

ратуре и специальных языковых курсов. Это 

объясняется тем, что важной задачей представ-

ляется преодоление языковых барьеров, что 

в настоящее время осуществляется университе-

тами провинции Ляонин [Цзинцзин, 2018]. Ре-

зультатом такого явления представляется низкий 

уровень развития сотрудничества в рамках тех-

нических и естественных наук. Однако, необхо-

димо понимать, что с постепенным развитием 

рынка и образовательных потребностей возрас-

тает важность изучения и обмена опытом в рам-

ках смежных дисциплин. Именно поэтому перед 

китайскими и российскими вузами в контексте 

«Одного пояса – одного пути» стоит задача сме-

щения акцента на изучение дисциплин, которые 

необходимы для развития данной инициативы.  

Решением данной проблемы может стать про-

движение китайскими университетами ведущих 

образовательных направлений в области техниче-

ских и естественных наук посредством студенче-
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ского обмена. Осуществление мероприятий тако-

го рода предоставит возможность формирования 

качественных специалистов и развития междис-

циплинарных компетенций. В связи с этим пред-

лагаются соответствующие изменения в политике 

сотрудничества в области образования. При этом 

базовая подготовка в области русского или китай-

ского языка должна стать основой для дальней-

шего изучения дисциплин, важных для развития 

«Одного пояса – одного пути». Для этого предла-

гается проведение годичных подготовительных 

языковых курсов, в рамках которых изучается не 

только язык, но и лексика, соответствующая вы-

бранной специальности. Дело в том, что масштаб 

изучения русского языка в китайских вузах в 

настоящее время находится на низком уровне по 

сравнению с английским языком [Каплунова, 

2023]. Расширение изучения русского языка 

предоставит в контексте современных реалий 

возможность повысить количество кадров, обла-

дающих не только знанием русского и китайского 

языков, но и обладающих необходимыми компе-

тенциями для развития «Одного пояса – одного 

пути», равно как и образовательных систем и ин-

фраструктуры двух стран.  

Важным и перспективным направлением так-

же является создание совместных научных цен-

тров и лабораторий на основе совместных уни-

верситетов России и Китая. Это необходимо не 

только для постепенного наращивания иннова-

ционной и высокотехнологичной продукции, но 

и осуществления совместных исследований. 

В качестве примера можно привести совместный 

вуз Московского государственного университета 

им. Ломоносова и Пекинского политехнического 

института. В настоящее время рассматриваемое 

учебное заведение проводит подготовку специа-

листов из России и Китая по следующим направ-

лениям: 

1. Прикладная математика. 

2. Информатика. 

3. Экономика. 

4. Физика. 

5. Химия. 

6. Русский язык и литература.  

7. Биология. 

8. Электронная и компьютерная инженерия 

[Наши факультеты и центры].  

Подготовка специалистов в научно-

технической сфере также проводится на основе 

Ассоциации технических университетов России 

и Китая. Ее базой являются два учебных заведе-

ния: МГТУ им. Н. Э. Баумана и Харбинский по-

литехнический университет. В настоящее время 

в Ассоциацию входят 20 китайских и 18 россий-

ских университетов [АТУРК]. Так, за десять лет 

своего существования Ассоциация организовала 

более 70-ти мероприятий, которые были посвя-

щены научно-техническим и образовательным 

обменам. При этом университеты, которые вхо-

дят в Ассоциацию, проводят на постоянной ос-

нове конференции и организуют научные лагеря 

[Международное сотрудничество].  

Заключение 

Таким образом, мы приходим к следующим 

выводам. Сотрудничество в области высшего 

образования представляет собой важное средство 

углубления взаимодействия России и Китая, так 

как оно предоставляет возможность повышать 

уровень взаимодоверия, готовить высококвали-

фицированных международных специалистов и 

реализовывать не только образовательные, но и 

культурные обмены. Создание Институтов Кон-

фуция также необходимо для расширения со-

трудничества в области образования и распро-

странения китайской культуры и языка.  

Среди основных целей и направлений сотруд-

ничества России и Китая в сфере образования и 

развития инициативы были выделены следующие:  

1. Создание и реализация образовательных 

программ по изучению русского и китайского 

языков, а также научно-технических дисциплин. 

2. Осуществление совместных исследований. 

3. Развитие НИОКР. 

4. Проведение научных и образовательных 

конференций. 

5. Создание совместных университетов. 

6. Подготовка кадров, имеющих возможность 

работать как в России, так и в Китае. 

Что касается будущего сотрудничества в рам-

ках «Одного пояса – одного пути», то оно преж-

де всего заключается в его расширении, а также 

многоуровневом взаимодействии китайской и 

российской системы высшего образования для 

развития гуманитарных и научных отраслей.  
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и воплощения в контексте визуальной культуры; разработан модуль «Фотографика», основанный на поэтапном 

выполнении творческих заданий в рамках индивидуальных проектов. 

В работе описан диагностический инструментарий в виде теста «Ценностные ориентации» (М. Рокич); 
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Russia; теста «Оценка способности к саморазвитию, самообразованию» (В. И. Андреев). Выборку исследования 
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motivation for creativity; creative thinking; creative imagination; photographic design skill; self-assessment of the 

educational process subject. 

The author actualized the problem of project culture research in terms of its visual language and embodiment in the 

context of visual culture; the "Photographic" module was developed, based on the phased implementation of creative 

tasks within the framework of individual projects. The work describes diagnostic tools in the form of the test «Value 

orientations» (M. Rokich); creativity questionnaire (D. Johnson); questionnaire of personal creative abilities 

(E. E. Tunik); the author's expert sheet developed on the basis of the requirements of the professional competence 

«Graphic Design», which is included in the competition nomination «Creativity and Design» of the WorldSkills Russia 

Championship; test «Assessment of the ability to self-development, self-education» (V. I. Andreev). The study sample 

consisted of 110 students from the Institute of Philology and Intercultural Communication, KSU. The results obtained 

during diagnostics for each component of the visual design culture are described; conclusions are drawn on the 

effectiveness of using photographic tools in the formation of a visual project culture among undergraduate students of 

humanitarian areas of study. 
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Введение 

Постоянно нарастающий поток информации 

становится причиной поиска новых способов ее 

накопления, хранения и передачи, в числе кото-

рых значимая роль отводится визуальному обра-

зу, прогрессивно вытесняющему устное и пись-

менное слово. Это демонстрирует процесс фор-

мирования особой культуры, называемой «визу-

альной культурой» через новые способы соци-

альных и культурных взаимодействий в обще-

стве [Niemelä-Nyrhinen, 2020]. 

При этом стоит отметить, что визуальная 

культура – это часть проектной культуры, выра-

женная в визуальных образах, во власти которых 

оказалось социокультурное пространство на ру-

беже ХХ–ХХI веков. Миллионы образов созда-

ются и тиражируются в многопоточном режиме, 

создавая новую реальность, аналогов которой 

ранее не было. Тем самым визуальность превра-

щается из очевидности в неизбежность и стано-

вится основой глобального и локального комму-

никативного взаимодействия [Ramon, 2021]. 

Огромную часть визуальной культуры занимает 

графический дизайн в виде проектно-

художественной деятельности, направленной на со-

здание или изменение визуально-коммуникативной 

среды в соответствии с определенными задачами и 

требованиями [Кудряшова, 2019]. 

В основе графического дизайна фотография 

занимает важную роль наравне с графикой и тек-

стом. Более того: фотография является одним из 

творческих и технологических направлений со-

временного искусства и одновременно инстру-

ментом в проектировании. По этой причине вдо-

бавок к графическому дизайну возникает ги-

бридный жанр, именуемый фотографикой. Часто 

этот термин вбирает в себя всевозможные формы 

вмешательства и обработки фотоизображения 

(коллаж, монтаж, анимация и другие техники) 

[Zagidullina, 2020]. 

Фотографика сочетает в себе фотографию и 

графику (чаще всего компьютерную). Если в ху-

дожественном решении графического дизайна 

главную роль играет фотографическое изобра-

жение, то с большей вероятностью это уже мож-

но назвать фотографикой [Файзрахманова, 2019]. 

На сегодняшний день фотографика предстает 

в качестве инструмента специалиста-

проектировщика в области визуальной коммуни-

кации для высказывания и способа передачи ин-

формации, особенно для студентов гуманитар-

ных направлений подготовки и осуществляющих 

свою профессиональную деятельность в digital-

пространстве. Воспитание высокого уровня про-

ектной культуры с опорой на визуальную ком-

муникацию в информационном обществе – одна 

из важных составляющих формирования общей 

культуры современного человека, что должно 

найти отражение и в высшем профессиональном 

образовании. 

Фотографика содержит в себе огромный педа-

гогический потенциал в процессе подготовки 

студентов-бакалавров гуманитарных направле-

ний, поскольку позволяет: 

− развивать креативное мышление при созда-

нии уникальных и оригинальных произведений; 

− повышать навыки визуальной грамотности 

(анализ цвета, света, композиция и формы и их 

эффективное использование); 

https://elibrary.ru/CWOHMF
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− улучшать коммуникативные умения студен-

тов при ведении документации и презентации 

проектов, а также в командной работе; 

− формировать эстетическое и ценностное 

отношение к окружающему миру; 

− совершенствовать навыки работы в графи-

ческих редакторах с последующим полезным 

междисциплинарным эффектом; 

− эффективно вливаться в проектную дея-

тельность через поэтапное выполнение проекта, 

что помогает в ускоренном темпе адаптироваться 

к профессиональному будущему. 

Возможностей применения фотографики 

в образовательном пространстве вуза много. 

К примеру: 

- у студентов направления «Дизайн» (про-

филь Дизайн) фотографику можно использовать 

при разработке постеров и коллажей, оформле-

ния социальных сетей, в веб-дизайне, проектиро-

вании полиграфических и веб-продуктов, созда-

нии фотопроектов и т. д.; 

- у студентов направления «Профессиональ-

ное обучение» (профиль «Дизайн интерьера») – 

при разработке интерьерных коллажей (мудбор-

дов), создании интерьерных картин, мультиме-

дийных презентаций и т. д.; 

- у студентов направления «Реклама и связи 

с общественностью» (профиль «Копирайтинг и 

бренд-коммуникации») фотографику с успехом 

можно применить при разработке медиа-

продуктов, иллюстрировании текстовых матери-

алов, ведении проектов в социальных сетях, со-

здании мультимедийных презентаций, создании 

фотопроектов и т. д. 

Вышесказанное позволяет констатировать тот 

факт, что фотографика обладает значительным 

потенциалом, поскольку способна интегрировать-

ся в разные условия проектного существования. 

Методы исследования 

Основными методами исследования стали 

анализ педагогической литературы по теме ис-

следования, обобщение передового опыта, си-

стематизация научных исследований в области 

визуальной проектной культуры и фотографики, 

а также педагогическое наблюдение, анализ про-

дуктов творческой деятельности студентов, экс-

пертная оценка и метод статистической обработ-

ки данных. 

Инструменты и база исследования 

Экспериментальной базой исследования по-

служил ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет». В исследовании 

принимало участие 110 студентов бакалавриата 

Института филологии и межкультурной комму-

никации, обучающихся по направлениям подго-

товки ЭГ-1 (32 студента) – 54.03.01 «Дизайн» 

(профиль Дизайн), ЭГ-2 (36 студентов) – 44.03.04 

«Профессиональное обучение (профиль Дизайн 

интерьера)», ЭГ-3 (42 студента) – 42.03.01 «Ре-

клама и связи с общественностью» (профиль Ко-

пирайтинг и бренд-коммуникации). 

Исследование проводилось на двух зависи-

мых выборках – выявление наличия положи-

тельной динамики формирования визуальной 

проектной культуры осуществлялось в результа-

те сравнения полученных результатов в начале и 

в конце эксперимента у каждой эксперименталь-

ной группы в отдельности. 

В качестве диагностического инструментария 

применялись следующие методики: 

1) тест «Ценностные ориентации» (М. Рокич) 

[Методика «Ценностные ориентации»…, 2009]; 

2) опросник креативности (Д. Джонсон) 

[Опросник Джонсона…, 2011]; 

3) опросник личностных креативных способ-

ностей (Е. Е. Туник) [Опросник Туник…, 2011]; 

4) авторский экспертный лист, разработанный 

на основе требований профессиональной компе-

тенции «Графический дизайн», входящей в кон-

курсную номинацию «Творчество и дизайн» 

чемпионата WorldSkills Russia [Натус, 2020]; 

5) тест «Оценка способности к саморазвитию, 

самообразованию» (В. И. Андреев) [Андреев, 2006]. 

В рамках исследовательской работы на основе 

разработанной модели формирования визуаль-

ной проектной культуры студентов бакалавриата 

средствами фотографики была составлена про-

грамма учебного модуля «Фотографика».  

В основе программы лежит система занятий, 

в ходе которых обучающиеся в рамках проект-

ной деятельности обретут новые знания, умения 

и навыки в области фотографики, неразрывно 

связанной с компьютерной графикой, научатся 

креативно трансформировать и адаптировать до-

ступные им средства, приемы, информацию 

в новое медиапространство, выполняя задачи 

предложенных проектных заданий.  

Модуль «Фотографика» базируется на по-

этапном выполнении творческих заданий, пред-

ставляющих собой проблемные ситуации, пред-

лагаемые студентам в качестве задачи для анали-
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за и поиска решения – так в течение всего перио-

да обучения ведется работа над индивидуальным 

проектом. 

Программа модуля «Фотографика» состоит 

из 8 блоков. К ним относятся:  

Блок 1. Занятие семинарского типа. Микро-

фотопроект (срез знаний в начале эксперимента). 

Разработка коллажа на социальную тему с ис-

пользованием фотоизображений. 

Блок 2. Занятия лекционного типа. Лекцион-

ный материал включает в себя следующие темы: 

«Основы графического искусства», «Компью-

терная и ручная графика», «Композиция в фото-

графии», «Особенности и применение фотогра-

фики в медиапроектах», «Работа в графических 

редакторах Adobe Photoshop и СorelDraw», 

«Коллажные техники», «Проект: от идеи до реа-

лизации». 

Блок 3. Занятие семинарского типа. Кейс 

«Композиция в фотографии». В качестве задания 

применялся авторский кейс с описанием про-

блемной ситуации с вопросами разного характе-

ра с целью самостоятельного выявления студен-

тами композиционных ошибок в предложенных 

им для анализа фотоизображениях.  

Блок 4. Занятия семинарского типа. Практиче-

ские упражнения по съемке – часть 1. Был ис-

пользован видоизмененный и адаптированный 

комплекс упражнений на основе методических 

рекомендаций по выполнению лабораторных 

работ по дисциплине «Фотодизайн» под руко-

водством А. В. Кузовкина, А. П. Суворова, 

Ю. С. Золототрубовой [Методические рекомен-

дации…, 2021]. 

Блок 5. Занятия семинарского типа. Практиче-

ские упражнения по съемке – часть 2. Применял-

ся переработанный и адаптированный вариант 

упражнений, разработанных нью-йоркским фо-

тохудожником-преподавателем Todd Vorenkamp 

(«Искусственные ограничения», «Портативный 

субъект», «Девять элементов») [Магомедова, 

2018]. 

Блок 6. Занятия семинарского типа. Лабора-

торная работа. На занятиях в компьютерных 

классах студенты обучались основам работы в 

графических редакторах Adobe Photoshop и 

CorelDraw. 

Блок 7. Занятия семинарского типа. Практиче-

ские упражнения по созданию коллажей с при-

менением ручной и компьютерной графики. Для 

данного блока заданий был применен комплекс 

видоизмененных и адаптированных упражнений 

digital-художника, фотографа, преподавателя 

Британской высшей школы дизайна Алисы Гул-

канян («Интеграция: фото + рисунок», «Работа с 

портретом», «Контрформа», «Объект из фактур», 

«Существо за 5 минут», «Форма и подобие», 

«Ритм», «Паттерн», «Цветовая гамма», «ЧБ + 

цвет», «Постер-афиша») [Kadyjrova, 

Shamsutdinov, Кadyirov, 2022]. 

Блок 8. Занятие семинарского типа. Повтор-

ная разработка коллажа на социальную тему 

(индивидуальная тема для каждого студента на 

весь модуль) с использованием фотоизображе-

ний и коллажных техник, изученных за период 

прохождения модуля. 

Результаты исследования 

Для рассмотрения сущностно-содержательной 

характеристики визуальной проектной культуры 

были изучены исследования в области проектной 

культуры и визуальной, поскольку последняя 

является частью первой. В исследовании акцент 

сделан на феномен проектной культуры с точки 

зрения его визуального языка и воплощения. 

Из проанализированных определений проект-

ной культуры близкими к контексту нашего ис-

следования являются позиции: Л. А. Филиманюк 

(педагогическое проектирование в качестве уме-

ния решать проблемы в неопределенных услови-

ях при многочисленных возможных результатах) 

[Филимонюк, 2008] и Н. А. Бредневой (интегра-

тивное качество личности в виде проектной ком-

петенции, проектного мышления, творческой 

инициативности и ценностных ориентаций) 

[Бреднева, 2018]. 

В русле визуальной культуры: точки зрения 

П. Н. Виноградова (система взаимодействия чело-

века с окружающей визуальной средой) [Вино-

градов, 2010], Н. Мирзоеффа (передача информа-

ции через визуальные технологии с процессом 

создания и визуализации изображений) [Mirzoeff, 

2012], Р. Хоуэллса (кодирование визуальных тек-

стов через различные техники) [Howells, 2011] и 

Р. Арнхейма (визуализация через художественное 

творчество) [Арнхейм, 1974]. 

Анализ научных работ, посвященных пробле-

ме проектной и визуальной культуры, позволил 

констатировать факт, что среди исследователей 

нет единства в отношении определения рассмат-

риваемых понятий. По этой причине мы считаем 

целесообразным формулирование авторского 

определения визуальной проектной культуры 

с опорой на современный научный взгляд, обоб-

щающий и конкретизирующий полученные ра-

нее другими исследователями выводы по фено-
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мену проектной и визуальной культур. Проведя 

анализ и синтез структурных компонентов про-

ектной и визуальной культур и установив связь 

между ними, а также опираясь на определения 

Филиманюк и Бредневой в области проектной 

культуры и Виноградова, Мирзоеффа, Хоуэллса 

и Арнхейма в области визуальной культуры, мы 

получили полное представление об изучаемом 

явлении и пришли к формулировке следующего 

авторского определения. 

Визуальная проектная культура студента 

бакалавриата гуманитарного направления – это 

интегративное качество личности, характери-

зующееся эстетически-созидательным отноше-

нием к действительности, наличием ценност-

ных ориентаций и умением конструировать соб-

ственные технологические подходы для решения 

профессиональных задач при помощи визуальных 

технологий (в том числе и средствами фото-

графики) в соответствии с творческой идеей.  

Следующий этап исследования заключался 

в организации выделенных показателей в 4 

структурных компонента: мотивационно-

ценностный, когнитивный, деятельностно-

творческий, контрольно-рефлексивный и опре-

деления показателей. 
 

Таблица 1.  

Компоненты и показатели визуальной проектной культуры студентов бакалавриата 
 

Компонент Показатели 

Мотивационно-ценностный  Эстетическое отношение к действительности 

Мотивация к творчеству 

Когнитивный Креативное мышление 

Творческое воображение 

Деятельностно-творческий Навык проектирования в области фотографики 

Контрольно-рефлексивный Самооценка себя как субъекта образовательного процесса 

 
 

По данным показателям оценивалась работа 

экспериментальных групп на констатирующем и 

контрольном этапах эксперимента.  

Исходная диагностика позволила констатиро-

вать недостаточный уровень сформированности 

показателей визуальной проектной культуры 

студентов-бакалавров (ЭГ-1, ЭГ-2, ЭГ-3) и по-

требность студентов в овладении данной культу-

рой для их будущей профессиональной деятель-

ности. 

Результаты формирования визуальной про-

ектной культуры студентов бакалавриата сред-

ствами фотографики на констатирующем и кон-

трольном этапах исследования представлены на 

рисунках 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

 

 
Рис. 2. Уровень сформированности эстетического отношения к действительности у студентов ЭГ-1, ЭГ-2, ЭГ-3  

на констатирующем и контрольном этапах эксперимента 
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Рис. 3. Уровень сформированности мотивации к творческой деятельности у студентов ЭГ-1, ЭГ-2, ЭГ-3  

на констатирующем и контрольном этапах эксперимента 

 

 
Рис. 4. Уровень сформированности креативного мышления у студентов ЭГ-1, ЭГ-2, ЭГ-3 на констатирующем  

и контрольном этапах эксперимента 

 

 
Рис. 5. Уровень сформированности творческого воображения у студентов ЭГ-1, ЭГ-2, ЭГ-3 на констатирующем  

и контрольном этапах эксперимента 

 

 
Рис. 6. Уровень сформированности навыка проектирования в области фотографики у студентов ЭГ-1, ЭГ-2, ЭГ-3  

на констатирующем и контрольном этапах эксперимента 
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Рис. 7. Уровень сформированности самооценки себя как субъекта образовательно процесса у студентов ЭГ-1, ЭГ-2, ЭГ-3 

на констатирующем и контрольном этапах эксперимента 
 

Контрольный этап эксперимента позволил 

сравнить результаты ЭГ-1, ЭГ-2, ЭГ-3 до и после 

прохождения модуля «Фотографика» и выявить 

положительную динамику обозначенных показате-

лей визуальной проектной культуры студентов ба-

калавриата как интегративного качества личности. 

Для определения достоверности результатов 

к первым двум показателям (эстетическое отно-

шение к действительности и мотивация к творче-

ству) был применен G-критерий знаков, по-

скольку данные были получены в ранговой шка-

ле. К остальным 4-м показателям (креативное 

мышление, творческое воображение, навык про-

ектирования в области фотографики, самооценка 

себя как субъекта образовательного процесса) 

был применен парный Т-критерий Вилкоксона. 

По G-критерию во всех экспериментальных 

группах нулевая гипотеза отклонилась и была 

принята альтернативная: показатели «эстетиче-

ское отношение к действительности» и «мотива-

ция к творчеству» изменились после прохожде-

ния модуля «Фотографика» у студентов ЭГ-1, 

ЭГ-2, ЭГ-3. 

По Т-критерию Вилкоксона во всех экспери-

ментальных группах p-значение меньше 0,05, что 

дает возможность отклонить нулевую гипотезу и 

принять альтернативную: изучение модуля «Фо-

тографика» оказало статистически значимое вли-

яние на уровни показателей проектной культуры 

у студентов ЭГ-1, ЭГ-2, ЭГ-3.  

Для расчета данных использовался программ-

ный пакет SPSS: детальный анализ всех 6 показа-

телей в каждой из трех экспериментальных групп 

представлен в полном тексте диссертации «Фор-

мирование визуальной проектной культуры сту-

дентов бакалавриата средствами фотографики (на 

примере гуманитарных направлений подготовки)». 

Анализ результатов опытно-

экспериментального исследования показал, что 

выдвинутая и апробированная модель формиро-

вания визуальной проектной культуры студентов 

бакалавриата гуманитарных направлений подго-

товки доказала свою эффективность. 

Заключение 

На основе анализа предшествующего опыта 

была обобщена и раскрыта сущность понятия 

«визуальная проектная культура». Автором было 

разработано определение визуальной проектной 

культуры для студентов бакалавриата гумани-

тарных направлений обучения. 

Студенты гуманитарных направлений позна-

комились со спецификой проектной деятельности, 

использовали инструменты фотографики в циф-

ровой среде для решения профессиональных за-

дач и продемонстрировали достойные результаты. 

Статистическая обработка результатов педа-

гогического эксперимента подтвердила эффек-

тивность предложенной модели формирования 

визуальной проектной культуры у студентов ба-

калавриата гуманитарных направлений с исполь-

зованием фотографики. 

Тем не менее данное исследование не охваты-

вает все возможности усовершенствования обра-

зовательного процесса для формирования визу-

альной проектной культуры у студентов бака-

лавриата. Дальнейшие исследования могут 

включать детальное изучение и дополнение ком-

понентов предложенной модели, а также рас-

смотрение других педагогических условий для 

формирования визуальной проектной культуры у 

студентов бакалавриата с использованием фото-

графики, а также трансформацию и коррекцию 

содержания обучения для студентов иных 

направлений обучения вне гуманитарных. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению методологического сознания М. М. Хвостова. На материалах 

созданных им университетских учебников по трем разделам истории Древнего мира исследуются 

теоретические построения, нормативные научные установки, базовые принципы, ставшие регуляторами 

исследовательской деятельности ученого. Выявлено, что он, проявляя интерес к неокантианству, продолжал 

следовать позитивистской философии и гносеологии: принципам историзма и объективности, эволюционному 

подходу, факторной теории исторического процесса, постулатам исторического детерминизма. Вместе с тем, 

при создании концепции социологической истории М. М. Хвостову пришлось совмещать традиционную 

позитивистскую познавательную парадигму с основополагающими идеями априорных экономических и 

социологических доктрин, историко-критический метод – с методами аналогии и ретроспекции, интеграция 

которых позволяла ему типизировать исторические явления и процессы во всемирно-историческом масштабе. 

Отмечается, что Хвостов осознавал методологическое своеобразие истории, поэтому включил в свой тезаурус 

новое для историографии рубежа XIX–XX веков понятие «методология». «История Рима» и «История Древнего 

Востока» свидетельствуют о разной смысловой наполняемости использованных им выражений 

«методологические приемы», «методологическая точка зрения», которые включали, наряду с научно-

теоретическими подходами, еще и утвержденные научным сообществом инструменты создания строго научного 

исторического исследования. Однако, в «Истории Греции» влияние методологии на выбор концептуальных, 

аксиологических и эмпирических подходов к познанию прошлого только подразумевается: категория 

«методология» имплицирована в содержание отдельных глав, но не артикулирована и заменена понятием 

«методы». Таким образом, апория «методологии» и «методики» в сознании профессора не была преодолена. 

В статье также рассматривается отношение Хвостова к историческому факту, концепции феодализма, 

общеисторической точке зрения. 
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Abstract. The article is devoted to the study of M. M. Khvostov's methodological consciousness. Based on the 

materials of university textbooks created by him in three sections of the history of the Ancient world, theoretical 

constructions, normative scientific ideas, basic principles that have become regulators of the scientist's research activity 

are studied. It is revealed that, showing interest in neo-kantianism, he continued to follow positivist philosophy and 

epistemology: the principles of historicism and objectivity, the evolutionary approach, the factor theory of the historical 

process, the postulates of historical determinism. At the same time, creating the concept of sociological history, 

M. M. Khvostov had to combine the traditional positivist cognitive paradigm with the fundamental ideas of priori 

economic and sociological doctrines, the historical-critical method with the methods of analogy and retrospection, the 

integration of which allowed him to typify historical phenomena and processes on a world–historical scale. It is noted 

that Khvostov was aware of the methodological originality of history, so he included the concept of «methodology» in 

his thesaurus, which was new for historiography at the turn of the XIX–XX centuries. «The History of Rome» and «The 

History of the Ancient East» testify to the different semantic content of the expressions «methodological techniques» 

and «methodological point of view» used by him, which included, along with scientific and theoretical approaches, also 

tools approved by the scientific community for creating strictly scientific historical research. However, in the «History 

of Greece», the influence of methodology on the choice of conceptual, axiological and empirical approaches to 

cognition of the past is only implied: the category «methodology» is implicated in the content of individual chapters, 

but not articulated and replaced by the concept of «methods». Thus, the aporia of «methodology» and «methods of 

training» in the professor's mind was not overcome. The article also examines Khvostov's attitude to historical fact, the 

concept of feudalism, and the general historical point of view. 
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Введение 

В 2022 г. исполнилось 150 лет со дня рожде-

ния известного российского историка, профессо-

ра Казанского и Томского университетов Миха-

ила Михайловича Хвостова. Выпускник Керчен-

ской гимназии и Московского университета 

М. М. Хвостов выбрал Казанский университет 

в качестве места своей работы. Здесь он подгото-

вил и защитил магистерскую и докторскую дис-

сертации, стал профессором и видным обще-

ственных деятелем. Широкую известность уче-

ному принесли не только его оригинальные лек-

ционные курсы и созданные на их основе учеб-

ники, но и активное участие в поисках новых 

теоретико-методологических основ историче-

ской науки. Эта часть наукотворчества 

М. М. Хвостова уже была предметом нашего ис-

следования [Новиков, 2020; 2020а; 2023]. В дан-

ной статье рассматриваются теоретико-

познавательные и методические аспекты его 

учебников «История Рима», «История Древнего 

Востока», «История Греции», впервые опубли-
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кованных в императорский и неоднократно пе-

реиздававшихся в советский периоды истории 

нашей страны. 

Результаты исследования 

Самым ранним по времени появления универ-

ситетским компендиумом ученого был литогра-

фированный учебник по истории Древнего Рима, 

сопровождавший одноименный лекционный 

курс приват-доцента М. М. Хвостова в 1906–

1907 академическом году [Хвостов, 1907]. В нем 

большое внимание уделялось историографиче-

скому анализу разработки критического метода 

исследования, включая критику исторического 

источника. В этой связи автор счел своим долгом 

познакомить аудиторию с одним из основопо-

ложников научно-критического метода в изуче-

нии истории, выдающимся историком конца 

XVIII – начала XIX в. – Г.-Б. Нибуром. 

Для нас изложенные сведения представляют 

несомненный интерес, так как Хвостов только 

начинал свою профессиональную деятельность, 

поэтому и выбор научных кумиров, и заимствова-

ния близких его сознанию идей, теорий, научных 

принципов, логических приемов могут многое 

рассказать об источниках создания его самобыт-

ной культуры умственного труда. 

Заслуга Нибура, сообщал Хвостов, заключа-

лась в разработке «методологических приемов… 

восстановления фактов древней истории» и ре-

конструкции «картины древнейшей жизни рим-

лян» [Хвостов, 1907, с. 18]. 

Нибур вызывал восхищение казанского уче-

ного не только недюженным талантом исследо-

вателя-новатора, которому удалось заложить 

прочный фундамент развития всей последующей 

историографии античности. Блестящий филолог 

и историк Нибур оказался близок Хвостову тем, 

что одним из первых в Европе осознал «всю 

важность изучения экономических отношений 

общества» и, раньше своих современников обо-

значив роль материальных факторов в жизни 

всех без исключения народов, смог «вдохнуть 

жизнь в мертвые страницы древних историков», 

утверждал автор «Истории Рима» [Хвостов, 

1907, с. 19]. 

Об авторитете Нибура в мировой историче-

ской науке свидетельствовало громадное число 

его поклонников и продолжателей. Уроки позна-

ния прошлого Нибуром были прежде всего усво-

ены немецкими историками античности, замечал 

Хвостов и называл в этой связи имена таких бле-

стящих исследователей, как А. Швеглер и 

Т. Моммзен [Хвостов, 1907, с. 20, 33]. Так, 

Швеглер тоже применил «критический метод ко 

всем сведениям, дошедшим до нас… а затем, от-

делив достоверное от недостоверного», подобно 

великому учителю Нибуру, старался «рекон-

струировать римскую историю так, как она про-

исходила на самом деле» [Хвостов, 1907, с. 20]. 

Акцентируя внимание на этих достоинствах 

трудов Швеглера, Хвостов невольно выражал и 

свое отношение к факту, добытому в ходе скрупу-

лезного анализа источников. Для него, как и для 

немецких адептов историко-критического метода, 

факт был синонимом реального события прошло-

го, поскольку достоверность связанной с ним ин-

формации была научно доказана и обоснована. 

Работу по поиску, обнаружению факта, доказа-

тельству его истинности, развенчанию мифов во-

круг факта Хвостов называл «методологическими 

приемами» [Хвостов, 1907, с. 18], и эти приемы, 

по его утверждению, были разработаны плеядой 

выдающихся немецких служителей исторической 

науки во главе с Нибуром. 

Выражение «методологические приемы» ка-

занский антиковед использовал и в источнико-

ведческом разделе своего учебника, когда давал 

подробную характеристику «источникам, на ос-

новании которых можно восстановить» события, 

свидетельствовавшие о превращении Рима 

в «мировую» державу [Хвостов, 1907, с. 7]. 

В приведенном перечне имен крупнейших ан-

тичных историков, оставивших сведения на этот 

счет (Тит Ливий, Диодор Сицилийский, Помпей 

Трог), особое место было отведено Полибию 

[Хвостов, 1907, с. 166–174]. 

Назвав Полибия создателем «прагматичной 

истории», достоверно «изображавшим» события 

прошлого, Хвостов выделил главный «методоло-

гический прием» достижения этой цели – «бес-

пристрастность (объективность)» исследователя 

[Хвостов, 1907, с. 171]. 

Он и сам всегда стремился к объективному 

изложению истории народов древности, будучи 

уверенным в том, что не подвержен влиянию тех 

«господствующих идей и понятий» [Хвостов, 

1907, с. 17], которые заставили бы его посту-

питься стремлениями к достижению идеалов 

подлинной научности. Ученый старался избегать 

эмоциональных оценочных суждений, не при-

вносить в комментарии исторического процесса  

народов Древнего мира своих политических или 

религиозных предпочтений, не навязывать исто-

рическим персонажам своих мировоззренческих 

и жизненных ценностей. 
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Благодаря исключению из исследовательского 

арсенала этих табуированных в позитивистской 

историографии познавательных установок, кото-

рые сочетались со строго научными методами 

изучения источников, он, как ему казалось, со-

блюдает гносеологическую нейтральность и 

надежным образом «восстанавливает истину» 

[Хвостов, 1907, с. 91]. 

Опираясь на «подлинные сведения античных 

авторов», – наиболее достоверную информацию, 

извлеченную из их сочинений [Хвостов, 1907, 

с. 118, 119], и элиминируя любые домыслы, он 

упорно «реконструировал факты» [Хвостов, 

1907, с. 92, 94], то есть, как и Нибур, осуществ-

лял критику исторических источников с целью 

доказательства неопровержимости приводив-

шихся в них сведений. 

Следовательно, Хвостов работал в традици-

онной позитивистской познавательной парадиг-

ме, ориентировался на классический тип рацио-

нальности, не задумываясь о том, что тот уже в 

конце XIX в. исчерпал свой эпистемологический 

потенциал [Теория и…, 2014, с. 202, 203]. Исто-

рико-критический метод, которым он руковод-

ствовался, уже занял такие прочные позиции в 

научном инструментарии каждого историка, что 

многие учителя М. М. Хвостова (к примеру, 

П. Г. Виноградов [Малинов, 2005, с. 89]) не ви-

дели смысла в дальнейшей разработке приемов 

исторической критики. В отличие от московских 

профессоров, Хвостов довольно подробно в сво-

их «Лекциях по методологии и философии исто-

рии» излагал традиционное «учение о… позна-

вательных путях изучения прошлого» [Хвостов, 

2011, с. 85], отводя центральное место в истори-

ческой гносеологии «работе по восстановлению 

исторических фактов» [Хвостов, 2011, с. 94–98]. 

Методологические поиски рубежа XIX–

XX вв., хотя и не были чужды его сознанию, еще 

не подчинили себе его взгляды на процесс по-

знания настолько, чтобы он мог в систематизи-

рованном виде изложить свои гносеологические 

установки студентам. Даже замечая методологи-

ческое своеобразие истории, он, в отличие от 

европейских и некоторых отечественных уче-

ных, старался не акцентировать на этом внима-

ние и, тем более, не артикулировать в учебных 

аудиториях. В его исследовательской практике, 

как свидетельствовали адресованные студентам 

Императорского Казанского университета «ме-

тодологические» рекомендации, позитивизм, 

включая принципиальные положения методоло-

гии истории, все еще сохранял свои незыблемые 

позиции [Рамазанов, 1999, с. 47]. 

Вместе с тем смысловая наполняемость слова 

«методология» не оставалась неизменной, и «Ис-

тория Рима» (при дальнейшем сравнении с дру-

гими учебными изданиями Хвостова) подтвер-

ждает сказанное. 

В «Истории Рима» бросается в глаза множе-

ственность значений у выражения «методологи-

ческие приемы», которое встречается и в исто-

риографическом, и в источниковедческом разде-

лах учебника. Это может свидетельствовать 

о том, что понятие «методология» для сознания 

Хвостова было новым, и он, пытаясь опреде-

литься с сущностными характеристиками мето-

дологии, включал в ее предметное поле все 

наиболее важные для него – последователя точ-

ной доказательной исторической науки – крите-

рии достижения истинного, неопровержимого 

знания: принципы и подходы к решению постав-

ленных задач, а также сугубо технические прие-

мы и правила исторического исследования. 

Такой способ идентификации нового истори-

ческого понятия был вполне объясним. Боль-

шинство российских историков под методологи-

ей понимали учение о методах исторического 

познания. Другие аспекты методологии, как и 

природа этой новой дисциплины, в годы жизни 

Хвостова еще не были четко оформившимися 

[Хмылев, 1978, с. 73, 74]. 

Не рассуждая в ходе преподавания истории 

Древнего Рима о своеобразии исторического по-

знания, его возможностях и границах, что увело 

бы в сторону от изложения сугубо исторических 

материалов, Хвостов на конкретных примерах 

пытался объяснить аудитории лишь базовые по-

ложения методологии: влияние философских 

идей, априорных научных теорий, мировоззрен-

ческих ориентаций ученого на выбор специаль-

ных исторических приемов познания прошлого. 

Они в первую очередь предопределяли актуали-

зацию социально значимых тем для истории, 

формировали подходы и требования к их иссле-

дованию. Апробирование удачно найденных 

норм исторического познания и, напротив, 

устранение заблуждений и ошибок, происходило 

во время передачи научно-методического опыта 

от одного поколения ученых другому и посте-

пенно выливалось в «правильную» научную тра-

дицию исторической гносеологии. 

Если обратиться к другому лекционному курсу 

Хвостова, о котором мы узнаём благодаря опуб-

ликованному в 1909 г. (на основе университет-
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ских занятий) учебнику «История Древнего Во-

стока», то мы сможем убедиться, во-первых, в 

том, что ученый продолжал осваивать понятие 

«методология» и все более уверенно включал его 

в свой тезаурус, и, во-вторых, что он начинал от-

четливее осознавать влияние методологии на вы-

бор концептуальных, аксиологических и эмпири-

ческих подходов к познанию прошлого. 

Мы встречаемся с понятием «методология» 

в трех контекстах: источниковедческом, исто-

риографическом и дидактическом. 

В первом случае прилагательное «методоло-

гическая» относится к оценке Хвостовым изъя-

нов труда по истории Египта верховного жреца 

Гелиопольского храма Манефона (конец IV–

начало III в. до н. э.). Основанное на египетских 

хрониках и других источниках, не сохранивших-

ся до наших дней, сочинение Манефона стало 

«главной основой для последующих писателей», 

особенно иудейских и христианских, а история 

тридцати династий египетских фараонов, рассказ 

о которых «велся по царствованиям», в хроноло-

гическом порядке, превратился в «один из ос-

новных источников для хронологического по-

строения египетской истории», сообщал препо-

даватель [Хвостов, 1927, с. 21, 22]. 

При всей значимости для исторической науки 

этих сведений, Хвостов не мог оставить незаме-

ченной «важную методологическую ошибку», 

допущенную древнеегипетским историком. Не 

разобравшись в египетских хрониках, Манефон 

«целые династии», правившие одновременно, 

расположил в последовательном порядке. Это 

нарушало египетское летоисчисление, которое 

велось по годам правления фараонов, а потому и 

значительно увеличивало «количество лет гос-

подства многих династий», – резюмировал пре-

подаватель [Хвостов, 1927, с. 22]. 

Следовательно, появившаяся неточность 

«хронологической канвы египетской истории» 

из-за пренебрежения Манефоном «цифровыми 

данными» названа в источниковедческом разделе 

«Истории Древнего Востока» методологической 

ошибкой. 

В историографическом контексте «методоло-

гическая точка зрения» Хвостова (которую пра-

вильнее было бы назвать теоретико-

методологической позицией) представлена при 

разборе им концепции феодализма в Древнем 

мире, а следовательно, и на Древнем Востоке. 

Разделяя убеждения «новейших» историков 

о «всеобщности феодального порядка» у народов 

древности [Гревс, 1902], он упрекает тех против-

ников концепции феодализма, кто не различает 

«феодализма в узком и широком смысле слова». 

Феодализм, в широком смысле, объяснял 

Хвостов, обладает «немногими характерными 

признаками», или «характерными чертами» 

[Хвостов, 1927, с. 115, 116]. «Власть находится в 

руках землевладельцев, которые в то же время 

являются главной военной силой в обществе. 

Государственная власть попадает в руки земле-

владельцев-воинов и разделяется. Землевладель-

цы-воины связаны иерархией… Другая часть 

населения утрачивает свою свободу: функции ее 

сводятся к добыванию средств землевладельцам-

воинам. Эти типичные черты наблюдаются в 

обществах Древнего Востока», – заключал Хво-

стов [Хвостов, 1927, с. 11]. 

Проводя важную мысль в том, что феода-

лизм – это система социально-экономических, 

социально-политических, правовых и идеологи-

ческих отношений [Хвостов, 1927, с. 99], он мно-

гократно повторяет типичные черты, присущие 

«феодальной организации» вне зависимости от 

временны́х и территориальных условий ее воз-

никновения [Хвостов, 1927, с. 11, 99, 100, 112], и 

подтверждает эти черты при помощи трактовки – 

явно тенденциозной – источников по истории 

Древнего Египта и народов Древней Передней 

Азии [Хвостов, 1927, с. 88, 89, 91–95, 114–120, 

129, 134, 135, 163, 241, 244, 254, 255 и др.]. 

Помимо концепции феодализма «История 

Древнего Востока» Хвостова включала и другие, 

не менее значимые в теории исторического про-

цесса начала ХХ в., базовые исследовательские 

установки. К их числу принадлежала, к примеру, 

факторная теория исторического процесса. 

В «Истории Древнего Востока» она проводилась 

ярче, чем в «Истории Рима». Автор разбираемых 

университетских курсов объяснял это тем, что 

римская история не предоставляла ему возмож-

ности использовать факторную доктрину, пото-

му что «римская культура есть культура состав-

ная, несамостоятельная»: она развивалась под 

влиянием «этрусской цивилизации… греческой 

цивилизации с Балканского полуострова, а через 

посредство ее [подверглась – М. Н., Т. П.] кос-

венному влиянию восточной цивилизации» 

[Хвостов, 1927, с. 7]. 

Подражательный, заимствованный характер 

культуры потомков Ромула помешал ему как «ис-

торику-социологу» [Хвостов, 1900, с. 281; 1924, 

с. 11, 12, 30; 2011, с. 51] на материалах древне-

римской истории «вскрыть с большой ясностью 

влияние некоторых факторов, которые обуслов-
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ливают эволюцию человеческих обществ на ран-

них ступенях их развития». Только «относительно 

изолированные» цивилизации, к числу которых 

принадлежали, по его мнению, те, что были со-

зданы в северо-восточной Африке и Передней 

Азии (но никак не в Южной, Юго-Восточной 

Азии, на Апеннинском полуострове) могут быть 

объектами пристального историко-

социологического изучения, пояснял ученый, так 

как «элементарные факторы [исторической эво-

люции – М. Н., Т. П.] отчетливо выступают 

[именно – М. Н., Т. П.] в изолированных цивили-

зациях… не подвергшихся влиянию соседей или 

предшествующих культур» [Хвостов, 1927, с. 7]. 

Перечислив эти факторы («влияние природы, 

роста населения… влияние потребностей инди-

видов – материальных, альтруистических, право-

вых… интеллектуальных»), он прилагал немало 

усилий для того, чтобы доказать детерминиро-

ванность исторического развития Древнего 

Египта и Древней Передней Азии, и в то же вре-

мя, невзирая на выявленное историческое свое-

образие «культур», возникших в этих регионах 

Древнего Востока, подчеркнуть их типологиче-

скую принадлежность к неевропейским цивили-

зациям [Хвостов, 1927, с. 5, 8]. 

Из популярных на рубеже XIX–XX вв. теорий 

исторического процесса Хвостов диссеминиро-

вал сразу и стадиальную экономическую теорию 

К. Бюхера (правда, применяя ее не к всемирному 

историческому процессу, а к поступательному 

развитию конкретного древневосточного обще-

ства), и циклическую теорию Э. Мейера, так как, 

включив Египет и часть Передней Азии в состав 

эллинистических монархий, а затем и Римской 

«мировой» державы, доказывал цикличность ис-

торического процесса: возврат от эпохи «народ-

ного хозяйства» (капиталистических отношений) 

к более низкой ступени историко-культурного 

развития народов бывших римских провинций 

после нашествия варваров. 

Концепция феодализма, факторная теория, 

стадиальная и циклическая модели историческо-

го процесса, по убеждениям Хвостова, находили 

свое подтверждение в источниках. Их трактовка 

осуществлялась в нужном преподавателю ключе, 

когда факты подчинялись социологической схе-

ме и другим нормативным познавательным 

научно-теоретическим формулам, сообщая им 

одновременно, как тогда казалось, дополнитель-

ную точность и надежность. 

Для того чтобы не подорвать доверия к апри-

орным историко-гносеологическим ориентирам, 

Хвостов исключил из сферы своего внимания не 

известную ему историю Древней Индии и Китая 

и ограничил изложение истории Древнего Во-

стока анализом процессов историко-культурного 

развития в Египте и Передней Азии. Объясняя 

свое избирательное отношение к народам Древ-

невосточного региона, он опять счел необходи-

мым призвать на помощь «методологический» 

подход. 

Хвостов вновь упоминает о «методологиче-

ской точке зрения», но уже в контексте структу-

рирования материала учебника (и соответственно 

лекционного курса) по истории Древнего Востока, 

в котором не только отсутствовали важные разде-

лы по истории народов Южной, Центральной и 

Восточной Азии, но и львиная доля представлен-

ных материалов посвящалась истории и культуре 

одного Древнего Египта. 

На странице 231 он обосновывает свой не-

скрываемый интерес к этой цивилизации не лич-

ными предпочтениями, а практической целесо-

образностью: «египетская культура», благодаря 

разнообразию многочисленных источников, из-

вестна науке значительно лучше переднеазиат-

ской. Ее можно реконструировать от «самых 

ранних ступеней» до наиболее зрелых форм. 

Следовательно, изучение исторического процес-

са (его тенденций и этапов) на египетском мате-

риале может быть более успешным и плодотвор-

ным, объяснял преподаватель. 

Что касается «месопотамской культуры», бо-

лее древней по сравнению с египетской, то при-

нять ее за образец исторической эволюции циви-

лизаций Древнего Востока не представляется 

возможным, заявлял он: древнейшие этапы «ва-

вилонской цивилизации» немы, так как не имеют 

достоверного подтверждения в сохранившихся 

источниках. 

Как мы понимаем, это объяснение было нуж-

но Хвостову для того, чтобы под благим предло-

гом оправдать свою методическую ошибку: до-

пущенную асимметрию в содержании учебника. 

История и культура Египта в нем занимают 

несопоставимо большую часть имеющегося объ-

ема (с. 17–198 из 275) и не идут ни в какое срав-

нение с количеством страниц, отведенных исто-

рии и культуре древних народов Передней Азии. 

В тех разделах учебника, где подробно и об-

стоятельно освещается многотысячелетняя исто-

рия Египта, наиболее часто встречается метод, 

занимающий лидирующие позиции среди прочих 

средств и приемов изучения истории народов 

Древнего Востока, – сравнительно-исторический. 
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Используя диахронный анализ, преподаватель 

сравнивал изменения, произошедшие в процессе 

исторической эволюции Египта, начиная от эпохи 

Древнего царства, до потери независимости от 

персидских войск в VI в. до н. э. Особенно деталь-

но им были рассмотрены изменения «во внутрен-

нем строе Египта эпохи Среднего царства – време-

ни возникновения, укрепления и гибели «феодаль-

ного уклада» – в сравнении с предшествующим 

периодом, «эпохой строителей пирамид», и после-

дующим – формированием бюрократической мо-

нархии в эпоху Нового царства. 

Сравнение всегда производилось по однопо-

рядковым показателям: экономический уклад 

[Хвостов, 1927, с. 86, 87, 120, 121, 130, 131], «со-

циальный строй», отражавший особенности зем-

левладения и землепользования [Хвостов, 1927, 

с. 87–89, 95, 118, 119, 131–134, 162], государ-

ственный порядок [Хвостов, 1927, с. 90–95, 98, 

112–120, 134–137]. Это позволяло студентам 

оценить произошедшие изменения в структуре и 

функциях объектов познания в историческом 

измерении. 

Профессор мог сравнивать признаки феода-

лизма, используя для этого информацию как из 

других, синхронно существовавших древних об-

ществ [Хвостов, 1927, с. 99], так и из стадиально 

несовпадающих с ними средневековых варвар-

ских государств Западной Европы [Хвостов, 1927, 

с. 99, 100]. При анализе «египетского феодализ-

ма» изучались три его периода и в ходе сравнения 

объяснялись отличия разновременных состояний: 

«периода формирования», времени «полной орга-

низации феодального порядка» и «времени кризи-

са, упадка» [Хвостов, 1927, с. 112]. 

Сравнению подвергались различные объекты 

древневосточных социокультурных систем: ре-

лигиозные представления египтян в историче-

ской перспективе [Хвостов, 1927, с. 156, 161, 

190–195], тактика ведения военных действий фа-

раонами XII и XVIII династий [Хвостов, 1927, 

с. 138], ответственность по долговым обязатель-

ствам в Египте и Месопотамии по Законам Хам-

мурапи [Хвостов, 1927, с. 242]. 

При изучении истории народов Передней 

Азии сравнивались условия существования «вас-

сальных государств» Ассирии «Нового царства» 

и России в эпоху татарского нашествия [Хвостов, 

1927, с. 255]. 

В целом, можно отметить, что основополагаю-

щие идеи экономических и социологических док-

трин, которые М. М. Хвостов считал главным тео-

ретическим оснащением курса истории Древнего 

Востока, многократно отрабатывались во время 

лекций, и сравнительно-исторический метод вы-

ступал главным средством познания сущности ис-

торических явлений и процессов у народов, не 

принадлежавших к европейским цивилизациям. 

«История Древнего Востока» Хвостова ярче 

его «Истории Рима» отражает кристаллизацию 

мировоззренческих принципов и установок 

научного исторического познания ученого, а 

также опыт репрезентации достижений историо-

графии, накопленный к первому десятилетию 

ХХ в. Дальнейшее совершенствование дидакти-

ческого мастерства профессора, на наш взгляд, 

было связано с подготовкой лекционного курса 

по истории Древней Греции и созданием одно-

именного учебника. 

«Историю Греции» можно считать вершиной 

учебно-методической деятельности Хвостова. 

Второе издание этого учебника, появившегося в 

1917 г. [Хвостов, 1924], впитало в себя весь ар-

сенал историко-теоретических рефлексий и 

научно-познавательных средств, которыми была 

вооружена зарубежная и российская историо-

графия античности к концу второго десятилетия 

ХХ в. [Хвостов, 1924, с. 33; Белох, 1897; Пёль-

ман, 1999; Вебер, 1891]. 

Нас уже не удивляет, что «концепция феода-

лизма» стала твердым достоянием дореволюци-

онной науки об античности. В сознании истори-

ков, и Хвостова в том числе, она заняла такое же 

прочное место, как и принцип историзма, и эво-

люционный подход, которые он (в отличие от 

коллег) то и дело совмещал с теорией прогресса, 

неохотно отказываясь от ее постулатов при ин-

терпретации явлений исторического процесса в 

Древней Элладе [Хвостов, 1927, с. 21, 22]. 

Привычной для нас стала и факторная теория. 

Тесно связанная с позитивистским историческим 

детерминизмом, она оказалась, по соображениям 

Хвостова, незаменимой и при разработке «исто-

рии социологической», которая, став разновид-

ностью объяснительной истории, была призвана 

объяснять причины событий совокупностью 

«общих социологических положений» [Хвостов, 

1924, с. 21]. 

Не первый раз мы встречаемся также с из-

бранной Хвостовым стратегией исследования 

исторического процесса, основу которого со-

ставляли материальные потребности людей 

древности и «деятельность индивидов», направ-

ленная на их удовлетворение. Материальную 

сферу профессор считал «наиважнейшей сторо-

ной общественной жизни» [Хвостов, 1924, с. 22]. 
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В свете этого утверждения он выстраивал логику 

изложения процесса исторической эволюции 

каждого изучавшегося общества, уделяя перво-

степенное внимание фактам совершенствования 

экономического уклада, к уровню развития кото-

рого «подтягивались» изменявшиеся формы зе-

мельной собственности и частно-правовая прак-

тика, а также усложнявшиеся общественные 

структуры и отношения. 

Подобный подход к исследованию историче-

ского процесса приветствовался, и труды многих 

отечественных историков рубежа XIX–XX вв. 

(например, Н. И. Кареева, Д. М. Петрушевского) 

демонстрируют это [Кареев, 2010 с. 29–351; Пет-

рушевский, 2003, с. 71–436]. 

Общим местом всех исследовательских и обра-

зовательных проектов ученого стала и его методо-

логическая привычка «осовременивать» древний 

мир. Он это делал ради «глубины анализа истори-

ческих фактов»: «в результате размышлений над 

событиями текущей жизни» Хвостов невольно 

проводил параллели между современностью и ан-

тичностью, всячески пытаясь найти сходство меж-

ду переживавшимися событиями и явлениями в 

прошлом. Например, «когда вскрылось влияние 

современного экономического строя на политиче-

ские события», перед ним сам собой возник во-

прос: «Да не было ли такой зависимости в про-

шлом?» [Хвостов, 1924, с. 22]. 

Ответ на этот вопрос, по мнению Хвостова, 

лежал в плоскости реконструкции фактов древ-

негреческой истории при помощи заимствования 

идей, принципов познания, исследовательских 

процедур, принятых в современной ему историо-

графии при изучении наполненных событиями 

исторических процессов у новых и новейших 

народов. 

В добавление к сказанному отметим, что, как 

и прежде, казанский профессор был уверен в 

том, что объективность и беспристрастность ис-

следователя являются залогом и гарантом точно-

го восстановления фактов прошлого [Хвостов, 

1924, с. 19, 20, 22] и способствуют реализации 

главной задачи историографии, не изменявшейся 

со времен Фукидида, – «установлению истины» 

[Хвостов, 1924, с. 198]. 

Новизна «Истории Греции», по сравнению 

с предшествовавшими учебниками, заключалась 

в том, что этот труд в полной мере, по утвержде-

нию Хвостова, соответствовал требованиям но-

вейшего этапа развития историографии «в обла-

сти греческой истории»: он создавался на основе 

«дотоле неизвестных источников», недавно вве-

денных в научный оборот, а также на базе более 

совершенных методов «интерпретации, критики 

и реконструкции источников» [Хвостов, 1924, 

с. 21]. 

«Расширение кругозора историков» и «реаль-

ный характер их мировоззрения», утвердивший-

ся к концу XIX в., способствовали «прогрессу» 

исторической науки. Монографии наполнились 

«реализмом в изображении древнегреческой 

жизни»; объяснение исторических событий и 

процессов «сделалось более глубоким»; в поле 

зрения историков были включены все стороны 

многогранной исторической действительности 

народов древних цивилизаций [Хвостов, 1924, 

с. 21, 24, 28]. 

Особой приметой историографии рубежа 

XIX–XX вв. Хвостов считал разработку обще-

исторической точки зрения, значение которой 

для постижения исторического процесса 

в обществах Древнего мира было трудно пере-

оценить. Общеисторическая точка зрения, появ-

ление которой Хвостов объяснял совершенство-

ванием процесса наукотворчества у исследовате-

лей прошлого человеческого общества, была ис-

ключительно важна для «понимания явлений 

греческой истории» [Хвостов, 1924, с. 29]. Их 

отныне предпочитали изучать не в отрыве от 

всей остальной древней ойкумены, а в историко-

культурном контексте всемирной истории и, со-

гласно историко-генетическому методу, в тесной 

связи с историей народов Древнего Востока. 

Следовательно, Хвостов, руководствуясь пе-

редовыми идеями некоторых выдающихся со-

временников (например, О. Шпенглера, 

А. Дж. Тойнби), начинает преодолевать обвет-

шалые установки европоцентризма с его этно-

центричным противостоянием европейской ци-

вилизации Древнему Востоку и признавать важ-

ную роль Востока в развитии человечества. 
Однако «поставленные в связь факты» древ-

негреческой и древневосточной истории [Хво-
стов, 1924, с. 28] ему были важны не для выра-
жения взглядов об исторической преемственно-
сти западной культуры от восточной, а для под-
тверждения сформированной в рамках европо-
центризма идеи о единстве всемирно-
исторического процесса, о принципиальной бли-
зости и даже однородности экономической орга-
низации, социально-политических систем и до-
стижений «чистой» культуры у всех цивилиза-
ций на ранней и средневековой стадиях развития 
[Теория и…, 2014, с. 102–104]. 
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Историческое прошлое Европы он по-
прежнему рассматривал ключом к пониманию 
исторического процесса на Древнем Востоке. 

Помимо расширения пространственных – гео-
графических – границ истории, общеисториче-
ская точка зрения, в трактовке Хвостова, вклю-
чала еще два аспекта. 

Один из них, темпоральный, укоренялся во все-
мирно-историческом подходе, обязывая исследо-
вателя «изучать общество на всем протяжении его 
эволюции» и непременно «в связи с историей все-
общей» [Хвостов, 1924, с. 30, 33], где, согласно 
общепринятой периодизации исторического про-
цесса, помимо Древнего мира, выделялись еще два 
периода: Средневековье и Новое время. 

Следующий аспект общеисторической точки 
зрения заключался в отказе историков следовать 
за Л. Ранке и «младоранкеанцами», которые со-
средоточивали свои усилия на разработке «ис-
ключительно политической истории», в том числе 
и у древних обществ. Интерес адептов нового 
подхода к истории переключался на всестороннее 
изучение народов Древнего мира, включая при-
родную среду возникновения и развития цивили-
заций, «статистику народонаселения» [Хвостов, 
1924, с. 30, 31]. Установление «тесной связи меж-
ду политической, экономической и культурной 
историей» составляет первоочередную задачу 
всех сторонников общеисторической точки зре-
ния, утверждал Хвостов [Хвостов, 1924, с. 33]. 

Из этих характеристик общеисторической 
точки зрения как новейшего методологического 
подхода к познанию исторического процесса 
становится понятным пристальное внимание 
Хвостова к «сопоставлению явлений греческой 
истории с явлениями истории средневековой и 
ранней Новой» [Хвостов, 1924, с. 29]. 

Анахронизмы, которыми грешили и его учеб-
ные издания, и труды его современников, объяс-
нялись соединением двух концептуальных моде-
лей истории: линейно-стадиальной и цикличе-
ской. Это предполагало соединение двух методов 
изучения исторического процесса: в хронологиче-
ских рамках Древнего мира и во временны́х сре-
зах всемирной истории. Наложение этих моделей 
и методов делало допустимым и даже научно 
оправданным экстраполяции трактовок современ-
ности на Древний мир. Модернизация осуществ-
лялась и ради достоверности реконструкций дале-
кого прошлого, и ради актуализации содержания 
давно минувшей истории. Ее историческая реаль-
ность, «восстановленная» благодаря широкому 
массиву источников, в ходе сближения с волно-
вавшими разум человека начала ХХ в. проблема-

ми современности становилась уже не такой чуж-
дой сознанию и не такой отстраненной от пере-
живавшейся действительности. 

Общеисторическая точка зрения, которой пы-
тался следовать Хвостов, определяла набор позна-
вательных средств, подходов и методов, позволяв-
ших ему решать диаметрально противоположные 
задачи: с одной стороны, изучать Элладу как часть 
всемирной истории, с другой – выявлять уникаль-
ность Древнегреческой цивилизации. 

Базовым для реализации этих задач являлся 
сравнительно-исторический метод. Когда он до-
полнялся историко-типологическим методом с 
дедуктивными гносеологическими возможно-
стями, речь шла о трактовке древнегреческой 
истории в соответствии с генерализованными 
стадиально-экономическими и историческими 
схемами. В том случае, когда сравнительно-
исторический метод комплектовался с историко-
генетическим, направленным на изучение проис-
хождения и этапов развития изучавшихся исто-
рических явлений, а также на анализ причинно-
сти изменений, он как нельзя лучше подходил 
для постижения самобытного и неповторимого в 
истории Древней Греции. 

Историко-генетический метод мог сочетаться 
с методом структурно-функционального анализа 
социальных и социально-политических систем 
обитателей Балканского полуострова в древно-
сти (полиса, афинской демократии, спартанской 
общины равных и т. п.). 

Эти методы, которые мы без труда выявляем 
в ходе анализа «Истории Греции», Хвостов ни-
когда не артикулировал. Он использовал их, ни-
как не обозначая, хотя явно догадывался об их 
существовании, когда перечислял приемы «вос-
становления (реконструкции) фактов прошлого» 
при «соединении критически проверенных дан-
ных… источников в одну цельную картину» 
[Хвостов, 2011, с. 98]. 

К этим приемам он относил: группировку 
фактов в хронологической последовательности, в 
том числе и по принципу обобщения; установле-
ние причинной связи между фактами; «объясне-
ние фактов при помощи общих суждений (общих 
понятий)» [Хвостов, 2011, с. 86]. 

При отсутствии достоверных источников или 
при их недостаточном количестве ученый прибе-
гал к аналогии и ретроспективному методу [Хво-
стов, 2011, с. 98, 99]. Дав название и дефиниции 
только этим двум методам и умолчав о других, 
Хвостов создал обманчивое представление 
о своих способах осмысления исторического 
процесса в Древней Греции: действительно, ко-
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му-то может показаться, что аналогия и ретро-
спекция выступали главными инструментами 
познания сущности и характера исторических 
преобразований в античной Элладе. 

Хотя арсенал познавательных средств, из-
вестных Хвостову, был значительно более раз-
нообразен, частота использования понятия «ана-
логия» заставляет в первую очередь обращать 
внимание именно на метод исторической анало-
гии, который, по представлениям ученого, был 
разновидностью историко-сравнительного мето-
да [Хвостов, 2011, с. 98, 99]. 

Применявшиеся им способы сравнительного 
анализа, которые по своей сути были направлены 
на выявление общего и обнаружение уникально-
го в объектах и явлениях, он не связывал с выяс-
нением закономерностей исторического процес-
са у народов древности. Не занимаясь поиском 
исторических законов, Хвостов как будто бросал 
вызов позитивистской номотетической когни-
тивной стратегии. 

Однако он невольно снова приближался к по-
зитивистской гносеологии, когда упорно искал 
каузальное объяснение надындивидуальной ис-
торической реальности и через разновидности 
сравнительного анализа выявлял историко-
социальные типы. 

В свою очередь, типологизация явлений и 
процессов обезличивала и унифицировала исто-
рию народов Земли, подтверждала ее повторяе-
мость, что, по логике ученого, было необходимо 
для создания социологических обобщений, кото-
рые не мыслились вне генерализирующего пози-
тивистского подхода к исторической эволюции 
нелокального масштаба. 

Обратим внимание и на то, что выделенные 
Хвостовым и обнаруженные нами методы изуче-
ния истории Древней Греции (историко-
генетический, историко-сравнительный, истори-
ко-типологический, ретроспективный), ведущие 
подходы (эволюционный, системный, сравни-
тельный, причинно-следственный) и принципы 
(научности, историзма) были основаны на прие-
мах формальной логики. Это означало, что при 
осуществлении таких операций, как анализ, син-
тез, индукция, дедукция, аналогия, он прибегал к 
понятиям, суждениям, умозаключениям, обоб-
щениям для того, чтобы выразить свойства и 
взаимосвязи исторических явлений. 

На этих универсальных рационально-
логических познавательных процедурах [Теория 
и…, 2014, с. 279, 311, 312, 321], свойственных 
всем без исключения наукам, было построено 
представленное во всех учебниках Хвостова из-

ложение истории народов древности. Но если 
курс истории Древнего Востока перенасыщен 
схематизацией исторического процесса и наро-
читым желанием автора следовать теоретико-
методологическим регулятивам исторической 
науки начала ХХ в., а «История Рима» представ-
ляет собой, главным образом, заимствование 
Хвостовым западноевропейского опыта осмыс-
ления проблем социально-политического разви-
тия крупнейшей «мировой» державы древности, 
то «История Греции» – это оптимальная модель 
университетского учебника. Стремление к до-
стижению научной истины здесь произведено на 
основе сбалансированного теоретического кар-
каса и арсенала соответствовавших ему учебно-
методических средств. 

В целом можно сказать, что «История Гре-
ции» – это яркий образец достойного компедиу-
ма для студентов исторических отделений Импе-
раторских университетов начала ХХ в. Учебник 
создан в позитивистской исследовательской па-
радигме, которую ярко демонстрируют и теоре-
тическая, и дидактическая его составляющие: 
сообщая факты далекого прошлого Эллады, пре-
подаватель обучал начинающих историков куль-
туре умственного труда, разработанной в анти-
коведении и принятой за образец большинством 
профессионалов в предоктябрьский период. 

Хвостов создавал точную, научно обоснован-
ную, как ему казалось, «картину» жизни древних 
греков на протяжении более чем тысячелетнего 
отрезка их исторической динамики, объяснял при 
помощи факторной теории причины, вызывавшие 
движение вперед как Древнегреческой цивилиза-
ции в целом, так и отдельных независимых грече-
ских полисов, следил за эволюцией экономиче-
ского уклада, социальной среды, политико-
правовых и идеологических установлений. 

Профессор старался быть максимально объек-
тивным: использовал исключительно те источ-
ники, что прошли процедуру рационального ана-
лиза специалистов, тщательно комбинировал со-
хранившиеся свидетельства для достоверных 
срезов древнегреческой действительности, ста-
рался не навязывать своих оценок, редко делал 
выводы по разделам, избегая пристрастных трак-
товок событий, явлений и процессов. Правди-
вость представленной им «картины» жизни ан-
тичных греков зиждилась на соблюдении правил, 
предупреждавших методологические ошибки: 
высоком профессионализме, блестящем знании 
источников с изложением достоверных фактов и 
опоре на добротные исследования европейских и 
отечественных ученых. 
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Хвостов был искренне уверен в том, что ему 
удается оставаться принципиально честным и 
абсолютно отстраненным от изучавшегося мате-
риала наблюдателем, «нейтральным» субъектом 
познания, наиболее плотно приблизившимся к 
истине – правдивому и точному «восстановле-
нию» древнегреческой исторической действи-
тельности, причем такой, какой она «была на  
самом деле». 

Он наивно не замечал того, что Р. Ю. Виппер 
называл «предрасположениями нашей мысли», 
«чертежами» по заранее подготовленным лека-
лам, «умственными разрезами» в соответствии с 
установленными научным сообществом и самим 
исследователем познавательными планами 
[Виппер, 1912, с. 26–28], то есть зависимости от 
непреодолимого диктата дискурса. 

Зная о том, что историки древности подвер-
жены политической ангажированности, воздей-
ствию мировоззренческих и эпистемологических 
императивов своего времени, влиянию привычек 
сознания, он простодушно верил в то, что ему-то 
этих недостатков наукотворчества удалось избе-
жать. Он следовал общепринятым теоретическим 
построениям, придерживался правил и стандар-
тов осуществления научной практики, не нару-
шал установленных в профессиональном сооб-
ществе исследовательских методов, поэтому 
в истинности, надежности и верифицированно-
сти результатов своей научно-методической ра-
боты не сомневался. 

Хвостов был уверен в том, что концептуаль-
ные «скрепы» и идеологические приоритеты 
эпохи его жизни, личные предпочтения в выборе 
ведущих направлений научного поиска и угол 
зрения, под которым он организует изучение ис-
тории народов древности, и греков в том числе, 
не определяли пределы и не ограничивали воз-
можности осуществления им подлинно научной 
исследовательской деятельности. 

Заключение 

Модное в годы жизни Хвостова слово «мето-
дология» нашло «прописку» на страницах его 
учебников по истории Древнего Востока и Древ-
него Рима, а начало второго десятилетия ХХ в. 
было даже ознаменовано появлением «Лекций 
по методологии и философии истории». 

Выражая уверенность в том, что методология 
создается на фундаменте философии истории и 
неотделима от «общих положений логики», не 
сомневаясь в том, что «многие вопросы теории 
истории и методологии тесно соприкасаются» 
[Хвостов, 2011, с. 3, 5], М. М. Хвостов все же 

сконцентрировал свои интеллектуальные усилия 
не столько на теоретических проблемах истори-
ческого знания, сколько на методах («познава-
тельных путях») изучения прошлого человече-
ского общества [Хвостов, 2011, с. 85], которые к 
моменту написания «Лекций…» (1912–1913 гг.) 
уже приобрели, по словам самого профессора, 
«догматический характер» [Хвостов, 2011, с. 5]. 

Этот «узкий» подход к методологии ярко про-
демонстрировал учебник по истории Древней Гре-
ции, второе издание которого появилось в 1917 г. 

В то время как методология превращалась 
в научную дисциплину, отрасль специальных 
научных исследований, Хвостов почти полно-
стью отказался от использования самой катего-
рии «методология» [Хвостов, 1924, с. 63, 64], 
заменив ее словосочетанием «методы истории» 
[Хвостов, 1924, с. 5]. 

Следовательно, в его понимании правила и 
приемы критики источников, благодаря которым 
историк получает достоверную информацию об 
исследуемом факте, должны называться просто 
методами исторического исследования, а не ме-
тодологией. 

Транслируя эту мысль и фиксируя ее на стра-
ницах «Истории Греции», он вводную часть этого 
учебника, которая почти дословно дублирует за-
вершающий раздел «Лекций по методологии…», 
уже называет не «Методологией истории», а «Ме-
тодами истории и общим обзором источников по 
истории Греции» [Хвостов, 1924, с. 5]. 

В тексте учебника мы уже не встретим, как в 
предыдущих учебных изданиях, сло́ва «методо-
логия», ни применительно к анализу исследова-
тельских приемов античных авторов, ни к оценке 
результатов научных рефлексий зарубежных ис-
ториков Нового и Новейшего времени, как это 
Хвостов делал в «Истории Древнего Востока» и 
«Истории Рима». 

Вторая глава «Истории Греции», направленная 
на освещение «прогресса» в области изучения ис-
торического процесса у народов Эллады, при всем 
обилии сведений о состоянии исторической мыс-
ли XVIII–начала XX в., о мировоззренческих, 
идейно-политических, общеисторических взгля-
дах самого Хвостова, также свободна от исполь-
зования им понятия «методология». 

И хотя подбор, систематизация, трактовка ис-
торических свидетельств произведены с позиций 
«историка-социолога», а в исторических постро-
ениях, подходах и принципах трудно скрыть по-
стулаты позитивистской философии и гносеоло-
гии, Хвостов нигде прямо не заявляет о том тео-
ретическом и организационно-методическом ап-
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парате управления собранным эмпирическим 
материалом, который лег в содержательную ос-
нову «Истории Греции», то есть явился методо-
логией этой учебной дисциплины. 

Отдельные аспекты теории исторического по-
знания были имплицированы во все лекционные 
курсы Хвостова, однако ни четкой дефиниции 
понятия «методология», ни обобщения исследо-
вательских приемов, сфокусированных на до-
стижении поставленных им познавательных це-
лей, нам обнаружить не удалось. 

Выявленные нами в учебных текстах Хвосто-
ва методы исследования были связаны преиму-
щественно с применением историко-
сравнительных приемов к развивавшимся соци-
ально-экономическим и социально-
политическим системам народов древности. Не 
стремясь к открытию жестких закономерностей в 
эволюции экономических укладов, социальных 
структур, политических организаций древнево-
сточных и античных народов, ученый, тем не 
менее, в ходе сопоставлений и аналогий, нередко 
нарушавших современный принцип научности, 
пытался обнаружить не формальные, а, как ему 
казалось, сугубо сущностные совпадения их 
укладов жизни, сходные историко-
социологические типы [Хвостов, 2011, с. 22], 
которые в ходе дальнейших сравнений сближа-
лись с подобными кластерами общественных 
систем европейских народов Средневековья и 
Нового времени. 

Однако эта интенция к обобщению неодно-
родной фактической информации, стремление к 
выявлению единых тенденций в разворачивании 
всемирного исторического процесса и поиску 
каузальных связей между явлениями и процес-
сами у народов разных цивилизаций и разных 
исторических эпох вступали в конфликт с эво-
люционным подходом к изучению историко-
культурных преобразований конкретного народа 
древности, идеей преемственности развития ис-
точных материальных форм жизни, социальных 
структур и институтов, проявлений «чистой» 
культуры, которые он выделил в древних циви-
лизациях Востока и Запада. Установка на выяв-
ление индивидуально-конкретного, неповтори-
мого перекрывалась более важной для Хвостова 
социологической установкой  на познание обще-
го, универсального, типичного. Генерализирую-
щие методы его привлекали больше индивидуа-
лизирующих, несмотря на тесное знакомство с 
неокантианством. 
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Аннотация. Цифровая трансформация современного общества приводит к активному использованию 

новейших технологий во всех сферах жизни. Интеграция искусственного интеллекта в образовательную сферу 

может быть полезна для решения разнообразных задач, включая задачи системы образования. Целью 

исследования является обзор существующих технологий искусственного интеллекта в контексте их 

применимости в профессиональной деятельности школьного учителя, а также анализ влияния этих технологий 

на профессиональное развитие учителя. Для достижения цели был применен теоретический анализ, а также 

классификация и обобщение. 

В статье приведены различные классификации технологий искусственного интеллекта: по критерию 

способности решать разнообразные задачи и обучаться на их опыте (узкий, сильный и суперсильный), по 

методу анализа данных (машинное обучение, нейронные сети, глубокое обучение), по способу генерации 

данных и решения задач (традиционный и генеративный ИИ). Рассмотрены принципы работы и примеры 

использования трех основных моделей генеративного искусственного интеллекта: генеративно-состязательных 

сетей, вариационных автоэнкодеров и моделей на основе трансформера. Представлена авторская классификация 

технологий искусственного интеллекта, учитывающая типы и примеры задач, решаемых с помощью 

искусственного интеллекта в образовании. 

Научная новизна статьи заключается в разработке подхода, в котором технологии искусственного интеллекта 

создают возможности для самосовершенствования и самообразования учителя. Практическая значимость 

заключается в разработке списка программ и технологий искусственного интеллекта (как зарубежных, так и 

отечественных), которые учителя могут применять в своей профессиональной деятельности. Программы 
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Abstract. The digital transformation of modern society leads to the active use of the latest technologies in all spheres 
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in the context of their applicability in the professional activities of a school teacher, as well as to analyze the impact of 

these technologies on the professional development of the teacher. To achieve the goal, theoretical analysis was applied, 

as well as classification and generalization. 

The article presents various classifications of artificial intelligence technologies: due to the criterion of the ability to 

solve various problems and learn basing on their experience (narrow, strong and super strong), due to the method of 

data analysis (machine learning, neural networks, deep learning), due to the method of generating data and solving 

problems (traditional and generative AI). The principles of work and examples of using three main models of generative 

artificial intelligence are considered: generative-adversarial networks, variational autoencoders and transformer-based 

models. The authors’ classification of artificial intelligence technologies is presented, taking into account the types and 

examples of problems solved with the help of artificial intelligence in education. 

The scientific novelty of the article lies in the development of the approach where artificial intelligence technologies 

create opportunities for self-improvement and self-education of the teacher. Practical significance is in the development 

of a list of artificial intelligence programs and technologies (both foreign and domestic) that teachers can use in their 

professional activity. The programs are divided into four areas: programs for creating texts, images, audio and video 

recordings. 
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Введение 

Современное общество все более активно во-

влекается в цифровую трансформацию, преобра-

зуя различные аспекты своего существования 

с помощью новых технологий обработки и гене-

рирования информации [Яковлева, 2023; Коше-

лева, 2023; Хусанов, 2023]. Интеграция искус-

ственного интеллекта в жизнь современного об-

щества оказывает влияние и на образовательную 

сферу, где этот инструмент может быть исполь-

зован для решения разнообразных задач, в том 

числе задач профессионального роста учителя 

[Fengchun,  2022].  

В национальной стратегии развития искус-

ственного интеллекта Российской Федерации на 

период до 2030 года ставится задача с помощью 

технологий искусственного интеллекта повысить 

качество образовательных результатов [О разви-

тии, 2019]. В дорожной карте развития «сквоз-

ной» цифровой технологии «Нейротехнологии и 

искусственный интеллект» [Дорожная карта, 

2019] отмечено, что технологии искусственного 

интеллекта окажут положительное влияние на 

социальный прогресс, в частности на образова-

ние в Российской Федерации. 

Использование искусственного интеллекта 

в образовании ставит перед педагогами новые за-

дачи и вызовы [Миркушина, 2023], а также вопро-

сы интеграции современных технологий в свою 

практику [Носова, 2021]. Кроме того, внедрение 

искусственного интеллекта в образовательный 

процесс подразумевает, что учитель становится не 

только пользователем технологий, но и внедряет 

их в школьную практику [Luckin, 2019].  

Отметим, что согласно концепции расширен-

ной личности А. Л. Семенова и К. Е. Зискина 

[Семенов, 2021], человеческое сознание имеет 

смысл воспринимать совместно с окружающим 

человека миром, включая цифровые средства: 

интернет, смартфон, технологии искусственного 

интеллекта и пр. Во всех сферах жизни, включая 

образование, мы начинаем взаимодействовать 

с расширенной личностью, сами также являясь 

ею. Учитель, как и его ученики, также обладает 

расширенной личностью, которая позволяет ему 

использовать и развивать все свои способности и 

возможности. Если учитель, используя свою 

расширенную личность, будет учиться вместе 

с учениками, давать им обратную связь, мотиви-

ровать и увлекать, это позволит создать более 

эффективную образовательную среду, в которой 

ученики могут полностью раскрыть свой образо-

вательный потенциал и достичь высоких резуль-

татов. Этот процесс может привести к изменени-

ям в процедурах обучения и оценивания, появле-

нию новых возможностей для самосовершен-

ствования и самообразования. Следовательно, 

концепцию расширенной личности можно рас-

сматривать как один из принципов построения 

системы образования, соответствующих реаль-

ности XXI века.  

Таким образом, актуальность настоящего ис-

следования обусловлена тем, что искусственный 

интеллект последовательно и, скорее всего, не-

обратимо проникает во все сферы жизни совре-
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менного высокотехнологичного общества, и воз-

никает критическая необходимость гармонично-

го интегрирования технологий ИИ в систему об-

разования. В контексте научного анализа этой 

необходимости нами были сформулированы сле-

дующие исследовательские вопросы: 

1. Какие конкретные методы и приёмы ис-

пользования технологий искусственного интел-

лекта могут быть наиболее эффективными для 

применения в школьном образовании?  

2. Как внедрение искусственного интеллекта 

в образовательный процесс влияет на професси-

ональное развитие учителя? 

Целью статьи является обзор существующих 

технологий искусственного интеллекта в контек-

сте их применения в профессиональной деятель-

ности школьного учителя, а также анализ влия-

ния этих технологий на профессиональное раз-

витие учителя. Для достижения цели были при-

менены теоретический анализ, классификация и 

обобщение. 

Результаты исследования 

Различные классификации искусственного 

интеллекта. 

Термин «искусственный интеллект» был 

впервые использован в 1956 году на семинаре 

в Дартмутском колледже, американском универ-

ситете Лиги Плюща, для описания «науки и тех-

ники создания интеллектуальных машин, в осо-

бенности интеллектуальных компьютерных про-

грамм» [McCarthy, 1955]. Современные исследо-

ватели рассматривают искусственный интеллект 

как машину, способную имитировать определен-

ные функции человеческого интеллекта, включая 

восприятие, обучение, рассуждение, решение 

проблем, язык и речь, и даже создание творче-

ских продуктов [COMEST, 2019]. 

Исследователи не приводят единой классифи-

кации искусственного интеллекта. Существует 

классификация искусственного интеллекта в за-

висимости от возможностей, которыми он об-

ладает [Pohl, 2015; Narasimhan, 2022; George, 

2023; Douglas, 2023; Li, 2024 и др.]. В соответ-

ствии с классификацией искусственный интел-

лект делится на узкий или слабый (ANI – Artifi-

cial Narrow Intelligence), общий или сильный 

(AGI – Artificial General Intelligence) и супер-

сильный (ASI – Artificial Super Intelligence). Уз-

кий искусственный интеллект (ANI), также из-

вестный как слабый искусственный интеллект, 

представляет собой форму искусственного ин-

теллекта, которая ограничена выполнением 

конкретной задачи. Такие системы часто созда-

ются для решения специфических проблем и не 

обладают способностью переключаться между 

различными видами задач. Примеры примене-

ния узкого искусственного интеллекта – онлайн-

переводы, таргетированная реклама в социаль-

ных сетях, распознавание лиц, поиск данных, 

игра в шахматы, голосовые автоответчики. 

Примеры Artificial Narrow Intelligence (ANI) 

охватывают широкий спектр технологий, вклю-

чая Siri, Face ID, Google Assistant, самодвижу-

щиеся автомобили и программы для настольных 

игр, такие как DeepMind. Общий искусственный 

интеллект (AGI), или сильный искусственный 

интеллект, не ограничен узким спектром задач, 

а обладает способностью к самостоятельному 

мышлению, обучению и выполнению разнооб-

разных заданий. Сильный искусственный интел-

лект (Strong AI) должен обладать способностью 

к самосознанию и предположительно появится 

к 2075 году [Бостром, 2016]. Однако уже сейчас 

существуют технологии, превосходящие воз-

можности узкого искусственного интеллекта. 

Следовательно, Strong AI в настоящее время 

находится на начальной стадии развития и его 

пиковое развитие ожидается в перспективе 

ближайшего десятилетия. Примеры применения 

Strong AI – виртуальные ассистенты, генерация 

музыки, текстов и изображений, управление 

беспилотными автомобилями и технологии Big 

Data для обработки и анализа больших объемов 

данных. Супер искусственный интеллект (ASI), 

или суперсильный искусственный интеллект, 

представляет собой гипотетическую версию ис-

кусственного интеллекта, которая превосходит 

человеческий интеллект во всех его аспектах. 

Такие системы способны к сложному мышле-

нию, решению сложных проблем и даже прояв-

лению эмоций, однако, на данный момент это 

остается концепцией и не имеет опыта практи-

ческой реализации. 

Часть исследователей классифицируют ис-

кусственный интеллект по методу анализа дан-

ных: машинное обучение (Machine Learning, 

ML), нейронные сети (Neural Networks) и глубо-

кое обучение (Deep Learning) [Рассел, 2006; 

Шумский, 2019; Leventi-peetz, 2023; Бутченко, 

2023; Dey, 2022]. Коллектив авторов книги «Тех-

нологии искусственного интеллекта в образова-

нии: перспективы и последствия» [Константино-

ва, 2023] называет машинное обучение ключевой 

составляющей ИИ, определяющей способность 

компьютерной системы к автоматическому обу-
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чению и совершенствованию на основе данных. 

Искусственные нейронные сети – это метод ис-

кусственного интеллекта, основанный на мате-

матической модели, имитирующей биологиче-

ские нейронные сети (мозг животных). Каждая 

нейросеть состоит из трех типов взаимосвязан-

ных слоев искусственных нейронов: входной 

слой, один или несколько скрытых промежуточ-

ных вычислительных слоев и выходной слой, 

выдающий результат. Чем больше скрытых про-

межуточных слоев, тем мощнее нейросеть. Глу-

бокое обучение представляет собой вариацию 

машинного обучения, в которой используются 

нейронные сети с более чем тремя слоями. Эти 

дополнительные слои придают компьютерному 

«мозгу» более высокий уровень сложности по 

сравнению с обычными нейронными сетями. Та-

ким образом, искусственный интеллект может 

использовать разные методы анализа данных, 

основанных на машинном обучении. Машинное 

обучение в контексте применения искусственно-

го интеллекта может быть основано на нейросе-

тях или их вариациях (нейросетях с несколькими 

слоями). 

Во многих современных работах, изданных 

в 2022–2024 годах [Константинова, 2023; Носо-

ва, 2021; Patel, 2023; Yikilmaz, 2023; Lin, 2023; 

Fahmy, 2024] искусственный интеллект делится 

на традиционный и генеративный. Под тради-

ционным или классическим искусственным ин-

теллектом (Non-Gen AI) [Константинова, 2023] 

понимается система искусственного интеллекта, 

работающая на основе предопределенных разра-

ботчиком правил и алгоритмов, неспособных 

генерировать новые данные. Такие системы 

включают в себя правила так называемой услов-

ной логики, подразумевающей наличие у про-

граммы нескольких путей выполнения в зависи-

мости от описанных заранее условий. Традици-

онный ИИ ограничен выполнением конкретной 

задачи и не может создать новый контент. Клас-

сический ИИ применяется в широком спектре 

приложений: рекомендательные системы, голо-

совые помощники, поисковые алгоритмы, про-

граммы-тренажеры логических игр (шахматы, 

гоу и пр.)  

Под генеративным искусственным интеллек-

том (Gen-AI) или генеративной моделью искус-

ственного интеллекта понимаются системы, кото-

рые способны создавать новый контент (новые 

выходные данные, отличные от данных, подавае-

мых в систему на вход). Эти новые данные гене-

рируются в форме изображений, текста, звука, 

3D-моделей, речи, кода, видео и т. д. и имитируют 

структуру и закономерности набора данных, на 

котором происходит обучение ИИ [Fahmy, 2024]. 

М. А Гайдук и В. А. Рябцева [Гайдук, 2022] 

дают определение генеративного искусственного 

интеллекта как разновидности алгоритмов ис-

кусственного интеллекта, которые используются 

для создания нового контента на основе изуче-

ния массивов данных, связанных с определенной 

тематикой. Авторы отмечают, что эти модели 

способны генерировать новые данные и требуют 

значительных вычислительных ресурсов для 

своей работы. Существуют три основные модели 

генеративного искусственного интеллекта: гене-

ративно-состязательные сети (GAN), вариацион-

ные автоэнкодеры (Variational Autoencoders) и 

модели на основе трансформера (Transformer-

based Models) [Mehmood, 2023]. Генеративно-

состязательная модель состоит из двух нейрон-

ных сетей: генератора и дискриминатора. Гене-

ратор – это нейронная сеть, которая создает но-

вые данные, а дискриминатор – это нейронная 

сеть, которая оценивает качество созданных дан-

ных. Обе эти нейросети обучаются по очереди. 

Генеративные состязательные сети в основном 

создают реалистичные изображения из тексто-

вых подсказок или изменяют существующие 

изображения, а также трехмерные модели на ос-

нове двухмерных данных. В образовании они 

могут быть полезны для создания обучающего 

визуального контента и геймификации. Приме-

ром таких моделей являются DCGAN, 

StackGAN, Lapgan и др.  

Вариационные автоэнкодеры – это нейронные 

сети, состоящие из двух связанных друг с другом 

нейронных сетей (кодировщиком и декодиров-

щиком). Обучаясь совместно, они находят луч-

ший способ закодировать исходные данные так, 

чтобы потом после декодирования данные были 

максимально близки к исходным [Kana, 2020]. 

Примером такой модели служит автоэнкодер 

Vanilla. Основным применением автоэнкодеров 

является генерация нового реалистичного визу-

ального контента. В образовании возможное 

применение автоэнкодеров лежит в области со-

здания изображений, аналогичных исходному 

(в том числе графиков). 

Модели на основе трансформера – это 

нейронная сеть, представляющая из себя услож-

ненный автоэнкодер. Внутри трансформера 

набор энкодеров и связанный с ним набор деко-

деров. Примером такой модели является Gi-

gaChat и OpenAI Chat GPT. Такие нейросети спо-



Ярославский педагогический вестник – 2024 – № 3 (138) 

Л. С. Илюшин, Н. А. Торпашёва  66 

собны решать задачи классификации и генера-

ции контента на основе объемных наборов дан-

ных, их широко применяют в образовании: от 

разработки текстовых обучающих материалов до 

создания обучающего видео-контента. 

Совокупность описанных выше методов ис-

кусственного интеллекта привела к развитию 

разнообразных технологий ИИ, среди них Мяо 

Фенчунь [COMEST, 2019] выделяет следующие 

направления: 

1. Обработка естественного языка (Natural 

Language Processing, NLP): применение искус-

ственного интеллекта для автоматической ин-

терпретации текстов, например, семантического 

анализа, и распознавание речи, включая приме-

нение в смартфонах, персонализированных асси-

стентах с искусственным интеллектом и пр. 

2. Распознавание и обработка изображений: 

применение искусственного интеллекта для рас-

познавания лиц, распознавание рукописного тек-

ста, манипулирования изображениями и пр. 

3. Автономные посредники: использование 

искусственного интеллекта в различных сферах, 

включая аватары компьютерных игр, программ-

ных ботов, виртуальных проводников и умных 

роботов. 

4. Эмоциональный ИИ: применение искус-

ственного интеллекта для анализа эмоциональ-

ности текста, человеческого поведения и выра-

жений лиц. 

5. Интеллектуальный анализ данных для про-

гнозирования: использование искусственного 

интеллекта в медицинской диагностике, прогно-

зировании погоды, бизнес-прогнозах, финансо-

вых прогнозах, умных городах и выявлении мо-

шенничества. 

6. Машинное творчество: применение искус-

ственного интеллекта в системах для создания 

новых фотографий, музыкальных, литературных 

и художественных произведений. 

Применение технологий искусственного 

интеллекта в профессиональной практике 

учителя  

В этом разделе на основе проведенного тео-

ретического анализа мы приводим собственную 

классификацию технологий искусственного ин-

теллекта с учетом типов задач, которые могут 

быть решены. В представленной таблице (см. 

Таблица 1) приведены примеры задач, решаемых 

с помощью искусственного интеллекта в образо-

вании, а также соответствующие технологии ис-

кусственного интеллекта и программное обеспе-

чение для их выполнения. 

Таблица структурирована по горизонтали 

в соответствии с направлениями задач: тексто-

вые, аудио, фото и видео. Для каждого направле-

ния перечислены примеры задач, которые могут 

быть решены с помощью искусственного интел-

лекта в образовании. В третьей колонке пред-

ставлены виды искусственного интеллекта, спо-

собные решать соответствующие задачи, в чет-

вертой колонке приведены примеры программ-

ного обеспечения, которое может быть исполь-

зовано для решения этих задач. 

Таблица предоставляет обзор разнообразных 

способов применения искусственного интеллекта 

в образовании и помогает структурировать ин-

формацию о том, какие задачи могут быть авто-

матизированы и оптимизированы с использова-

нием технологий ИИ. 

 

Таблица 1.  

Технологии искусственного интеллекта в профессиональной практике учителя 
 

Направления задач        Задачи в образовании, 

решаемые с помощью 

ИИ 

Виды ИИ, способные 

решить задачи 

Примеры программного обеспечения         

Зарубежное ПО Отечественное 

ПО 

Текст Генерация текста, проверка 

грамматики и орфографии, 

анализ текстовых данных и 

выявление ключевых слов, 

автоматический перевод 

текстов на разные языки, 

автоматическое создание 

тестовых заданий и учеб-

ных материалов на основе 

учебных программ. 

Генеративные языковые 

модели, алгоритмы обра-

ботки естественного 

языка, машинное обуче-

ние. 

OpenAI GPT, 

Notion.AI, 

CopyMonkey, Lek.AI, 

easel.us 

GigaChat, 

YandexGPT, 

Turbotext. 

Аудио Распознавание и тран-

скрипция речи, создание 

аудио-уроков и обучаю-

щих материалов с исполь-

зованием голосовых асси-

Распознавание речи с 

помощью нейронных 

сетей, обработка аудио-

данных, анализ тональ-

ности. 

Google Speech-to-

Text, Amazon 

Transcribe, IBM 

Watson, AIVA, 

MuseNet. 
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Направления задач        Задачи в образовании, 

решаемые с помощью 

ИИ 

Виды ИИ, способные 

решить задачи 

Примеры программного обеспечения         

Зарубежное ПО Отечественное 

ПО 

стентов, автоматическое 

выделение ключевых мо-

ментов из аудио-лекций, 

анализ тональности и 

эмоций в аудио-контенте. 

Фото Создание иллюстраций и 

изображений для учебных 

материалов, автоматиче-

ское распознавание и 

классификация изображе-

ний в учебных приложе-

ниях, детектирование и 

анализ объектов на фото-

графиях, генерация фото-

контента на основе тек-

стового описания. 

Алгоритмы компьютер-

ного зрения, генератив-

ные нейронные сети, 

машинное обучение. 

MidJourney, Lexica, 

StarryAi, Bing Image 

Creator, Dream by 

Wombo, TensorFlow, 

Easy-Peasy.ai, 

GammaAI, Artbreeder, 

Fotor. 

Kandinsky 2.2, 

Шедеврум. 

Видео Создание видеоуроков и 

обучающих видеоматери-

алов, автоматическая об-

работка и анализ видео-

контента для образова-

тельных целей, распозна-

вание эмоций и реакций 

студентов во время он-

лайн-обучения, автомати-

ческая генерация видео-

контента на основе аудио-

дорожки или текстового 

описания. 

Видеоаналитика, глубо-

кое обучение, генератив-

ные нейронные сети. 

Synthesia, Fliki, 

Invideo, Deepbrain, 

Flexclip, Pictory, 

Lightworks, 

Designs.ai, Vydeo, 

Wisecut.      

 

 

Искусственный интеллект и профессио-

нальное развитие учителя 

Развитие личности в условиях профессио-

нальной деятельности происходит путём каче-

ственных изменений, ведущих к новому уровню 

ее целостности. Оно предполагает трансформа-

цию движущих сил личности, преобразование 

сложившихся установок и мотивов поведения 

под влиянием изменяющихся общественных от-

ношений [Демьянчук, 2020]. 

Согласно Н. В. Бордовской [Бордовская, 

2012], профессиональное развитие личности 

представляет собой процесс развития личности в 

целом, где она является активным участником и 

субъектом профессиональной деятельности. Этот 

процесс включает не только желание индивида 

заниматься определенной профессией, но также 

стремление к профессиональному росту.  

Мы видим, что ресурсы искусственного ин-

теллекта позволяют учителю снизить свою 

функциональную нагрузку, освободив время для 

саморазвития, творчества и отдыха. Если учи-

тель будет развивать свою «расширенную лич-

ность», обучаться использованию новых техно-

логий, включая технологии искусственного ин-

теллекта, то часть своего функционала по разра-

ботке плана урока, дидактических материалов, 

созданию контрольно-измерительных материа-

лов, проверке и оцениванию он сможет делеги-

ровать искусственному интеллекту. Таким обра-

зом, одним из направлений профессионального 

развития учителя в современных условиях может 

быть развитие умения взаимодействовать с циф-

ровой образовательной средой и искусственным 

интеллектом.  

Важными аспектами рассмотрения возможно-

го влияния технологий искусственного интел-

лекта на профессиональное развитие учителя 

являются педагогическое мастерство и субъек-

тивное благополучие учителя. Не углубляясь 

в подробный анализ компонентов педагогиче-

ского мастерства в условиях новых технологиче-

ских реалий (этому стоит посвятить отдельную 

статью), отметим лишь один из «ближайших», на 

наш взгляд, технологических сценариев помощи 

учителю. Он заключается в расширении практи-

ки применения так называемых «речевых анали-

заторов» – программ, позволяющих педагогу по-

лучать подробную обратную связь от ИИ о каче-

стве своей устной речи по аналогии с програм-

мами, которые используются для анализа каче-

ства письменных текстов. Устная речь является 
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основным средством объяснения и обратной свя-

зи в практике школьного обучения и решения 

воспитательных задач. От ее ясности, логичности 

убедительности, интонационного разнообразия, 

грамотности зависит качество и эффективность 

школьного урока и индивидуальной работы с 

учеником. Подчеркнем, что благополучным, а не 

стрессогенным сценарием мы видим именно 

добровольное, инициативное использование тех-

нологий речевого анализа учителями, а не пре-

вращение его в инструмент «методического кон-

троля». Что касается второго из упомянутых ас-

пектов – субъективного благополучия педагога, 

влияние технологий ИИ может в ближайшем бу-

дущем проявляться в том, что они станут помо-

гать учителю оптимизировать его профессио-

нальную нагрузку, предлагать ему способы эмо-

ционального переключения, настраивать его ин-

формационную повестку в плане расширения 

профессионального кругозора. Кроме того, сей-

час ресурсы ИИ активно «настраиваются» на по-

мощь человеку в развитии мышления роста, ко-

торое напрямую связано с уровнем субъективно-

го благополучия.   

Заключение 

Интеграция искусственного интеллекта в об-

разовательную сферу может быть полезна для 

решения разнообразных задач, включая задачи 

системы образования, например, снижение 

функциональной нагрузки на учителя. Обучив-

шись применять технологии искусственного ин-

теллекта, учитель может использовать системы 

автоматической проверки заданий, которые поз-

воляют быстро и точно оценить знания учени-

ков; системы анализа данных, которые помогают 

ему лучше понимать потребности и интересы 

учеников, а также определять наиболее эффек-

тивные методы обучения. Кроме того, учитель 

может использовать системы машинного обуче-

ния для создания индивидуальных планов обу-

чения для каждого ученика, учитывая его осо-

бенности и потребности. С помощью технологий 

искусственного интеллекта учитель может быст-

ро создавать интерактивные уроки и методиче-

ские материалы, с помощью систем автоматиче-

ского перевода и создания видео разрабатывать 

учебные материалы на разных языках и адапти-

ровать их под нужды учеников. Таким образом, 

развивая свое взаимодействие с искусственным 

интеллектом, учитель не только создает эффек-

тивную образовательную среду, но растет про-

фессионально.  

Бесспорно, технологии искусственного ин-

теллекта создают возможности для самосовер-

шенствования и самообразования учителя. Одна-

ко, дискуссионными для нас остается следую-

щий вопрос: если часть своего функционала учи-

тель передаст искусственному интеллекту, оста-

нется ли возможным непрерывное профессио-

нальное развитие учителя как таковое? Или пе-

редача учителем части своего профессионально-

го функционала ИИ станет началом профессио-

нальной деградации педагога? 
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Аннотация. В статье речь идет об оценке эффективности развития прогностических способностей 

студентов физкультурно-спортивных направлений подготовки с использованием средств компьютерных 

онтологий. Авторы попытались применить онтологические ресурсы в компьютерном исполнении для решения 

сложной задачи нахождения эффективных путей развития прогностических способностей будущих тренеров, 

реализуемых по специфичным для этой области дидактически-спортивным знаниям и правилам. Были 

определены компоненты критериев, показатели и уровни развития прогностических способностей будущих 

тренеров в спорте, включающие мотивационно-ценностную, когнитивную, операционно-деятельностную и 

рефлексивно-оценочную составляющие. Основной экспериментальной площадки стал Донецкий 

государственный университет на базе Института физической культуры и спорта, были задействованы 

184 студента по специальностям сферы физической культуры и спорта, 20 тренеров-преподавателей по этим 

направлениям подготовки, связанные с преподаванием информатических дисциплин и курсов, на которых 

использовались компьютерные онтологии, а также 18 независимых экспертов. Было доказано, что 

использование систем компьютерных онтологий в прогностической деятельности будущих специалистов 

физкультурно-спортивной сферы деятельности, а также продуктивных методов и форм обучения 

в тренировочном процессе оказывают положительное воздействие при использовании организационно-

педагогических, психолого-педагогических и дидактических условий. Мотивационно-ценностное отношение 
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мастерства не только их самих, но и их будущих воспитанников. 
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Abstract. The article deals with the assessment of effectiveness in development of predictive abilities of students of 

physical culture and sports training using computer ontologies. The authors tried to apply computer ontological 

resources to solve the difficult task of finding effective ways to develop predictive abilities of future coaches, 

implemented according to their didactic and sports knowledge and rules specific to this field. The components of 

criteria, indicators and levels in developing predictive abilities of future coaches in sports were determined, including 

motivational-value, cognitive, operational-activity and reflexive-evaluative components. The main experimental site 

was Donetsk State University on the basis of the Institute of Physical Culture and Sports, where 184 students in the field 

of physical culture and sports, 20 trainer-teachers in these areas of training related to the teaching of computer science 

disciplines and courses using computer ontologies, as well as 18 independent experts were involved. It has been proved 

that the use of computer ontology systems in the predictive activities of future specialists in the physical culture and 

sports field of activity, as well as productive methods and forms of training in the training process, really have a positive 

impact through the use of organizational, pedagogical, psychological, pedagogical and didactic conditions. The 

motivational and value attitude of students towards their future work as a teaching coach is improved by strengthening 

their readiness to use computer ontology tools in predictive coaching. They realize that these forecasting tools are an 

effective tool in improving sports skills not only for themselves, but also for their future students. 
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Введение 

Стремительная модернизация системы подго-

товки будущих тренеров выдвигает высокие тре-

бования к уровню развития их прогностических 

способностей. В современных условиях форми-

рованию этих качеств способствует применение 

компьютерных онтологий педагогической и 

спортивно-тренировочной направленности, ко-

торые в виде формализованных данных, концеп-

туальных схем знаний помогают продуктивно 

реализовывать не только передовые методы обу-

чения, но и способствуют эффективному разви-

тию прогностических компетентностей. 

Для экспериментальной проверки эффективно-

сти развития прогностических способностей бу-

дущих спортивных тренеров с использованием 

средств компьютерных онтологий был проведен 

педагогический эксперимент, который предусмат-

ривал проверку педагогической целесообразности 

использования технологии развития прогностиче-

ских способностей будущих тренеров на основе 

систем информационных онтологий. 
Целью педагогического эксперимента явля-

лась проверка общих и частных положений ги-
потезы исследования, в частности: разработанная 
технология развития прогностических способно-
стей является эффективной; обоснованные и реа-
лизованные при подготовке будущих спортив-
ных тренеров педагогические условия являются 
продуктивными; применение предложенных 
компьютерными онтологиями рекомендаций для 
эффективного развития прогностических спо-
собностей будет усиливать качество профессио-
нальных компетентностей будущих специали-
стов; использование продуктивных методов, 
форм и видов обучения (тренировки) на основе 
применения средств компьютерных онтологий 
улучшит прогностические качества личности 

https://elibrary.ru/AJYYPW
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студентов; включение будущих спортивных тре-
неров при нахождении прогнозов, усилит их 
проектно-исследовательскую, научно-
прогностическую, аналитическую и другие виды 
профессиональной деятельности. 

Опытно-экспериментальная работа проводи-
лась в течение 2021–2024 гг. в три этапа (на каж-
дом из которых эксперимент проводился по не-
скольким направлениям): констатирующий, 
формирующий, контрольный. 

Основной экспериментальной базой исследо-
вания стали образовательные организации: 
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный уни-
верситет» (Институт физической культуры и 
спорта), ФГБОУ ВО «Луганский государствен-
ный педагогический университет» (Институт 
физического воспитания и спорта), а также пло-
щадки: ГБПОУ «Донецкое училище олимпий-
ского резерва им. С. Бубки», ГБУ «Комплексная 
детско-юношеская школа по видам едино-
борств», ГБУ «Специализированная детско-
юношеская школа олимпийского резерва по бок-
су», ГБУ «Специализированная детско-
юношеская школа олимпийского резерва по ви-
дам борьбы», ГБУ «Комплексная детско-
юношеская спортивная школа «Динамо». 

На всех этапах исследования было охвачено 
184 студента по специальностям сферы физиче-
ской культуры и спорта, 20 тренеров-
преподавателей по этим направлениям подготов-
ки, связанных с преподаванием информатиче-
ских дисциплин и курсов, на которых использо-
вались компьютерные онтологии, а также 18 не-
зависимых экспертов для определения эффек-
тивности процесса развития прогностических 
способностей респондентов, построенного в со-
ответствии с разработанной технологией и пред-
ложенными педагогическими условиями. 

Результаты внедрения технологии развития 
прогностических способностей будущих спор-
тивных тренеров с использованием средств ком-
пьютерных онтологий и применение обоснован-
ных педагогических условий учитывались во 
всех указанных образовательных и детско-
юношеских спортивных организациях, но стати-
стически прорабатывались только результаты 
внедрения авторской технологии и предложен-
ных педагогических условий в Донецком госу-
дарственном университете на базе Института 
физической культуры и спорта. 

Обзор литературы 

Многие исследователи изучали развитие про-
гностических способностей будущих специалистов 

с разных сторон: Е. В. Курочкина [Курочкина, 
2014] с позиции рефлексии, Н. В. Булдакова [Бул-
дакова, 2019] с точки зрения интегративного под-
хода, но все же целостная система компонентов 
формирования прогностической компетентности в 
педагогике исследована недостаточно полно. 

Проблеме формирования прогностической 
компетентности и развития прогностических 
способностей обучающихся на различных этапах 
их обучения посвятили свои труды 
О. М. Растопчина [Растопчина, 2019], С. А. Тара-
сова [Тарасова, 2014], были обоснованы взаимо-
связи продуктивной профессиональной деятель-
ности с высоким уровнем сформированности 
прогностических способностей, но, к сожалению, 
не были предложены активные методы, формы и 
технологии обучения при формировании этого 
качества. 

Вопросами применения онтологических моделей 
в образовании и педагогике занимались такие уче-
ные, как О. В. Данилова, Д. В. Мартынов, 
К. М. Синица [Данилова, 2008, с. 351], О. Е. Доро-
хова [Дорохова, 2015, с. 433]. Изучению онтологий 
для реализации компетентностного подхода в обра-
зовании посвящены работы С. В. Титенко [Титенко, 
2012, с. 98], а проблемами использования компью-
терных онтологий при создании учебных тренаже-
ров занимались И. Ю. Коцюба [Коцюба, 2023, 
с. 272] и В. И. Яговкин [Яговкин, 2011]; А. В. Оль-
шевская [Ольшевская, 2011] изучала вопросы раз-
работки предметных онтологий в системах управ-
ления дистанционным обучением. Проблемы, свя-
занные с формированием прогностических компе-
тентностей, поднимались в ряде работ зарубежных 
авторов, таких как Fu. Y., L. Sun [Liu, 2023], 
A. Kalou [Kalou, 2022], A. Kameas, G. Solomou, 
Ch. Pierrakeas [Solomou, 2015; Kalou, 2022]. 
Наибольший интерес в осмыслении проблемы раз-
вития прогностических способностей будущих 
спортивных тренеров вызывают исследования 
Н. В. Булдакова [Булдакова, 2019], М. Г. Коляды и 
Т. И. Бугаевой [Коляда, 2017; 2023; Koliada, 2021], 
С. Т. Касюка [Касюк, 2013], Д. О. Поляков [Поля-
ков, 2015], Е. В. Смирнова [Смирнова, 2017] и др. 
Несмотря на то, что многие стороны этой темы изу-
чены достаточно глубоко, тем не менее еще остают-
ся нераскрытыми вопросы, связанные с результа-
тивностью экспериментальной проверки развития 
прогностических способностей тренеров с исполь-
зованием средств компьютерных онтологий. 

Методы исследования 

Для проверки статистических гипотез сначала 
был использован метод Хи-квадрат (χ2), а затем 
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для подтверждения достоверности результатов 
этого метода, была выполнена перепроверка с ис-
пользованием критерия Фишера φ*. 

В ходе экспериментального исследования, 
группы, сформированные в начале эксперимента 
на констатирующем этапе, оставались неизмен-
ными до его завершения, в том числе и на фор-
мирующем этапе эксперимента. В начале иссле-
дования все респонденты были условно разделе-
ны на две основные группы: контрольную и экс-
периментальную. В каждой из этих групп было 
по 92 участника (всего 184 респондента). Состав 
этих групп оставался неизменным в течение все-
го эксперимента с 2021 по 2024 годы (с первого 
по четвертый курс бакалавриата). 

В конечной стадии эксперимента некоторые 
студенты, по объективным причинам, покинули 
образовательное учреждение, и на их место в соот-
ветствующие группы (ЭГ и КГ) были взяты сту-
денты из так называемого резерва. Этими респон-
дентами были их одногруппники по академиче-
ским группам, которые с самого начала экспери-
мента фактически реально учились и тренирова-
лись совместно со своими товарищами, причем и в 
экспериментальных и контрольных группах. 

Результаты и дискуссия 

Констатирующий этап педагогического экс-
перимента. Этот этап экспериментального ис-
следования проводился в течение 2021 года. Ос-
новная цель этого этапа заключалась в определе-
нии начального уровня развития прогностиче-
ских способностей студентов, обучающихся на 
физкультурно-спортивных профилях подготовки 
и в оценке степени выраженности этого качества. 
Констатирующий этап эксперимента был 
направлен на определение исходного (входного) 
уровня прогностических знаний и умений, общей 
осведомленности в использовании методов и 
форм в нахождении дидактических и спортив-
ных прогнозов. 

Экспериментальную группу на констатирующем 
этапе исследования составляли студенты и тренеры-
преподаватели указанных образовательных органи-
заций и детско-юношеских спортивных школ, 
включая как высшие, так и средне-специальные 
физкультурно-спортивные учреждения. 

Основные задачи констатирующего этапа 
экспериментального исследования включали 
в себя: 

− разработку анкет и выбор тестовых заданий 
для определения первоначального уровня разви-
тия прогностических способностей студентов, 

обучающихся по физкультурно-спортивным 
направлениям подготовки; 

− организацию анкетирования и тестирования 
студентов и тренеров-преподавателей по теме 
исследования; 

− анализ результатов анкетирования и тести-
рования этого этапа экспериментальной работы. 

Оценка составляющих прогностических спо-
собностей будущих тренеров по спорту проводи-
лась с использованием различных методов диа-
гностики: опрашивание респондентов, анкетиро-
вание, экспертная оценка, статистическое моде-
лирование. 

Формирующий этап. Этот этап эксперимен-
тального исследования осуществлялся на протя-
жении 2021–2024 гг. Цель этого этапа состояла 
в проверке теоретико-методологического обос-
нования эффективности разработанной техноло-
гии развития прогностических способностей бу-
дущих тренеров в спорте, а также предложенных 
и реализованных при подготовке таких специа-
листов педагогических условий. 

Контрольный этап эксперимента проводился 
в 2024 г. Цель этого этапа была направлена на 
организацию проверки достоверности результа-
тов, полученных в ходе констатирующего и 
формирующего этапов эксперимента. В рамках 
этого этапа проводился анализ данных исследо-
вания, основной задачей которого было сравне-
ние и обобщение результатов и выводов, сделан-
ных в начале констатирующего и в конце фор-
мирующего этапа опытно-экспериментальной 
работы. Кроме того, изучалась динамика процес-
са развития прогностических способностей бу-
дущих тренеров с использованием средств ком-
пьютерных онтологий, а также определялись по-
ложительные изменения в развитии этих качеств 
личности студентов и отрицательные факторы, 
влияющие на этот процесс. 

Формирование контрольных (КГ) и экспери-
ментальных (ЭГ) групп в исследовании было 
осуществлено следующим образом: 

− обе группы респондентов (КГ и ЭГ) были 
студентами одних и тех же студенческих групп 
на протяжении всего цикла обучения в бака-
лавриате; 

− участники обеих групп, включенные 
в опытно-экспериментальную работу, были ото-
браны случайным образом так, чтобы их уровень 
подготовки был приблизительно одинаковым; 

− все экспериментальные процедуры выпол-
нялись экспериментаторами, строго придержи-
вающимися принципа объективности. 
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В контрольных группах респондентов профес-
сиональная подготовка проводилась в обычном 
режиме (традиционным, ранее устоявшимся спо-
собом), а в экспериментальных группах – в виде 
экспериментального обучения. Оно отличалось от 
традиционного тем, что студенты имели возмож-
ность учиться по системе, основанной на иннова-
циях. Здесь основной упор делался на понимание и 
важность развития прогностических способностей, 
прогнозных знаний, умений и навыков, а также на 
развитие антиципации и прогностической рефлек-
сии, которые в дальнейшем, могут быть реализова-
ны и применены в будущей тренерской работе. 
В рамках этого подхода была задействована обра-
зовательная технологии развития этого качества 
с использованием компьютерных онтологий, а 
также использовался обширный набор педагогиче-
ских условий, целью которых являлось улучшение 
профессиональных компетенций прогнозной 
направленности. В этой системе были задейство-
ваны организационно-педагогические условия: че-
рез создание позитивной, комфортной и благопри-
ятной профессионально-образовательной и ин-
формационно-образовательной среды, психолого-
педагогические условия, связанные с созданием 
такой обстановки деятельности, которая улучшала 
бы когнитивные характеристики обучающихся 
(аналитическое мышление, мыслительную гиб-
кость, стратегическое видение и т. п.), а также поз-
воляла бы развивать антиципацию и прогностиче-
скую рефлексию. Также реализовывались дидак-
тические условия через специально созданные 
обучающие процедуры, через использование ак-

тивных форм и методов обучения, в частности че-
рез системное использование мозгового штурма, 
метода агглютинации, метода эмпатии в нахожде-
нии прогнозных решений и т. п.; была задейство-
вана так называемая теория решения изобрета-
тельских задач (ТРИЗ), широко использовались 
треннинг-упражнения «предвосхищения экстре-
мальных спортивных ситуаций», телекоммуника-
ционные проекты с участием студентов; на пред-
ложенных новых специальных курсах по выбору 
студентов целенаправленно реализовывались эле-
менты проблемного обучения. 

На констатирующем этапе эксперимента иссле-
дование и выявление входного уровня учебных 
достижений студентов относительно сформиро-
ванности их первоначальных прогностических 
способностей и уровня имеющихся знаний в ис-
пользовании компьютерных систем онтологий, 
было осуществлено в соответствии с оценками ре-
спондентов в основном по остаточным знаниям и 
умениям из школьного курса математики, инфор-
матики, а также при выполнении индивидуального 
исследовательского учебного проекта (новый 
школьный курс) в статистической равнозначности 
(результаты анализа представлены в Таблице 1 и 
на рисунке 1). В этой части исследования исполь-
зовалась методика «Оценка потребности в дости-
жении» и тест на выявление мотивации в развитии 
прогностических способностей будущих спортив-
ных тренеров. 

 

Таблица 1. 

Сравнительное распределение студентов КГ и ЭГ по уровням учебных достижений,  

относительно первоначальных прогностических способностей студентов первого курса 
 

Уровень учебных достижений относительно первона-

чальных прогностических способностей (баллы) 

Количество студентов 
Доля в % от общего количества 

студентов 

КГ ЭГ КГ ЭГ 

Начальный (низкий 1–4) 37 35 64,9 % 61,4 % 

Достаточный (средний 5–8) 13 14 22,8 % 24,6 % 

Креативный (высокий 9–12) 7 8 12,3 % 14,0 % 

Всего: 57 57 100,0 % 100,0 % 

 

Как видно из Таблицы 1 и рисунка 1, большая 

часть студентов (около 61 %) имела начальный 

(низкий) уровень учебных достижений относи-

тельно первоначальных прогностических спо-

собностей; около 25 % респондентов находились 

на достаточном (среднем) уровне, и всего лишь 

около 14 % – на креативном (высоком) уровне. 

Обработка результатов анализа сравнения рас-

пределений студентов в КГ и ЭГ по уровням учеб-

ных достижений относительно первоначальных 

прогностических способностей была осуществлена 
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с помощью методов математической статистики 

[Сидоренко, 2007]. Для оценки отклонения распре-

деления в ЭГ от распределения в КГ был использо-

ван λ-критерий Колмогорова-Смирнова в выявле-

нии различий в распределении двух эмпирических 

измерений [Сидоренко, 2007, с. 34]. 

Этот критерий непараметрический и приме-

няется при следующих условиях: 

− выборки случайные и независимые; 

− выборки достаточно большие (более 50 

объектов; для нашего случая: n1=57, n2=57); 

− категория «уровень достижений» упорядочен 

по возрастанию, и их количество было равно 3. 

 

 
Рисунок 1. Сравнение распределений студентов в КГ и ЭГ по уровням учебных достижений, относительно  

первоначальных прогностических способностей студентов первого курса 

 

Поскольку эти условия для исследуемых вы-

борок (групп) выполнялись, можно было приме-

нить этот критерий. В этом методе сначала сопо-

ставлялись частоты по первому разряду (выбор-

ке), потом по сумме первого и второго разрядов. 

Таким образом, каждый раз сопоставлялись 

накопленные к данному разряду частоты. Чем 

больше эмпирическое значение λ, тем более су-

щественны различия [Сидоренко, 2007]. Были 

определены гипотезы: 

Нулевая гипотеза H0: различия между рас-

пределением оценок респондентов в КГ и ЭГ по 

уровням учебных достижений относительно пер-

воначальных прогностических способностей ста-

тистически недостоверны. 

Альтернативная гипотеза H1: различия меж-

ду распределениями студентов в КГ и ЭГ по 

уровням их учебных достижений статистически 

достоверны. Результаты обработки эксперимен-

тальных данных приведены в Таблице 2, из ко-

торой видно, что d=0,0351. 
 

Таблица 2. 

Вычисление λ-критерия Колмогорова-Смирнова (для оценки по уровням учебных достижений 

относительно первоначальных прогностических способностей студентов) 
 

Уровень учебных достижений относи-

тельно первоначальных прогностических 

способностей (баллы) 

Количество  

студентов 
Накопленная эмпи-

рическая частота 

Относительная накоп-

ленная частота 
d 

КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ  

Начальный (низкий) (1-3) 37 35 0,6491 0,6140 0,6491 0,6140 0,0351 

Достаточный (средний) (4-7) 13 14 0,2281 0,2456 0,8771 0,8596 0,0175 

Креативный (высокий) (8-10) 7 8 0,1228 0,1404 1 1 0 

Всего: 57 57    dmax= 0,0351 
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Методика использования λ-критерия Колмо-

горова-Смирнова подробно описана во многих 

источниках, но наиболее полно и обстоятельно 

она представлена в работе [Сидоренко, 

2007, с. 34; с. 142; с. 150]. 

Используя алгоритм, изложенный в практи-

ческом руководстве [Сидоренко, 2007, с. 150], 

использовали формулу  (где 

n1 и n2 – количество объектов в первой и второй 

выборках;  – максимальное значение из 

выборки показателей разности между накоп-

ленными частотами по каждому разряду), была 

вычислена величина λэмп = 0,1873. Придержива-

ясь установленного правила для этого статисти-

ческого критерия, что если λэмп ≥ 1,36, то разли-

чия между распределениями выборок достовер-

ны. Было определено это значение эмпириче-

ского критерия и выбран интервал, в который 

попадает эта вычисленная величина. Была по-

строена ось значимости в соответствии с реко-

мендациями Е. В. Сидоренко [Сидоренко, 

2007, с. 151] (рис. 2). 

 

 

 
Рисунок 2. Ось значимости для λ-критерия  

Колмогорова-Смирнова (для оценки по уровням учебных 

достижений относительно первоначальных  

прогностических способностей студентов) 

 
 

Из рисунка видно, что наше значение (0,19) 

попадает в «Зону незначимости», таким обра-

зом, гипотеза H0 верна, то есть различия между 

распределением оценок по уровням учебных 

достижений в КГ и ЭГ статистически недосто-

верны, следовательно эти группы респондентов 

не связаны между собой, и поэтому можно про-

водить дальнейший эксперимент в объективном 

режиме. 

Для каждого компонента критерия и соот-

ветствующих ему доминантных показателей 

был определен диагностический инструмента-

рий в виде метрик и измерителей, которые ис-

пользовались для диагностики (оценки) уровня 

развития прогностических способностей буду-

щих спортивных тренеров с использованием 

средств компьютерных онтологий (Таблица 3). 

На формирующем этапе были применены 

следующие подходы: 

а) анализ и использование эксперименталь-

ных форм, методов и образовательных техноло-

гий в соответствии с построенной процессуаль-

но-функциональной моделью технологии разви-

тия этих качеств; 

б) анализирование взглядов выпускников по 

окончании обучения в образовательной органи-

зации (конец формирующего этапа) на предсто-

ящую прогностическую деятельность в будущей 

тренерской работе; 

в) проведение интервью и тестирования с 

преподавателями и студентами для определения 

оценки и самооценки качества эксперименталь-

ного обучения в контексте развития прогности-

ческих способностей респондентов; 

г) применение методик непараметрической 

математической статистики (метод Хи-квадрат 

χ2, λ-критерий Колмогорова-Смирнова, крите-

рий Фишера φ*) для анализа результатов экспе-

римента. 

Как известно, мотивационно-ценностный 

компонент критерия в осуществлении сформи-

рованности любого качества обучающегося или 

развития его личностного становления играет 

первостепенную роль, поэтому мотивационно-

ценностному компоненту критерия было уде-

лено особое внимание. 

Для эффективного выявления уровня про-

гностических способностей будущего тренера 

следует обратить внимание на следующие мо-

тивационные показатели: 
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Таблица 3. 

Выбор диагностического инструментария по компонентам критериев для определения 

уровня развития прогностических способностей с учетом их доминантных показателей  
 

№ Компонент критерия Доминантные показатели Диагностический инструментарий 

1 2 3 4 

1. Мотивационно-

ценностный 

Потребность в достижении. 

Мотивация заниматься тре-

нерской деятельностью. 

Структура учебно-

тренировочной мотивации 

студентов. 

Мотивация профессиональ-

ной деятельности. 

Учебно-тренировочная мо-

тивация студентов. 

Внутренняя мотивация к 

тренерской деятельности. 

Мотивация в развитии про-

гностических способностей. 

Методика Н. Корольчука, В. Крайнюка (в авторской редакции) 

«Оценка потребности в достижении». 

Методика М. И. Лукьянова и Н. В. Калинина (в авторской обра-

ботке) «Изучение мотивов заниматься тренерской деятельно-

стью». 

Тест для определения структуры учебно-тренировочной моти-

вации студентов (по А. А. Реану, В. А. Якунину в модификации 

Н.Ц. Бадмаевой и в авторской интерпретации). 

Опросник «Мотивация профессиональной деятельности» (мето-

дика К. Замфир в модификации А. Реана). 

Тест для диагностики учебно-тренировочной мотивации сту-

дентов физкультурно-спортивного профиля. 

Тест на определение уровня сформированности внутренней 

мотивации к тренерской деятельности студентов физкультурно-

спортивных направлений подготовки (по Т. Д. Дубовицкой в 

авторской редакции). 

Тест «Мотивация в развитии прогностических способностей 

будущих спортивных тренеров». 

2. Когнитивный Сформированность когни-

тивной составляющей про-

гностической компетентно-

сти. 

Сформированность прогно-

стических знаний будущих 

спортивных тренеров. 

Диагностика «Оценивание уровня сформированности когни-

тивной составляющей прогностической компетентности буду-

щих спортивных тренеров» (авторская анкета). 

Диагностика «Оценка уровня сформированности прогностиче-

ских знаний будущих спортивных тренеров с использованием 

средств компьютерных онтологий» (авторская анкета). 

3. Операционно-

деятельностный 

Сформированность прогно-

стических умений и навы-

ков. 

Диагностика «Оценка уровней сформированности прогностиче-

ских умений и навыков будущих спортивных тренеров с ис-

пользованием средств компьютерных онтологий» (авторская 

анкета). 

4. Рефлексивно-

оценочный 

Развитие рефлексивности. 

Сформированность педаго-

гической рефлексии. 

Опросник А. В. Карпова «Методика диагностики уровня разви-

тия рефлексивности». 

Методика Е. Е. Рукавишникова «Определение уровня сформи-

рованности педагогической рефлексии». 

 

Перейдем к анализу проведенного педагоги-

ческого эксперимента. За основу была взята ме-

тодика сопряжения расчетных значений χ2 (Хи-

квадрат) и φ* (критерий Фишера) для подтвер-

ждения статистических гипотез, разработанная 

первым автором статьи в его докторской диссер-

тации, которая была многократно апробирована 

в диссертационных работах его учеников, а так-

же формула расчета коэффициентов сформиро-

ванности по различным компонентам критериев. 

Использовались следующие условные обо-

значения для компонентов критериев развития: 

MD – мотивы потребности достижения; MT – 

мотивы тренировочной деятельности; MB – мо-

тивы будущей профессиональной деятельности; 

MP – мотивы профессиональной деятельности; 

MU – мотивы учебно-тренировочные; MV – мо-

тивы внутренние и внешние; MS – мотивы раз-

вития прогностических способностей; KK – ко-

гнитивные компетентности; KZ – когнитивные 

прогностические знания; UD – умения операци-

онно-деятельностные; RO – рефлексия общая; 

RP – рефлексия педагогическая. 
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Рассмотрим результаты распределения ре-

спондентов по уровням сформированности мо-

тивационно-ценностного компонента критерия 

развития прогностических способностей буду-

щих спортивных тренеров в конце формирующе-

го этапа эксперимента (Таблица 4). 

 

Таблица 4. 

Уровни развития прогностических способностей по мотивационно-ценностному компоненту 

критерия 
 

Груп-

пы 

Коли-

чество 

респон-

дентов 

(чел.) 

Уровни развития прогностических способностей по мотивационно-

ценностному компоненту критерия 
Коэффи-

циент  

эффек-

тивности 

(kM) 

низкий Mnср 

MD MT MB MP MU MV MS  

ЭГ 
92 13 11 11 11 13 11 10 11,43  

доля в % 14,13 11,96 11,96 11,96 14,13 11,96 10,87 12,68  

КГ 
92 30 31 32 33 35 33 29 31,86  

доля в % 32,61 33,70 34,78 35,87 38,04 35,87 31,52 34,63  

 средний Msср  

ЭГ 
92 23 24 25 26 23 24 23 24  

доля в % 25 26,09 27,17 28,26 25 26,09 25 26,09  

КГ 
92 44 43 41 39 36 38 41 40,29  

доля в % 47,83 46,74 44,57 42,39 39,13 41,30 44,57 43,79  

 высокий Mvср  

ЭГ 
92 56 57 56 55 56 57 59 56,57  

доля в % 60,87 61,96 60,87 59,78 60,87 61,96 64,13 61,49  

КГ 
92 18 18 19 20 21 21 22 19,86  

доля в % 19,57 19,57 20,65 21,74 22,83 22,83 23,91 21,58  

ЭГ   kM = 2,49 

КГ   kM= 1,87 

 

Был рассчитан общий (интегративный) коэффи-

циент эффективности мотивационно-ценностного 

компонента критерия (kMD) по следующей формуле 

(1): 

,     (1) 

где: kMD – коэффициент эффективности моти-

вационно-ценностного компонента критерия; 

xn, xs, xv – среднее количество студентов, со-

отнесенных по уровням (n – низкий, s – средний, 

v – высокий); 

X – общее количество студентов (в экспери-

ментальной – 92 чел., в контрольной группе – 92 

чел.). 

Формула построена на идее весовых показа-

телей: для уровня низкой степени развития вес 

равен 1, для средней степени – 2, а для высокой – 

3. Таким образом, для низкого уровня все ре-

зультаты учитывались в полной мере (количе-

ство респондентов умножалось на 1), для средне-

го уровня результаты увеличивались вдвое 

(умножалось на 2), а для высокого уровня – 

втрое (умножалось на 3). 

Таким же образом производились расчеты для 

остальных коэффициентов эффективности: когни-

тивного – kK, операционно-деятельностного – kD, 

рефлексивно-оценочного компонента – kR (Табли-

цы 5–7). 

При сравнении коэффициентов эффективно-

сти мотивационно-ценностного компонента кри-

терия (kM) респондентов экспериментальной 

(2,49) и контрольной (1,87) группы можно заме-

тить, что значения коэффициентов в первой 

группе было выше, чем во второй. Это указывает 

на положительную роль мотивационно-

ценностного компонента критерия, который под 

влиянием педагогических условий в эксперимен-

тальных группах проявлялся значительно лучше. 

Это также подтверждалось показателями уров-

ней развития прогностических способностей. По 



Ярославский педагогический вестник – 2024 – № 3 (138) 

Экспериментальная проверка эффективности развития прогностических способностей будущих 

 спортивных тренеров с использованием средств компьютерных онтологий 

81 

низкому уровню: показатель экспериментальной 

группы ниже контрольной на 22,8 %; по средне-

му уровню – на 17,4 %, однако, по высокому 

уровню показатель экспериментальной группы 

был выше на 40,2 %. Это происходило благодаря 

использованию мотивационного программно-

целевого подхода, выражающегося в желании 

студентов использовать в прогнозных целях он-

тологические интеллектуальные системы, а так-

же благодаря реализованным педагогическим 

условиям, способствующим формированию мо-

тивационно-ценностной составляющей прогно-

стических способностей. 

При сравнении коэффициентов эффективно-

сти развития прогностических способностей по 

когнитивному компоненту критерия в экспери-

ментальной и контрольной группах можно заме-

тить, что коэффициент эффективности в экспе-

риментальной группе был выше на 0,47 единицы 

(Таблица 5). 

На низком уровне участники эксперимен-

тальных групп (14,13 %) показали худшие ре-

зультаты своей когнитивной составляющей на 

19,57 % по сравнению с контрольной группой 

(33,70 %). Аналогичная тенденция наблюдается 

и на среднем уровне, где разница составляет 

8,15 % в пользу контрольной группы. Однако, на 

высоком уровне показатель в эксперименталь-

ных группах (45,11 %) выше на 27,72% по срав-

нению с контрольными группами (17,39 %). 

 

Таблица 5. 

Уровни развития прогностических способностей по когнитивному компоненту критерия 
 

Груп-

пы 

Коли-

чество 

респон-

дентов 

(чел.) 

Уровни развития прогностических способностей по когнитивному  

компоненту критерия 
Коэффи-

циент  

эффек-

тивности 

(kK) 

низкий средний высокий 

KKn KZn Knср KKs KZs Knср KKv KZv Kvср 

ЭГ 
92 12 14 13 37 38 37,5 40 43 41,5 2,31 

доля в % 13,04 15,22 14,13 40,22 41,30 40,76 43,48 46,74 45,11  

КГ 
92 30 32 31 43 47 45 14 18 16 1,84 

доля в % 32,61 34,78 33,70 46,74 51,09 48,91 15,22 19,57 17,39  

 

Наши исследования показывают, что данное яв-

ление объясняется использованием технологии 

развития прогностических способностей будущих 

тренеров на основе средств компьютерных онтоло-

гий, а также выполнения ряда продуктивных педа-

гогических условий. Мы применили системный 

подход, включающий сочетание традиционных и 

компьютерных методов обучения, а также других 

эффективных образовательных технологий для 

развития прогностических способностей. Это поз-

волило достичь более высокого уровня развития 

когнитивных знаний в экспериментальной группе 

по сравнению с контрольной группой, где приме-

нялась традиционная система обучения. 

При сравнении коэффициентов эффективности 

развития прогностических способностей по опера-

ционно-деятельностному компоненту критерия у 

респондентов в экспериментальной и контрольной 

группах (соответственно 2,34 и 1,82) (Таблица 6) 

можно сделать вывод, что процесс формирования 

операционно-деятельностного компонента прошел 

успешно, так как их значения превышают установ-

ленные граничные показатели (в эксперименталь-

ной группе kU = 2,34 > 0,70, в контрольной группе 

kU = 1,82 > 0,70) [Валеев, 2002, с. 45–48]. 

Нужно отметить, что соответствующие коэф-

фициенты эффективности когнитивного и опера-

ционно-деятельностного компонентов критериев 

в экспериментальных и контрольных группах 

примерно одинаковы (для экспериментальной 

группы – 2,31 и 2,34, для контрольной группы – 

1,84 и 1,22). 

Это указывает на то, что формирование про-

гностических знаний и операционно-

деятельностных умений и навыков в данной об-

ласти происходит примерно одинаково, и они 

тесно связаны друг с другом: деятельностные 

прогностические умения и навыки развиваются 

параллельно, и чаще всего, с усвоением прогноз-

ных знаний о явлениях и процессах. 

Из Таблицы 6 можно заметить, что в экспе-

риментальных группах уровни развития прогно-

стических способностей по операционно-

деятельностному компоненту критерия отстают 

на низких и средних уровнях (соответственно: 

11,96 % и 34,78 %, 42,39 % и 48,91 %) от кон-

трольных групп. Однако, на высоком уровне ре-
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зультаты в экспериментальных группах значи-

тельно превосходят данные контрольных групп 

(45,65 % против 16,30 %). Это свидетельствует о 

том, что применяемая технология развития про-

гностических способностей будущих тренеров на 

основе средств компьютерных онтологий и со-

зданные педагогические условия в эксперимен-

тальных группах, включающие условия учебы и 

тренировки в инновационной среде, играет важ-

ную роль в этом процессе. Основное внимание 

уделялось осознанию и значимости развития 

прогностических умений и навыков, а также раз-

витию антиципации и прогностической рефлек-

сии. Для достижения этих целей использовались 

специально разработанные обучающие процеду-

ры, активные формы и методы обучения, такие 

как мозговой штурм, метод агглютинации, метод 

эмпатии для нахождения прогнозных решений и 

другие. Также использовалась методология ре-

шения изобретательских задач и широко приме-

нялись тренировочные упражнения по предвос-

хищению экстремальных спортивных ситуаций. 

Студенты, участвуя в телекоммуникационных 

проектах с использованием элементов проблем-

ного обучения, развивали свои прогностические 

умения и продуктивно овладевали прогнозными 

процедурами, используя проблемные ситуации. 

Все это в целом приводило к положительным 

результатам в развитии операционно-

деятельностных навыков и прогнозных умений. 

 

Таблица 6. 

Уровни развития прогностических способностей по операционно-деятельностному компоненту 

критерия 
 

Груп-

пы 

Коли-

чество 

респон-

дентов 

(чел.) 

Уровни развития прогностических способностей  

по операционно-деятельностному компоненту критерия 
Коэффи-

циент  

эффек-

тивности 

(kU) 

низкий средний высокий 

UDn UDs UDv 

ЭГ 
92 11 39 42 2,34 

доля в % 11,96 42,39 45,65  

КГ 
92 32 45 15 1,82 

доля в % 34,78 48,91 16,30  

 

Из большого объема знаний, умений и навы-

ков, которые будущему тренеру-профессионалу 

предлагались для освоения, были определены 

наиболее важные для успешной тренерской дея-

тельности. 

Рассмотрим анализ последнего аспекта – ре-

флексивно-оценочного компонента критерия. По 

результатам анализа данных Таблицы 7, можно 

сделать вывод, что коэффициент эффективности 

по рефлексивно-оценочному компоненту крите-

рия в контрольных группах составляет 1,85, что 

ниже, чем в экспериментальных группах (2,22). 

 

Таблица 7. 

Уровни развития прогностических способностей по рефлексивно-оценочному компоненту  

критерия 
 

Груп-

пы 

Коли-

чество 

респон-

дентов 

(чел.) 

Уровни развития прогностических способностей по рефлексивно-оценочному 

компоненту критерия 
Коэффи-

циент  

эффек-

тивности 

(kR) 

низкий средний высокий 

ROn RPn Rnср ROs RPs Rsср ROv RPv Rvср 

ЭГ 
92 17 21 19 32 36 34 38 40 39 2,22 

доля в % 18,48 22,83 20,65 34,78 39,13 36,96 41,30 43,48 42,39  

КГ 
92 28 35 31,5 42 43 42,5 16 20 18 1,85 

доля в % 30,44 38,04 34,24 45,65 46,74 46,20 17,39 21,74 19,57  
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Распределение участников исследования по 

уровням развития прогностических способно-

стей в рамках рефлексивно-оценочного компо-

нента критерия для низкого и среднего уровней 

показывает, что показатели в экспериментальных 

группах ниже, чем в контрольных группах. Од-

нако, на высоком уровне, эти показатели значи-

тельно различаются: в экспериментальных груп-

пах они превышают показатели контрольных 

групп более чем в половину (на 22,82 %). Это 

свидетельствует о существенном влиянии педа-

гогических условий на развитие прогностиче-

ских способностей, включая рефлексивно-

оценочный компонент. 

На контрольном этапе опытно-

экспериментальной работы были объединены 

полученные коэффициенты эффективности по 

всем четырем компонентам критериев развития 

прогностических способностей в единую табли-

цу (Таблица 8, рисунок 3). Из данных, представ-

ленных в этой таблице, видно, что показатели 

экспериментальных групп значительно превы-

шают значения показателей контрольных групп 

по всем компонентам критериев прогностиче-

ских способностей в конце педагогического экс-

перимента. 

Значение среднего коэффициента эффектив-

ности (kср) по всем четырем компонентам крите-

риев развития прогностических способностей в 

экспериментальных по сравнению с контроль-

ными группами превышает такой же коэффици-

ент в контрольных группах на 0,49 единиц. Это 

указывает, что реальную эффективность экспе-

риментального обучения будущих спортивных 

тренеров по отношению к порядку традиционно-

го обучения. 

 

Таблица 8. 

Сводная таблица значений коэффициентов эффективности развития прогностических  

способностей по всем компонентам критериев в конце педагогического эксперимента 
 

Г
р

у
п

п
ы

 Компоненты критериев развития прогностических способностей 

Среднее 

значение мотивационно-

ценностный когнитивный 
операционно-

деятельностный 
рефлексивно-оценочный 

kM kK KU kR kср 

ЭГ 2,49 2,31 2,34 2,22 2,34 

КГ 1,87 1,84 1,82 1,85 1,85 

 

 

 
Рисунок 3. Диаграмма распределения коэффициентов эффективности развития прогностических способностей по 

всем компонентам критериев в конце педагогического эксперимента 
 

Также была выполнена проверка, являются ли 
различия в результатах развития прогностических 
способностей будущих спортивных тренеров в 
экспериментальных и контрольных группах ста-

тистически значимыми. Для этого были сформу-
лированы статистические гипотезы относительно 
совпадений или различий в показателях между 
экспериментальной и контрольной группами: ну-
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левая гипотеза (H0), утверждающая отсутствие 
различий, и альтернативная гипотеза (H1), 
утверждающая наличие значимого различия. 

Для проверки этих гипотез использовались ста-
тистические критерии. Путем анализа интеграль-
ных параметров показателей развития прогностиче-
ских способностей (для участников эксперимен-
тальной и контрольной групп) было вычислено эм-
пирическое значение критерия. Затем это значение 
сравнивалось с критическим значением критерия, 
которое было получено из таблиц соответствующих 
статистических методов обработки результатов. 

В Таблице 8 представлено сравнение значений 
коэффициентов эффективности компонентов кри-
териев развития прогностических способностей: 
мотивационно-ценностный (2,49/1,84), когнитив-
ный (2,31/1,84), операционно-деятельностный 
(2,34/1,82) и рефлексивно-оценочный (2,22/1,85). А 
в Таблице 9 приведены соответствующие этим ко-

эффициентам сравнительные значения результатов 
эмпирических данных (эмпирические частоты) пе-
дагогического эксперимента в количественном вы-
ражении состава респондентов, которые либо 
улучшили свои общие показатели развития про-
гностических способностей, либо они остались на 
прежнем уровне или ухудшились. 

Из 184 испытуемых улучшение в развитии 
показателей прогностических способностей было 
зафиксировано у 103 человек. Из них 72 студента 
экспериментальной группы получили улучшение 
общего качества за счет применения предложен-
ных организационных, психолого-
педагогических и дидактических условий, а 31 
человек – те обучающиеся, которые учились по 
традиционной системе профессиональной подго-
товки (контрольная группа). Значения эмпириче-
ских частот показаны в Таблица 9. 

 

Таблица 9. 

Результаты сравнения опытно-экспериментальных данных (эмпирические частоты) 
 

 

Группы / Условия 

Результаты сравнения (чел.) 

улучшились (l) 
остались без изменений или  

ухудшились (h) 
всего: 

ЭГ 72 20 92 

КГ 31 61 92 

Всего: 103 81 184 
 

Уточним обозначения эмпирических частот 

(N) для студентов контрольной и эксперимен-

тальной групп: Nel – число респондентов экспе-

риментальной (e) группы, улучшивших (l) свои 

показатели; Nkl – число респондентов контроль-

ной (k) группы, улучшивших (l) свои показатели; 

Neh – число респондентов экспериментальной 

группы, ухудшивших (h) или не изменивших 

свои показатели; Nkh – число респондентов кон-

трольной группы, ухудшивших или не изменив-

ших свои показатели: 

Nel = 72; Nkl = 31; Neh = 20; Nkh = 61. 

Теоретические частоты (M), это те значения, 

которые были бы получены, если бы все разли-

чия были чисто случайными. Они рассчитывают-

ся по формулам (2) [Швацкий, 2022]: 

N

n)N(N
M eklel

el


 ,   

 
N

n)N(N
M kklel

kl


        (2) 

N

n)N(N
M ekheh

eh


 ,   

 
N

n)N(N
M kkheh

kh


 , 

где  ne – число респондентов ЭГ, nk – число 

респондентов КГ, N = ne + nk – общее число ре-

спондентов.  

При ne = nk; Mel = Mkl и Meh = Mkh. 

Сравним эмпирические частоты с теоретиче-

скими, рассчитанными по этим формулам, кото-

рые были бы получены, если бы все различия 

были чисто случайными (Таблица 10): Mel = Mkl = 

51,5; Meh = Mkh = 40,5. 
 

Таблица 10. 

Результаты сравнения теоретических данных (теоретические частоты) 
 

Группы / Условия 

Результаты сравнения (чел.) 

улучшились (l) 
остались без изменений или ухудши-

лись (h) 
всего: 

ЭГ 51,5 40,5 92 

КГ 51,5 40,5 92 

Всего: 103 81 184 
 



Ярославский педагогический вестник – 2024 – №  3 (138) 

Экспериментальная проверка эффективности развития прогностических способностей будущих 

 спортивных тренеров с использованием средств компьютерных онтологий 

85 

Вычисляем значение χ2 по формуле (3): 
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,   (3) 

где: Nel = 72; Nkl = 31; Neh = 20; Nkh = 61; Mel = 

Mkl = 51,5; Meh = Mkh = 40,5. 
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Чтобы рассчитать число степеней свободы, 

необходимо количество групп, участвующих в ис-

следовании (у нас их две: экспериментальная и 

контрольная) за вычетом единицы, умножить на 

число исследуемых результатов (у нас их два: 

а) улучшились и б) остались без изменений или 

ухудшились) минус единица. Таким образом, в 

нашем случае число степеней свободы равно (2 – 

1)·(2 – 1) = 1 [Сидоренко, 2007, с. 234]. По таблице 

[Сидоренко, 2007, с. 328] находим χ2 для уровня 

значимости 0,05 и одной степени свободы, оно 

равно 3,841, а для уровня значимости 0,01 и одной 

степени свободы составляет 6,635. 

Используя данные Таблицы 9 и Таблицы 10 

по формуле (3) определим χ2, соответствующее 

экспериментальным данным. Вычисленное зна-

чение χ2 = 37,074 > 6,635 > 3,841. Это говорит о 

том, что наше значение χ2 больше критического 

значения, то есть, придерживаясь выдвинутых 

статистических гипотез, отвергается нулевая ги-

потеза (H0), а принимается альтернативная гипо-

теза (Н1), то есть различия имеют значимый ха-

рактер (расхождения между распределениями 

статистически достоверны), следовательно, при-

менение предложенных нами педагогических 

условий с учетом реализованной технологии раз-

вития прогностических способностей будущих 

спортивных тренеров способствуют повышению 

уровня сформированности этого качества. 

Теперь определим, какая доля наблюдений в 

данной выборке (экспериментальной и кон-

трольной группах) характеризуется интересую-

щим нас эффектом, а какая доля, этим эффектом 

не характеризуется. Для этого обратимся к дру-

гому статистическому методу – угловому преоб-

разованию (критерию Фишера φ*) [Сидоренко, 

2007, с. 162]. 

Сначала преобразуем таблицу эмпирических 

частот (Таблица 6) в так называемую, четырех-

польную таблицу (Таблица 11), которая пред-

ставляет собой таблицу эмпирических частот по 

двум значениям признака «Эффект присутству-

ет» – «Эффект отсутствует». 

 

Таблица 11. 

Эмпирические частоты, представленные в четырехпольной таблице 
 

Группы / Условия 

Эффект присутствует Эффект отсутствует 

В
се

го
: 

количество  

испытуемых 
% доля 

количество 

 испытуемых 
% доля 

ЭГ 72 A (78%) 20 B (22%) 92 

КГ 31 C (34%) 61 D (66%) 92 

Всего: 103  81  184 

 
В сопоставлении участвуют только поля 

(ячейки) A и C, то есть процентные доли по 

столбцу, где «Эффект присутствует». Определим 

табличные значения величины φ, соответствую-

щие процентным долям в каждой из групп [Си-

доренко, 2007, с. 331]. 

По формуле (4) [Сидоренко, 2007, с. 162] рас-

считаем эмпирическое значение φ*: 

21

21
21 )(*

nn

nn




  ,     (4) 

где по таблице XII Приложения 1 работы [Си-

доренко, 2007, с. 331] находим  

φ1(78,0%) = 2,165;          φ2(34,0%) = 1,651, 

а также, используя данные Таблице 11, выпол-

ним расчет эмпирического значения φ*: 
 

 = 3,486. 

 

По таблице XIII Приложения 1 [Сидоренко, 

2007, с. 332] определяем, какому уровню значи-

мости соответствует φ*
emp = 3,486: ρ стремится к 

нулевому значению (ρ → 0,00). 

Можно установить и критические значения 

φ*, соответствующее принятым в психолого-

педагогической практике значениям статистиче-

ской значимости:  
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)05,0(64,1

)01,0(31,2

* { 

 

kr . 

Сопоставим эти предельные величины с 

нашим эмпирическим значением: 

φ*
emp = 3,486:                 φemp = 3,486 > φkr = 2,31. 

Так как 3,486 > 2,31, то нулевая гипотеза Фи-

шера (Н0) (гипотеза об отсутствии различий) от-

брасывается, а принимается альтернативная ги-

потеза (Н1), согласно которой, действительно 

существуют значимые различия в эксперимен-

тальной и контрольной группах. 

Опираясь на теорию метода углового преоб-

разования Фишера (φ*), найдем указанные выше 

значения на числовой оси и посмотрим, в какую 

зону попадает наше значение (рис. 4). 
 

 
Рисунок 4. Значение φemp = 3,49 попадает в зону 

 значимости 

 

Наша точка (≈ 3,49) попадает в «зону значимо-

сти», следовательно, метод углового преобразова-

ния Фишера также подтверждает альтернативную 

гипотезу (Н1), и указывает на то, что используемая 

технология развития прогностических способно-

стей и предложенные педагогические условия, 

способствуют повышению уровня этого качества 

будущих тренеров в спорте. 

Заключение 

Для изучения динамики роста показателей по 

уровням прогностических способностей респон-

дентов в экспериментальной и контрольной груп-

пах на контрольном этапе педагогического экспе-

римента был проведен сравнительный анализ. Ре-

зультаты этого анализа представлены в Таблице 12 

и на рисунке 5. 

Таблица 12. 

Распределение студентов по уровням развития прогностических способностей в начале  

и в конце эксперимента 
 

Группы 

Уровни развития 

В начале эксперимента 

(доля в % от общего количества) 

В конце эксперимента 

(доля в % от общего количества) 

ЭГ КГ ЭГ КГ 

Высокий 14,04 12,28 48,66 18,71 

Средний 24,56 22,81 36,55 46,95 

Низкий 61,40 64,91 14,86 34,34 

 

Из данных, представленных в Таблице 12 и на 

рисунке 5, видно, что в начале формирующего 

этапа педагогического эксперимента (см. Табли-

ца 1) процент респондентов был примерно оди-

наковым для экспериментальных и контрольных 

групп по всем уровням (соответственно: высо-

кий – 14,04 % и 12,28 %, средний – 24,56 % и 

22,81 %, низкий – 61,40 % и 64,91 %). 

В конце формирующего этапа эксперимента 

наблюдается изменение равновесной ситуации. 

Процент респондентов с высоким уровнем раз-

вития прогностических способностей возрос 

с 18,71 % до 48,66 %, что составило рост на 

29,95 % и увеличение в 2,6 раза. Это было до-

стигнуто за счет снижения показателей на сред-

нем с 46,95 % до 36,55 % (в 1,29 раз) и низком 

уровне (процент уменьшился с 34,34 % до 

14,86 % (в 2,31 раза)). 

Сравнительный анализ результатов исследо-

вания привел к следующим заключениям отно-

сительно положительных изменений в показате-

лях экспериментальных групп в конце экспери-

мента: 
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Рисунок 5. Диаграмма распределения респондентов по уровням развития прогностических способностей в начале 

 и в конце эксперимента 

 
Разработанная технология развития прогно-

стических способностей будущих тренеров на 

основе средств компьютерных онтологий и при-

меняемых педагогических условий в экспери-

ментальных группах была успешно реализована, 

что подтверждается повышением эффективности 

развития данного качества. 

Использование компьютерных онтологий 

в прогностической деятельности будущих специ-

алистов физкультурно-спортивной сферы, а так-

же применение продуктивных методов и форм 

обучения в тренировочном процессе оказывают 

положительное воздействие через использование 

организационно-педагогических, психолого-

педагогических и дидактических условий. 

Мотивация респондентов к своей будущей 

тренерской деятельности улучшается благодаря 

повышению их готовности к использованию 

средств компьютерных онтологий в прогнозно-

тренерской работе. Они осознают, что эти сред-

ства прогноза являются действенным инструмен-

том в повышении спортивного мастерства не 

только их самих, но и их будущих воспитанников. 
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Введение 

Организация успешного образовательного 

процесса является главной задачей военных ву-

зов. Насыщенная программа, регулярные трени-

ровки профессиональных навыков, ограниченное 

количество часов требуют введения инноваци-

онных форм обучения, разработок новых мето-

дик, проведения педагогических экспериментов 

и опытно-экспериментальной деятельности для 

повышения успеваемости и формирования со-

временной компетентной личности в военно-

профессиональной сфере.  

Целью данной статьи является анализ пре-

имущества обучения иностранному языку сме-

шанной группы курсантов, нехарактерной для 

военного вуза, определение задач, выявление 

проблем и сложностей с учетом гендерно-

половых особенностей обучающихся.  

Министерство обороны и руководство Россий-

ской Федерации уделяют большое внимание систе-

ме военного образования. Указ президента от 

07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стра-

тегических задачах развития РФ на период до 2024» 

гласит о необходимости повышения качества обра-

зования, мотивации к обучению, конкурентоспо-

собности российского образования и стремления 

войти в десятку ведущих стран мира по качеству 

образования [Указ Президента РФ …, 2024].  

В Военной академии радиационной химиче-

ской и биологической защиты в целях подготовки 

высококлассных специалистов, наряду с другими 

военными специальностями, с 2013 года прово-

дится подготовка курсантов по дополнительной 

профессиональной программе «Переводчик в 

сфере профессиональной коммуникации». Воен-

ные химики со знанием английского языка сего-

дня очень востребованы и необходимы в решении 

вопросов, касающихся их профессиональной дея-

тельности [Щукина, 2021, с. 378]. Недостаточное 

количество часов для успешного освоения данной 

программы курсантами привело к организации и 

проведению опытно-экспериментальной деятель-

ности, темой которой является «Особенности 

обучения иностранному языку (английскому) 

курсантов военной академии, обучающихся по 

дополнительной программе «Переводчик в сфере 

профессиональной коммуникации» в смешанных 

и раздельных группах».  

Цель опытно-экспериментальной деятельно-

сти – выявление характерных особенностей обу-

чения иностранному языку в смешанных и раз-

дельных группах, проверка результативности 

процесса обучения смешанной группы.  

Задачи опытно-экспериментальной деятельно-

сти: разработка методики и технологий обучения 

курсантов в смешанных группах; подбор методов 

исследования для получения контрольных и экспе-

риментальных результатов; определение конкрет-

ных изменений в учебно-воспитательном процессе 

смешанных групп; сравнение результативности 

обучения экспериментальных и контрольных 

групп в соответствии с критериально-оценочным 

аппаратом. Гипотеза опытно-экспериментальной 

деятельности: обучение иностранному языку сме-

шанных групп курсантов военных учебных заведе-

ний будет способствовать повышению результа-

тивности образовательного процесса. 

https://elibrary.ru/EFIEOV
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Опытно-экспериментальная деятельность 

проводится в несколько этапов и рассчитана на 

5 лет (период обучения курсантов). На первом 

этапе разработана теоретическая основа и ведет-

ся сбор, изучение, анализ и систематизация со-

циально-психологических, психолого-

педагогических, исторических и научных работ 

по поставленным целям и задачам. 

Гендерный подход при обучении в смешан-

ных группах типичен для гражданских учебных 

заведений. Существует ряд исследований, 

направленных на изучение особенностей обуча-

емых таких экспериментальных программ 

(Л. Е. Адамова, А. В. Либин, Ю. М. Орлов, 

В. М. Русалов, А. Ф. Филатова и др.). Но обуче-

ние смешанных групп, нехарактерных для воен-

ного вуза, с учетом гендерно-половых, а также 

возрастных особенностей, на сегодняшний день 

изучено недостаточно. 

Обзор литературы 

Изучение влияния половых различий в воен-

но-профессиональном обучении и воспитании 

ведется с начала 2000-х годов [Боровская, 2022], 

а с 2012 года вопросом обучения и подготовки 

военных с учетом гендерно-половых отличий 

занялись и страны, входящие в состав ООН [In-

tegrating a Gender Perspective …, 2022]. Очевид-

но, что половые различия курсантов-девушек и 

курсантов-юношей будут влиять на весь ход 

обучения смешанной группы. 

Опыт научных работ свидетельствует о необ-

ходимости обратить пристальное внимание на 

индивидуальные психофизиологические особен-

ности и характер проявления индивидуальных 

психофизиологических функций восприятия 

учебного материала, знаний, умений, отношений 

[Коробкова, 2007, с. 96]. 

Нейрофизиологи утверждают, что мозг жен-

щины и мужчины работает по-разному [Гимра-

нов, 2022]. Множественные исследования дока-

зывают, что разница существует [Eliot, Ahmed, 

Khan, Patel, 2021]. Соответственно по-разному 

воспринимается учебный материал. Кроме того, 

согласно С. А. Коробковой, если урок выстроен с 

учетом «мужского восприятия», то девушки не 

всегда сразу усваивают учебный материал. В то 

время как юноши хорошо и надолго запоминают 

информацию, если урок проходит с учетом «жен-

ского восприятия». Таким образом, качество обу-

чения в смешанной группе будет продуктивным и 

целесообразным [Коробкова, 2007, с. 97]. 

Плюсом для проведения данной опытно-

экспериментальной деятельности является то, что 

иностранный язык – это гуманитарная дисциплина, 

а не точная, техническая или химическая наука. 

На формирование, становление и самосовершен-

ствование личности значительно влияет ведущий 

преподаватель, приобщающий к мировым куль-

турным ценностям. Преподаватели-лингвисты ин-

дивидуально подходят к каждому обучающемуся, 

так как иностранные языки преподаются в не-

больших группах [Аверченкова, 2023]. 

Методика преподавания иностранного языка 

в смешанной группе обязательно должна учиты-

вать мозговую активность и работу полушарий. 

Доказано, что, благодаря своим особенностям об-

работки языка в мозге и большему количеству 

нейронных связей, женщины успешнее и быстрее 

мужчин изучают любые иностранные языки. Опыт 

исследований, проведенных в Латинской Америке, 

Азии и Европе, говорит о более полном восприя-

тии иностранного языка женским мозгом. В изуче-

нии языков представительницы «слабого» пола 

успешно используют все виды речевой деятельно-

сти, как письменной, так и устной; благодаря раз-

витым коммуникативным навыкам активно нара-

щивают словарный запас, практикуют грамматиче-

ские конструкции и т. д. Как правило, сверстники 

мужского пола, предпочитают небольшой диапа-

зон знакомых отработанных методов обучения. 

Однако, благодаря техническому прогрессу в сфе-

ре цифровых технологий и доступным ресурсам 

(например, языковые приложения, веб-сайты, под-

касты) эта ситуация, вероятно, изменится [Кому 

легче изучать язык…, 2021]. 

На успешность обучения влияет и пол препо-

давателя. Согласно Ф. Окайо, если со смешанной 

группой работает мужчина-преподаватель, раз-

деляющий интересы юношей, то последние бу-

дут показывать более высокие результаты, в от-

личие от девушек. Та же самая схема зеркально 

работает в отношении девушек и женщины-

преподавателя [Okio, 2023, с. 30]. 

Женщины, в отличие от мужчин, многозадач-

ны и способны быстро выполнить ряд заданий, 

тогда как «сильная» половина сосредотачивается 

на одной конкретной проблеме. Кроме того, 

представительницы женского пола очень часто 

склонны к взаимопомощи, тогда как противопо-

ложный пол проявляет соревновательность и со-

перничество. Разный уровень эмоциональности и 

выброса гормонов также играет немаловажное 

значение в обучении [Сиротюк, 2020, с. 147]. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Eliot+L&cauthor_id=33621637
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Существенное влияние на успешное обучение 

оказывают внутренние факторы (познаватель-

ные: восприятие, понимание, мышление, вооб-

ражение, речь, память, внимание, интеллекту-

альные стили познания; личностные: темпера-

мент, эмоциональная устойчивость, мотивация, 

саморегуляция, рефлексия и т. д.) и внешние 

факторы (социальные: социальное происхожде-

ние, семейное и материальное положение, место 

проживания и т. д.; педагогические: средний 

балл и довузовское образование, качество орга-

низации учебного процесса и материальная база 

военного вуза, компетентность и педагогическое 

мастерство преподавателей). 

Первый курс обучения является сложным 

адаптационным периодом для курсантов воен-

ных вузов. Они переходят на новый уровень са-

мостоятельности и принятия решений. Внешние 

и внутренние факторы могут не только помогать 

идти вперед, но и тормозить успешность обуче-

ния личности. Жизнь курсантов сложна и лише-

на свободы, к которой они привыкли в школьные 

годы. Необходимость одновременно учиться и 

нести службу является физически сложной зада-

чей. Т. В. Писарчук, ссылаясь на доктора психо-

логических наук Т. О. Гордееву, в своих трудах 

отмечает, что главным является внутренний мо-

тивационный фактор, так как мотивированная 

личность обладает целым рядом когнитивных 

способностей и готова к самоизменению, само-

развитию и достижению высоких результатов 

в выполняемой деятельности [Писарчук, 2022, 

с. 8]. Таким образом, для руководителя данной 

опытно-экспериментальной деятельности внут-

ренние факторы каждого обучающегося должны 

быть первичными. 

Изучение объекта со всех сторон характерно 

для формирующего эксперимента. Ведется ис-

следование качеств, явлений и характеристик 

в процессе их развития и формирования. Таким 

образом, на первое место выходят динамика раз-

вития успешной в обучении личности и этапы ее 

становления [Герцен, 2023]. 

База исследования 

Опытно-экспериментальная деятельность 

проводится по дополнительной профессиональ-

ной программе в смешанной и раздельных груп-

пах курсантов с 1 по 5 курс, обучающихся в Во-

енной академии радиационной, химической и 

биологической защиты имени Маршала Совет-

ского Союза С. К. Тимошенко. На данном 

направлении ежегодно формируется 1 учебная 

группа до 10 человек, которые отбираются из 

180–200 первокурсников. На текущий момент 

уже сформировано 4 однополые группы (одна из 

5 девушек, три из 28 юношей), которые являются 

контрольными, и одна экспериментальная сме-

шанная (4 юноши и 4 девушки), набранная 

в 2023 г. Таким образом, в эксперименте участ-

вует 41 человек. Возраст испытуемых от 17 до 

23 лет. У всех курсантов был высокий балл по 

дисциплине «Иностранный язык (английский)» в 

школе. Отбор проводился путем письменного 

[Test your English, 2023; Online Test, 2023] и уст-

ного тестирования.  

Методология исследования 

Для выявления основных тенденций и про-

блем, характерных для языковой подготовки 

смешанных групп курсантов, проводится изуче-

ние, анализ, обобщение и систематизация психо-

лого-педагогической методической литературы, 

прорабатываются нормативные документы 

в сфере высшего военного образования, обозна-

чена профессиональная иноязычная коммуника-

тивная компетенция в сложившихся современ-

ных военно-политических условиях. В целях ре-

зультативности опытно-экспериментальной дея-

тельности используется метод содержательного 

обобщения для определения организационно-

педагогических условий. Первый этап исследо-

вания также включает в себя эмпирические ме-

тоды и диагностики смешанной и контрольных 

групп в виде анкетирования и тестирования для 

определения «гендерного портрета», психологи-

ческого климата и индивидуальных установок 

личности обучающихся.  

Согласно гендерному портрету группы (100 % 

андрогинность), данным тестирований психоло-

гического климата (девушки чувствуют себя 

комфортнее) и изучению психофизиологических 

особенностей (девушки изучают язык быстрее и 

легче), в экспериментальной группе следует уде-

лить особое внимание юношам. Таким образом, 

необходимо внести некоторые изменения 

в учебно-воспитательный процесс. Для базового 

этапа руководители опытно-экспериментальной 

деятельности подобрали и начали применять 

следующие приемы и методы работы на заняти-

ях, которые направлены на объединение и взаи-

мопомощь, на выполнение нескольких задач од-

новременно, на снятие психологических барье-

ров: эмоциональные и вызывающие азарт игры, 

викторины, соревнования смешанных команд; 

мозговые штурмы и коммуникативно-языковые 
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игры; меняющиеся рабочие пары (юноша + де-

вушка); занятия-беседы с приглашенными гос-

тями; активизация всех каналов восприятия 

(«mixed learning»: визуальный, аудиальный, ки-

нестетика) [Huang, Li, Shu, Zhang, 2022]. Кроме 

того, проводятся занятия в интернет-классе, где 

активно используются цифровые технологии для 

онлайн-практики английского языка в создании 

групповых проектов, поиска информации, тести-

рования, просмотра новостных сводок, работы 

с онлайн-словарями.  

Несмотря на начальную единую установку 

обучающихся «на рост», необходимо постоянно 

одобрять и стимулировать всех курсантов экспе-

риментальной группы, иначе ввиду сложной 

курсантской жизни (обучение и несение службы 

параллельно), мотивация к получению дополни-

тельного «времязатратного» образования может 

снизиться. Так как обучающиеся имеют разные 

индивидуальные способности и языковую базу, 

упор следует делать на усилия, активность и ста-

рания на занятиях. [Беннетт, 2023]. В отличие от 

контрольных групп, курсанты эксперименталь-

ной группы чаще получают поощрение в еже-

дневный рапорт за усердие и активную работу на 

занятии, что создает дополнительную мотива-

цию и благоприятные взаимоотношения с препо-

давателем. Ведущему педагогу следует на посто-

янной основе использовать установки на расши-

рение горизонтов обучающихся, достижение но-

вых целей, признание недостатков и их преодо-

ление, упорство и стремление к самосовершен-

ствованию и саморазвитию, правильную оценку 

своих возможностей и целенаправленное повы-

шение своего потенциала [Мырзабекова, 2024]. 

Результаты исследования 

Для первичного определения гендерных ха-

рактеристик за основу была взята методика Сан-

дры Бем, которая выделяет три типа личности: 

1) с преобладанием маскулинных характеристик, 

2) с преобладанием феминных характеристик, 

3) андрогинных [Bem, 1974]. Стоит отметить, что 

современное общество меняется и методика 

С. Бем часто критикуется в последнее время ряд 

американских психологов выделяет 4 типа лич-

ности:1) типичный для своего пола (sex-typed 

individuals); 2) типичный для противоположного 

пола (cross-typed individuals); 3) андрогинный 

(androgynous individuals); 4) недифференциро-

ванный (undifferentiated individuals) [Kendra, 

2023; Adhikary, 2020]. Однако, несмотря на кри-

тику, методика определения «гендерной типизи-

рованности» С. Бем остается наиболее часто ис-

пользуемой в современном мире и более прием-

лемой для курсантов военного вуза. Была пред-

ложена англоязычная онлайн-версия для диагно-

стики психологического пола в каждой группе. 

Благодаря обрабатывающей онлайн-программе, 

результаты поступили сразу и оказались неожи-

данными [Bem Sex Role Inventory, 2023].  

Взвесив все за и против, психологически и 

морально подготовленные, представительницы 

женского пола делают осознанный выбор 

[30 Pros and Cons, 2023]. Предполагалось, что 

первокурсницы уже обладают маскулинными 

качествами и способностями, но результаты диа-

гностики показали, что все 8 курсантов (и юно-

ши, и девушки) вместе с ведущим преподавате-

лем (женщиной) обладают андрогинными харак-

теристиками, в отличие от контрольных групп. 

Исходя из показателей Таблицы 1, очевидным 

становится повышение уровня маскулинности 

с каждым курсом, что ожидаемо ввиду особой 

воспитательной направленности военного вуза. 

При сравнении 1 и 5 курса девушек видно, что 

результаты из положительных переходят в отри-

цательные, то есть происходит сдвиг в маску-

линную сторону. Причем юношеские группы 

обладают яркой гендерной принадлежностью. 

Таким образом, можно допустить, что к старшим 

курсам вся экспериментальная группа изменит 

свои показатели в сторону маскулинности. 

 

Таблица 1.  

Определение «Гендерной типизированности» курсантов 1–5 курсов 
 

Курс Кол-во 

курсантов 

в группе 

Маскулин-

ные 

Андрогинные Фемининные Ср. показатель 

маскулинный андрогинный феминин-

ный 

5 5 девушек 2 3 0 -1,303 -0,929 - 

4 8 юношей 8 0 0 -2,226 - - 

3 10 юношей 9 1 0 -2,204 -0,956 - 

2 10 юношей 6 4 0 -2,108 -0,214 - 

1 4 юноши 

4 девушки 

- 8 0 - -0, 803 

0,116 

- 
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Результаты подсчитываются по определен-

ным ключам, за каждое совпадение дается 

1 балл. Максимальная сумма баллов: по фемин-

нинности – 20, по маскулинности – 20. Основной 

индекс: IS = (Фемининность – Маскулинность) х 

2,322. О выраженной андрогинности говорят 

значения IS от «-1» до «+1», о маскулинности – 

IS меньше «-1», о ярко выраженной маскулинно-

сти – IS < -2,025, о фемининности – IS больше 

«+1», о ярко выраженной фемининности – IS > 

2,025.  

«Гендерный портрет» группы необходим для 

правильного и грамотного подбора методов и 

технологий обучения иностранному языку в це-

лях повышения успеваемости каждого курсанта. 

Программа обучения состоит из двух основных 

этапов: базовый (основанный на коммуникатив-

ном принципе, 1–2 курсы) и углубленный пере-

водческий (непосредственно направленный на 

разные виды перевода, 3–5 курсы). Таким обра-

зом, переход или смещение в сторону маскулин-

ности будет содействовать будущей профессии 

военного переводчика, требующей собранности, 

скорости реакции, оперативной обработки ин-

формации, стрессоустойчивости и работы 

в условиях профессионального одиночества как 

в мирное, так и в военное время.  

На успешность обучения также влияет и пси-

хологический климат группы. Задача преподава-

теля не только обучить военной переводческой 

деятельности, но и создать благоприятную рабо-

чую атмосферу, чтобы курсанты смогли про-

явить свои наилучшие качества. На начальном 

этапе данной опытно-экспериментальной дея-

тельности была проведена диагностика по из-

вестной методике ведущего американского пси-

холога ХХ века Ф. Фидлера [Горбачёва, 2022]. 

Испытуемые всех групп должны были оценить 

выраженность признаков в своих коллективах, 

поставив знак (х). Чем ближе к 1, тем ярче выра-

жен положительный признак, а чем ближе к 8, 

тем больше проявляется парный отрицательный 

признак (Таблица 2).  

 

Таблица 2.  

Тестирование на выявление психологического климата группы 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8  

Дружелюбие         Враждебность 

Согласие         Несогласие 

Удовлетворенность         Неудовлетворенность 

Продуктивность         Непродуктивность 

Теплота         Холодность 

Сотрудничество         Несогласованность 

Взаимоподдержка         Недоброжелательность 

Увлеченность         Равнодушие 

Занимательность         Скука 

Успешность         Безуспешность 

 

Результаты показали, что в контрольных 

группах психологическая картина на порядок 

лучше, чем в экспериментальной группе первого 

курса. Если с каждым годом средний коэффици-

ент субъективных оценок психологической ат-

мосферы (Кср) становится все ниже и приближа-

ется к 10, то на первом курсе Кср составляет по-

чти 16 (Таблица 3). Следует отметить, что в 

смешанной группе наиболее комфортно чув-

ствуют себя девушки, в отличие от юношей. 

 

Таблица 3. 

Средний коэффициент субъективных оценок психологической атмосферы групп 
 

 

Курс Кол-во курсантов в группе Кср 

5 5 девушек 10,4 

4 8 юношей 10,12 

3 10 юношей 12,3 

2 10 юношей 13,8 

1 4 юноши 

4 девушки 

15,75 

(общий) 

16,25 

12,75 
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На повышение среднего коэффициента по-

влияли такие параметры как продуктивность, 

успешность, теплота и удовлетворенность (пока-

затели варьируются от 2 до 5), что говорит о со-

мнениях в собственных силах, неуверенности и 

дискомфорте в группе.    

Следующим этапом анализа было тестирова-

ние по методике известного американского пси-

холога К. Дуэк на выявление двух установок: на 

рост и на данность [Дуэк, 2021]. Был разработан 

опросник личностного потенциала на совмест-

ных занятиях английского языка. 

 

Таблица 3.  

Тестирование на выявление двух установок: на рост и на данность 
 

Вопрос Варианты ответов Выберите 

ответ (√) 

1 Как вы реагируете на 

неудачи на занятиях 

английского языка? 

а) неудачи – это позор и «клеймо». В голове негативные мысли: «Видимо, я недо-

статочно умен», «Мне не хватает интеллекта это понять», «Я – неудачник». Не-

удача способна надолго выбить из колеи. 

 

б) неудачи – неизбежная часть жизненного опыта, новая ступень. Надо приложить 

больше усилий. 

 

2 Как вы воспринимаете 

успех на занятиях ан-

глийского языка? 

а) успех — это доказательство состоятельности. Более сложные задачи не нужны, 

это риск. Сохранение статуса важнее, провал все испортит. 

 

б) успех – результат усердного труда, очередной этап на пути к другим достиже-

ниям. Повод поднять планку повыше, попробовать силы в чем-то более сложном: 

подготовить проект, поучаствовать в конкурсе перевода, написать научную рабо-

ту.   

 

3 Что вы ждете от от-

ношений с ведущим 

преподавателем? 

а) преподаватель будет ставить вас на пьедестал, обожать и каждое занятие хва-

лить. Вы не хотите слышать о своих недостатках и не думаете, что вам надо ме-

няться к лучшему. Вы итак лучший. 

 

б) постоянное развитие и совместное преодоление проблем. Вы готовы учиться, 

меняться и совершенствоваться, спокойно воспринимать критику. 

 

4 Что вы ждете от от-

ношений с коллективом 

группы? 

а) вас все любят и признают за успехи в английском языке, обращаются за помо-

щью. Никто не критикует и не подшучивает, так как нет оснований. Я – лучший.   

 

б) готовность учиться у других, совершенствоваться рядом с ними, идти на ком-

промиссы, правильно воспринимать критику, работать над собой, искать пути 

выхода из сложных ситуаций. 

 

5 Как вы самоутвержда-

етесь? 

а) сравниваете себя с окружающими. Более успешные, умные и талантливые кур-

санты расстраивают вас, вы ищете себе оправдания, рассказываете о своих дости-

жениях, чтобы получить комплименты, «по-дружески» шутите над успешными 

курсантами. 

 

б) не сравниваете себя с другими, не доказываете свою значимость. Не восприни-

маете успех других в группе как угрозу собственному статусу, поэтому способны 

искренне ему порадоваться. 

 

6 Развиваетесь ли вы? а) вы считаете, что гением нужно родиться, они имеют особый дар. Вы полагаете, 

что ваших способностей не хватит для чего-то значительного. 

 

б) вы считаете, что любые способности можно развить, если долго и усердно за-

ниматься. Неудачи неизбежны, но упорный труд сделает из вас профессионально-

го переводчика. 

 

 

Ответы «а» подтверждают установку на дан-

ность, ответы «б» подтверждают установку на 

рост. Вся экспериментальная группа выбрала 

ответы «б», что составляет 100 % установку на 

развитие. 

Благодаря особому подходу, эксперименталь-

ная группа продемонстрировала более высокие 

результаты обязательной для всех контрольной 

работы № 1, проводимой в конце 1 семестра. 

В сравнении с остальными контрольными груп-

пами средний балл экспериментальной группы 

составил «4,8», тогда как в остальных он соста-

вил от «4,1» до «4,5».   

Заключение  

В результате изучения и анализа научной ли-

тературы, выявления характерных особенностей, 

преимуществ и недостатков обучения иностран-

ному языку в смешанных и раздельных группах, 

подбора методов исследования и полученных 

данных тестирования контрольных и экспери-

ментальных групп, первый этап проведения 

опытно-экспериментальной деятельности под-

тверждает гипотезу успешности обучения сме-

шанной группы курсантов. Преподаватели-

исполнители опытно-экспериментальной про-
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граммы надеются, что особенности и качества, 

заложенные природой в девушек и юношей, бу-

дут также удачно дополнять и плодотворно вли-

ять на сложившийся коллектив, стимулировать 

выступать в «лучшем свете» перед противопо-

ложным полом, «вытягивать» на более высокий 

уровень.  

Руководители педагогического эксперимента 

выражают благодарность руководству военной 

академии и командному составу, курирующему 

данную группу, за организацию и помощь в про-

ведении исследования, особому планированию 

расписания для проведения занятий смешанной 

группы, состоящей из девушек и юношей. 
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Аннотация. В исследовании основное внимание уделяется обоснованию целесообразности использования 

технологии виртуальной реальности в обучении иностранному языку студентов вузов, а также особенностям 

программного решения «VARVARA» и его использования преподавателями вузов в учебных программах 

дисциплины «иностранный язык». Методической основой исследования послужили эмпирические методы 

научного исследования, опрос и дальнейший анализ его результатов, обобщение опыта преподавателей вузов в 

использовании иммерсивных технологий, а также анализ интернет-ресурсов и литературных источников. Цель 

работы заключается в исследовании использования цифровых приложений дополненной и виртуальной 

реальности для улучшения результатов изучения иностранных языков студентами вузов. Описываются 

элементы методики преподавания, возможные инструменты для организации и проведения занятия, а также 

результаты тестирования программы пользователями – преподавателями вузов. Исследуется программное 

решение российской компании «ЭДКОМ» – диалоговый тренажер «VARVARA» – для использования в практике 

изучения иностранного языка студентами вузов. Результаты исследования позволили выявить преимущества 

виртуальной реальности для достижения образовательных результатов, отличных от альтернативных 

инструментов и методов обучения. Кроме этого результаты апробации позволили сделать вывод о начальном 

этапе формирования рынка образовательных цифровых продуктов VR/AR. Технологии виртуальной и 

дополненной реальности открывают новые возможности для практического обучения, сенсорного восприятия 

материала в рамках занятий иностранным языком и повышения мотивации студентов вузов. 
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Abstract. The study focuses on justifying the feasibility of using virtual reality technology in teaching a foreign 

language to university students, as well as the features of the «VARVARA» software solution and its use by university 

teachers in the curriculum of the «foreign language» discipline. The methodological materials of the study include 

empirical methods of scientific research, a survey and further analysis of the survey results, generalization of the 

experience of university teachers in the use of immersive technologies, as well as the analysis of Internet resources and 

literary sources. The goal is to investigate the use of digital augmented and virtual reality applications to improve 

foreign language learning outcomes among university students. The elements of the teaching methodology, possible 

tools for organizing classes, as well as the results of testing the program by end users – university teachers are 

described. The software solution of the Russian company EDCOM, the dialogue simulator «VARVARA», is being 

investigated for use in the practice of learning a foreign language by university students. The results of the study 

revealed the benefits of virtual reality for achieving educational results that are different from alternative teaching tools 

and methods. In addition, the testing results made it possible to draw a conclusion about the initial stage of formation of 

the market for educational VR/AR products. Virtual and augmented reality technologies open up new opportunities for 
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Введение 

В настоящее время в преподавании иностран-

ного языка используются информационные, а 

также цифровые технологии, в частности техно-

логии искусственного интеллекта, виртуальной 

(VR) и дополненной реальности (AR). Эти тех-

нологии, по мнению ученых, являются одним из 

наиболее перспективных направлений в реализа-

ции обучения иностранным языкам [Козловцева, 

2024, с. 65–67]. 

Внедрение и использование цифровых техноло-

гий, включая VR и дополненную реальность (AR), 

в процесс обучения соответствует государственной 

политике цифровизации системы образования. 

В России приблизительно 1000 образовательных 

учреждений апробировали различное программное 

обеспечение, в том числе и зарубежное, при освое-

нии образовательных программ. В нашем исследо-

вании в качестве программного обеспечения ис-

пользовался тренажер «VARVARA» — серия вир-

туальных сценариев для изучения и практики ино-

странного языка в VR. 

Несмотря на многочисленные решения для 

приложений VR/AR, на данный момент 

«VARVARA» остаётся единственным отече-

ственным приложением VR/AR для обучения 

иностранному языку [Хукаленко, 2021]. Можно 

отметить, что в России формирование рынка об-

разовательных VR/AR-продуктов находится на 

начальном этапе.  

Рассмотрим обучающий потенциал техноло-

гии VR и приложения «VARVARA», а также 

элементы методики занятий с использованием 

VR-шлемов. 

Степень научной разработанности темы 

Среди убедительных преимуществ виртуаль-

ной реальности как образовательной технологии, 

а именно безопасность, фокусировка на предмете 

изучения, автоматизация процессов, эксплицит-

ность, интерактивность; центральное место за-

нимает иммерсивность [Назовем это иммерсив-

ным вычислением…, 2017; Осипов, 2012; Хору-

жий, 2000].  

А. Ю. Уваров в своих исследованиях отмеча-

ет, что иммерсивность – это вовлечение пользо-

вателя в виртуальную среду – ощущение реаль-

ного мира утрачивается, а для восприятия реаль-

ным становится виртуальный мир [Уваров, 

2024]. Такая иммерсия используется для реше-

ния главной задачи – преодоление языкового ба-

рьера с помощью визуализации практики. 

А. Ли, А. Пак, К. Папин, Т. Тай в своих ис-

следованиях демонстрируют эффективность VR 

при совершенствовании коммуникативных 

навыков, восприятия на слух, словарного запаса  

и даже письменных навыков [Ли, 2019; Пак, 

2020; Папин, 2020; Тодд, 2022].  

В отдельных работах зарубежных исследова-

телей, отмечались изменения в психологических 

установках обучающихся. Так, Н. Коллинз и 

другие в своих работах отмечают, что обучение 

языку с помощью VR позволило значительно 

снизить языковую тревожность, улучшить отно-

шение к изучаемому языку и уверенность в себе, 

а также увеличить словарный запас на 21 % 

[Коллинз, 2020]. 

В другом исследовании использовалась игра в 

VR, имитирующая языковую среду для изучения 

культурноэтнического взаимодействия. Хотя 

значимых улучшений в языковых навыках не 

было выявлено, наблюдалось повышение уровня 

просвещенности о японской культуре [Ченг, 

2017, с. 541–549]. 

VR технологии положительно влияют на во-

влечение и мотивацию обучающихся, данный 

факт подтвержден исследованиями, опублико-

ванными в Британском журнале образователь-

ных технологий и TESOL Quarterly, в том числе 

в сфере изучения языков [Ченг, 2020]. Новые 

технологии не просто удовлетворяют потребно-

стям цифрового поколения, но и помогают раз-

нообразить учебный процесс [Мохатба, 2019]. 

Виртуальная реальность позволяет имитиро-

вать и моделировать коммуникативные ситуации 

с использованием дополнительных каналов вос-

приятия, все это облегчает усвоение материала и 

https://elibrary.ru/DSHHQZ
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мотивирует обучающихся. Одна из уникальных 

особенностей иммерсивной среды — возмож-

ность использования аватара. Согласно теории 

воплощённого познания, любой когнитивный 

процесс, включая изучение языка, будет обу-

словлен физической активностью субъекта 

[Смолин, 208]. 

Несмотря на растущее количество работ по 

теме VR в языковом образовании, многие иссле-

дования фрагментарны, а результаты — необъек-

тивны. Кроме того, недостаточно лонгитюдных 

исследований в психологии и педагогике [Бар-

тон, 2019]. В частности, время, проведённое 

участниками в VR, обычно не превышает одного 

часа, что недостаточно даже для ознакомления 

с ПО [Virtual Realities LLC, 2024]. Также важны 

навыки преподавателей и их умение применять в 

образовательном процессе новые VR-технологии 

[Бельченко, 2022]. 

Важно отметить неточность, которая встреча-

ется в работах исследователей — не всегда ука-

зывается конкретное программное обеспечение 

(ПО). При этом качество ПО может существенно 

повлиять на результаты [Robert Costello, 2008]. 

В рамках изучения конкретных приложений 

в данной статье исследуется решение российской 

компании ЭДКОМ – диалоговый тренажер для 

практики иностранного языка компании 

«VARVARA». 

Методы исследования 

Исследование было разбито на 4 этапа и реа-

лизовано в течение учебного года.  

Первый этап, июль–сентябрь 2022 года. Це-

лью этапа был сбор данных для оценки готовно-

сти преподавателей к использованию VR/AR. 

Был проведен опрос 150-ти преподавателей и 

руководителей высших учебных заведений.  

Согласно полученным данным, большинство 

преподавателей до сих пор находятся на стадии 

осведомленности о технологии виртуальной ре-

альности (26,6 %). Это свидетельствует о том, 

что значительная часть преподавателей в общих 

чертах информирована о существовании и воз-

можностях применения технологий VR в образо-

вательном процессе.  

Однако, наблюдается положительная динами-

ка вовлеченности преподавателей в изучение и 

практическое применение технологий виртуаль-

ной реальности. Чуть меньший процент опро-

шенных находится на переходной стадии – «изу-

чение» (21,7 %) и «понимание» (23,4 %). Это 

означает, что все больше преподавателей при-

ступают к теоретическому и практическому 

освоению VR-технологий, пытаются разобраться 

в принципах их работы и возможностях исполь-

зования в учебном процессе. Данные приводятся 

на рисунке 1. 

Можно предположить, что в ближайшие годы 

число преподавателей, способных грамотно ин-

тегрировать технологии виртуальной реальности 

в образовательный процесс, будет неуклонно 

расти. Этому может способствовать расширение 

возможностей для повышения квалификации в 

данной сфере, а также появление качественного 

методического контента по применению VR. 

 

 
Рисунок 1. Степень знакомства преподавателей вузов с VR-технологией 
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Второй этап, сентябрь–декабрь 2022 года. На 

этом этапе проводилось исследование компаний-

разработчиков и тестеровщиков образовательных 

VR/AR-продуктов. Так, например, в России со-

здана платформа для обмена образовательными 

решениями, где участники могут бесплатно те-

стировать программы (Центр НТИ ДВФУ). 

Третий этап, январь–май 2023 года. Этап был 

посвящен непосредственной апробации разрабо-

танных образовательных продуктов в реальных 

условиях обучения. 

Тренажер предназначался для студентов, чей 

уровень знания английского составлял А1 и А2 

в соответствии со стандартами ФГОС. 

«VARVARA» включала четыре виртуальные 

локации: гостиница, спортзал, картинная галерея, 

кафе. В каждой локации студентам предлагались 

задания для активизации и закрепления лексиче-

ского и грамматического материала: прослушива-

ние и разговорная практика, работа над произно-

шением и запоминанием словарного запаса. 

Студентам требовалось выполнить серию за-

даний: зарегистрироваться в отеле, познакомить-

ся с незнакомцем, совершить покупки. Каждое 

задание необходимо было выполнить три раза 

для демонстрации, тренировки и проверки. 

В процессе обучения к учащемуся подключались 

неигровые персонажи-тьюторы, а также в про-

цессе прохождения задания использовалась си-

стема подсказок. 

Для работы с тренажером был необходим 

один из шлемов виртуальной реальности HTC 

Vive Focus или HTC Vive Pro. Взаимодействие в 

3D-среде и голосовой ввод осуществлялся с по-

мощью контроллера. 

Автоматическая фиксация на веб-портале ре-

зультатов обучения позволила преподавателю 

получить статистику по каждому студенту 

в конце работы. 

Полученная статистика обучения каждого 

студента необходима преподавателю для даль-

нейшего анализа эффективности применения 

VR-технологий. Результаты третьего этапа легли 

в основу исследования по апробации образова-

тельного ПО «VARVARA». 

Четвертый этап, проходил в мае 2023 года, 

был посвящен итогам апробации и анализу по-

лученных результатов. 

Была использована анкета из 12 вопросов в 

Google-форме.  

Первая часть собирала данные об участнике: 

организация, предмет. 

Вторая – о тестировании: приложение, уста-

новка, руководство. 

Третья часть касалась методического аспекта: 

проведение занятий с ПО, его достоин-

ства/недостатки, желание использовать в даль-

нейшем. 

Для выявления ожиданий преподавателей от 

VR/AR-продуктов был проведён статистический 

анализ ответов и кодирование открытых коммен-

тариев по типам ожиданий. 

На основе полученных данных были сформи-

рованы кластеры ожиданий от такого типа обра-

зовательных решений. Результаты 4 этапа легли 

в основу исследования эффективности примене-

ния VR-технологий. 

Результаты исследования  

5 % опрошенных преподавателей не смогли 

провести занятия с тестируемым ПО и оставить 

отзыв из-за технических сложностей с установкой. 

Также преподаватели отмечали: несоответ-

ствие тем учебному плану, отсутствие времени у 

преподавателей и отсутствие оборудования. 

Самостоятельно установить ПО смогли 56 % 

опрошенных, а инструкции к ПО посчитали по-

нятными 97 % из них. Положительно оценили 

приложения 98 % респондентов. 

Преподаватели высоко оценили несколько 

ключевых характеристик VR-продуктов, участ-

вовавших в исследовании. Согласно статистиче-

скому анализу данных опроса, наибольшую по-

ложительную оценку получили следующие ас-

пекты:  

− стимулирование позитивной мотивации 

учащихся (46 %), 

− практическая значимость материала для об-

разовательного процесса (42 %),  

− эргономичный интерфейс (33 %).  

Кроме того, респонденты отметили образова-

тельный потенциал технологий (32 %) и проду-

манную дидактическую модель (19 %). 

Среди прочих достоинств были выделены: 

формирование новых компетенций, геймифика-

ция обучения, возможность иммерсивного изу-

чения практических навыков, наглядное пред-

ставление материала, расширение образователь-

ных горизонтов, улучшение запоминания благо-

даря инновационному дизайну, возможность за-

крепления знаний и повышения мотивации. 

Методические и технические недостатки от-

метили 61 % респондентов. К ним отнесены:  
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− необходимость доработки дидактической 

модели с учётом особенностей VR; 

− низкое качество веб-контента;  

− отсутствие инструктивной подготовки но-

вичков;  

− проблемы производительности и совмести-

мости оборудования. 

На основании полученных данных можно вы-

делить направления совершенствования VR-

продуктов в целях повышения их эффективности в 

образовательном процессе. Ключевым является 

учёт педагогических ожиданий и технических 

ограничений при проектировании новых решений. 

Заключение 

Образовательное приложение «VARVARA» 

является первой отечественной VR-разработкой 

для изучения иностранных языков. Его создание 

было направлено на использование преимуществ 

VR для достижения образовательных результа-

тов, невозможных с применением альтернатив-

ных инструментов. 

Результаты апробации позволяют сделать вы-

вод о начальном этапе формирования рынка об-

разовательных VR/AR-продуктов. 

Была выявлена проблема: многие преподава-

тели в рамках исследования не используют 

VR/AR по причине недостатка навыков. Решени-

ем может стать повышение квалификации пре-

подавателей. 

Тем не менее, отмечая очевидный потенциал, 

VR/AR как любая новая технология должна быть 

более полно изучена. Исследования должны рас-

крыть её достоинства и недостатки по сравнению 

с альтернативами. 
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Аннотация. Во всех сферах жизнедеятельности общества происходит модернизация. Анализ 

подготовленности студентов и педагогов к профессиональной деятельности позволил выявить необходимость 

разработки комплексной и целенаправленной подготовки студентов к использованию субъектно-

ориентированных технологий. Цель статьи – описание опыта изучения студентами магистратуры курса 

«Организация воспитательной работы в профессиональном образовании», в процессе прохождения которого 

студентами осваиваются субъектно-ориентированные технологии.  

Основные методы представленного исследования – анализ научно-методической литературы, изучение и 

анализ продуктов деятельности студентов (личное Портфолио студента, индивидуальный маршрутный лист и 

др.), а также диагностические методики, включающие педагогическое наблюдение, анкетирование, 

коллективное обсуждение. Основу исследования составила опытно-экспериментальная работа. В статье 

обоснована целесообразность подготовки магистрантов к использованию субъектно-ориентированных 

технологий в их профессиональной деятельности, описан опыт изучения курса «Организация воспитательной 

работы в профессиональном образовании», в рамках которого студенты магистратуры осваивают субъектно-

ориентированные технологии. Эта работа проводилась в учебных группах магистратуры Института педагогики 

и психологии Ярославского государственного педагогического университета им. К. Д. Ушинского. Представлена 

логика изучения дисциплины «Организация воспитательной работы в профессиональном образовании» в целом 

и отдельных занятий с использованием субъектно-ориентированных технологий. 

В результате проведенного исследования подтверждается динамика подготовленности студентов 

магистратуры к использованию субъектно-ориентированных технологий в профессиональной педагогической 

деятельности. Проведённое исследование затрагивает актуальные проблемы высшего и среднего 

профессионального образования, а также является практико-ориентированным. 

Ключевые слова: дисциплины в вузе; субъектно-ориентированная технология; профессиональная 

подготовка; подготовка магистрантов; образовательный процесс 
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Abstract. Modernization is taking place in all spheres of society. The analysis of the readiness of students and 

teachers for professional activity revealed the need to develop comprehensive and targeted training of students for the 
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The main research methods are the analysis of scientific and methodological literature, the study and analysis of 

student activity products (student's personal portfolio, individual itinerary, etc.), as well as diagnostic techniques, 

including pedagogical observation, questionnaires, and collective discussion. The research was based on experimental 

work. The article substantiates the expediency of training undergraduates to use subject-oriented technologies in their 

professional activity. The article describes the experience of studying the course «Organization of educational work in 

vocational education», in which master's degree students master subject-oriented technologies. This work was carried 

out in the master's degree groups of the Institute of Pedagogy and Psychology of the Yaroslavl State Pedagogical 

University named after K. D. Ushinsky. The logic of studying the discipline «Organization of educational work in 

vocational education» in general and individual classes using subject-oriented technologies is presented. 

The result of the conducted research is that the dynamics of the readiness of graduate students to use subject-

oriented technologies in professional pedagogical activity is confirmed. The conducted research touches upon the urgent 

problems of higher and secondary vocational education, and is also practice-oriented. 

Key words: disciplines at university; subject-oriented technology; professional training; training of graduates; 

educational process 
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Введение 

На данный момент происходит процесс модер-

низации российского образования, который затра-

гивает в целом организацию, содержание и взаи-

моотношения всех субъектов образовательного 

процесса. Поэтому, профессиональная подготовка 

будущих педагогов требует особого внимания. 

Ожидается, что после окончания университе-

та, студент будет отвечать современным требова-

ниям и полноценно выполнять функции педаго-

га, эффективно взаимодействующего со всеми 

субъектами образовательного процесса. Кроме 

того, выпускник педагогического вуза должен 

быть способен успешно решать сложные задачи, 

связанные с индивидуальным развитием лично-

сти, творческих способностей и субъектной по-

зиции ребёнка в процессе обучения. 

В психолого-педагогической литературе тер-

мин «подготовка» подразумевает в основном 

процесс приобретения знаний, умений, навыков 

и компетенций, требуемых для осуществления 

профессиональной деятельности [Болотов, 2021, 

с. 74]. На основе контент-анализа понятия «про-

фессиональная подготовка» можно заключить, 

что подготовка может рассматриваться как с точ-

ки зрения процесса, так и с точки зрения систе-

мы [Беляева, 2022, с. 34]. 

По мнению Л. В. Байбородовой, успешность 

решения задач модернизации образовательного 

процесса на всех уровнях полностью зависит от 

того, какие педагогические средства используют-

ся в процессе обучения, а также насколько со-

временными они являются и способны удовле-

творять потребности и запросы личности, обще-

ства и государства [Байбородова, 2019]. 

Изучение научно-педагогической литературы 

по теме современных педагогических технологий 

показывает, что они имеют тенденцию к посто-

янному обновлению ввиду изменений в обще-

стве, научной и практической педагогической 

деятельности [Холодная, 2022, с. 15]. 

Субъектно-ориентированные технологии 

можно отнести к современным педагогическим 

технологиям, которые способствуют эффектив-

ной профессиональной подготовке. Реализация 

субъектно-ориентированных технологий на заня-

тии стимулирует активность студентов, способ-

ствует развитию их субъектной позиции, повы-

шает ответственность за успеваемость и мотива-

цию к индивидуальной или коллективной дея-

тельности. В то же время, мы не обнаружили 

научных работ, изучающих подготовку будущих 

педагогов к реализации данных технологий 

в учреждениях профессионального образования 

[Байбородова, 2020]. 

Данные выводы подтверждают результаты 

проведенного нами опроса 427 студентов вы-

пускных курсов бакалавриата и магистратуры 

ЯГПУ им. К. Д. Ушинского, которые уже про-

шли педагогическую практику в школе и других 

образовательных учреждениях. По результатам 

опроса, более 75 % респондентов отметили то, 

что в школе ученики занимают, в основном, пас-

сивную позицию в процессе обучения, а главные 

субъекты организации деятельности на уроках – 

это учителя. При этом, педагоги применяют 

в преподавании дисциплин традиционные педа-

гогические средства. 

В связи с этим, так как многие педагоги не ре-

ализуют субъектно-ориентированные технологии 

в процессе обучения, то студенты, проходящие 

https://elibrary.ru/EAESWP
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практику в данных организациях, не имеют воз-

можности увидеть, как данные технологии ис-

пользуются на практике и научиться их реализа-

ции на собственном опыте. 

Актуальность данной проблемы определила 

цель нашего исследования: описание опыта изу-

чения курса «Организация воспитательной рабо-

ты в профессиональном образовании», в рамках 

которого студенты осваивают субъектно-

ориентированные технологии.  

Методы исследования  

Основу исследования составили подходы, 

разработанные А. А. Вербицким [Вербицкий, 

1991], А. М. Новиковым [Новиков, 2000], 

В. С. Сенащенко [Сенащенко, 1997], С. Д. Смир-

новым [Смирнов, 2009], А. П. Тряпицыной [Тря-

пицына, 2006] В. Д. Чернилевским [Чернилев-

ский, 2002], Darling-Hammond [Darling-

Hammond, 2022] и др., по вопросам профессио-

нальной подготовки педагогических кадров 

в вузе. Для проведения опытно-

экспериментальной работы нам было важно ин-

тегрировать три подхода: субъектно-

ориентированный (Л. В. Байбородова [Байборо-

дова, 2022] и др.), компетентностный 

(В. В. Юдин [Юдин, 2008] и др.) и рефлексивно-

деятельностный (Т. Н. Гущина [Байбородова, 

2013] и др.).  

В исследовании использовались методы тео-

ретического контент-анализа, сравнительного 

анализа, Google-анкетирования, интерпретаци-

онные методы, изучение и анализ продуктов дея-

тельности студентов, а также диагностические 

методики, включающие педагогическое наблю-

дение, анкетирование, коллективное обсуждение. 

Исследование по указанной проблеме прове-

дено в Институте педагогики и психологии 

ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. В исследовании 

приняли участие группы студентов магистрату-

ры очного отделения, обучающихся по направ-

лению «Психолого-педагогическое образова-

ние». Студенты осваивали субъектно-

ориентированные технологии при изучении дис-

циплины «Организация воспитательной работы 

в профессиональном образовании». 

Результаты исследования 

Анализируя значение термина «профессио-

нальная подготовка», которое используется 

в психолого-педагогической литературе, можно 

определить, что профессиональная подготовка, 

в основном, рассматривается в двух направлени-

ях: как процесс по достижению результата – под-

готовленности студентов к успешному решению 

профессиональных задач; и как система, имею-

щая сложную структуру и иерархию [Волосни-

кова, 2021, с. 86; Кролевецкая, 2022]. 

В настоящее время в педагогическом вузе ос-

новой подготовки магистрантов к профессио-

нальной деятельности является разработанный 

федеральный государственный образовательный 

стандарт (ФГОС ВО 3++), где зафиксирован ряд 

компетенций – требования к подготовке выпуск-

ника магистратуры [Писарева, 2023, с. 26]. Каж-

дый студент неповторим и имеет личный субъ-

ектный опыт [Тряпицына, 2022, с. 239]. В связи 

с этим профессиональная подготовка будущих 

педагогов будет эффективной только в том слу-

чае, когда происходит ориентация на практиче-

скую деятельность студентов, а знания, приобре-

тённые при освоении педагогических дисциплин, 

станут актуальными и значимыми. Поэтому 

необходимо предоставлять студентам возмож-

ность самостоятельно прогнозировать, проекти-

ровать и реализовывать на практике индивиду-

альную образовательную деятельность с учетом 

их возможностей и профессиональной деятель-

ности [О Концепции подготовки …, № 1688-р, 

2022]. В рамках освоения данной дисциплины с 

использованием субъектно-ориентированных 

технологий студент проектирует свою индивиду-

альную образовательную деятельность: состав-

ляет индивидуальный план, определяет цели 

изучения дисциплины в целом и конкретной те-

мы, содержание и индивидуальные задания, про-

водит самодиагностику, прогнозирует свои ре-

зультаты. 

По мнению Л. В. Байбородовой, нельзя овла-

деть новой технологией, не имея опыта участия в 

ней в роли ученика [Байбородова, 2019, с. 163]. 

Она считает, что образовательный процесс в вузе 

должен быть организован с применением субъ-

ектно-ориентированных технологий. Примене-

ние субъектно-ориентированных технологий 

в процессе изучения педагогических дисциплин 

помогает студентам освоить эти технологии на 

собственном опыте. 

Подготовка студентов к использованию субъ-

ектно-ориентированных технологий в профессио-

нальной деятельности должна осуществляться 

поэтапно. Рассмотрим опыт изучения студентами 

магистратуры дисциплины «Организация воспи-

тательной работы в профессиональном образова-

нии» с использованием данных технологий.  
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На первом занятии студенты знакомятся со 

списком компетенций, которые необходимо 

сформировать при изучении дисциплины. Сту-

денты самостоятельно оценивают начальный 

уровень сформированности у себя данных ком-

петенций. В результате диагностики начального 

уровня сформированности компетенций можно 

сделать вывод, что уровень их развития у сту-

дентов соответствует минимальному и среднему. 

Далее студенты определяют цели и задачи изу-

чения дисциплины, исходя из проведенного ана-

лиза уровня сформированности компетенций, 

личных интересов, профессиональной деятель-

ности и др. С учетом поставленных целей, задач, 

уровня сформированности компетенций они вы-

бирают темы, которые хотели бы изучать на по-

вышенном уровне, и темы, по которым хотели 

бы организовать занятие в своей группе. Изуче-

ние дисциплины с использованием субъектно-

ориентированных технологий предполагает раз-

витие субъектной позиции студента. Поэтому на 

начальных этапах, совместно с педагогом, сту-

дент организует часть занятия в своей группе 

(это может быть один из этапов занятия). Также 

совместно со студентами необходимо опреде-

лить ключевые направления изучения дисципли-

ны, возможность дополнить содержание, формы 

деятельности и отчетности. Магистранты в рам-

ках изучения курса «Организация воспитатель-

ной работы в профессиональном образовании» 

приняли коллективное решение об использова-

нии личного портфолио и дополнили его следу-

ющими разделами: глоссарий, материалы для 

подготовки к зачету и экзамену. Студенты адап-

тируют содержание, уточняют формулировки 

вопросов и добавляют новые, которые хотели бы 

изучить самостоятельно или обсудить в группе 

на занятиях. На первом занятии, как правило, 

студенты дополняют содержание дисциплины 

темами, связанными профессиональной деятель-

ностью и научно-исследовательскими работами. 

Так, в содержание дисциплины «Организация 

воспитательной работы в профессиональном об-

разовании» студенты включили следующие темы 

для изучения: «Проектирование воспитательной 

работы со студентами-первокурсниками», «Нор-

мативно-правовые документы: устав и концеп-

ция ЯГПУ» и др. Большую часть изменений в 

содержание студенты вносят дома, еще раз про-

водя самоанализ. Таким образом, студенты по-

степенно вовлекаются в процесс проектирования 

индивидуальной образовательной деятельности 

при изучении каждой темы и в целом дисципли-

ны. Стоит отметить, что предлагаемый подход к 

проведению занятий возможен благодаря тому, 

что многие студенты уже знакомы с вопросами 

воспитания и имеют базовые представления об 

этой теме, что позволяет им быть активными на 

занятиях. На завершающем занятии анализиру-

ется изучение дисциплины с использованием 

субъектно-ориентированных технологий. После 

изучения дисциплины студенты заново оцени-

вают степень развития своих компетенций. 

В результате повторной диагностики уровня 

сформированности компетенций можно сделать 

вывод, что уровень их развития у студентов со-

ответствует среднему и высокому уровню, в то 

время как на начальном этапе уровень сформи-

рованности компетенций был низкий и средний. 

Рассмотрим логику построения отдельного 

занятия с использованием субъектно-

ориентированных технологий. В начале занятия 

происходит актуализация знаний студентов, об-

суждение выполненных заданий и трудности, 

с которыми пришлось столкнуться при выполне-

нии работы дома. Далее организуется этап целе-

полагания. С учетом проведенного анализа и об-

суждения, магистранты ставят индивидуальные 

задачи на занятие, а затем определяют коллек-

тивные (общие) задачи. Также студенты сами 

определяют, как они будут решать задачи, и со-

ставляют план занятия. При организации занятия 

таким образом, оно строится с учетом запроса и 

предложений магистрантов. Для закрепления 

изучаемого материала на занятии осуществляет-

ся индивидуальная, групповая, самостоятельная 

работа, после чего магистранты представляют ее 

результаты. На следующем этапе производится 

обсуждение: самоанализ работы каждым студен-

том на занятии, взаимооценка. Далее магистран-

ты определяют на следующее занятие: актуаль-

ные вопросы, содержание, работу на дом. В за-

вершении занятия происходит анализ деятельно-

сти и рефлексия. 

Мы предлагаем план нескольких занятий кур-

са «Организация воспитательной работы в про-

фессиональном образовании». 

Вводное занятие по изучению курса: «Органи-

зация воспитательной работы в профессио-

нальном образовании» 

1. Первичная актуализация знаний о воспи-

тательной работе. 

Вопросы для обсуждения (предлагается вы-

сказать мнение каждому студенту): 

− Назовите дисциплину, которую мы начина-

ем изучать, и определите её цели и задачи.  
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− Расскажите о своих ожиданиях от изучения 

этой дисциплины.  

− Что Вам известно о воспитательной работе?  

− Какие аспекты изучения этой дисциплины 

Вы хотели бы рассмотреть?  

− Студенты обсуждают эти вопросы, а затем 

изучают часть текста программы. 

2. Определение целей и задач изучения дисци-

плины. 

Далее предлагаем слова педагога в виде пря-

мой речи на разных этапах занятия. 

− Как Вы уже знаете, любая дисциплина изу-

чается по программе. Посмотрим первую страни-

цу: цели и задачи курса. Какие задачи Вы считаете 

важными для себя? (Магистранты изучают про-

грамму 3–5 минут,  высказывают свое мнение). 

− Зафиксируйте на листах задачи, которые Вы 

считаете для себя наиболее важными и достижи-

мыми (заполняют листы 5 минут). 

− Что для Вас является результатом изучения 

дисциплины? Можете высказаться сразу или по-

думать и записать свое мнение позднее. 

3. Самооценка сформированности компетен-

ций. 

− Предлагаю Вам рассмотреть список компе-

тенций, которые необходимо сформировать в 

процессе изучения дисциплины. Оцените у себя 

начальный уровень сформированности компе-

тенций до изучения дисциплины по 10-балльной 

шкале. Вы можете проставить напротив каждого 

проявления компетенции «знать», «уметь» и 

«владеть» цифру от 1 до 10 (Выдается таблица с 

компетенциями. Магистранты оценивают уро-

вень сформированности у себя компетенций в 

течение 7–8 минут). 

− Укажите, какие компетенции вы оценили 

максимальным баллом, какие – минимальным. 

− Определите, какие компетенции наиболее 

важны: 

а) для вашей профессиональной деятельности, 

б) для магистерской диссертации, 

в) для ваших личных планов. 

− Отметьте в таблице степень важности фор-

мирования компетенций для Вас (Студенты рабо-

тают индивидуально 7–8 минут). 

4. Ознакомление студентов с содержанием 

дисциплины. 

Выдаются листы с содержанием курса. Маги-

странтам предлагается ознакомиться с содержа-

нием курса, представленным в программе с учё-

том определённых компетенций и выполнить 

следующее задание: 

1. Отметьте темы, которые Вы хотите изучить 

углублённо, знаком «+». Объясните, почему 

именно эти темы Вас заинтересовали. 

2. Отметьте знаком «!» темы, по которым вы 

хотели бы провести занятие в нашей группе в 

качестве организатора. 

3. Программа сосредоточена на воспитании 

студентов, но вы можете иметь и другие интере-

сы, такие как школа, собственная семья и др. 

В связи с этим мы предлагаем уточнить форму-

лировки вопросов при изучении каждой темы. 

4. Также предлагается добавить темы или во-

просы, которые не указаны в программе, но вы 

хотели бы изучить самостоятельно или обсудить 

на занятии с группой, учитывая свою професси-

ональную деятельность, личные интересы, тему 

магистерской диссертации. 

Предлагаю воспользоваться учебниками (Раз-

даются основные источники. Студенты работают 

20 минут, затем обсуждают предложения и пла-

нируют совместную работу по изучению тем 

курса). 

В дальнейшем можно продолжить эту работу 

и внести уточнения. Обратимся к таблице, в ней 

указан объем часов, поэтому можете сейчас или в 

дальнейшем уточнить количество часов на под-

готовку к конкретной теме. 

5. Работа с перечнем заданий, которые пред-

лагается выполнить на занятии. Обсуждение 

условий для получения аттестации. 

Студенты работают с перечнем практических 

заданий для самостоятельной работы, дополня-

ют список и обсуждают варианты оценивания 

заданий. 

− По каждому курсу есть перечень заданий 

для самостоятельной работы, которые оценива-

ются. В данной таблице предлагается перечень 

заданий (Далее студентам объясняется форма 

итоговой аттестации и необходимые условия для 

ее получения). 

− К следующему занятию предлагаю опреде-

лить, какие еще задания, отсутствующие пе-

речне, но важны для вас, вы хотели бы выпол-

нить. 

6. Обсуждение способа представления ре-

зультатов деятельности студентами. 

− В рамках изучения дисциплины предлага-

ется оформлять личное портфолио студента. По-

думайте над этим и на следующем занятии мы 

обсудим Ваши предложения. 
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− К следующему занятию предлагаю еще раз 

обратиться к индивидуальным целям и задачам 

изучения этой дисциплины и оценке сформиро-

ванности компетентностей. 

− Посмотрим первую тему, которая предло-

жения для изучения в рамках данной дисципли-

ны. Что Вы хотели бы изучить по данной теме? 

Что было бы для Вас актуально и интересно? 

(Студенты обсуждают содержание и структуру 

следующего занятия, 3–5 мин.). 

7. Подведение итогов занятия. 

Магистранты анализируют прошедшее заня-

тие и проводят рефлексию: какая цель была у 

данного занятия? Где можно реализовать подоб-

ный вариант работы? Какие компетенции у Вас 

сегодня развивались, что этому способствовало? 

Какие выводы Вы могли бы сделать для себя по 

данному занятию? 

Занятие № 2. «Современные концепции и про-

граммы воспитания студентов» 

1. Уточнение коллективных и индивидуальных 

задач освоения дисциплины (продолжение 

предыдущего занятия). 

Магистранты вспоминают, что изучалось на 

прошлом занятии, как оно было организовано. 

Студенты еще раз обращаются к проделанной на 

предыдущем занятии работе: целям, задачам и 

содержанию. 

− Что Вы дополнили, уточнили к сегодняш-

нему занятию и почему? 

− Какие изменения внесли в оценку компе-

тенций и почему? 

− Вам предлагалось подумать, есть ли у вас 

еще предложения по дополнению вопросов к со-

держанию курса. 

− По каким темам Вы хотели бы провести за-

нятие или выступить? 

− Какие задания Вы выбрали для самостоя-

тельной работы? Какие добавили? 

2. Обсуждение трудностей, возникших при 

выполнении домашних заданий. Определение за-

дач на занятие. 

Вопросы: 

− Какие задания Вы взяли для выполнения 

самостоятельной домашней работы? Какие труд-

ности возникли? 

− Какие определения Вы включили в свой 

глоссарий по новой теме? (Магистранты их 

называют). 

− На основе работы, выполненной дома, сту-

денты определяют задачи, которые они будут 

решать на данном занятии (Индивидуальная ра-

бота студентов 5 минут и обсуждение). 

− Какие задачи у нас совпали? Они будут об-

щими задачами для всех на сегодняшнее занятие. 

− Какие задачи не совпали? 

− Те задачи, которые не совпали, будут личны-

ми для каждого. Таким образом, с учетом темы и 

запланированных ранее задач по изучению дисци-

плины мы определили конкретные задачи на сего-

дняшнее занятие (Студенты записывают задачи, 

которые планируют решать на занятии.) Расскажи-

те, как Вы планируете решать эти задачи сегодня. 

− На основе общих задач подумайте, как мы 

выстроим план сегодняшнего занятия (В даль-

нейшем педагог учитывает предложения студен-

тов при построении занятия). 

3. Изучение сущности понятия, типа, струк-

туры, содержания концепции воспитания. Выбор 

концепций, которые студенты могут использо-

вать в своих исследовательских работах. 

Обсуждение вопросов: 

− Что такое концепция? Какие концепции Вы 

уже знаете в результате изучения других дисци-

плин? Предложите вопросы, проблемы, которые 

мы можем обсудить по концепциям воспитания?  

− Откроем учебник «Теория воспитания и 

технологии педагогической деятельности (в схе-

мах и таблицах)» на с. 26. и назовем те концеп-

ции, которые рассматривают авторы. 

− Какие концепции Вы знаете, ранее изучали? 

Какие концепции Вы не знаете? Как Вы думаете, 

что является общим для всех концепций? 

− Выберите концепцию, которую Вы хотели 

бы изучить и представить ее на занятии (Студен-

ты работают индивидуально в течение 10 минут. 

Затем каждый рассказывает о результатах изуче-

ния концепции). 

4. Изучение программы воспитания студентов. 

Что Вы уже знаете о программе воспитания 

студентов? Что вызывает у Вас вопросы? Какие 

вопросы можно и полезно обсудить на занятии? 

Кто из Вас выбрал углубленное изучение темы? 

Что Вы изучили дополнительно и более тщатель-

но? Предлагаю поработать с научной статьей, где 

дается общая характеристика концепций воспита-

ния (Выдается распечатка научной статьи 

Т. Н. Миронова «Общая характеристика концепций 

воспитания»). 



Ярославский педагогический вестник – 2024 – № 3 (138) 

Подготовка магистрантов к использованию субъектно-ориентированных технологий  

в профессиональной деятельности 

113 

(Студенты работают индивидуально в тече-

ние 10-15 минут.) 

Что общего у этих концепций с теми, которые 

мы видели в учебнике? В чем их отличие? Какие 

концепции Вам полезны для профессиональной 

деятельности? Какие концепции можно исполь-

зовать в магистерской диссертации? 

5. Подведение итогов занятия. 

Теперь вернемся к задачам нашего занятия. 

Какие задачи мы смогли решить в течение заня-

тия? Для чего разрабатываются концепции? Для 

чего проектируются программы? Какие выводы 

Вы сделали после изучения темы? 

6. Целеполагание к следующему занятию. 

− Определим следующую тему занятия. Ка-

кие вопросы Вы хотели бы обсудить на следую-

щем занятии? 

− Спланируйте свою работу на следующее 

занятие. 

(Студенты определяют содержание, домаш-

нюю работу в течение 5–7 минут, высказывают-

ся. Затем осуществляется корректировка само-

стоятельной работы). 

7. Рефлексия. 

− С какой целью мы проводили это занятие? 

− Какая ключевая идея в организации работы 

была на этом занятии? 

− В завершении предлагаю оценить свою ра-

боту, а также согласовать самооценку с оценкой 

товарищей. 

Результаты проведённого исследования изу-

чались в двух аспектах: уровень освоения знаний 

по дисциплине и способность студентов исполь-

зовать субъектно-ориентированные технологии. 

Результаты, которые были получены в ходе ис-

следования, подтверждают положительную ди-

намику подготовленности студентов магистрату-

ры к использованию субъектно-

ориентированных технологий при организации 

изучения педагогических дисциплин с использо-

ванием данных технологий. Магистранты счи-

тают, что внедрение субъектно-

ориентированных технологий при изучении дис-

циплины является эффективным и материал 

усваивается лучше, так как студент занимает ак-

тивную позицию на занятии. Также важно отме-

тить, что студент может самостоятельно прово-

дить занятия, применяя субъектно-

ориентированные технологии. Реализация дан-

ных технологий позволяет студенту освоить их 

через собственный опыт, самостоятельно органи-

зовать отдельные этапы, а затем и занятие в це-

лом. Студенты отмечают, что они становятся 

субъектами собственной деятельности.  

Таким образом, была отмечена положитель-

ная динамика в освоении курса «Организация 

воспитательной работы в профессиональном об-

разовании». Во-первых, студенты успешно усво-

или материал дисциплины, получив знания, со-

ответствующие поставленным задачам с учетом 

их интересов и профессиональной деятельности. 

Во-вторых, студенты на практике изучили об-

щую субъектно-ориентированную технологию, 

применяемую на проведённых занятиях. Сравне-

ние результатов стартовой и повторной диагно-

стики подготовленности магистрантов к исполь-

зованию субъектно-ориентированных  техноло-

гий свидетельствует о положительной динамике 

(см. Таблицу 1). 
 

Таблица 1. 

Результаты стартовой и повторной  

диагностики подготовленности студентов 

к использованию субъектно-

ориентированных технологий 
 

Критерий До изучения 

дисциплины 

(максимально 

– 5 баллов) 

После изучения 

дисциплины 

(максимально 

– 5 баллов) 

мотивационный  3,4 4,23 

когнитивный 2,09 4,10 

практический 2,79 4,11 

сформированность 

субъектной позиции 

студента 

2,63 4,48 

 

Анализ полученных результатов позволил 

установить положительную тенденцию в группе 

к повышению значений по всем критериям под-

готовленности. Более 60 % магистрантов имели 

высокий уровень подготовленности к использо-

ванию субъектно-ориентированных технологий.  

Заключение 

Анализируя полученные результаты прове-

денной исследовательской работы, можно сде-

лать вывод, что подготовка магистрантов к ис-

пользованию субъектно-ориентированных тех-

нологий будет эффективной, когда:  

− у студентов имеется положительная моти-

вация и настрой к использованию данных техно-

логий;  

− магистранты систематически осваивают 

субъектно-ориентированные технологии в про-

цессе изучения дисциплин, при прохождении 

практик, во внеучебное время;  
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− освоение субъектно-ориентированных тех-

нологий происходит через собственный опыт 

с последующим его анализом;    

− педагогическая практика магистрантов вклю-

чает в себя изучение опыта педагогов, проведение 

занятий самими магистрантами с использованием 

субъектно-ориентированных технологий и после-

дующую рефлексию деятельности.  
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования, цель которого заключалась в выявлении и 

анализе основных причин академического мошенничества в студенческой среде среднего и высшего 

образования, а также анализе известных и поиску современных путей предотвращения этого негативного 

явления со стороны преподавателей. Выбранный авторами метод анонимного дистанционного анкетирования 

позволил выделить наиболее распространенные из причин списывания на контрольных, зачетах и экзаменах, а 

также при подготовке докладов и публикаций. Проведенный анализ показал, что проблема академического 

мошенничества одинаково распространена на всех ступенях образования (СПО, бакалавриат, аспирантура и 

магистратура), в городах федерального значения и провинции и для всех направлений образования. По мнению 

авторов, причины повсеместного распространения связаны с низким уровнем осознания нечестности своего 

поведения самими студентами, недостаточным уровнем функциональной грамотности у школьников, 

продолжающих образование на следующих ступенях, а также общей низкой мотивацией к обучению. 

Предлагаемые в литературе способы противодействия академическому мошенничеству направлены, 

в основном, на контроль и наказание студентов, что только усугубляет причины нечестности и снижает 

мотивацию у них. Авторами предложены пути решения описанной проблемы через развитие практической 

направленности обучения, навыков функциональной грамотности и повышение осознанности самих 

обучающихся. Также отмечено, что такая работа должна вестись не только в отношении самих студентов, но и 

педагогов для коррекции их отношения к проблеме нечестности студентов и развития навыков совместной 

работы. 
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authors made it possible to identify the most common reasons for cheating on tests, and exams, as well as in preparation 

of reports and publications. The analysis showed that the problem of academic fraud is equally widespread at all levels 

of education (vocational, bachelor's, postgraduate and master's degrees), in cities of federal significance and provinces 

and for all areas of education. According to the authors, the main reasons of this are associated with a low level of 

awareness of the dishonesty of their behavior by students themselves, an insufficient level of functional literacy among 

school students continuing their education at the next stages, as well as general low motivation to study. The methods 

proposed in the literature to counteract academic fraud are mainly aimed at controlling and punishing students, which 

only exacerbates the causes of dishonesty and reduces their motivation. The authors propose ways to solve the described 

problem through the development of practical orientation of learning, functional literacy skills and increasing awareness 

of students. It was also noted that such work should be carried out not only in relation to the students, but also teachers 

in order to change their attitude to the problem of student dishonesty and   development of teamwork skills. 

Key words: academic fraud of students; questionnaires; information society; methods of struggle; functional litera-

cy; motivation for learning; self-development and self-reflection 
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Введение 

Современный мир излишне насыщен инфор-
мацией в разных формах, и неподготовленный к 
ее обработке мозг способен выхватывать лишь 
отдельные моменты, не анализируя, не сопостав-
ляя и не делая никаких выводов. Человек с «кли-
повым мышлением» переключается с одного ис-
точника информации на другой и утрачивает 
способность к быстрой смене своего поведения в 
изменяющихся условиях жизни.  

Вместе с этим в настоящее время государство 
в своей социальной политике уделяет большое 
внимание работе с детьми: на базе вузов созда-
ются программы по работе с одаренными деть-
ми, основываются оборудованные кванториумы 
и «Точки роста», запускаются программы по вы-
явлению талантливых специалистов и будущих 
лидеров страны. Все это является важным «соци-
альным лифтом», доступным для каждого граж-
данина России. Поэтому одной из важнейших 
задач образования становится воспитание уни-
версалов, которые быстро приобретают новые 
навыки, меняют образ мышления и «переизобре-
тают» себя. Такие специалисты становятся эф-
фективными лидерами, способными правильно 
оценивать сиюминутную ситуацию и направлять 
деятельность своих подчиненных. 

Но одновременно, на всех уровнях образования 
в настоящее время у обучающихся нет четкого по-
нимания того, зачем они учатся, какое профессио-
нальное будущее ждет их, как следствие – низкая 
мотивация к учебе [Жукова, 2020; Архипова, 2019; 
Лопатина, 2017]. В результате такого обучения 
формируется только «серая масса» низкоквалифи-
цированных рабочих, не имеющих развитых лич-
ностных качеств, индивидуальности и инициатив-

ности. С 2003 по май 2024 года Россия была участ-
ником Болонского процесса. Дискуссии вокруг 
влияния такого образования на результаты обуче-
ния велись весь период и окончательную оценку 
дать еще сложно [Богданова, 2020]. Но однозначно 
можно констатировать, что в России, как и в США, 
и в Европе, более 50 % студентов ВУЗов прибега-
ют к академическому мошенничеству [Рощина, 
2013; McCabe, 2012; Dyer, 2020; Ezarik, 2021]. 
Кроме очевидных последствий, например, нечест-
ного поведения на рабочем месте в будущем и вы-
пуск неквалифицированных кадров, это приводит к 
общему падению престижности высшего образо-
вания и ухудшению репутации конкретных вузов 
[Starovoytova, 2017; Wigfield, 2002].  

Намерение Минобрнауки России отдать при-
оритет созданию собственной системы образова-
ния повлечет за собой пересмотр и переработку 
федеральных стандартов, образовательных про-
грамм и учебных планов. В связи с этим, рас-
смотрение вопросов академического мошенни-
чества, изучение его причин и последствий, а 
главное, путей преодоления на всех ступенях 
обучения является весьма актуальным в совре-
менной педагогической науке.  

Целью настоящей работы являлся анализ 
причин академического мошенничества в учеб-
ных заведениях среднего профессионального и 
высшего образования и поиск путей снижения 
распространённости нечестного поведения в 
процессе учебной деятельности среди современ-
ных студентов. 

Методы исследования 

Исследование проводилось в рамках цен-

ностно-ориентированного подхода, как наибо-

лее объемно включающего ценностные ориента-

https://elibrary.ru/HLCEFE
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ции личности в качестве резюмированного жиз-

ненного опыта, накопленного личностью в ее 

индивидуальном развитии, способного объяс-

нить, почему деятельность индивида достаточно 

инвариантна относительно ситуации и внешних 

условий [Истрофилова, 2014]. 

Объектом исследования выступил образова-

тельный процесс в высших и средних професси-

ональных учебных заведениях, а предметом – 

факторы, способствующие широкому распро-

странению академического мошенничества в 

студенческом сообществе. 

В качестве основного метода было выбрано 

анкетирование как эмпирический способ иссле-

дования, основанный на опросе большого числа 

респондентов в дистанционном и анонимном 

формате [Коджаспирова, 2024]. Этот способ поз-

воляет установить общие взгляды, коллективные 

мнения людей по конкретным вопросам; выявить 

причины и мотивацию их деятельности, а также 

определить систему отношений.  

При составлении анкеты использовались за-

крытые вопросы с выбором одного или несколь-

ких вариантов ответа. Вопросы делились на три 

группы: паспорториальные (возраст, пол, учеб-

ный статус, направление подготовки и город 

обучения), вопросы, выясняющие степень пони-

мания студентами явления академического мо-

шенничества и личного отношения к списыва-

нию или копированию чужих работ самими сту-

дентами и одногруппниками. Третья группа во-

просов касалась саморефлексии студентов и их 

оценки причин широкого распространения спи-

сывания на проверочных работах, зачетах и эк-

заменах в настоящее время. Анкетирование про-

водилось анонимно с использованием Яндекс-

формы в период с 4 по 17 марта 2024 г. 

В анкетировании приняли участие 256 сту-

дентов, из них 117 человек обучаются по про-

граммам разной направленности среднего про-

фессионального образования и 139 – по про-

граммам высшего образования (бакалавриат, ма-

гистратура и аспирантура). Из них большинство 

проживают и обучаются в городе Мурманске 

(195 человек), 38 человек из образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, 18 студентов из 

Севастополя и единичные ответы были получе-

ны от обучающихся в Твери, Пензе и Петроза-

водске. Значимых различий в ответах студентов 

из провинциальных городов и городов федераль-

ного значения выявлено не было, поэтому все 

ответы рассматривались единым массивом. Сре-

ди опрошенных было 185 человек женского пола 

и 71 – мужского (рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Распределение студентов, ответивших на 

вопросы анкеты, по полу и статусу 

Обзор литературы 

Под академическим мошенничеством по-

нимают разновидность мошенничества, реализу-

емого в рамках образовательной и/или научно-

исследовательской деятельности студента, пре-

подавателя или научного сотрудника, в условиях 

необходимости осуществления созидательной 

(творческой) деятельности и выступающая спо-

собом представить полученный результат без 

анализа его качества или новизны. В целом мо-

шенничество – это способ получения определен-

ных благ через преднамеренное введение в за-

блуждение окружающих [Ефимова, 2013]. У сту-

дентов наиболее часто встречающимися форма-

ми академического мошенничества выступают 

списывание на проверочных работах, зачетах и 

экзаменах; распределение вопросов между собой 

при подготовке к семинарским занятиям; плагиат 

чужих результатов при подготовке курсовых ра-

бот или выступлений на конференциях. 

Разными авторами высказывается множество 

теорий появления этого явления [Дремова, 2020]. 

Это и теория самоэффективности A. Бандуры, 

согласно которой неуверенные в своих силах или 

знаниях студенты при формировании определен-

ных условий безнаказанности в большей степени 

склонны к нечестному поведению для достижения 

ситуации успешности в учебе, в том числе при 

помощи студентов друг другу, плагиата и списы-

вания со шпаргалок на экзамене [Finn, 2004].  

Теория достижения целей Дж. Николса рас-

сматривает мотивацию в качестве цели, которую 

достигает человек в ходе своей деятельности. 

И студенты, вовлеченные в нечестное поведение 

во время учебы, ориентируются на простой показ 

своих компетенций и стараются уклониться 
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от проявления низких компетенций, что часто 

сопровождается поверхностным отношением 

к процессу обучения [Anderman, 2007].  

А сторонники теорий девиантного поведе-

ния считают нечестных студентов просто людь-

ми, не сумевшими побороть внутреннее жела-

ние совершить преступление [Васильев, 2019]. 

Одновременно отмечается, что если в студенче-

ской среде более 80 % студентов не боятся при-

знаться в нечестном поведении при прохожде-

нии обучения, то резонно возникает вопрос, а 

что является в этом случае нормой, а что откло-

нением в поведении. 

Согласно теории ожиданий и ценностей 

Дж. Аткинсона, мотивация при выполнении по-

ставленной задачи может зависеть от степени уве-

ренности в успехе ее выполнения и ценности само-

го успеха для обучающегося. То есть ожидание 

определяется как «убеждения индивида о том, 

насколько хорошо он справится с предстоящими 

задачами в ближайшем или долгосрочном буду-

щем» [Eccles, 2002, с. 119]. А ценность задачи со-

относится с оценкой вероятных рисков и затрачи-

ваемых усилий при ее решении [Eccles, 2002].  

В теории рационального выбора Г. Беккера 

человек оценивает социальное поведение с эко-

номической точки зрения: сопоставление воз-

можных издержек от преступления с выгодами 

для себя. И принятие решения во многом зависит 

от главных целей и убеждений человека [Becker, 

1968]. В случаях академического мошенничества 

среди студентов можно выделить факторы, свя-

занные с принятием решения совершить мошен-

ничество: низкая вероятность наказания (из-

держки) и большие выгоды, такие как получение 

высоких оценок или начисление стипендии по 

результатам академической успеваемости.  

Кроме того, некоторые исследователи обра-

щают внимание на такое явление, как имитация в 

высшем образовании, в которое включается 

«действия социальных акторов, в результате ко-

торых реальные смыслы и значения образова-

тельных, научных, управленческих процессов и 

взаимодействий подменяются, замещаются и ис-

кажаются их формальным воспроизведением» 

[Амбарова, 2021, с. 90]. Так, по мнению, 

Н. А. Селиверстовой преподаватели вузов часто 

превращают процесс передачи студентам ком-

плекса знаний, умений, навыков и социальных 

ценностей в формальное следование образова-

тельному процессу, например монологичные 

лекции; приём экзамена или зачёта по непрочи-

танному курсу; замена лекционного или практи-

ческого материала отвлеченными беседами; обу-

чение навыкам, не имеющим прямого отношения 

к изучаемому курсу; проведение семинаров в 

формате докладов или чтения рефератов; а также 

в имитации участия потенциальных работодате-

лей в образовательном процессе. А со своей сто-

роны, студенты принимают и следуют этому не-

гласному «сговору» ключевых субъектов высше-

го образования [Селиверстова, 2020, с. 72]. Сре-

ди причин возникновения имитации в образова-

нии автор называет оптимизацию поведения 

преподавателей при отсутствии достаточного 

количества финансовых, материально-

технических и других ресурсов [Селиверстова, 

2020]. 

То есть к причинам академического мошен-

ничества можно отнести общие черты стратегии 

обучения и финансирования высшего образова-

ния в России, при которых вузам невыгодно от-

числять недобросовестных студентов, а препода-

ватели недостаточно активно противодействуют 

нечестному поведению студентов. Вместе с этим 

ФГОСы по подготовке студентов уровня бака-

лавриата содержат требования к структуре ос-

новных образовательных программ, их объёму, 

соотношению обязательной части основной об-

разовательной программы и вариативной части, 

которая формируется самими участниками обра-

зовательного процесса; требования к кадровым, 

финансовым, материально-техническим услови-

ям реализации основных образовательных про-

грамм; а также требования к результатам освое-

ния основных образовательных программ в виде 

набора компетенций. 

Как можно заключить из приведенного обзо-

ра, академическое мошенничество в настоящее 

время широко распространено среди студентов и 

не встречает активного сопротивления со сторо-

ны педагогов вследствие общей структуры обра-

зования, низкой мотивации обучающихся на 

освоение новых знаний и быстрого увеличения 

объема данных в условиях развития информаци-

онного общества и объясняется различными 

причинами с теоретической точки зрения.  

Результаты исследования 

В ходе анкетирования обучающимся были за-

даны вопросы о том, как они понимают академи-

ческое мошенничество, как относятся к списы-

ванию и присвоению себе чужих данных.  

Анализ результатов показал, что опрашиваемые 

имеют очень смутное представление о явлении ака-

демического мошенничества в целом. Большинство 
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респондентов отнесло к академическому мошенни-

честву куплю-продажу дипломов (29,5 %) и вымо-

гательство взяток в вузе (28,6 %). Еще 17,9 % опро-

шенных включили в понятие плагиат и списывание 

студентами на экзамене (15,6 %). И лишь 2 % сту-

дентов назвали распределение вопросов между сту-

дентами при подготовке к семинарам частью акаде-

мического мошенничества. 

 
Отношение студентов к списыванию на про-

верочных работах и экзаменах распределилось 

предсказуемо: большинство высказали 

нейтральность (37,9 %), понимание или одобре-

нием. Лишь 7 % высказали отрицательную оцен-

ку такому поведению (рисунок 2).  

 

 
 

 

Рисунок 2 – Отношение опрошенных студентов к списыванию на проверочных работах, зачетах и экзаменах:  

1) все студенты суммарно; 2) студенты, распределенные по статусам.  

Условные обозначения: А – полностью одобряю,  это не снижает качество осваиваемых знаний; Б – одобряю, считаю 

допустимым с моральной точки зрения; В - отношусь нейтрально; Г – считаю, что бороться со списыванием бесполезно, 

так как это существовало всегда; Д – в целом осуждаю, но с пониманием отношусь к списывающим студентам; Е – от-

ношусь отрицательно, приравниваю к воровству; Ж – считаю это недопустимым в сфере профессиональной подготовки.  
 

Отметим, что признание в списывании с разной частотой и регулярностью опрошенными состави-

ло около 85 % (рисунок 3). 
 

 
 

 

Рисунок 3 – Распределение ответов студентов на вопрос, приходится ли им прибегать к списыванию на проверочных 

работах: 1) все студенты суммарно; 2) студенты, распределенные по статусам. 

Условные обозначения: А – нет, никогда, Б – да, но только если по объективным причинам не успел подготовиться, 

В – да, регулярно, Г – да, но крайне редко 

 

В блоке вопросов, касающихся причин спи-

сывания на контрольных работах и экзаменах, 

многие студенты отметили недостаток объема 

собственной памяти для качественной подготов-

ки (46,9 %), а также способности структуриро-

вать информацию (21 %) и правильно распреде-

лять свое время (15,3 %). Те студенты, которые 

еще не осознали свои сложности в интеллекту-

альной сфере, указывали среди причин необхо-

димость успешно сдать предмет для получения 

стипендии и перевода на следующий курс 

(25,6 %), привычку списывать со школы 

(18,6 %), нежелание тратить время на заучивание 

информации, которая не пригодится в дальней-

шем (18,5 %) (рисунки 4 и 5). 
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Рисунок 4 – Распределение ответов студентов на вопрос, в чем они видят причины списывания на проверочных рабо-

тах в вузе: 1) все студенты суммарно; 2) студенты, распределенные по статусам. 

Условные обозначения: А – эта привычка часто идет со школы, когда учителя смотрели на списывание «сквозь паль-

цы»; Б – считаю, что этому способствует письменная форма проводимых работ; В – считаю, что проверочные работы 

проводятся слишком часто и содержат большой объем заданий, полностью подготовится к которому не хватает воз-

можностей человеческой памяти; Г – затрудняюсь ответить. 
 

 

 

 
 

 
Рисунок 5 – Распределение ответов студентов на вопрос, в чем они видят причины списывания на зачетах и экзаменах 

в вузе: 1) все студенты суммарно; 2) студенты, распределенные по статусам. 

Условные обозначения: А – студенту необходимо перейти на следующий курс, получить стипендию, поэтому прихо-

диться сдавать зачет/экзамен любой ценой; Б – в курсе содержится большой объем информации, что затрудняет ее 

структурирование при подготовке к зачету или экзамену, особенно в короткие сроки; В – экзамены и зачеты  во время 

сессии проходят очень часто, нет времени отдыхать между ними; Г – многие студенты не владеют навыками тайм-

менеджмента и не способны правильно распределить учебное время; Д – знания по многим предметам не пригодятся в 

профессиональной деятельности и студенты не хотят тратить время на их заучивание; Е – затрудняюсь ответить 
 

 

Более зрелое отношение опрашиваемыми бы-

ло высказано в отношении использования чужих 

данных при подготовке публикаций: 42,6 % ука-

зали на понимание необходимости делать ссылки 

на чужие работы, а среди причин копирования 

называли желание сэкономить свое время 

(25,6 %) и использовать хороший стиль изложе-

ния (24,5 %). Одновременно, 9,7 % опрошенных 

признали, что им сложно выделить основную 

мысль в тексте и перефразировать ее своими 

словами, а 23,4 % вообще затруднились с отве-

том (рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Распределение ответов студентов на вопрос, в чем они видят причины копирования чужих текстов при 

подготовке докладов, публикаций и других работ: 1) все студенты суммарно; 2) студенты, распределенные по статусам. 

Условные обозначения: А – все уже исследовано и написано, хочу сэкономить свои силы и не делать лишнюю работу; 

Б – в научных источниках хороший стиль изложения, сам не смогу так правильно написать или на это уйдет много време-

ни; В – мне сложно выделить основную мысль автора, сократить чужой текст или перефразировать его; Г – я уверен, 

что сам автор использовал чужие материалы для своей публикации, поэтому нет ничего страшного в использовании его 

материалов; Д – затрудняюсь ответить. 

 

Важно также отметить, что студенты разных 

направлений обучения признали, что для них 

одинаково сложны в понимании и усвоении все 

дисциплины (54,3 %), еще 24,2 % выделили 

предметы технического направления и только 

4,7 % – дисциплины на стыке наук. Видимо по-

этому, на вопрос, должен ли преподаватель бо-

роться со списыванием студентов ответы рас-

пределились неравномерно: около 10 % высказа-

лись за противодействие со стороны преподава-

теля, 15,6 % затруднились с ответом и оставшие-

ся почти 75 % посчитали, что преподаватели 

должны воспитывать в студентах чувство соб-

ственного достоинства, которое не позволит им 

списывать (30,9 %), готовить материал в более 

доступной форме (27,7 %) или ничего не пред-

принимать (16 %) (рисунок 7). 

 

 
 

 

Рисунок 7 – Распределение ответов студентов на вопрос, должны ли применяться меры воздействия в борьбе со  

списыванием со стороны преподавателей: 1) все студенты суммарно; 2) студенты, распределенные по статусам. 

Условные обозначения: А – да, требуется фиксировать списывание и аннулировать результаты работы в курсе с 

требованием пересдачи всего материала; Б – да, преподаватель должен публично осуждать такое поведение студента, 

выгонять его из аудитории  и ставить оценку «неудовлетворительно»; В – с этим не реально бороться, поэтому ничего 

предпринимать не нужно; Г – нет, преподаватель должен готовить материал в более доступной для студента форме, 

чтобы все могли его понять; Д – надо не бороться, а воспитывать в студентах чувство собственного достоинства, ко-

торое само по себе не позволит студенту идти на обман; Е – затрудняюсь ответить. 
 

Результаты проведенного анкетирования в 

целом согласуются с результатами работ других 

исследователей, в том числе и иностранных, и 

свидетельствуют о широком распространении 

различных видов академического мошенниче-

ства и высоком уровне лояльности к его прояв-

лениям со стороны студентов [Dyer, 2020; Ezarik, 

2021; Васильева, 2023; Гречкина, 2019; Селивер-

стова, 2020].  

Обсуждение 

Проведенное анкетирование и анализ литера-
турных источников продемонстрировали, что 
проблема академического мошенничества лежит 
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не только в сфере мотивации, самореализации 
или внутренней борьбы с девиантным поведени-
ем, но и затрагивает интеллектуальную сферу 
современных студентов. Формат ЕГЭ подгоняет 
школьное обучение к умению применять усвоен-
ные правила и увидеть правильный ответ и в го-
раздо меньшей степени учит умению рассуж-
дать, спорить и аргументировать свою точку зре-
ния. У большинства учащихся со школы сохра-
няется привычка использовать готовые ответы и 
решения с сайтов в интернете, скачивать чужие 
работы или списывать у соседа без осознанного 
желания самому разобраться в вопросе [Dyer, 
2020; Redden, 2021]. 

Анализ способов борьбы с академическим 
мошенничеством в разных вузах можно свести к 
следующему перечню: 

1) Формирование кодексов чести (свода пра-
вил и принципов), придерживаться которых 
должны все студенты вуза.  

2) Системы видеонаблюдения, алгоритмиче-
ского контроля тестирования [Swauger, 2020] и 
антиплагиата, которые могут позволить быстро 
пресечь списывание при выполнении заданий.  

3) Коммерциализация исследований студен-
тов, то есть привлечение финансирования парт-
нёров университета или работодателей. 

4) Групповой контроль – внедрение систем 
проверки ученических работ на плагиат. 

5) Штрафы или временная приостановка обу-
чения студента при выявлении случаев академи-
ческого мошенничества. Более мягким наказани-
ем при первом нарушении может являться испы-
тательный срок. 

6) Отметка в приложении к диплому с указа-
нием всех случаев нарушения академических 
норм студентом.  

На наш взгляд, этот перечень, за исключением 
пункта о формирования внутривузовского кодекса 
чести, направлен на усиление контроля и после-
дующее наказание студентов. Однако, студенты 
часто осознают свою неспособность справиться с 
предлагаемым объемом знаний или невладение 
необходимой скоростью усвоения информации. И 
предложенные меры никаким образом не могут 
способствовать повышению саморефлексии и 
осознанности студентов и тем более повысить их 
мотивацию на освоение компетенций. 

В связи с этим, предлагаем выделить несколько 
комплексных направлений решения проблемы ака-
демического мошенничества и неуспешности сту-
дентов в процессе профессиональной подготовки: 

1. Овладение школьниками и студентами 
навыками функциональной грамотности. Со-

временному человеку в условиях развития ин-
формационного общества важно владеть прие-
мами мнемотехники, то есть разнообразными 
способами структурирования и запоминания ин-
формации; разными стратегиями чтения, позво-
ляющими качественно прорабатывать и художе-
ственную, и научную литературу. Это, в свою 
очередь, разовьет умение выделять главную 
мысль – тезис из текста, а не лозунг, не несущий 
никакого смысла. В результате выпускники школ 
смогут легче и успешнее готовиться к выпуск-
ным экзаменам, а студенты – более качественно 
усваивать программу обучения.  

2. Включение в программы профессиональ-

ного обучения разделов по знакомству с науч-
ной этикой. При подготовке рабочих программ 
профессионального обучения, на наш взгляд, 
целесообразно включать знакомство студентов с 
понятиями академического мошенничества и его 
недопустимости в среде профессионального об-
разования. Возможно включить в содержание 
соответствующего курса (например, «Введение в 
специальность») разработку кодексов поведения 
студентов в отношении к своей профессиональ-
ной подготовке и ее качеств. Включение самих 
обучающихся в процесс осознания проблемы и 
сознательного неприятия такого поведения – са-
мый короткий путь к преодолению проблемы 
академического мошенничества.  

Кроме того, полагаем, это будет способство-
вать и повышению самосознания студентов, и 
развитию навыков саморефлексии, благодаря 
которым человек в любом возрасте сможет вы-
явить и осознать свои трудности, а значит и 
справиться с ними. 

3. Преемственность между ступенями и 

формами образования: общего, среднего, выс-
шего, дополнительного: так, начиная со средней 
ступени школьного образования, обучающимся 
необходимо понимать, зачем они учатся, в какой 
профессии они смогут реализоваться наиболее 
полно и успешно. Важнейшей задачей професси-
онального ориентирования школьников, а также 
возможности для переподготовки специалистов в 
изменяющемся мире становится практическая 
направленность обучения. Осознание обучаю-
щимися необходимости освоения содержания 
учебного материала (а не имитации учебной дея-
тельности) повысит мотивацию к учебе и позво-
лит создать условия для формирования у следу-
ющего поколения способности адаптироваться к 
саморазвитию в будущей профессиональной дея-
тельности. 
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Следует отметить, что для практической реа-
лизации этих направлений важно и изменение 
отношения к самому процессу обучения школь-
ников и студентов в целом и к вопросу академи-
ческого мошенничества, в частности со стороны 
преподавателей. Возвращаясь к идеям 
В. В. Зеньковского и С. И. Гессена, «Учитель – 
это не «урокодатель», а прежде всего личность, 
которая через свою мировоззренческую, граждан-
скую позицию, живую эмоциональную реакцию и 
неравнодушие воспитывает ученика, формируя 
его мировоззрение и ценности… школа строится 
на синтезе индивидуального и универсального, 
сочетании свободы и дисциплины, на поддержке 
своеобразных качеств в каждом ребёнке и – одно-
временно – на выработке в нём гражданских ка-
честв (ответственности за свои поступки, уважи-
тельного отношения к другим, стремления помочь 
нуждающимся и т. д.)» [цит. по: Сдобняков, 2024, 
с. 27]. Таким образом, преподаватель должен со-
знательно брать на себя задачу по формированию 
негативного отношения студентов к академиче-
скому  мошенничеству, совершенствовать соб-
ственную педагогическую деятельность, нивели-
руя факторы, способствующие нечестности сту-
дентов в процессе обучения.   

Заключение 

На наш взгляд, реализация этих трех направ-
лений в современном образовании позволит со-
здать условия для становления мотивации под-
растающего поколения на личный и обществен-
ный успех, готового непрерывно развиваться и 
вдохновлять на развитие других. И такому чело-
веку его собственное самосознание не позволит 
прибегать к списыванию, плагиату или другим 
видам академического мошенничества ни себе, 
ни окружающим. 

По результатам работы можно сделать следу-
ющие выводы: 

1. Академическое мошенничество имеет 
сложную природу и множество причин, поэтому 
и решение проблемы должно лежать в разных 
плоскостях ответственности всех участников об-
разовательного процесса. 

2. Начиная со школы, педагогам необходимо 
связывать для обучающихся получаемые знания с 
их практической деятельностью, тем самым моти-
вируя на осознанность обучения, стремление раз-
вить свои сильные стороны и инициативность.  

3. В рамках рабочих программ для студентов 
важно предусмотреть занятия по знакомству с 
этикой поведения в образовательной среде выс-
шей школы, формированию и принятию норм 

поведения в процессе учебной, а в последствии, 
и в профессиональной деятельности. 

4. Со школы у обучающихся необходимо 
формировать навыки функциональной грамотно-
сти: умения работать с текстами, перерабатывать 
их содержание, выделять главное и сопоставлять 
разные источники информации; развивать па-
мять и осваивать приемы запоминания; начитан-
ность и эрудированность.  

5. В результате из вузов будут выходить люди 
с активной жизненной позицией, которые не 
только обеспечат будущее развитие России, но и 
на долгий период времени сохранят собственную 
работоспособность, мотивированность на само-
развитие и самореализацию. 

6. Необходимо повышать социальную ответ-
ственность преподавателей в качестве воспитате-
лей будущего поколения как личным примером, 
так и через формирование его мировоззрения. 
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Аннотация. В статье по истории отечественного человекознания дифференцируются основные научные 

школы социальной психологии, среди которых характеризуется становление трех старейших, созданных в вузах 

Г. М. Андреевой, Е. С. Кузьминым, А. А. Бодалевым. В статье подробно прослеживается генезис основных 

научных школ, условия их возникновения, вклад в формирование отечественного человекознания. Детально 

проанализировано возникновение и развитие научной школы, возглавлявшейся известным ученым профессором 

МГУ им. М. В. Ломоносова – Г. М. Андреевой, прослежено взаимодействие крупнейшей в стране научно-

учебной школы этого профиля с учеными Ленинграда, Ярославля, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Нижнего 

Новгорода, Краснодара и др. В статье также впервые показано взаимодействие трех старейших научных школ, 

созданных в вузах Г. М. Андреевой, Е. С. Кузьминым, А. А. Бодалевым, с другими школами и подходами, 

которое привело к формированию социально-педагогической психологии как инновационной области 

современного человекознания. Проведен сравнительный анализ изучения социальной психологии познания в 

школах Г. М. Андреевой и А. А. Бодалева и показан их вклад в интегративную когнитологию и современную 

педагогику высшего профессионального образования. Научная новизна статьи состоит в том, что в работе 

впервые логика  развития отечественной вузовской социальной психологии изучается науковедческими 

методами  (культуролого-хронологического, институционально-персонологического и предметно-тематического 

анализа).   

По результатам сравнительного анализа типологии рассмотренных социально-психологических подходов 

делается общий вывод. Если в творчестве Е. С. Кузьмина доминировал социально-производственный профиль, 

то А. А. Бодалев и его школа изучали с экзистенциально-антропологических позиций личностно-

коммуникативные аспекты  восприятия и понимания человека человеком в общении. Параллельно с этим 

Г. М. Андреева выстроила систему когнитивно-личностной и коммуникативно-деятельностной социальной 

психологии экзистенциально-гносеологического познания. Тем самым Г. М. Андреева и А. А. Бодалев внесли 

существенный вклад в изучение социально-психологических аспектов современной бурно развивающейся 

интегративной когнитологии. Отмечается, что развитие и анализ достижений научных школ требует 

дальнейшего специального историко-научного изучения. Показаны значение и роль рефлексивно-

персонологического подхода к науковедческому изучению жизнетворчества известных ученых. 
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Abstract. The article on the history of domestic human science differentiates the main scientific schools of social 

psychology, among which the formation of the three oldest, created in universities ин G. M. Andreeva, E. S. Kuzmin, 

A. A. Bodalev. The article traces in detail the genesis of the main scientific schools, traces   conditions for their 

foundation,   contribution to the formation of domestic human science. The emergence and development of a scientific 

school headed by the famous scientist of Lomonosov Moscow State University G. M. Andreeva was analyzed in detail 

also was traced the interaction of the country's largest scientific and educational school of this profile, developing in 

cooperation with scientists from Leningrad, Yaroslavl, Novosibirsk, Rostov-on-Don, Nizhny Novgorod, Krasnodar, 

etc. The article for the first time presents the interaction of the three oldest scientific schools created in universities by 

G. M. Andreeva, E. S. Kuzmin, A. A. Bodalev, with other schools and approaches, which caused formation of socio-

educational psychology as an innovative field of modern human science. A comparative analysis of the study of the 

social psychology of cognition in schools by G. M. Andreeva and A. A. Bodalev was carried out and their contribution 

to integrative cognitive science and modern pedagogy of higher professional education was shown. The scientific 

novelty of the article is that in the work, for the first time, the logic of the development of domestic university social 

psychology is studied by means of scientific methods (cultural-chronological, institutional-personological and subject-

thematic analysis). 

Based on the results of the comparative analysis of the typology of the considered socio-psychological approaches, a 

general conclusion is drawn that schools differ. If the work of E. S. Kuzmin was dominated by a socio-production 

profile, then A. A. Bodalev and his school studied the personal and communicative aspects of human perception and 

understanding of a person in communication from the existential-anthropological perspective. And G. M. Andreeva built 

a system of cognitive-personal and communicative-activity social psychology of existential-epistemological cognition. 

Thus, G. M. Andreeva and A. A. Bodalev made a significant contribution to the study of the socio-psychological aspects 

of modern rapidly developing integrative cognitive science. It is noted that the development and analysis of the 

achievements of scientific schools requires further special historical and scientific study. The significance and role 

of the reflexive-personological approach to the scientific study of life development of famous scientists are shown. 
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Введение 

Дифференциация основных научных школ 

российской социальной психологии. Важной 

особенностью продуктивного развития россий-

ского человекознания на рубеже ХХ–ХХI вв. яв-

ляется формирование такой его области, как со-

циально-педагогическая психология научного 

обеспечения непрерывного профессионального 

образования. Эта инновационная область развива-

ется в трудах: К. А. Абульхановой, Н. Г Алексеева 

[Алексеев, 1979], Г. М. Андреевой [Андреева; 

1980], А. Г. Асмолова, А. А. Бодалева [Бодалев, 

1998], А. А. Деркача [Деркач, 2005], А. И. Донцо-

ва, И. В. Дубровиной, А. В. Карпова, В. В. Козло-

ва [Козлов, 2018], М. Ю. Кондратьева, Е. С. Кузь-

мина [Кузьмин, 1967], Н. В. Кузьминой [Кузьми-

на, 2011], Ю. Н. Кулюткина, В. А. Мазилова [Коз-

лов, 2018], Л. М. Митиной, В. С. Мухиной, 

В. В. Новикова, А. В. Петровского [Петровский, 

2001], В. В. Рубцова, А. И. Савенкова [Савенков, 

2023], Э. В. Сайко, И. Н. Семенова [Алексеев, 

1979; Проектно-исследовательский подход…, 

2011], В. С. Собкина, Г. С. Сухобской, 
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Д. И. Фельдштейна, В. Д. Шадрикова, И. С. Яки-

манской и других ученых. Для нее исходной тео-

ретико-методической базой послужили не только 

методологические подходы [Журавлев, 2016] оте-

чественного человекознания, но также конкретные 

достижения трех научных школ советской соци-

альной психологии, созданных в последней трети 

ХХ в. Г. М. Андреевой в МГУ, Е. С. Кузьминым в 

ЛГУ и А. А. Бодалевым в ПИ РАО, МГУ и РАГС. 

Прежде чем изучить творческую роль этих научно-

учебных школ в формировании современного со-

циально-педагогического человекознания, обра-

тимся к краткому анализу истории российского 

социально-психологического познания. 

Отечественная социальная психология восхо-

дит к трудам дореволюционных ученых 

(Н. И. Кареев, М. М. Ковалевский, Л. И. Петра-

жицкий, П. А. Сорокин), ее развитие продолжи-

лось в послереволюционный период 

(В. А. Артемов, В. М. Бехтерев, Л. С. Выготский, 

Г. Г. Шпет) под усилением влияния большевист-

ской идеологии (П. П. Блонский, К. Н. Корнилов, 

М. А. Рейснер). Однако до ее оформления в спе-

циальную область науки (по примеру переведен-

ной в 1916 г книги Мак-Даугала «Социальная 

психология») в 1920-е гг. было еще далеко. Пока 

же в отечественной социальной психологии пре-

обладали отдельные труды, совокупность кото-

рых в 1930–1950-е гг. еще не успела оформиться 

в определенные научные школы из-за политиче-

ских препятствий с позиций монополии истори-

ческого материализма в обществоведении.  

Лишь в идеологическую «оттепель» второй 

половины 1950 – конца 1960-х гг. возникает ин-

терес к возрождению в стране социологии и со-

циальной психологии, как например, в статье 

А. Г. Ковалева (в № 1 журнала «Вопросы психо-

логии» за 1959 г.)  о ее предмете и в развернув-

шейся дискуссии вокруг нее. Это стимулировало 

рост конкретных исследований, критическая 

масса которых привела к открытию в начале 

1960-х гг. на философских факультетах МГУ и 

ЛГУ лабораторий для эмпирического изучения 

социальных процессов. Энтузиасты их теорети-

ко-методологического анализа и практико-

прикладного освоения на рубеже 1960–1970-х гг. 

создали в университетах первые в стране кафед-

ры социальной психологии, возглавляемые 

в ЛГУ Е. С. Кузьминым и в МГУ Г. М. Андре-

евой. Под их руководством в 1970–1990-е гг. 

сформировались две крупнейшие научные шко-

лы социальной психологии, последователи кото-

рых ныне  составляют костяк ее развития в со-

временной российской науке начала ХХI в.  

В российской науке, помимо них, в 1980–

2000-е гг. развиваются еще три  академические 

школы социальной психологии: во главе с А. А. 

Деркачем [Деркач, 2005] в РАГС/РАНиХГС, 

с Е. В. Шороховой [Семенов, 2022 ] и А. Л. Жу-

равлевым [Козлов, 2018] в ИФАН/ИП РАН, 

с М. Г. Ярошевским [Семенов, 2015] и 

А. В. Юревичем (в ИИЕиТ АН ССССР), а также 

две академически-вузовские школы, руководи-

мые А. В. Петровским [Семенов, 2014] (в 

НИИОПП/ПИ РАО и МГПИ/МПГУ) и А. А. Бо-

далевым [Семенов, 2023] (в НИИОПП/ПИ РАО, 

РАГС и МГУ). На фоне недостаточного освеще-

ния в ряде учебников (например, у М. Р. Битяе-

вой и др.) предметно-хронологической истории 

российской социальной психологии актуален 

анализ логики ее развития и взаимодействия 

трех – созданных Г. М. Андреевой (1924–2014), 

А. А. Бодалевым (1923–2014), Е. С. Кузьминым 

(1923–1994) – основных научно-учебных школ 

социальной психологии как наиболее старейших, 

крупнейших и базовых в отечественном челове-

кознании рубежа ХХ–ХХI вв.  

В историко-научном плане интерес представ-

ляет изучение проблемы парадоксального – исто-

рически быстрого и противоречивого – перехода 

от марксистского мировоззрения создателей этих 

школ (как ортодоксальных авторов – 

Г. М. Андреевой и Е. С. Кузьмина – в начале 

1950-х гг. их кандидатских диссертаций об аб-

страктном анализе учения вождей В. И. Ленина и 

И. В. Сталина) через отважный фрондерский ин-

терес к конкретным социальным исследованиям в 

середине 1960-х гг. вплоть до фундаментально-

прикладного создания в 1970–1980-е гг. отече-

ственных научных школ университетской соци-

альной психологии мирового уровня. Поскольку 

наиболее показательно и драматично этот переход 

сложился у Г. М. Андреевой, то новизна статьи 

состоит в том, что в статье впервые логика  разви-

тия отечественной вузовской социальной психо-

логии изучается науковедческими методами 

(культуролого-хронологического, институцио-

нально-персонологического и предметно-

тематического анализа) на материале становления 

созданной ею в МГУ крупнейшей в стране науч-

но-учебной школы этого профиля, развивающей-

ся далее в начале ХХI в. во взаимодействии с уче-

ными Ленинграда, Ярославля, Новосибирска, Ро-

стова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Краснодара и 

др. Актуальность  изучения этого зарождения 
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российской социальной психологии связана также 

со 100-летним юбилеем Г. М. Андреевой (1924–

2014) – как одного из ее основателей,  что отмеча-

ется ныне научной общественностью. 

Параллели в становлении профессиональ-

ной деятельности Г. М. Андреевой (в МГУ) и 

Е. С. Кузьмина (в ЛГУ) по созданию школ со-

циальной психологии. В личностно-

науковедческом плане интересно, что в станов-

лении Г. М. Андреевой как университетского 

социального психолога второй половины ХХ в. 

прослеживаются явные – хотя, возможно, и 

неосознаваемые ею – но феноменологически 

очевидные  соревновательные параллели с эво-

люцией профессиональной деятельности двух 

коллег из ЛГУ: прежде всего Е. С. Кузьмина и 

отчасти А. А. Бодалева. Эти параллели проявля-

ются в нескольких направлениях: в двух с 

Е. С. Кузьминым [Кузьмин, 1967] в 1) экзистен-

циально-образовательном и 2) дисциплинарно-

институциональном, а с А. А. Бодалевым [Семе-

нов, 2023] в 3) предметно-гносеологическом. 

Ибо все трое прошли сквозь горнило испытаний 

военного времени, а после они студентами и ас-

пирантами, закончив столичные университеты и 

защитив кандидатские диссертации, в результате 

карьерного роста прошли путь от преподавате-

лей до заведующих кафедрами. В наибольшей 

мере эти параллели прослеживаются между 

Е. С. Кузьминым в ЛГУ и Г. М. Андреевой 

в МГУ.  

Экзистенциальные предпосылки творческого 

развития профессиональной деятельности 

Г. М. Андреевой в сфере социальной психологии 

связаны с пережитым ею тройным экзистенци-

альным опытом постижения психологической 

реальности: в школьном детстве, военной юно-

сти и вузовской молодости. Родившись в семье 

врачей-психиатров, девочка Галя проживала 

вместе с ними в квартире на территории психо-

неврологической больницы, где стихийно 

наблюдала феноменологию нарушений поведе-

ния психически больных пациентов. Уйдя в 

17 лет добровольцем на фронт, старшина-радист 

Г. М. Андреева погрузилась в феноменологию 

психологических проявлений поведения и харак-

тера личности бойцов в экстремальных условиях 

военных действий. Учась и преподавая в МГУ, 

молодой студент, аспирант, ассистент философ-

ского факультета оказалась в идеологически 

напряженной атмосфере  политических кампа-

ний и репрессий  поздне-сталинского времени 

1945–1953 гг. Прикрепившись поначалу при по-

ступлении в МГУ на психологическое отделение, 

дочь психиатров не стала углубляться в научное 

постижение  с детства знакомой ей психики и 

вскоре перешла на занятия по неведомой и ин-

тригующей философии. Как энергичный фрон-

товик-орденоносец Г. М. Андреева получает 

важное и ответственное общественное назначе-

ние председателем Научного студенческого об-

щества (НСО) философского факультета, участ-

вуя, наблюдая, рефлексируя и «разруливая» раз-

личные, порой сложные и конфликтные соци-

ально-межличностные взаимоотношения в сту-

денческой среде. Окончив аспирантуру, она в 

1953 г. успешно в МГУ защищает кандидатскую 

диссертацию на ответственную тему по истори-

ческому материализму «Развитие В. И. Лениным 

теории социалистической революции в годы 

Первой мировой войны», становится кандидатом 

философских наук.  

Аналогично в эти же сложные послевоенные 

времена фронтовик-разведчик орденоносец 

Е. С. Кузьмин в 1952 г. защищает в ЛГУ канди-

датскую диссертацию, посвященную идеям дру-

гого великого вождя на тему «Проблема созна-

ния в свете трудов И. В. Сталина». На психоло-

гической специализации философского факуль-

тета ЛГУ он читает курс лекций по истории пси-

хологии и ведет прикладные исследования про-

изводственных коллективов. Специализируясь 

в ЛГУ под влиянием Б. Г. Ананьева как ученика 

В. М. Бехтерева, его последователь Е. С. Кузь-

мин в период идеологической оттепели рубежа 

1950–1960-х гг. обращается к теоретико-

методологическому анализу социально-

психологической проблематики. В 1962 г. он от-

крывает лабораторию этого профиля в организо-

ванном академиком АПН РСФСР Б. Г. Ананье-

вым при ЛГУ Институте конкретных социаль-

ных исследований (ИКСИ). При его поддержке 

как декана вновь созданного в 1966 г. психоло-

гического факультета ЛГУ доцент Кузьмин 

в 1968 г. создает и возглавляет до 1994 г. первую 

в стране университетскую кафедру социальной 

психологии. Руководя ее многолетней научно-

учебной работой с изданием вместе с коллегами 

(Б. Д. Парыгин, А. Л. Свенцицкий, В. Е. Семе-

нов, Э. С. Чугунова и мн. др.) цикла статей, книг, 

учебников и пособий, Е.С. Кузьмин создает зна-

менитую ленинградскую школу [Кузьмина, 2011] 

научно-учебной социальной психологии, специ-

ализирующейся на разработке ее теоретических 

основ [Кузьмин, 1967] и на изучении общения и 
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отношений  в производственных коллективах и 

в системах управления и образования.  

В наиболее важных вехах параллельна более 

сложная эволюция в МГУ научно-учебной дея-

тельности Г. М. Андреевой как создателя второй 

по времени в стране аналогичной кафедры. Од-

нако интригующей предысторией ее открытия на 

факультете психологии МГУ в 1972 г. была дли-

тельная двадцатилетняя эволюция Андреевой от 

поначалу ортодоксального специалистa по соци-

ально-философскому анализу проблем историче-

ского материализма классовой борьбы и по акту-

альной критике ревизионизма [Андреева, 1959] 

через социально-философскую трактовку лично-

сти [Андреева, 1964] с позиций, идеологически 

значимых  для научного коммунизма, до чуть ли 

не фрондерского, но все же – как тогда полага-

лось – критического интереса к буржуазной со-

циологии. Ее основательное изучение включало 

также последовательное исследование позитив-

ных достижений и методов эмпирической социо-

логии, ее теории, истории и методологии. Их 

анализ был обобщен как в докторской диссерта-

ции по философии на тему «Проблемы методо-

логии эмпирического исследования в современ-

ной буржуазной социологии» (успешно защи-

щенной в МГУ в 1965 г.), так и в ряде моногра-

фий и пособий [Андреева, 1996].   

Ассимиляция такого разностороннего опыта 

стала актуальна в социокультурных условиях 

идеологической «оттепели» 1960-х гг., когда 

с учеными-социологами (Б. А. Грушин, 

А. Г. Здравомыслов, И. С. Кон, Б. Ф. Поршнев, 

В. А. Ядов и др.) Андреева тесно общалась. При 

их поддержке и сотрудничая с открывшейся 

в начале 1960-х гг. на философском факультете 

МГУ лабораторией конкретных социальных ис-

следований, Андреева, сплотив вокруг себя фи-

лософов-единомышленников и энтузиастов со-

циологии, открыла и возглавила в 1968 г. кафед-

ру методики конкретных социальных исследова-

ний. За короткий срок ее коллективом под руко-

водством Андреевой был издан ряд книг и посо-

бий [Андреева, 1972] по теории и методологии 

конкретной социологии и ее междисциплинар-

ным связям, в том числе с социальной психоло-

гией [Андреева, 1971]. Однако, из-за возникших 

в конце «оттепели» дискуссий об избыточности 

социологии – на фоне монопольного развития 

политически значимых исторического материа-

лизма и научного коммунизма – осложнилась 

атмосфера для профессиональной работы соци-

альной кафедры на идеологическом философ-

ском факультете (аналогично как и у А. А. Бода-

лева и Е. С. Кузьмина в ЛГУ).  

В связи с этим в 1971 г. Андреева подготови-

ла обзор достижений зарубежной социальной 

психологии и, покинув заведование кафедрой на 

факультете философии, по приглашению декана 

психологического факультета МГУ академика  

АПН СССР А. Н. Леонтьева перешла сюда рабо-

тать профессором с перспективой институциона-

лизации изучения и преподавания соответству-

ющей проблематики с учетом ассимиляции ме-

тодов социальных исследований [Андреева, 

1972]. По этим лекциям и пособиям учились по-

коления молодых социологов и социальных пси-

хологов в советских вузах. В 1972 г. ею была от-

крыта кафедра социальной психологии МГУ и 

возглавлялась Андреевой до 1989 г., когда она 

осталась на ней в должности профессора, про-

должая преподавать и вести исследования [Ан-

дреева, 1999; 2008; 2009] до 2014 г. За ученые 

заслуги она получает две Ломоносовские премии 

(одну за преподавательскую и другую за науч-

ную деятельность) и избирается членом Ученого 

совета МГУ им. М. В Ломоносова. При этом до-

минантой исследований на рубеже ХХ–ХХI вв. 

стало обобщение Андреевой ее многолетних 

междисциплинарных исследований – как фило-

софа, методолога, социолога, историка, культу-

ролога, психолога, педагога – в такой интеграль-

но-гносеологической области, как инновационная 

когнитивная социальная психология познания.  

Построение Г. М. Андреевой системы соци-

альной психологии познания и параллели ее 

развития в деятельности А. А. Бодалева. Эта 

междисциплинарная область науки восходит к 

классическим довоенным трудам германского 

методолога К. Мангейма по «социологии зна-

ния» и советского ученого М. Р. Мегрелидзе по 

«социологии мышления» [Мегрелидзе, 2007]. 

Социальная психология познания развивалась 

сначала во второй половине ХХ в. под влиянием 

кибернетики, психолингвистики, когнитивизма 

[Андреева, 1959], а ныне, в начале ХХI в. – во 

взаимодействии с нейропсихолингвитикой, ко-

гнитологией, психотерапией  и цифрологией с 

учетом достижений когнитивно-деятельностной 

социальной психологии познания, разработанной 

Андреевой [Андреева, 1980] и рядом участников  

и последователей эпистемологического крыла ее 

научной школы (Т. Д. Марцинковской, И. Н. Се-

меновым, Д. А. Хорошиловым, А. В. Юревичем 

[Андреева, 2009; Журавлев, 2016; Семенов, 2014; 

Семенов, 2018; Хорошилов, 2022] и др.). Исто-
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рико-научные предпосылки изучения познания 

издавна вызывали интерес в мировой философ-

ской и психологической мысли, в том числе 

в российской классической (И. М. Сеченов, 

К. Д. Ушинский, Н. О. Лосский, И. И. Лапшин, 

Г. И. Челпанов, Г. Г. Шпет, Л. С. Выготский, 

П. П. Блонский, К. Р. Мегрелидзе, С. Л. Рубин-

штейн, Б. М. Теплов, Б. Г. Ананьев, А. Н. Леон-

тьев, П. Я. Гальперин, Я. А. Пономарев, 

М. С. Роговин, Б. Ф. Ломов, А. В. Брушлинский, 

В. Н. Дружинин, А. М. Матюшкин, О. К. Тихо-

миров, М. Г. Ярошевский) и современной 

(К. А. Абульханова, Н. Г. Алексеев [Алексеев, 

1979], Д. Б. Богоявленская, А. Л. Журавлев [Жу-

равлев, 2016], В. П. Зинченко, Е. С. Кузьмин 

[Кузьмин, 1967 ], Н. В. Кузьмина [Кузьмина, 

2011], Ю. К. Корнилов, А. В. Карпов, В. А. Ма-

зилов [Мазилов, 2014], А. И. Савенков [Семенов, 

2014], И. Н. Семенов [Семенов, 2017], 

С. Д. Смирнов, Д. В. Ушаков [Журавлев, 2016], 

М. А. Холодная, Н. И. Чуприкова, В. Д. Шадри-

ков, А. В. Юревич и др.). Помимо опыта тради-

ционного изучения мышления (как решения за-

дач [Семенов, 2017], оперирования понятиями, 

принятия решений [Семенов, 2018]) в россий-

ском человекознании становление когнитивной 

социальной психологии познания номинативно 

началось в 1965 г. с книги А. А. Бодалева «Вос-

приятие человека человеком» [Бодалев, 1965] и 

в 1966 г. на эту же тему докторской диссертации, 

продолжилось другими его гносеолого-

антрологическими трудами [Бодалев, 1970; 1981; 

1982; 1998; 2003; 2005].  

Однако, непосредственным толчком для си-

стематического теоретико-экспериментального 

изучения этой проблематики в нашей стране по-

служили достижения когнитивизма и особенно 

перевод в 1977 г. книги Дж. Брунера «Психоло-

гия познания». Вскоре на рубеже 1970–1980-х гг. 

на нее откликнулись своими исследованиями ряд 

ученых, в том числе социальных психологов 

[Трусов, 1980] и среди них Г. М. Андреева. Ее 

специальными статьями [Андреева, 1977; 1980] 

начинаются многолетние изыскания в области 

социально-когнитивной [Андреева, 1984] про-

блематики психологии познания [Андреева, 

1999; 2001]. Кульминацией этого изучения явил-

ся читаемый на факультете Андреевой в 1990–

2010-е гг. студентам и аспирантам МГУ курс по 

социальной психологии познания, обобщенный 

ею в цикле фундаментально-прикладных трудов 

[Андреева, 1999; 2008; 2009 др.] и ныне продол-

женный ее учениками и последователями в фи-

лософско-методологическом виде социально-

психологической эпистемологии [Семенов, 

2018]. В начале ХХI в. изучение социальной пси-

хологии познания в категориальном плане обоб-

щается в трудах А. В. Петровского и М. Г. Яро-

шевского [Петровский, 2001; Семенов, 2015] и 

становится одним из ведущих системно-

методологических направлений [Журавлев, 2016] 

научно-исследовательской деятельности ИП 

РАН (К. А. Абульханова, Л. И. Анцыферова, 

А. В. Брушлинский, А. Л. Журавлев, В. В. Зна-

ков, Е. А. Сергиенко, Д. В. Ушаков, Т. Н. Ушако-

ва, А. В. Юревич и др.). 

Итак, развитие почти 70-летней профессио-

нальной деятельности  в МГУ дифференцируется 

на такие ключевые эпохи предметно-

дисциплинарного формирования Андреевой 

в качестве ученого-исследователя и педагога-

преподавателя, как: 1) социально-философская 

(1945–1964); 2) социологическая (1965–1971); 

3) социально-психологическая (1971–1996); 

4) социально-гносеологическая (1997–2014). Ес-

ли третья из них – собственно социально-

психологическая – параллельно развивалась 

в предметно-организационном плане во многом 

соревновательно с Е. С. Кузьминым, то послед-

няя – социально-гносеологическая – эпоха функ-

ционально сопоставима с параллельным изуче-

нием А. А. Бодалевым социально-

антропологического восприятия и познания че-

ловека человеком, а также самовосприятия и са-

моразвития им в процессе акме-становления 

в качестве выдающейся личности.  

Это было начато А. А. Бодалевым  [Бодалев, 

1965] в ЛГУ ранее с середины 1960-х гг. и про-

должалось в руководимой им научной школе 

[Семенов, 2023] вплоть до  середины 2010-х гг. 

Институционально-карьерная же эволюция 

в ЛГУ Е. С. Кузьмина [Кузьмина, 2011] во мно-

гом зеркально схожа с развитием в МГУ соци-

ально-психологической кафедры Г. М. Андре-

евой. Однако, изучение ею психологии познания 

(начатое с исследования социальной перцепции 

[Андреева, 1977] в контексте теории деятельно-

сти А. Н. Леонтьева [Андреева, 1980]) весьма 

отличалось от психолого-антропологического 

подхода А. А. Бодалева [Бодалев, 1970], изучав-

шего перцептивность как процесс восприятия и 

понимания человека человеком [Бодалев, 1982] 

с позиций методологии комплексного человеко-

знания в трактовке Б. Г. Ананьева.  

Его ученик А. А. Бодалев [Семенов, 2023] по-

сле окончания вуза и аспирантуры, успешной 
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защиты диссертации «Формирование требова-

тельности к себе у старшего школьника» 

в 1953 г. и получения степени кандидата педаго-

гических наук позднее работал учителем в сред-

ней школе, продолжая сотрудничать в ЛГУ 

с научной школой психологии человекознания. 

В период «оттепели» в 1960-е гг. он заинтересо-

вался проблемами теоретико-

экспериментального исследования восприятия 

людьми друг друга в общении. Вскоре от анализа 

социальной перцепции [Бодалев, 1965] Бодалев 

обратился к анализу антропологически важной 

проблематики понимания [Бодалев, 1970; 1982] 

человека человеком как личности в ситуациях 

межличностного общения [Бодалев, 1981]. 

Столкнувшись на философском факультете с не-

пониманием значимости изучения этой пробле-

мы для отечественной психологии, Бодалев – при 

поддержке своего учителя Б. Г Ананьева его дру-

га А. Н. Леонтьева – был избран членом-

корреспондентом АПН СССР и стал с 1969 г. 

заведующим кафедрой общей психологии ЛГУ. 

После кончины Б. Г. Ананьева его ученик Бода-

лев был в 1972–1976 гг. деканом факультета пси-

хологии ЛГУ. Будучи избран в 1976 г. академи-

ком-секретарем  отделения психологии и воз-

растной физиологии  АПН СССР, он переехал на 

работу в московский НИИ психологии АПН 

СССР. Здесь в качестве члена-корреспондента 

этой академии он организовал исследователь-

скую группу по психологии общения личности 

школьников и вскоре трансформировал ее 

в первую в стране лабораторию по социальной 

перцепции.  

После смерти А. Н. Леонтьева в 1979 г. 

А. А. Бодалев стал его преемником на посту де-

кана психологического факультета МГУ и заве-

дующим кафедрой общей психологии до 1986 г. 

Здесь он в АПН, как и в НИИОПП, продолжил 

свои исследования процессов межличностного 

познания и понимания человека человеком в об-

щении, а также разрабатывал научно-

педагогическое обеспечение университетского 

образования в плане преподавания общей, воз-

растной, педагогической и социальной психоло-

гии. В связи с избранием академика Бодалева 

в 1986–1989 гг. вице-президентом АПН СССР, 

он покинул МГУ, сосредоточившись 

в НИИОПП/ПИ РАО на психолого-

педагогических вопросах школьного образова-

ния и семейного воспитания в созданной им ла-

боратории для исследования  их социально-

педагогических аспектов. 

Их изучением в НИИОПП и в АПН занимался 

также заведующий кафедрой психологии МГПИ 

им. В. И. Ленина социальный психолог академик 

АПН СССР и первый президент РАО А. В. Пет-

ровский [Семенов, 2014]. Он в качестве лидера 

отечественной социально-педагогической психо-

логии последней трети ХХ в. исследовал со сво-

ей научной школой возрастно-психологические 

аспекты развития учащихся и учителей в образо-

вании и обеспечивал его реализацию множе-

ством различных учебных пособий и учебников 

для студентов и аспирантов педвузов, которые 

переводились на несколько десятков языков ми-

ра. Многие книги и учебники Г. М. Андреевой и 

А. А. Бодалева также издавались за рубежом, 

в том числе в университетах тех стран, где они 

читали лекции, включая обзор достижений оте-

чественной общей и социально-педагогической 

психологии. 

В 1990–2010-е гг. академик Бодалев [Семенов, 

2023] преподавал профессором на кафедре ин-

женерной психологии в МГУ, руководил в ПИ 

РАО группой по социореабилитации и сотруд-

ничал в РАГС/РАНХГС с научной школой ака-

демика А. А. Деркача [Деркач, 2005] по разви-

тию психолого-акмеологических аспектов про-

фессионализма и мастерства взрослых в после-

дипломном образовании. Далее Бодалев c колле-

гами изучал специфику их социальной перцеп-

ции [Бодалев, 1998], комплексного познания 

[Бодалев, 2005] и социализации творческих про-

дуктов выдающихся личностей [Бодалев, 2003], 

в том числе c анализом их персонологии.  

В этом социокультурном контексте нами раз-

рабатывался рефлексивно-персонологический 

подход [Семенов, 2014] к науковеческому изуче-

нию жизнетворчества корифеев зарубежного 

(К. Роджерс, О. Кюльпе, М. Шелер, В. Лефевр) и 

российского человекознания (Л. С. Выготский. 

С. Л. Рубинштейн, Б. М. Теплов, А. Н. Леонтьев, 

П. Я. Гальперин, И. С. Ладенко, Я. А. Пономарев, 

В. М. Розин, Г. П. Щедровицкий, Э. Г. Юдин), в 

том числе психологов: когнитивных (Н. Г. Алек-

сеев, А. В. Брушлинский, Д. Б. Богоявленская, 

В. П. Зинченко, А. М. Матюшкин, В. Д. Шадри-

ков, О. К. Тихомиров), социальных (В. М. Бехте-

рев, Г. Г. Шпет, А. А. Бодалев [Семенов, 2023], 

А. В. Петровский [Петровский, 2001], Е. В. Шо-

рохова [Семенов, 2022], М. Г. Ярошевский [Семе-

нов, 2015], К. А. Абульханова) и педагогических 

(П. П. Блонский, К. Н. Вентцель, Н. В. Кузьмина 

[Савенков, 2023], Н. Ф. Талызина, И. В. Дуброви-

на, Л. Ф. Обухова, А. И. Савенков, Д. И. Фель-
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дштейн и др.) в их междисциплинарных взаимо-

действиях [Семенов, 2018]. 

Заключение 

В этом ключе по инициативе А. А. Бодалева и 

под его редакцией в 2011 г. был издан обобщаю-

щий Большой энциклопедический словарь по со-

циальной психологии общения, удостоенный «Зо-

лотой Психеи» РПО. Параллельно Г. М. Андреева 

и А. А. Бодалев с коллегами руководили в 2014 гг. 

проектированием научной конференцией с изда-

нием трудов [Семенов, 2014] прикладной соци-

альной психологии роли по проблемам общения и 

доверия в развитии личности. С опорой на опыт 

обоих корифеев в МГУ и в сотрудничестве с ними 

в некоторых исследованиях [Андреева, 2009] ак-

туальных вопросов современной социальной пси-

хологии [Бодалев, 1998], в нашей школе [Проект-

но-исследовательский подход…, 2011] с учетом 

их достижений и советов также ведется изучение 

коммуникативно-рефлексивных аспектов экзи-

стенциально-когнитивного развития человека, в 

том числе как выдающейся личности и субъекта 

научного познания [Семенов, 2017]. 

В прикладном плане это позволило разработать 

еще один – рефлексивно-психологический про-

ектно-исследовательский – подход [Проектно-

исследовательский подход…, 2011] социально-

педагогической [Семенов, 2014] и психолого-

акмеологической [Бодалев, 1998] направленности 

к научному обеспечению основных ступеней не-

прерывного профессионального образования: до-

школьному, среднему, высшему, последипломно-

му. Ныне в ХХI в. этот подход развивается c по-

зиций нашей научной школы [Семенов, 2017] в 

МГПУ с учетом достижений такого инновацион-

ного направления современного человекознания, 

как социально-педагогическая психология 

(К. А. Абульханова, Н. Г. Алексеев, А. Г. Асмо-

лов, С. К. Бондырева, А. А.  Деркач, И. В. Дубро-

вина, А. Л. Журавлев, В. В. Козлов, М. Ю. Кон-

дратьев, Н. В. Кузьмина, В. А. Мазилов, В. С. Му-

хина, А. В. Петровский, В. В. Рубцов, А. И. Са-

венков, Э. В. Сайко, В. С. Собкин, Д. И. Фель-

дштейн, В. Д. Шадриков, И. С. Якиманская, 

М. Г. Ярошевский и др.). Ее основы заложены 

фундаментальными трудами и учебными пособи-

ями таких ведущих российских социальных пси-

хологов второй половины ХХ в., как Г. М. Андре-

ева, А. А. Бодалев, Е. С. Кузьмин. 

В итоге сравнительного анализа типологии 

рассмотренных социально-психологических 

подходов определяется следующий общий вы-

вод. Если в творчестве Е.С. Кузьмина доминиро-

вал социально-производственный профиль, то 

А. А. Бодалев и его школа изучали с экзистенци-

ально-антропологических позиций личностно-

коммуникативные аспекты восприятия и пони-

мания человека человеком в общении. Парал-

лельно же с этим Г. М. Андреева выстроила си-

стему когнитивно-личностной и коммуникатив-

но-деятельностной социальной психологии экзи-

стенциально-гносеологического познания. Тем 

самым Г. М. Андреева и А. А. Бодалев внесли 

существенный вклад в изучение социально-

психологических аспектов современной бурно 

развивающейся интегративной когнитологии 

(Н. Г. Алексеев, В. А. Барабанщиков, Б. М. Ве-

личковский, А. Л. Журавлев, Д. Н. Завалишина, 

В. А. Мазилов, А. Н. Поддьяков, И. Н. Семенов, 

Д. В. Ушаков, В. Д. Шадриков, Н. И. Чуприкова, 

А. В. Юревич и др.), в русле развития которой 

ныне исследуются методологические проблемы 

психологии познания. 

Достижения столичной научно-учебной соци-

альной психологии в ЛГУ и МГУ далее били 

оригинально развиты также в региональных уни-

верситетах [Мазилов, 2014]. В них в конце ХХ в. 

были созданы ее собственные научные школы в 

Ярославле (во главе с В. Д. Шадриковым, 

В. В. Новиковым, А. В. Карповым, В. В. Козло-

вым, В. А. Мазиловым), в Новосибирске 

(с И. С. Ладенко), в Ростове-на-Дону (с В. А. Ла-

бунской) и т. д., анализ развития и достижений 

которых требует специального историко-

научного изучения. 
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Аннотация. Статья приурочена к юбилею Иммануила Канта и посвящена обсуждению его влияния на 

становление психологии. 22 апреля 2024 года исполнилось 300 лет со дня рождения великого философа, но 

идеи, высказанные мыслителем, сохраняют свою актуальность для психологической науки. В статье 

обсуждаются вопросы, имеющие дискуссионный характер, поскольку в научной литературе представлены 

разные точки зрения на характер и степень влияния философии Канта на психологию. В статье утверждается, 

что влияние Канта на развитие психологии было сильным и многообразным. Указаны основные причины, 

приведшие к недооценке кантовского влияния. В силу особенностей личности самого Канта и специфики задач, 

решаемых философом, основной вектор влияния кантовских идей был связан с критическими замечаниями 

в адрес психологии второй половины XVIII века. Главным стоит признать методологическое влияние на 

развитие психологии. Кант психологом не был, но положения, содержащиеся в его работах и состоящие в 

анализе возможностей психологии как эмпирической дисциплины, в значительной степени определили процесс 

формирования научной психологии. Показано, что физиологическая психология В. Вундта является прямым 

ответом на кантовскую критику современной ему психологии. Влияние было и разновременным, поскольку 

некоторые кантовские идеи были оценены и реализованы в психологии лишь спустя достаточно 

продолжительное время. В статье намечены и проанализированы основные положения кантовской системы, 

оказавшие влияние на психологическую науку. Канту принадлежит конкретная разработка идей, реализуемых 

в настоящее время в психологии. Отмечены перспективные направления реализации кантовских идей 

в психологии. Влияние идей Канта на развитие мировой психологии по-прежнему требует исследований и 

нуждается в дополнительном осмыслении. История психологии в долгу перед Иммануилом Кантом, требуется 

более полное, глубокое и доказательное освещение этого крайне важного для истории психологии вопроса. 
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Abstract. The article is dedicated to the anniversary of Immanuel Kant and is devoted to discussing his influence on 

formation of psychology. April 22, 2024 marked the 300-th anniversary of the birth of the great philosopher, but the 

ideas expressed by the thinker remain relevant to psychological science. The article discusses issues of debatable nature, 

since the scientific literature presents different points of view on the nature and degree of influence of Kant's philosophy 

on psychology. The article argues that Kant's influence on the development of psychology was strong and diverse. The 

main reasons that led to the underestimation of Kant’s influence are indicated. Due to the peculiarities of Kant's 

personality and the specifics of the tasks solved by the philosopher, the main vector of influence of Kant's ideas was 
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associated with critical remarks about the psychology of the second half of the XVIII century. The main thing is to 

recognize the methodological influence on the development of psychology. Kant was not a psychologist, but the 

provisions contained in his works and consisting in the analysis of the possibilities of psychology as an empirical 

discipline largely determined the process of formation of scientific psychology. It is shown that the physiological 

psychology of V. Wundt is a direct response to the Kant criticism of his modern psychology. The influence was also 

different in different times, since some Kant ideas were evaluated and implemented in psychology only after sufficiently 

long time. The article outlines and analyzes the main provisions of the Kant system that influenced psychological 

science. Kant owns specific development of ideas currently being implemented in psychology. Promising directions for 

implementing Kant ideas in psychology are noted. The influence of Kant's ideas on development of world psychology 

still requires research and needs additional understanding. The history of psychology is indebted to Immanuel Kant, 

more complete, in-depth and evidence-based coverage of this issue, which is extremely important for the history of 

psychology, is required. 

Key words: Kant; empirical psychology; rational psychology; psychology methodology; scientific psychology; 

nature; culture; act 
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К несчастью, Кант не посвятил научной психологии отдельного 

труда, но дал значительные указания к обоснованию этой науки 

на новых началах, производя при случае изменения в традиционном 

психологическом материале и вообще благодаря всему своему 

вмешательству. 

Макс Дессуар 
 

Введение 

Психология, как хорошо известно, в течение 

длительного времени развивалась в основном в 

рамках философии, номинальное выделение ее в 

самостоятельную науку произошло во второй по-

ловине XIX столетия. В соответствии с этим, если 

принять знаменитый тезис Германа Эббингауза, 

исторический путь психологии разделился на 

«длинное прошлое» и «краткую историю». 

В «длинном прошлом» оказались труды великих 

философов, которые не могли не размышлять о 

душе, сознании, методах их изучения и других 

вопросах, относящихся к вѐдению психологии. 

Таким образом, выдающиеся философы оказались 

в числе предшественников научной психологии. 

Среди философов, повлиявших на научную 

психологию, ее формирование и последующее 

развитие, оказался и Иммануил Кант. С самого 

начала заметим, что не подлежит никакому со-

мнению – Иммануил Кант психологом не был, 

к современным ему психологическим концепци-

ям относился весьма скептически. Неудивитель-

но, что и влияние Канта на психологию различ-

ными авторами оценивается различно. Ничего 

необычного в этом нет, к тому же стоит помнить, 

что относительно Канта-философа продолжают-

ся нескончаемые дискуссии, поскольку предста-

вители разных философских направлений в зна-

чительной степени по-разному оценивают значе-

ние кантовских идей.  

В 2024 году отмечается 300-летний юбилей со 

дня рождения выдающегося философа. Имману-

ил Кант родился 22 апреля 1724 года. Настоящая 

статья не только дань памяти великому филосо-

фу, но и попытка разобраться в непростом во-

просе о влиянии кантовских идей на психологи-

ческую науку, поскольку в научной литературе 

высказываются весьма различные точки зрения 

по этому вопросу. Прежде всего стоит отметить, 

что влияние может быть существенно разным: в 

работах того или иного мыслителя, к примеру, 

может предлагаться тезис, который в дальней-

шем получает развитие, на основании чего дела-

ют заключение, что идеи ученого получили раз-

витие в науке. Возможен и иной вариант, когда 

влияние происходит как результат осуществлен-

ной критики – указания на существенные недо-

статки. В этом случае деятельность ученых более 

позднего времени по «устранению» указанных 

недостатков также должна, очевидно, тракто-

ваться как влияние. Как мы увидим далее, в слу-

чае Канта можно наблюдать примеры и того, и 

другого влияния. 

Во избежание возможных недоразумений 

напомним, что в настоящей статье речь пойдет 

только о тех вопросах, которые имеют значение 

для истории психологии.  

https://elibrary.ru/KNZMFI
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Коротко остановимся на вопросе о том, как 

современная история психологии рассматривает 

вклад Канта в развитие психологической науки. 

Начнем с авторитетного суждения Дэниела 

Робинсона: «Влияние Канта на психологию было 

намного больше, чем обычно считается. В исто-

рическом резюме было бы банально признавать 

репутацию Канта как философа, указывать на 

нативистский акцент его философии и предпола-

гать его влияние на более поздних психологов. 

Некоторые даже решили, что Кант и в самом деле 

был творцом своего рода антропологии и пред-

восхитил последующих приверженцев теории ин-

стинктов. Он решительно не был таковым. На са-

мом деле, и это делает ему честь, среди психоло-

гов, на которых он оказал влияние, было столь же 

много неправильно понимавших его, сколько тех, 

кто следовал его рассуждениям» [Робинсон, 2005, 

с. 325–326]. Заметим, что автор является большим 

знатоком истории психологии – достаточно упо-

мянуть вышедшее в печати под редакцией Д. Н. 

Робинсона 28-томное издание Significant Contribu-

tions to the History of Psychology (University Publi-

cations of America, Washington D.C., 1978). Преди-

словие к этим томам, занимающее более 500 

страниц, напечатано отдельно под названием The 

Mind Unfolded: Essays on Psychology's Historic 

Texts (University Publications of America, Washing-

ton D. C, 1978) [Робинсон, 2005, с. 7].  

Согласимся с Робинсоном, что «влияние Кан-

та на психологию было намного больше, чем 

обычно считается». Если обратиться к популяр-

ному, выдержавшему множество изданий учеб-

нику американских авторов Д. и С. Шульц, мож-

но обнаружить, что в главе «Влияние философии 

на психологию» авторы указывают на Декарта, 

Локка, Беркли, Юма и др., существенно повли-

явших на психологию, но Кант в число этих фи-

лософов не входит [Шульц, 1998]. В глубокой 

книге М. С. Роговина, знатока истории психоло-

гии, находим суждение, выражающее мысль, что 

система Канта «глубоко антипсихологична» [Ро-

говин, 1969]. 

Заметим, что в вышеприведенном фрагменте 

труда Д. Робинсона есть еще один заслуживаю-

щий внимания момент: американский историк 

психологии совершенно справедливо утвержда-

ет, что «среди психологов, на которых он оказал 

влияние, было столь же много неправильно по-

нимавших его».  

Одну из возможных причин недооценки роли 

Канта психологами объяснил немецкий историк 

психологии Макс Дессуар, высказывание которо-

го использовалось в качестве эпиграфа к данной 

статье. Дессуар отмечает, что благодаря трудам 

Христиана Вольфа, психология на какое–то время 

стала «центральной философской дисциплиной» 

[Дессуар, 1912, c. 115]. «Против такого чрезмер-

ного расширения границ психологии скоро долж-

ны были раздаться протесты. Появившиеся воз-

ражения коснулись также содержания всей систе-

мы и приняли форму критики психологии. Тот 

мыслитель, который и здесь явился вождем, Им-

мануил Кант, ввел психологию даже в очень узкие 

границы...» [Дессуар, 1912, c. 115]. «Этим объяс-

няется отчасти, почему фигура Канта не пред-

ставляется историку психологии такой значитель-

ной и возвышающейся над всеми другими как 

историку каждой другой философской дисципли-

ны» [Дессуар, 1912, c. 115]. 

Как представляется, сам Кант дал однознач-

ный ответ о смысле своей философской системы: 

«Давно задуманный план относительно того, как 

нужно обработать поле чистой философии, со-

стоял в решении трех задач: 1) Что я могу знать? 

(метафизика); 2) Что я должен делать? (мораль); 

3) На что я смею надеяться? (религия); наконец, 

за этим должна была последовать четвертая за-

дача – что такое человек? (антропология, лекции 

по которой я читаю в течение более чем двадца-

ти лет)» [Кант, 1980, с. 589]. И – стоит доба-

вить – очень значимое кантовское замечание, 

сделанное в другом месте: «В сущности все это 

можно было свести к антропологии, ибо три пер-

вых вопроса относятся к последнему» [Кант, 

1980, с. 332]. Понятно, что поиски ответа на во-

прос «что такое человек?» великим философом 

просто не могли не оказать влияния на психоло-

гию… Как отмечал А.Бадью в интервью, посвя-

щенном психологии М. Фуко, «несомненная за-

слуга Канта в том, что он способствовал движе-

нию «философии без человека к философии 

с человеком, эмпирической психологии» [Залев-

ский, 2019, с. 62]. 

Обратимся непосредственно к Канту и его 

взглядам на психологию. 

Результаты исследования 

Кант и его влияние на психологию 

Правильно оценить степень кантовского вли-

яния на психологию можно только в том случае, 

если иметь в виду исторический контекст. 

В данном случае необходимо учитывать ситуа-

цию в психологии, какой она была в конце 

XVIII столетия. 
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В первой трети XVIII века возникает фило-

софская психология в собственном смысле этого 

слова. Создателем философской психологии 

в узком смысле, как можно полагать, был Хри-

стиан Вольф (1679–1754) [Мазилов, 2023; 2017]. 

Философская психология в узком смысле этого 

слова имеет место тогда, когда наличествуют три 

признака: 1) характеристика предмета, отличаю-

щего психологию; 2) использование термина 

«психология», что позволяет дифференцировать 

предмет философии и психологии; 3) представ-

ление психологического знания в виде системы. 

У Вольфа психологий было две: эмпирическая и 

рациональная [Wollf, 1734; 1738]. Таким обра-

зом, по Вольфу, психология распадается на ра-

циональную и эмпирическую, различие между 

которыми было методологическим, поскольку 

они обе изучали одну и ту же душу, но в разных 

отношениях. Эмпирическая психология – опыт-

ная наука, дающая представление о том, что 

происходит в человеческой душе. Она не пред-

полагает рациональной психологии, а служит для 

проверки и подтверждения того, что априорно 

развивает психология рациональная.  

Согласно Вольфу, в эмпирической психоло-

гии выделяются две основные способности – 

способность познания и способность воли, каж-

дая из которых состоит из более специальных 

способностей [Мазилов, 1998]. Может показать-

ся, что у Вольфа отсутствует способность эмо-

ций. На самом деле она есть, но рассматривается 

Вольфом как подчиненная познанию. В качестве 

отдельной ее стал рассматривать ученик и по-

следователь Хр. Вольфа – Иоганн Тетенс (1736–

1807) [Tetens, 1777].  

Тетенс модифицировал идущее от Аристотеля 

(через Вольфа) расчленение психического на по-

знание и волю, добавив к последним чувство. 

Таким образом, оформилась номенклатура «ос-

новных» способностей: способность познания, 

способность воли, способность чувства. Таким 

образом сложилось в философской психологии 

представление, что основными способностями 

души являются познание, воля и чувство [Мази-

лов, 2020].  

С этими основными способностями были со-

отнесены Кантом его «критики»: «Критика чи-

стого разума» [Кант, 1964] со способностью по-

знания, «Критика практического разума» [Кант, 

1965] со способностью воли, а «Критика способ-

ности суждения» [Кант, 1966] – со способностью 

чувства. Представляется, что преемственность 

здесь – между трудами Вольфа и Тетенса и кан-

товскими работами очевидна. 

Кант подверг критике рациональную психо-

логию. Напомним, у Вольфа психологий было 

две – рациональная и эмпирическая. Такой же 

точки зрения придерживался и И. Н. Тетенс. 

Кант категорически отрицает саму возможность 

рациональной психологии: «Рациональная пси-

хология как доктрина, расширяющая наше само-

познание, не существует» [Кант, 1964, c. 382]. По 

Канту, рациональная психология может выпол-

нять лишь роль ориентира: она «возможна толь-

ко как дисциплина, устанавливающая спекуля-

тивному разуму в этой области ненарушение 

границы, с одной стороны, чтобы мы не броси-

лись в объятия бездушного материализма, а 

с другой стороны, чтобы мы не заблудились 

в спиритуализме, лишенном основания в нашей 

жизни» [Кант, 1964, c. 382]. Кант продолжает: 

рациональная психология  «скорее напоминает 

нам, чтобы мы видели в этом отказе разума дать 

удовлетворительный ответ на вопросы любопыт-

ствующих, касающиеся того, что выходит за 

пределы земной жизни, его же указание обра-

щать свое самопознание не на бесплодную чрез-

мерную спекуляцию, а на плодотворное практи-

ческое применение, которое, хотя всегда и 

направлено только на предметы опыта, тем не 

менее заимствует свои принципы из более высо-

кого источника и определяет наше поведение 

так, как если бы наше назначение выходило бес-

конечно далеко за пределы опыта, стало быть за 

пределы земной жизни» [Кант, 1964, c. 382]. 

Кант настаивает на различении Я как 

субъекта и Я как объекта. По Канту, о 

логическом Я «ничего нельзя узнать», 

«психологическое Я как эмпирическое сознание, 

доступно разнообразному познанию» [Кант, 

1966а, с. 191]. Об этом см. подробнее [Мазилов, 

1998; 2017]. 

Кант убежден, что эмпирическое сознание 

доступно познанию: «Подтверждением и приме-

ром этого может служить всякое внутреннее, 

психологическое наблюдение, сделанное нами; 

для этого требуется, хотя это связано с некото-

рыми трудностями, воздействовать на внутрен-

нее чувство посредством внимания (ведь мысли, 

как фактические определения способности пред-

ставления, также входят в эмпирическое пред-

ставление о нашем состоянии), чтобы получить 

прежде всего в созерцании самого себя знание о 

том, что дает нам внутреннее чувство; это созер-

цание дает нам представление о нас самих, как 
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мы себе являемся; логическое же Я хотя и ука-

зывает субъект существующим сам по себе в чи-

стом сознании, не как восприимчивость, а как 

чистую спонтанность, но не способно ни к како-

му познанию своей природы» [Кант, 1966а, 

с. 191–192].  

Кантовский авторитет в значительной степени 

способствовал последующему развитию психо-

логии именно как эмпирической дисциплины.  

В другой работе Кант более детально анали-

зирует перспективы и возможности эмпириче-

ской психологии, отмечая в ней недостатки, не 

позволяющие стать подлинной наукой. В 1786 

году в работе «Метафизические начала естество-

знания» Кант осуществляет «критику» совре-

менной ему психологии [Кант, 1966]. В этом 

контексте слово «критика» употребляется нами 

не в кантовском, а в современном значении – как 

указание на существенные недостатки эмпириче-

ской психологии, какой она могла была в конце 

XVIII века.  

Кант отмечает, основываясь на анализе до-

стижений современного естествознания: «эмпи-

рическое учение о душе должно всегда оставать-

ся далеким от ранга науки о природе в собствен-

ном смысле, прежде всего потому, что математи-

ка неприложима к явлениям внутреннего чувства 

и к их законам... Но даже в качестве системати-

ческого искусства анализа или в качестве экспе-

риментального учения учение о душе не может 

когда-либо приблизиться к химии, поскольку 

многообразие внутреннего наблюдения может 

здесь быть расчленено лишь мысленно и никогда 

не способно сохраняться в виде обособленных 

[элементов], вновь соединяемых по усмотрению; 

еще менее поддается нашим заранее намеченным 

опытам другой мыслящий субъект, не говоря 

уже о том, что наблюдение само по себе изменя-

ет и искажает состояние наблюдаемого предмета. 

Учение о душе никогда не может поэтому стать 

чем–то большим, чем историческое учение и – 

как таковое в меру возможности – систематиче-

ское учение о природе внутреннего чувства, то 

есть описание природы души, но не наукой 

о душе, даже не психологическим эксперимен-

тальным учением» [Кант, 1966, с. 60]. 

Итак, наукой о душе психология быть не может, 

ибо не может использовать математику и экспери-

мент, многообразие внутреннего наблюдения нель-

зя расчленить на элементы, сам метод самонаблю-

дения искажает состояние наблюдаемого. 

К тому, как психология отреагировала на кан-

товскую критику, мы еще вернемся.  

В последнем большом сочинении, подготов-

ленном к печати автором, «Антропологии» 

(1798), содержится еще одна важнейшая для 

научной психологии идея. Она принципиально 

важна, хотя на нее почему-то совсем не обраща-

ют внимания. 

В предисловии Кант пишет, что «наиболее 

важный предмет в мире, к которому эти знания 

могут быть применены, — это человек, посколь-

ку он есть собственная последняя цель» [Кант, 

1994, с. 138]. Канта, исходя из общей логики его 

системы, конечно же интересует возможность 

практического использования знания.  Психоло-

гов интересует наука о душе. Поскольку в антро-

пологии объединяются сведения о человеке, 

данные психологии включаются в антропологию. 

Кантовские рассуждения об антропологии в це-

лом могут быть применены – если будет на то 

желание – и к психологии. Процитируем фило-

софа: «Систематически изложенное учение, 

предлагающее знание о человеке (антропология), 

может быть построено с физиологической или с 

прагматической точки зрения. Физиологическое 

знание о человеке исследует то, что природа де-

лает из человека, прагматическая – то, что он в 

качестве свободно действующего существа дела-

ет или может и должен сделать из себя сам» 

[Кант, 1994, с. 138]. Кант, естественно, выбирает 

для своего труда прагматическое построение ан-

тропологии, ибо это отвечает его главной задаче. 

Однако зададим вопрос: почему Кант отвер-

гает физиологическое обоснование?   

Он, анализируя реальные возможности физио-

логии (по ее состоянию на конец века – на 1798 

год), отмечает: «Тот, кто размышляет о природ-

ных причинах, например, о том, на чем основана 

способность памяти, может, конечно (вслед за 

Декартом), предаваться умствованию об остаю-

щихся в мозгу следах впечатлений, оставленных 

ощущениями, но при этом должен сознаться, что 

в этой игре своих представлений он не более, чем 

зритель, и вынужден предоставить все природе, 

ибо ему неизвестны нервы и волокна мозга и не-

ведомо, как пользоваться ими для осуществления 

своего намерения. Тем самым всякое теоретиче-

ское умствование такого рода просто пустая трата 

времени» [Кант, 1994, с. 138].  

Подведем итог: Кант полагает, что психоло-

гия может развиваться по образцу естественной 

науки, но она сталкивается с трудностями, кото-

рые в полной мере не преодолимы. 

У нас нет возможности в рамках настоящей 

статьи рассмотреть, как психологи и физиологи 
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на протяжении семи первых десятилетий 

XIX столетия пытались реагировать на критиче-

ские замечания Канта (об этом подробно см. 

[Гербарт, 1895; Мазилов, 1998; 2017]).   

Скажем лишь, что Вундту первому удалось 

ответить на все пункты кантовской критики пси-

хологии. Физиологическая психология В. Вундта 

[Wundt, 1874] стала первым проектом научной 

психологии. Успехи в области исследования моз-

га позволили Вундту объявить свою психологию 

физиологической, так как элементарные психи-

ческие явления, которые новая психология изу-

чала, были поставлены в соответствие мозговым 

структурам. Таким образом была реализована 

кантовская идея обоснования психологии «через 

физиологию», поскольку изучение психических 

феноменов проводилось «рука об руку» с физио-

логическими исследованиями. 

Добавим к этому, что идея закона творческого 

синтеза, которую Вундт использовал в своей 

концепции психологии, по сути, является ис-

пользованием кантовской идеи об априорных 

синтетических суждениях. 

Таким образом, первый принципиальный вы-

вод: научная психология (напомним, именно 

вундтовская физиологическая психология была 

декларирована и, что важнее, принята психоло-

гами в качестве научной психологии) была раз-

работана В. Вундтом по кантовскому проекту, 

поскольку полностью соответствовала мысли 

Канта о психологии как естественной эмпириче-

ской науке. Вундт, полностью ответивший на 

замечания Канта относительно кардинальных 

недостатков психологии, фактически реализовал 

проект, подвергнутый сокрушительной кантов-

ской критике почти за девяносто лет до этого.  

Конечно, мощное и принципиальное влияние 

кантовских идей на психологию этим эпизодом 

не исчерпывается. Установив, что Кант был у 

истоков позиции, согласно которой психология 

трактовалась как естественная наука, обратимся 

к другим влияниям. 

Идеи Канта лежат в основе построения иного 

варианта психологии – психологии как науки, ос-

новывающейся на понятии культуры. Хорошо 

известно, что в ХХ столетии в психологии проис-

ходило (продолжается оно и сейчас) противобор-

ство между разными психологическими парадиг-

мами. Основными были и остаются естественно-

научная и герменевтическая (гуманитарная).    

К сожалению, вынуждены констатировать, 

что в истории психологии вопросы кантовского 

учения о культуре практически не рассматрива-

ются. Поэтому даже для предварительного обо-

значения области, интересующей нас в свете те-

матики данной статьи, будем ориентироваться на 

исследования историков философии. Обратим 

внимание, что рассмотрение вопросов культуры 

в творческом наследии Канта является пробле-

мой и для истории философии. В. А. Жучков от-

мечает, что «у кантоведов не всегда «доходят 

руки» до понятия культуры и оно оказывается на 

отдаленной периферии, где в лабиринтах иссле-

дования почти теряются нити, связующие его с 

«центром» и где практически неощутимыми ста-

новятся импульсы и токи революционных изме-

нений коперниканского переворота» [Жучков, 

1998, с. 29]. 

А. В. Гулыга замечает, характеризуя взгляды 

И. Канта: «Философ задал вопрос: что такое че-

ловек? Он мог бы ответить: существо, созидаю-

щее культуру при помощи удивительной способ-

ности – воображения, действующей под контро-

лем рассудка, разума и способности суждения в 

пределах того материала, который поставляет 

созерцание» [Гулыга, 1980, с. 25]. 

Вопрос о роли культуры, вне сомнения, за-

служивает отдельного специального обсуждения, 

что не входит в наши задачи. Отметим лишь то, 

что значение понятия культура будет предметом 

обсуждения много позднее – в неокантиантстве, 

в частности в работах баденской школы – 

В. Виндельбанда, Г. Риккерта и др. Как отмечает 

Гулыга: «Наиболее обширное и благодатное по-

ле для деятельности продуктивного воображе-

ния – сфера способности суждения. Здесь мате-

риал, «который ему дает действительная приро-

да», воображение перерабатывает «в нечто со-

вершенно другое, а именно в то, что превосходит 

природу», – в культуру» [Гулыга, 1980, с. 26]. 

Кант различает культуру и цивилизацию: 

«культурой он называет только то, что служит 

благу человека, – систему (используя современ-

ную терминологию) гуманистических ценностей. 

«Культуру умения» Кант противопоставляет 

«культуре воспитания». Внешний, «техниче-

ский» тип культуры он называет цивилизацией. 

Кант видит бурное развитие цивилизации и тре-

вожно отмечает ее отрыв от культуры. Послед-

няя тоже идет вперед, но гораздо медленнее. Эта 

диспропорция является причиной многих бед 

человека» [Гулыга, 1980, с. 26]. 

По Канту, «Культура противостоит “натуре”, 

но есть между ними глубинная черта сходства – 
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органическое строение. “Вторая природа”, как и 

“первая”, не просто существует, она живет» [Гу-

лыга, 1980, с. 26]. 

Гулыга отмечает, что в «Критике способности 

суждения» «речь идет о том, что средства фор-

мальной логики бессильны в познании органиче-

ского целого, в обычном рассудочном мышлении 

особенное отличается от всеобщего случайными 

признаками. Между тем в любом организме связь 

между общим и особенным носит необходимый 

характер. Поэтому можно и нужно представить 

себе «другой рассудок», который, «поскольку он 

не дискурсивен подобно нашему, а интуитивен, 

идет от синтетически общего (созерцания целого 

как такового) к особенному, то есть от целого к 

частям; следовательно, такой, представление ко-

торого о целом не заключает в себе случайности 

связи частей» [Гулыга, 1980, с. 33]. 

Еще раз процитируем работу Гулыги: 

«В письме к Герцу Кант говорит о божественном 

порождении предметов. Может ли человек по-

рождать их? Вспомним оговорку о «добрых це-

лях». В царстве целесообразности, в сфере куль-

туры человек принимает на себя божественную 

функцию творца. Он создает культуру как живой 

организм и созерцает дело рук своих, опираясь 

на «другой рассудок», интуитивную способ-

ность, схватывающую особенное во всеобщем и 

всеобщее в особенном. Такого рода познание 

возможно только как культуросозидательная де-

ятельность» [Гулыга, 1980, с. 34]. 

В. А. Жучков отмечает, что «идея «сообразо-

вания предметов с нашим познанием», составив-

шая центральный пункт коперниканского перево-

рота Канта, становится обобщающей и заверша-

ющей идеей его философского мировоззрения и, 

вместе с тем, предпосылкой, основополагающим 

принципом концепции культуры и человека как 

субъекта культуры». [Жучков, 1998, с. 51]. 

Не станем далее обсуждать роль понятия 

культуры. Процитируем статью И. А. Миронен-

ко: «Психологическая наука на всем протяжении 

своей истории обращалась к проблеме лично-

сти – социализированного индивида, у которого 

в силу его причастности к культуре уже «нет 

«природы» – простого или однородного бытия. 

Он причудливая смесь бытия и небытия; его ме-

сто – между этими двумя полюсами» (Кассирер, 

1988, с. 20)» [Мироненко, 2018, с. 409]. Обратим 

внимание, что Мироненко приводит высказыва-

ние Э. Кассирера, неокантианца (правда. мар-

бургской школы). 

Скажем лишь, что проблема природы и куль-

туры, которая была поставлена и разрабатыва-

лась Кантом, была значимой для психологии «на 

всем протяжении своей истории». Вероятно, ис-

тории психологии стоит помнить и о тех, кто был 

у истоков. 

Обратимся к другой части кантовского насле-

дия. Известно, что в психологии ХХ столетия 

особенную популярность имела проблема пове-

дения человека, многие направления в психоло-

гии сделали поведение предметом исследования. 

Возможно, у кого-то из читателей возникнет 

чувство недоумения: причем здесь Кант? 

«Открыв «Критику чистого разума», – пишет 

цитированный нами исследователь кантовского 

творчества – мы узнаем, что главный вопрос, 

подлежащий исследованию в книге, – это вопрос 

о том, как возможны синтетические суждения 

априори. Но рядом, как эхо, звучит другой, не 

менее важный: как возможна свобода человека?» 

[Гулыга, 1980, с. 9]. Действительно, если пола-

гать, что речь только о синтетических суждениях 

априори, можно многого не понять. Впрочем, 

Гулыга поясняет: «Первое и последнее слово 

зрелого Канта – о человеке. Кантовский крити-

цизм в значительной мере порожден интересом к 

жизни личности. С размышлений над судьбой 

человека начинался «коперникианский» поворот. 

Под влиянием чтения Руссо строй мысли Канта 

обретает своеобразный оттенок демократизма: 

«Я учусь уважать людей и чувствовал бы себя 

гораздо менее полезным, чем обыкновенный ра-

бочий, если бы не думал, что данное рассужде-

ние может придать ценность всем остальным, 

устанавливая права человечества... Если суще-

ствует наука, действительно нужная человеку, то 

это та, которой я учу, – а именно подобающим 

образом занять указанное человеку место в ми-

ре – и из которой можно научиться тому, каким 

надо быть, чтобы быть человеком». Быть челове-

ком, по Канту, значит быть свободным, ибо при-

рода человека – его свобода. На закате дней сво-

их, вспоминая об истории возникновения крити-

ческой философии, Кант подчеркивал, что преж-

де всего антиномии, и в частности антиномия 

свободы («человеку присуща свобода – у него 

нет никакой свободы, а все в нем природная 

необходимость»), пробудили его «от догматиче-

ского сна и побудили приступить к критике ра-

зума» [Гулыга, 1980, с. 9]. 

Арсений Владимирович Гулыга продолжает: 

«Свобода есть, но где она? В мире явлений мы ее 
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не обнаружим, она существует только в мире 

вещей самих по себе». «Человек живет в двух 

мирах. С одной стороны, он – феномен, клеточка 

чувственного мира, существующая по его зако-

нам, порой далеким от человечности. Но, с дру-

гой стороны, он — ноумен, существо сверхчув-

ственное, подчиненное идеалу. У человека два 

характера: эмпирический, привитый окружени-

ем, и ноуменальный, интеллигибельный, как бы 

присущий ему изнутри. Связаны ли они между 

собой? Или интеллигибельный характер есть не-

что запредельное, в посюстороннем мире себя не 

проявляющее? В том–то и дело, что в поведении 

человека реализуется связь между двумя харак-

терами. На этом основана вменяемость человека, 

его ответственность за свои поступки» [Гулыга, 

1980, с. 9–10]. 

Следует важнейший вывод для психологии и 

педагогики: «Человек – дитя двух миров. При-

надлежность к чувственно воспринимаемому 

(феноменальному) миру делает человека игруш-

кой внешней причинности, здесь он подчинен 

посторонним силам — законам природы и уста-

новлениям общества. Но как член интеллиги-

бельного (ноуменального) мира «вещей самих 

в себе» он наделен свободой. Эти два мира – не 

антимиры, они взаимодействуют друг с другом. 

Интеллигибельный мир содержит основание 

чувственно воспринимаемого мира. Так и но-

уменальный характер человека должен лежать в 

основе его феноменального характера. Беда, ко-

гда второй берет верх над первым. Задача воспи-

тания состоит в том, чтобы человек целиком ру-

ководствовался бы своим ноуменальным харак-

тером. Принимая то или иное жизненно важное 

решение, исходил бы не из соображений внеш-

него порядка (карьера, выгода и пр.), а исключи-

тельно из повелений свободы, то есть долга» 

[Гулыга, 1980, с. 11]. 

Что есть свобода? «Свобода для Канта – не 

произвол, не просто логическая конструкция, 

при которой из данной причины могут на равных 

правах проистекать различные действия. Хочу – 

поступлю так, а хочу — совсем наоборот. Нрав-

ственная свобода личности состоит в осознании 

и выполнении долга. Перед самим собой и дру-

гими людьми. «Свободная воля и воля, подчи-

ненная нравственным законам, – это одно и то 

же» [Гулыга, 1980, с. 11]. 

«Главное для Канта – поведение человека, его 

поступки. Кант говорит о примате практического 

разума, его первенстве перед разумом теоретиче-

ским. Знание имеет ценность только в том слу-

чае, если оно помогает человеку стать человеч-

нее, обрести твердую нравственную почву, реа-

лизовать идею добра. Только такую ценность 

Кант признает и за верой. Вера в бога – это мо-

ральная убежденность, способность всегда и вез-

де следовать долгу. И сама философия имеет 

смысл лишь постольку, поскольку она служит 

воспитанию человека. «Какая польза от филосо-

фии, если она не направляет средства обучения 

людей на достижение истинного блага?» [Гулы-

га, 1980, с. 12].  

Обратим внимание на то, что если в механи-

стической системе Декарта свободная воля вы-

ступала помехой на пути познания, то в работах 

Канта свободная воля есть регулятор нравствен-

ного поведения. Можно констатировать, что 

в трудах Канта содержится новый подход, име-

ющий перспективы для углубления понимания 

психологических механизмов поведения челове-

ка. И, конечно, заметим, что рассуждения Канта 

о поведении содержат приговор для попыток тех 

психологов, кто, объясняя поведение человека 

лишь внешними воздействиями, стремится обой-

тись без использования понятия сознания. 

Кратко остановимся на кантовской критике 

врожденных идей. С античности известна теория 

врожденных идей, согласно которой некоторые 

содержания являются врожденными. На протя-

жении веков шли дискуссии, существует такое 

знание или нет. Работы Канта внесли значимый 

вклад и в решение этого вопроса, представляю-

щего особую важность для психологии. Соглас-

но Канту, знание начинается с опыта, но не огра-

ничивается им. Известная часть знаний, по Кан-

ту, порождается самой познавательной способ-

ностью, имеет априорный (доопытный) характер. 

«Эмпирическое знание единично, а потому слу-

чайно; априорное – всеобще и необходимо. 

Априоризм Канта отличается от идеалистическо-

го учения о врожденных идеях. Во-первых, тем, 

что, по Канту, доопытны только формы знания, 

содержание целиком поступает из опыта. Во-

вторых – сами доопытные формы не являются 

врожденными, а имеют свою историю» [Гулыга, 

1980, с. 13]. 

Гулыга заключает: «Если посмотреть на зна-

ние с точки зрения его изначального происхож-

дения, то весь его объем в конечном итоге взят 

из все расширяющегося опыта человечества. 

Наряду с непосредственным опытом есть опыт 

косвенный, усвоенный. Так сегодня мы смотрим 
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на проблему, поставленную Кантом» [Гулыга, 

1980, с. 13]. 

Реальный смысл кантовского априоризма со-

стоит в том, что индивид, приступающий к по-

знанию, располагает определенными, сложив-

шимися до него формами познания. Наука обла-

дает ими тем более.  

Кстати, заметим, что юнговская идея архетипа 

[Мазилов, 2017] одним из корней имеет филосо-

фию Канта. 

Совсем кратко остановимся на том, как Кан-

том решается вопрос об образовании понятий и 

роли творческого воображения. 

«Для Канта именно активность познания – за-

лог успеха. Он видит в человеческом интеллекте 

заранее возведенную конструкцию – категории. 

Но это еще не само научное знание, это только 

его возможность. Такую же возможность пред-

ставляют собой и опытные данные – своего рода 

кирпичи, которые нужно уложить в ячейки кон-

струкции. Чтобы выросло здание, требуется ак-

тивный участник строительства, и Кант называет 

его имя — продуктивное воображение» [Гулыга, 

1980, с. 14]. 

Роль продуктивного воображения в познании 

в трактовке Канта была подробно проанализиро-

вана в известной работе философа 

Ю. М. Бородая [Бородай, 1966], не будем здесь 

на этом останавливаться. 

Отметим только в заключении важный, на 

наш взгляд, момент, связанный с тем, что Кант 

ввел в оборот понятие, использующееся в совре-

менной психологии, хотя полагаем его перспек-

тивы куда более значительными. Правда, это яв-

но заслуживает отдельного обсуждения. Речь 

идет о понятии «схема». 

Еще раз процитируем работу Гулыги, кото-

рую мы так много использовали в настоящей 

статье: «Созидательная деятельность воображе-

ния обусловлена, во-первых, готовыми кон-

струкциями (категориями), а во-вторых, налич-

ным строительным материалом – эмпирическими 

данными. Именно поэтому воображение возво-

дит не воздушный замок, а прочное здание 

науки. Продуктивное воображение – не пустая 

фантазия. Это рабочий инструмент синтеза чув-

ственности и рассудка. Канту мало общей кон-

статации факта. Он пытается уточнить сам ход 

этого синтеза и обнаруживает некую промежу-

точную фазу, среднее звено между чувственно-

стью и абстрактным мышлением. В «Критике 

чистого разума» появляется новый термин – 

схема. Это как бы полуфабрикат продуктивного 

воображения, нечто совсем удивительное: с од-

ной стороны, – чувственное, с другой – интел-

лектуальное, «посредующее представление», 

«чувственное понятие» [Гулыга, 1980, с. 15]. 

Удивительно, но в ХХ столетии в психологии 

предпринимались попытки отказаться от исполь-

зования понятия «воображение».  

Не будем продолжать, хотя можно было бы 

остановиться на кантовском анализе игры и ее 

роли, о значении кантовских идей для социаль-

ной психологии и т. д. Главное ясно – Кантом 

было высказано множество самых разных идей, 

имевших отношение к психологической пробле-

матике, которые в той или иной степени оказали 

влияние на психологию. Необходимы дальней-

шие исследования историков психологии, кото-

рые бы детально и документированно установи-

ли те или иные влияния и связи.   

В заключение несколько слов о Канте как ме-

тодологе. Не подлежит сомнению, что на эту те-

му можно было написать отдельную работу. По-

скольку объем настоящей статьи ограничен, при-

ведем лишь пару высказываний, которые имеют 

самое непосредственное отношение к методоло-

гии психологической науки. 

Первое из предисловия к второму изданию 

«Критики чистого разума». Кант замечает, что 

«разум видит только то, что сам создает по соб-

ственному плану, что он с принципами своих 

суждений должен идти вперед согласно посто-

янным законам и заставлять природу отвечать на 

его вопросы, а не тащиться у нее словно на пово-

ду, так как в противном случае наблюдения, 

произведенные случайно, без заранее составлен-

ного плана, не будут связаны необходимым за-

коном, между тем как разум ищет такой закон и 

нуждается в нем» [Кант, 1994а, с. 21]. Как можно 

полагать, в этом указании выдающегося филосо-

фа содержится ключ к пониманию того, почему 

результаты психологических исследований дают 

именно такие результаты, каких ожидал автор. 

Другое менее известно, но не менее значимо. 

Процитируем работу исследователя кантовского 

творчества Гулыгу: «Иные полагают, – читаем в 

кантовских черновиках, – что система относится 

только к изложению, но она принадлежит и объ-

екту познания, и мышлению... Иные полагают, 

что создают системы, но у них возникают лишь 

агрегаты. Для последних нужна лишь манера; 

система требует метода... Исторические знания 

можно приобрести без системы, до известной 
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степени также и математические, но философ-

ские без системы – никогда. Контур целого дол-

жен предшествовать частям» (Курсив везде – 

В.М.) [Гулыга, 1980, с. 5]. На наш взгляд, здесь 

содержится указание на возможную причину не-

достаточной эффективности системного подхо-

да, широко используемого в современной психо-

логии. Понятно, что это отдельная тема, разви-

вать которую здесь не место. 

Не будем продолжать, хотя можно было оста-

новиться на кантовском учении об антиномиях, о 

его представлениях о логике научного познания, 

стратегиях построения науки и т. д. Кант, похоже 

неисчерпаем, значение его наследия для научной 

психологии велико и полностью еще не осмыс-

лено и не освоено.  

Заключение 

В результате краткого рассмотрения можно 

сделать некоторые обобщения. Представляется, 

что влияние кантовских трудов было многопла-

новым и гетерохронным, наследие Канта сохра-

няет актуальность и эвристичность для совре-

менной психологии. Он изменил наши представ-

ления о человеке, сознании, познании, поведе-

нии, игре, творчестве – практически обо всем, 

что интересовало психологию раньше и занимает 

научную психологию сегодня в XXI столетии. 

Не подлежит сомнению, что кантовская кри-

тика психологии способствовала появлению 

научной психологии как дисциплины, построен-

ной по образцу естественных наук. Конечно, 

главное влияние Канта видится в том, что его 

идеи задали вектор развития психологии как эм-

пирической дисциплины, а критика психологии 

придала определенность направлениям поиска. 

Кант, хотя он не был психологом, психологи-

ческие вопросы в своих работах затрагивал. Ши-

роко известны кантовские теории темперамента 

и эмоций, изложенные автором в «Антрополо-

гии». Несомненное значение для психологии 

имеет множество тем, разрабатывавшихся в тру-

дах Канта. Это и проблема культуры, свободы 

человека, исследование факторов, определяю-

щих поступки человека. Кант обратился к иссле-

дованию творческого воображения, роль которо-

го, как представляется, в современной психоло-

гии – психологии XXI столетия – недооценива-

ется. Кант внес значимый вклад в понимание то-

го, как формируются понятия у человека. Кан-

товская критика теории врожденных идей, фор-

мулирование учения об априорных синтетиче-

ских суждениях, способствовали становлению 

современного понимания когнитивных процес-

сов. Кантом было сформулировано важнейшее 

понятие «схемы», значение которого в совре-

менной психологии, на наш взгляд, значительно 

больше, чем обычно полагают. 

Возможно про Канта придется вспомнить, когда 

психология обратится к необходимости расшире-

ния трактовки предмета, поскольку в него придет-

ся включать и нравственные и духовные компо-

ненты личности, от чего на протяжении длительно-

го времени пыталась дистанцироваться традици-

онная «научная» психология, ориентированная на 

естественные дисциплины (то есть в значительной 

степени биологические). Представляется, что это 

дело не столь отдаленного будущего. 

Влияние идей Канта на развитие мировой пси-

хологии по-прежнему требует исследований и 

нуждается в дополнительном осмыслении. Как 

можно полагать, история психологии в долгу пе-

ред Иммануилом Кантом, требуется более полное, 

глубокое и доказательное освещение этого крайне 

важного для истории психологии вопроса. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема содержания концепта «мысль» в психологическом 

дискурсе. Описываются трудности, противоречия и ошибки, сопровождающие решение этой задачи. Мысль 

может претендовать на статус основной единицы анализа мышления, но вместе с тем, она остается 

трудноуловимой и для теоретического анализа, и для экспериментального изучения психической субстанцией. 

Актуализируется проблема соответствия и валидности предметных представлений о мысли по отношению к ее 

действительной феноменологии. Раскрывается вопрос полиморфности психического состава мысли в контексте 

целостной мыслединамики, анализируются ее феноменологические проекции, корреляты, актуализирующиеся в 

разных регистрах сознания мыслящего человека. Обосновывается идея феноменологической сопряженности 

предметно-действенной, чувственной, словесной, образной проекций мысли. Описываются экзистенциально-

феноменологические условия и драма инициации продуктивного мыслительного акта. Показана 

недостаточность языка классической психологии, его семантическая ограниченность применительно к решению 

задачи описания многомерной феноменологии мысли. Автор разделяет позицию В. П. Зинченко в отношении 

описательного потенциала художественной литературы, которая располагает широким диапазоном сравнений, 

метафор как дополнительных средств решения таких задач. Предлагается оригинальное понимание концепта 

«мысль», в котором раскрываются три плана ее анализа: динамический, содержательный и функциональный. 

В динамическом плане мысль выступает как постоянно развивающийся интенциональный проект смыла, а 

в содержательном и функциональном плане представляет собой синтетическое, полиморфное соединение 

разнопорядковых психических образований (образных, смысловых, эйдетических, аффективных), являющееся 

средством выделения и осмысления существенных отношений и свойств в предмете мышления.   
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describing the multidimensional phenomenology of thought is shown. The author shares V. P. Zinchenko's position 

regarding the descriptive potential of fiction, which has a wide range of comparisons, metaphors, as additional means of 

solving such problems. The original understanding of the concept of «thought» is proposed, which reveals three plans 

for its analysis: dynamic, meaningful and functional. Dynamically, thought acts as a constantly developing intentional 

project of the mind, and in terms of content and functionality it is a synthetic, polymorphic compound of different 
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Введение 

Психологический анализ мышления и постро-

ение общепсихологического понимания его ди-

намических и содержательных аспектов требует 

выделения единиц анализа мыслительного акта. 

Мышление в своем феноменологическом срезе 

представляет собой мыслединамику, – переход 

мысли в тот или иной план выражения, ее вклю-

чение в те или иные отношения и связи с други-

ми образующими сознания. Поэтому дальнейшая 

разработка психологии мышления требует об-

стоятельного анализа мысли как центральной 

переменной в этой динамике. Вместе с тем, со-

временный психологический и междисципли-

нарный дискурс о мышлении характеризуется 

недоопределенностью ключевых концептов, 

к числу которых относится концепт «мысль».  

Данная статья представляет собой попытку 

критического осмысления широкого спектра 

представлений о содержательных и динамиче-

ских свойствах мысли. В психологическом дис-

курсе о мышлении концепт мысль упоминается в 

разных контекстах: как элементарная переменная 

мыслительной динамики, как ее конечный про-

дукт; как однородная субстанция, как синтетиче-

ское образование; как продукт безобразного 

мышления, как психическое образование, неот-

делимое от образа; как фиксированная и закон-

ченная идея, как поток переходящих друг в друга 

образно-смысловых и знаково-символических 

эквивалентов мысли; как невербальное, неоре-

чевленное психическое образование, как вер-

бально опредмеченное образование, «свершаю-

щееся» в слове. Это далеко не полный диапазон 

контекстов рассмотрения  мысли, однако этого 

достаточно, чтобы представить весьма противо-

речивую познавательную ситуацию, сложившу-

юся в современной психологии мышления.  

Подобная контекстуальная и семантическая 

полифония в психологическом и междисципли-

нарном дискурсе о мышлении – это лишь одна 

крайность. Другая проявляется в том, что очень 

часто дискурс о мышлении строится так, что 

«мысль» упоминается довольно бегло, без со-

держательного раскрытия, либо вовсе остается в 

стороне как неудобная и неподдающаяся кон-

цептуализации единица анализа. Чаще всего речь 

идет о предмете мысли, о мыслимом содержа-

нии, идее, но не о мысли как психическом обра-

зовании. По замечанию В. А. Мазилова, «мысль 

как предмет психологии мышления исчезла из 

психологии на заре психологии мышления. По-

лагаю потому, что более всего психологии хоте-

лось размежеваться с логикой. А мысль прохо-

дила по департаменту логики-суждения, умоза-

ключения и т. д.» [цит. по: Шадриков, 2013]. Ос-

новное противоречие заключается в том, что, 

будучи основной единицей анализа мышления, 

сама «мысль» остается весьма «загадочной», 

трудноуловимой и для теоретического анализа, и 

для экспериментального изучения психической 

субстанцией. В научных публикациях о мышле-

нии содержательное наполнение данного кон-

цепта носит пока еще весьма скудный характер, 

особенно когда авторы придерживаются строго-

го и формализованного языка описания. Более 

содержательная, феноменологически объемная 

(хотя и достаточно противоречивая) картина по-

лучается, когда авторы прибегают к выразитель-

ным образам и художественно-поэтическим ме-

тафорам. Неоспоримо одно: дальнейшее разви-

тие психологии мышления требует основатель-

ной теоретической рефлексии и над содержани-

ем концепта «мысль», и над вопросом феноме-

нологического состава мысли как психического 

образования.   

Итак, актуальная познавательная ситуация 

характеризуется тем, что мысль в научном дис-

курсе о мышлении рассматривается как эфемер-

ная и труднооперационализируемая единица 

мыслительной динамики. Если образ как основ-

ная единица анализа восприятия или действие 

https://elibrary.ru/LGVFGX
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как основная единица анализа деятельности уже 

основательно проработаны в психологии, то с 

мыслью как единицей анализа мышления ситуа-

ция обстоит так, будто мы находимся в самом 

начале пути и теоретической, и феноменологиче-

ской рефлексии над ней. Чем обусловлена такая 

ситуация? С одной стороны, – неуловимостью 

самой мысли, ее динамичностью и несводимо-

стью к тем продуктам мышления, которые име-

ют свою вербальную, знаково-символическую 

завершенность. С другой стороны, ситуация 

осложняется тем, что в психологии мышления 

основательно укоренился логический редукцио-

низм, с позиции которого  мысль остается в тени 

формально-логических операций или же вовсе 

выпадает из содержания этих операций, по-

скольку их предметом являются свойства вещей 

(данные в представлениях), знаково-

символические заместители этих вещей? На такое 

положение дел в свое время сетовал один из осно-

воположников психологии интеллекта Ж. Пиаже, 

печально констатируя, что каждая новая психоло-

гия мышления на деле превращается в зеркало 

логики [Пиаже, 2004]. Бурное развитие когнитив-

ной психологии в последние десятилетия тоже не 

приблизило исследователей к ответу на вопрос – 

«Что есть мысль?», на это обращает внимание 

В. Д. Шадриков: «Абсолютизация “когнитивной” 

и “информационной” метафор увели представите-

лей когнитивной психологии от поиска ответа на 

данный вопрос» [Шадриков, 2014, с. 5].  

Результаты исследования 

Вопрос феноменологического состава мысли 

нуждается в основательном прояснении. 

Л. М. Веккер считал, что построение общепсихо-

логической теории мышления требует сосредо-

точения усилий исследователей в двух направле-

ниях. С одной стороны, это «психологическая 

гистология», которую можно конкретизировать 

как «ментальную гистологию» – учение о психи-

ческой ткани мысли. С другой стороны, это 

«психологическая морфология», которая в слу-

чае анализа мышления может быть обозначена 

как «ментальная морфология», или учение об 

интеграции ментальной ткани в структурные ор-

ганизованности более сложного порядка (напри-

мер, концепты), которые могут сопротивляться 

энтропии [Веккер, 1981]. Дело в том, что фено-

менологический состав мысли далеко не одноро-

ден в разных фазах ее динамики и перехода. По-

пытки описать различные соединения мысли, без 

уяснения принципов и психологических меха-

низмов, обеспечивающих их взаимосвязь и вза-

имную обратимость, – в лучшем случае отбрасы-

вают нас как исследователей в период господ-

ства ассоциативной психологии.  

С одной стороны, мысль может переживаться 

как действие, с другой, – как состояние, с треть-

ей, – как мыслимое содержание (предмет мысли). 

В каждом из этих срезов рассмотрения мысль 

обнаруживает свою многомерность и интермо-

дальную природу. «Мышление многоформенно, 

многообразно по своему протеканию», – заметил 

А. Н. Леонтьев [Леонтьев, 2007, с. 350]. Такое же 

полиморфное строение имеет мысль. Ее невоз-

можно представить как однородное психическое 

образование, которое очищено от «примесей» 

других – образных, аффективно-мотивационных, 

смысловых образований. Поскольку само мыш-

ление представляет собой системный эффект ин-

теграции познавательных психических процес-

сов в более сложную функциональную систему, 

то вполне справедливым будет представление об 

интегративном составе мысли. Мысль в большей 

мере полимодальна, нежели амодальна. В ее 

психическом составе в том или ином соотноше-

нии представлены все ее модальные «исходни-

ки», проекции и корреляты. При таком варианте 

рассмотрения идея полиморфности ее протека-

ния выглядит вполне убедительно. К примеру, 

мы не можем рассматривать образную или чув-

ственную ткань мысли как что-то второстепен-

ное и подлежащее устранению из состава фор-

мируемого концепта. «Образы, актуализующиеся 

в условиях мыслительной деятельности, нельзя 

рассматривать всего лишь в качестве чувствен-

ной основы мысли, некоторого ее наглядного 

аккомпанемента. Они – не вне мысли, а внутри 

самого механизма ее порождения» [Холодная, 

2012, с. 66]. Мысль порождается не после образа, 

а вместе с ним. Внутри функциональной системы 

мышления образы восприятия, представления 

памяти и воображения не отделены от понятийно 

оформляющейся мысли. Их искусственная сегре-

гация от абстрактного состава мысли привела бы 

к «обеднению» феноменологической ткани по-

следней, к утрате ее пластичности, что затрудни-

ло бы ее перевод в образно-символический план 

выражения (например, при попытке схематиче-

ски или пиктограмматически выразить ее содер-

жание). Таким образом, чистая мысль как некий 

идеал абстрактно логического мышления стано-

вится фантомным дефеноменологизированным 

образованием, теряющим ценность для психоло-

гического анализа.  
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Одна из первых и весьма продуктивных по-

пыток описания мыслединамики принадлежит 

П. А. Флоренскому. Вместо привычного для 

многих современников линейного принципа 

описания феноменологической ткани мысли, 

ученый (значительно опережая свое время) 

предлагал сетевой принцип ее строения, в соот-

ветствие с которым все мысли могут перекли-

каться, корреспондировать, вступать в новые 

синтетические соединения, тем самым увеличи-

вая свой смысловой потенциал: «Строение … 

мысленной ткани – не линейное, не цепью, а сет-

чатое, с бесчисленными узлами отдельных мыс-

лей попарно, так что из любой исходной точки 

этой сети, совершив тот или иной круговой об-

ход и захватив на пути любую комбинацию из 

числа прочих мыслей, притом, в любой или по-

чти любой последовательности, мы возвращаем-

ся к ней же» [Флоренский, 2000, с. 37]. 

Ключевым свойством  всякой действенной и 

плодотворной мысли является ее диалектич-

ность, то есть принципиальная открытость для 

выявления противоречия. Мысль не есть моно-

литное, монологичное и завершенное суждение, 

она существует и переживается в своей феноме-

нологической полноте в моментах прояснения, 

проблематизации, столкновения с альтернатив-

ными мыслями, – другими словами, в моментах 

своей диалектической незавершенности. 

П. А. Флоренский видел в диалектичности мыс-

ли знак ее живости: «Живая мысль по необходи-

мости диалектична: в том-то и жизнь ее; мертвые 

же мысли или, точнее, замороженные мысли, 

мысли в состоянии анабиоза – недиалектичны, то 

есть неподвижны, и могут быть расположены 

в виде учебника, как некая сумма определений и 

тезисов» [Флоренский, 1996, с. 138]. 

С позиции культурно-деятельностного подхо-

да мысль есть предмет умственного действия, – 

то, что преобразуется умственным действием. 

Но, с другой стороны, она сама может выступать 

как средство преобразования другой мысли. Ес-

ли рассматривать мысль с динамической точки 

зрения, то её можно представить как умственное 

действие, опосредованное культурно-

историческим опытом субъекта мышления: 

«Любая мысль, независимо от её содержания и 

объекта, есть не что иное, как способ и форма 

общественно-исторического действия» [Касто-

риадис, 2003, с. 9]. Выступая в такой ипостаси, 

мысль обладает двойной конструктивностью: 

она есть и действие по культурно-

опосредованному преобразованию предмета 

мышления, и действие по преобразованию куль-

турно-заданных способов ориентировки субъекта 

мышления в ситуациях решения познавательных 

задач. В этом плане практика развития и обще-

ственно-исторического опосредования мысли 

есть, вместе с тем, практика культурного разви-

тия ее субъекта, практика его оснащения ориен-

тировочными основами и культурными сред-

ствами для построения умственных действий 

более высокого порядка [Гальрперин, 2017].  

С точки зрения И. Т. Касавина, мышление яв-

ляется процессом «интенционального проектиро-

вания». Его результат – это смысл, который вы-

ступает не только как единица индивидуального 

сознания, но еще и «представляет собой концен-

трацию культурной ценности сформированного 

объекта (“сила”, “значенье”, “разум”, “толк”, 

“суть”)» [Касавин 2007, с. 7]. Если адаптировать 

эту идею применительно к определению мысли, 

то можно сказать, что мысль в своей довербаль-

ной стадии развития есть интенциональный про-

ект смысла. Эти идеи подтверждаются и экспери-

ментами, проводимыми в психологической лабо-

ратории О. К. Тихомирова при разработке смыс-

ловой теории мышления. Таким продуктом ин-

тенционального проектирования в общей динами-

ке мышления, особенно в той ее части, что проте-

кает на дорефлексивных стадиях, является опера-

циональный смысл [Тихомиров, 1984].  

М. К. Мамардашвили также указывал на кон-

структивность мысли, выступающей в форме дей-

ствия: «Мысль – это не только состояние, но и 

действие, благодаря которому у нас появляется 

возможность что-то создать помимо – больше – 

отражения» [Мамардашвили, 2000, с. 19]. Речь 

идет о конструктивности и контекстуальности 

мысли, о возможности преобразовывать предмет-

ный мир, привносить в него смысловые прибавки. 

Мысль в действии позволяет преодолевать пас-

сивную рецептивность отражения, внести некий 

упорядочивающий принцип в сознательный опыт: 

«… упорядочивающее движение и есть мысль как 

действие» [Мамардашвили, 2000, с. 19]. В этом 

замечании Мамардашвили мысль представлена не 

столько как продукт мыследеятельности, сколько 

как динамический принцип ее организации. Вме-

сте с тем акт мысли, с точки зрения автора, «… 

является построением, созданием чего-то, чтобы 

мыслить, или созданием текста сознания» [Ма-

мардашвили, 2000, с. 295]. В этом плане опыт по-

строения мысли есть одновременно опыт созда-

ния средств амплификации сознания, необходи-

мых для вскрытия и осмысления того, что наив-
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ному наблюдателю в акте непосредственного вос-

приятия (не усиленного текстами или «смыслопо-

рождающими устройствами», по Ю. М. Лотману) 

не доступно. Чтобы нечто увидеть и прояснить, 

преодолеть инерцию недомыслия, заглянуть за 

ширму условной понятности, – необходимо по-

строить текст [Лотман, 1996; Мамардашвили, 

2000]. 

Но необходимо учитывать тот факт, что 

мысль не одномоментное образование, она имеет 

временную протяженность (на что обращал вни-

мание Мамардашвили). Длящаяся, долгоиграю-

щая мысль требует развития и прояснения, а по-

тому подчиняет и направляет все познавательные 

усилия человека на свое развертывание. Неслу-

чайно Л. С. Выготский заметил: «Всякая мысль 

имеет движение, течение, развертывание» [Вы-

готский, 1982, с. 355]. Вместе с тем опыт дления 

и развертывания содержания мысли требует 

приложения значительных усилий, напряженно-

го сосредоточения на поиске средств амплифи-

кации и опредмечивания мысли. Настоящая 

мысль не может подуматься сама собой, быть 

результатом спонтанного ассоциативного синте-

за, интеллектуальной игры: «мысль доступна че-

ловеку на пределе напряжения всех его сил» 

[Мамардашвили, 2000, с. 30]. Все остальные 

продукты условно мыслительных практик, полу-

ченные в обход предельного напряжения интел-

лектуальных сил, носят симулятивный характер  

и лишены динамической плодотворности. 

Идея сопряженности мысли со смыслом и 

чувством получила широкое распространение в 

философско-психологическом дискурсе. Так, 

Мамардашвили отмечал: «мы мыслью называем 

нечто, что связано прежде всего со смыслом» 

[Мамардашвили, 2000, с. 296]. Это правило мож-

но распространить как на операциональные, так 

и на личностные смыслы. Значащие пережива-

ния, и аффективно окрашенные значения обра-

зуют с мыслью синтетические целостности, при-

дают мысли личностую значимость и отнесен-

ность к личностному опыту субъекта мышления. 

Чужая мысль не «трогает» так, как своя, выстра-

данная и обогащенная личностно-смысловым 

отношением. «Мысль, заостренная чувством, 

глубже проникает в свой предмет, чем «объек-

тивная», равнодушная, безразличная мысль», – 

заметил С. Л. Рубинштейн [Рубинштейн, 2002, 

с. 318]. А. Н. Леонтьев подчеркивал на своих 

лекциях, что: «Мышление не может быть равно-

душным процессом!» [Леонтьев, 2007, с. 369]. 

Это не какой-то частный случай, когда мысль, 

усиленная чувством, обретает исключительную 

проникающую способность, а скорее общий 

принцип неразделимого единства мысли и чув-

ства: «…мысль не отделена от чувства (и 

в смысле чувственного восприятия, и в смысле 

аффективного отношения, настроения)» [Седак-

ова, 2009, с. 99]. Тем не менее, в повседневном и 

литературном дискурсе сложился достаточно 

прочный стереотип о противопоставленности 

«логики мысли» и «логики чувств». Данная оп-

позиция весьма прочно укоренилась в картине 

мира современного человека: «Противопостав-

ление чувства и мысли является одним из клю-

чевых в наивно-языковой модели мира» [Ахме-

рова, 2017, с. 1196]. Чувство предстает как дора-

циональное или внерациональное, непосред-

ственно переживаемое или же ценностно-

окрашенное отношение к миру.   

Когда мы судим о мысли, строим оценочные 

и описательные суждения о ней, то, как правило, 

прибегаем к таким критериям и дескрипторам, 

которые отражают ее ясность, точность, истин-

ность, оригинальность, динамичность и глубину. 

Л. П. Гашева и А. В. Свиридова в ходе лингви-

стического исследования фразеологических де-

скрипторов, применяемых в русской речи для 

описания содержания концепта «мысль», выяви-

ли, что самой представительной в количествен-

ном отношении семантической подгруппой фра-

зеологизмов является та, которая обозначает ин-

тенсивную, сознательную, целенаправленную 

мыслительную деятельность, имеющую кон-

структивную, положительную направленность 

[Гашева, 2016]. Мысль в данном случае выступа-

ет и как промежуточная переменная и как пред-

мет, и как продукт этой деятельности.   

В. П. Зинченко видел в содержании мысли 

нечто неуловимое, несводимое к вопросу ее ис-

тинности или ложности: «Мы ведь постоянно 

сталкиваемся с тем, что мысль, независимо от ее 

истинности или ложности, проявляет себя то в 

слове, то в образе, то в действии, то в поступке, 

то во всем этом вместе и еще в чем-то неулови-

мом, таинственном, хотя, возможно, именно это 

неуловимое и есть самое существенное и инте-

ресное в мысли» [Зинченко, 2002]. Повседнев-

ный дискурс и художественная литература рас-

полагают более разнообразным и интересным 

диапазоном сравнений, метафор, оценочных 

суждений, которые применяются при описании 

образа мыслей человека. Зинченко сомневался 

в возможности однозначного и полного опреде-

ления мысли, особенно теми средствами, кото-
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рые используются в справочно-

энциклопедической литературе. Поскольку ни 

одна из существующих дефиниций не пригодна 

для «уловления» сущности мысли, он вынужден 

был обратиться при описании всей полноты её 

проявлений к образному, метафорическому язы-

ку, поэтическим средствам: «Есть мысли ясные, 

светлые, прозрачные, глубокие, и есть мысли 

вздорные, смутные, туманные, легковесные, 

мелкотравчатые, приходящие наобум. Есть мыс-

ли живые, уместные, своевременные и мертво-

рожденные, запоздалые, как сожаления. Есть 

мысли вялые, анемичные, тупые и мысли острые, 

энергичные, проницательные. Есть мысли высо-

кие, благородные, добрые, и есть мысли низкие, 

корыстные, злые. Есть свободная мысль – 

мысль-поступление, поступок. Есть мысли 

блуждающие, несмелые и мысли законнопорож-

денные, уверенные (хорошо бы – несамоуверен-

ные). Есть мысли трагические, глупые, абсурд-

ные. И есть мысли самоуправные, порой назой-

ливые…» [Зинченко, 2002, с. 7]. О чем свиде-

тельствует этот далеко не полный, со слов авто-

ра, видовой состав мыслей? Помимо многолико-

сти самой мысли, он отчасти вскрывает несосто-

ятельность описательных средств, которыми 

располагает классическая психология мышления 

с ее лаконичными и строгими формулировками, 

не позволяющими охватить всю феноменологи-

ческую полноту ментального опыта человека. 

Поскольку «мысль не является результатом ра-

боты теоретизирующего ума» [Клочко, 2012, 

с. 16], то и средства для ее описания должны вы-

ходить за рамки классических представлений об 

описательном языке психологии.  

Мы считаем, что стремление отдельных авто-

ров формулировать компактные, претендующие 

на аксиоматичность, высказывания о психологи-

ческой природе мысли, уводят нас от понимания 

ее действительной феноменологии, к тому же 

происходит отрыв мысли от ментального про-

странства, от мыслящего человека, от тех жиз-

ненных отношений и мыследеятельностных 

практик, которые он реализует. Возникает впе-

чатление, что мысль рассматривается не как пси-

хическое образование, а как некая языковая кон-

струкция, выступающая в качестве лингвистиче-

ского заместителя мысли как таковой. Далее эта 

конструкция, окончательно оторвавшись от свое-

го психического референта, начинает жить своей 

самостоятельной жизнью, становится единицей 

лексической, номинативной, но не психологиче-

ской. В этом заключается ключевая и весьма 

распространенная ошибка при построении пред-

метных представлений о мышлении. В результа-

те между этими представлениями и действитель-

ной феноменологией мысли существуют значи-

тельные несоответствия. Возможно, корень про-

блемы кроется в ограниченности самого языка, 

способа построения дискурса о мысли? За ком-

пактностью и кажущейся академической строго-

стью формулировок проступает замешательство 

перед многомерной феноменологией мысли. 

Традиционный язык академической психологии 

с его клишированностью, лаконичностью и 

условной строгостью, – оказывается недостаточ-

ным и малопригодным для описания многомер-

ной феноменологии мысли. Она открывается 

нам, как только мы начинаем совершать наме-

ренное отступничество от этих языковых рамок 

и включаем в дискурс о мышлении сравнение, 

аллегорию, метафору и другие средства художе-

ственной речи, что собственно и было предпри-

нято Л. С. Выготским, В. П. Зинченко, 

М. К. Мамардашвили, П. А. Флоренским.    

Подчинение мысли «логике чувств» не означа-

ет ее упрощение, речь скорее идет о том, что 

мысль теперь приобретает оттенок ценностного 

отношения к предмету. Вообще сложно предста-

вить появление мысли как кумулятивный резуль-

тат сцепления, перегруппировки и упорядочива-

ния абстрактных идей. Г. Г. Шпет называл подоб-

ный вариант идеогенеза пустым концептировани-

ем [Шпет, 1999]. В этом моменте есть нечто та-

кое, что не поддается только рациональному  объ-

яснению: «Мысль нельзя подумать механически, 

она рождается из душевного потрясения» [Ма-

мардашвили, 2000, с. 25]. Чтобы начать мыслить, 

надо быть уже достаточно впечатленным, оклик-

нутым предстоящим событием мышления или же 

испытывать сильное волнение, глубокое пережи-

вание, вызванные  разрушением прежнего образа 

мыслей. Необходимо совершить особое усилие, – 

«возобновление акта индивидуального присут-

ствия личности в мысли» [Мамардашвили, 2000, 

с. 347]. Другими словами, очерчивание онтологи-

ческого пространства предстоящей, преднаходи-

мой мысли и размещение в нём, в его  событийно-

смысловом измерении – являются непреложными 

условиями порождения мысли. Необходимо по-

нимать, что онтология мышления не очерчивается 

и не ограничивается пространством поиска реше-

ния мыслительных задач: «Мышление – это не 

только решение задач, но и развитие действитель-

ности, которая раскрывается для мыслящей лич-

ности как пространство для новой деятельности» 
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[Краснорядцева, 1996, с. 55]. Этот процесс имеет 

драматический характер и сопровождается мучи-

тельным переживанием затянувшейся беспред-

метности, неуловляемости как самой мысли, так и 

хоть какого-то намека, вопроса наводящего на 

неё. Он может сопровождаться ощущением   лич-

ного апокалипсиса и исчерпания возможностей 

сдвинуться с «мертвой точки» немышления. Вме-

сте с тем, как отмечает Мамардашвили, это необ-

ходимое условие возобновления настоящего мыс-

лительного акта. То есть, для того, чтобы начать 

мыслить, надо быть открытым для переживания 

страха особого экзистенциального порядка. Это 

страх «не сбыться, не осуществиться» в новом 

событии мышления [Мамардашвили, 2000]. 

Очень часто за мысль принимают ее вербаль-

ный эквивалент, опредмеченную в слове идею. 

Вербальное оформление мысли не является фи-

нальным актом в динамике ее развития: «процесс 

облачение мысли в слова есть процесс развития 

и более содержательного определения самой 

мысли» [Рубинштейн, 2000, с. 395]. Дальнейшее 

движение мысли во внешнем или внутреннем 

плане речи не является в чистом виде речевым 

актом, внутренне или внешне-речевым рассуж-

дением, поскольку мысль всегда опережает сло-

во. Ее неуловимость и быстротечность не позво-

ляют слову полностью завладеть ей. Вербальное 

выражение интуитивно возникающей мысли, 

попытка ее облачения «в медлительные и инерт-

ные символы речи с ее “логикой”, “аргументаци-

ей”, “сознательной оценкой”» [Ухтомский 2019, 

с. 372], – все эти действия не поспевают за есте-

ственным течением самой мысли с ее многочис-

ленными переходами и метаморфозами, в том 

виде, как они осуществляются в дорефлексивном 

(бытийном) слое сознания. Точное означивание 

мысли, ее вербальное опредмечивание, без-

условно, важный промежуточный результат 

мыслединамики, но он не гарантирован. «Я сло-

во позабыл, что я хотел сказать, и мысль бес-

плотная в чертог теней вернется» [Выготский, 

1982, с. 295], – так иллюстрирует Выготский 

зыбкость и неуловимость мысли, используя 

фрагмент стихотворения О. Э. Мандельштама 

«Ласточка». Видимо замена «слепой ласточки» 

(в оригинале) на «мысль бесплотную» носит да-

леко не случайный характер. Не встретившись с 

забытым словом, мысль не получит материаль-

ного воплощения и вернется в исходный, ноэти-

ческий  план сознания  («чертог теней»), хотя это 

еще и не означает прерывания мыслединамики, – 

это лишь один из многочисленных моментов ее 

выпадения из рефлексивного фокуса. В действи-

тельности феноменологический опыт мышления 

складывается из таких моментов флуктуации 

мысли между рефлексивным и бытийным слоем 

сознания.  

Один из сравнительно недавних вариантов 

определения мысли принадлежит В. Д. Шадри-

кову. Ученый предлагает формулировку, отве-

чающую на вопрос о психическом составе мыс-

ли: «Мысль выступает как содержательно-

потребностно-эмоциональная субстанция» 

[Шадриков, 2014, с. 7]. За содержательной сто-

роной мысли в теоретических рассуждениях 

Шадрикова стоят образ и значение воспринима-

емого признака предмета. Если образ как суб-

станция мысли воплощает собой системное каче-

ство чувственной стороны целостного и осмыс-

ленного постижения предмета (в том числе его 

личностно-смысловую окрашенность), то в зна-

чении как в предпонятийной стороне мысли 

фиксируется обобщенный функциональный 

смысл «воспринимаемого признака для деятель-

ности субъекта» [Шадриков, 2013]. Включение в 

определение словосочетания «потребностно-

эмоциональная», по всей видимости, указывает 

на исходный, дорефлексивный исток мысли, 

к которому добавляется содержательная состав-

ляющая по мере знаково-символического опо-

средствования и вербального оформления мыс-

ли. Вместе с тем, вопрос возникновения исход-

ного интенционального заряда мысли остается 

отчасти открытым. Ни потребность, ни эмоция 

не несут на себе печать предметного проблема-

тизирущего вопрошания субъекта мышления. 

Динамические свойства мысли достаточно 

полно раскрыты в работе М. А. Холодной в ходе 

содержательного анализа ее концептуального 

субстрата: «Концепт (концептуальная структу-

ра) – это ментальная структура “внутри” инди-

видуального ментального опыта, активизирую-

щаяся под воздействием определенного знака 

(“активаторами” могут быть реальная ситуация, 

рисунок, слово, текст, другой человек) и высту-

пающая в качестве психического носителя поня-

тия (его “операнда”)» [Холодная, 2012, с. 82]. 

Холодная наделяет концепт конституирующей, 

орудийной активностью, способностью задавать 

топику, метрику и динамику ментальному про-

странству в процессе своего образования и раз-

вития. Он не сводим к понятию, которое может 

иметь экстрапсихическую форму существования, 

является своего рода «телом», «психическим но-

сителем», условием уяснения и развития понятия 
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в сознании человека. Рассуждения и теоретиче-

ские построения автора, как нам видится, указы-

вают на определенное противоречие: с одной 

стороны, концепт «порождает ментальное про-

странство», с другой стороны, концепт сам 

функционирует внутри этого же ментального 

пространства, находится в состоянии «динамиче-

ского покоя», пока знак-триггер не активирует 

его [Холодная, 2012]. Здесь напрашивается во-

прос: может ли из концепта быть порождено все 

феноменологическое многообразие, вся много-

мерность ментального пространства человека, 

которое есть пространство эмоционально окра-

шенных мыслеобразов, интегральных психиче-

ских образований, в составе которых обнаружи-

вается нерасторжимое единство смысловой, чув-

ственной, перцептивной, моторной, умственной 

ткани мышления? Ответ на этот вопрос требует 

отдельной теоретической рефлексии и экспери-

ментальных исследований, позволяющих 

вскрыть переходы, отношения релевантности и 

взаимной обратимости, имеющие место между 

разными образующими многомерного менталь-

ного пространства человека. 

В. П. Зинченко вслед за Я. Э. Голосовкером 

предлагал рассматривать в качестве психическо-

го (феноменологического) субстрата мысли – 

смыслообраз, который является динамической, 

орудийной (плодотворной) идеей «разума вооб-

ражения» [Зинченко, 2002]. Это психическое об-

разование, порождаемое функциональной систе-

мой, в составе которой обнаруживается синтез 

процессов воображения и мышления. Смыслооб-

раз – это не застывшая абстракция или синтети-

ческое представление, он является динамической 

переменной латерального, фантазийного мышле-

ния и обладает орудийной силой по отношению 

к другим формам существования мысли, служит 

ориентиром для ее дальнейшего движения и раз-

вития. Этим объясняется интерес к исходным 

образованиям и исходным моментам в общей 

динамике мышления, которые пока еще не «от-

препарированы» и не редуцированы к формаль-

но-логическим операциями их производным. Ис-

следования живого мышления, а не его «акаде-

мического двойника» в виде формально-

логического рассудка предполагает применение 

таких методов и исследовательских процедур, 

которые бы позволяли фиксировать в общей ди-

намике мышления  исходные смысловые образы, 

до того как они «уйдут в тень» формально-

логических операций. В этом плане, как спра-

ведливо замечал Зинченко: «Живое мышление, 

живое личностное знание все еще представляют 

собой вызов науке и образованию». И добавлял, 

что «здание мышления» (имея в виду и целост-

ную феноменологическую картину, и органиче-

скую теорию мышления) из операций формаль-

ной логики не построить [Зинченко, 2002, с. 15].  

Заключение 

Теоретическая рефлексия предметного поля 

психологии мышления, содержательное раскры-

тие феноменологической картины целостной 

мыслединамики предполагают выделение таких 

единиц анализа, в которых наиболее полно пред-

ставлены свойства целого. В качестве одной из 

них, безусловно, выступает «мысль», но вместе с 

тем в современном психологическом дискурсе 

задача по ее окончательной концептуализации 

пока остается открытой. Рефлексивные ответы 

на вопрос «Что есть мысль?», размышления о ее 

полиморфных, трудно опредмечиваемых свой-

ствах субстанционального и динамического по-

рядка способствуют преодолению иллюзии по-

нятности, прерывают инерцию редукционист-

ских представлений о ментальном опыте мысля-

щего человека. Настоящая статья представляет 

собой одну из таких попыток. В процессе ее реа-

лизации мы пришли к выводу, что мысль являет-

ся своего рода плавильной формой, в которую 

вливаются разные психологические субстанции. 

В динамическом плане она выступает как посто-

янно развивающийся интенциональный проект 

смысла, а в содержательном и функциональном 

плане представляет собой синтетическое, поли-

морфное соединение разнопорядковых психиче-

ских образований (образных, смысловых, эйде-

тических, аффективных), являющееся средством 

выделения и осмысления существенных отноше-

ний и свойств в предмете мышления. Этим объ-

ясняется невозможность применения одномер-

ных объяснений и предметных представлений о 

мысли, построенных с помощью формализован-

ного языка классической   психологии. Мыслить 

о ней мы можем только «в терминах динамиче-

ского целого, а не статических суверенных ча-

стей» [Клочко, 2012, с. 20]. В качестве одного из 

удачных, на наш взгляд, вариантов динамическо-

го целого выступает смыслообраз, поскольку 

оперирование этим концептом позволяет кон-

структивно обогатить научный дискурс о мысли 

в современной психологии мышления метафора-

ми, сравнениями междисциплинарного и литера-

турно-художественного плана. Точку в обозна-

ченном выше вопросе ставить пока еще рано, но 
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побуждение авторов к возобновлению меджис-

циплинарного диалога о составе, топике и дина-

мике мысли, – необходимое условие интеграции 

научных представлений о мышлении.  В качестве 

эпилога приведем высказывание Зинченко о ре-

флексивном приоритете в решении этого вопро-

са: «Важна не столько однозначность и опреде-

ленность ответа на вопросы, что такое мысль и 

как она возникает, сколько наличие интенции 

узнать, понять, увидеть нечто, стоящее за мыс-

лью. Возникновение подобной интенции есть 

признак подлинной мысли, отличающейся от 

того, что «взбредет в голову», от мнения» [Зин-

ченко, 2003, с. 6].   
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Аннотация. В статье исследуется теоретико-методологический аспект взаимосвязи феноменов 

идентичности и идентификации с позиций философов, психологов и социологов с точки зрения исторического 

развития. Обращается внимание на различие отечественных и зарубежных подходов к пониманию данной 

проблематики. Освещается значимая разница в рассмотрении идентичности социальной и личностной.  

На основе анализа концепций и теорий ученых зарубежных стран отметим, что в большинстве случаев 

авторы рассматривают феномен идентичности как центральное личностное образование. Некоторые 

исследователи подчеркивают особую роль процесса идентификации с Другим и последующей 

самоидентификации. Ряд ученых данный феномен определяют как качество, психическое образование, которое 

может иметь разную степень развитости и проявляется в разных формах. 

В ходе рассмотрения идентичности как психологического конструкта с разных теоретико-методологических 

позиций мы обращаем внимание на их родство, а также на наличие родовидовой связи с концепцией 

самосознания В. С. Мухиной в рамках научной школы «Феноменология бытия и развития личности». 

В работе освещается проблема способа исследования, неразрывно связанного с феноменом идентичности и 

механизмом идентификации, а также предпринимается попытка решить её при помощи использования 

в теоретико-методологической основе пятизвенчатой структуры самосознания в рамках методологии 

В. С. Мухиной. Эта идея позволяет системно и структурированно подходить к исследованию данных 

феноменов. Наиболее подходящим возрастом, в рамках данного подхода, для исследования процесса 

идентификации как механизма, наполняющего идентичность человека, представляется юношеский, в связи со 

своей возрастно-психологической спецификой. 
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Based on the analysis of concepts and theories of scientists from foreign countries, we note that in most cases the 

authors consider the phenomenon of identity as a central personal education. Some researchers emphasize the special 

role of the process of identification with the Other and subsequent self-identification. A number of scientists define this 

phenomenon as quality, mental education, which can have different degrees of development and manifests itself in 

different forms. 

In the course of considering identity as a psychological construct from different theoretical and methodological 

positions, we pay attention to their proximity, as well as to the presence of a generic connection with the concept of self-

awareness of V. S. Mukhina in the framework of the scientific school «Phenomenology of Being and Personality 

Development». 

The work highlights the problem of the research method, inextricably linked with the phenomenon of identity and 

the identification mechanism, and also attempts to solve it by using a five-fold structure of self-awareness in the 

theoretical and methodological basis within the framework of the methodology of V. S. Mukhina. This idea allows a 

systematic and structured approach to study these phenomena. The most suitable age, within the framework of this 

approach, to study the identification process as a mechanism that fills a person's identity, seems to be youthful, due to its 

age-psychological specificity. 

Key words: methodology; personality; identification; identity; self-awareness; identification mechanism 
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Введение 

В психологической науке изучение феномена 

идентичности и механизма идентификации оста-

ётся актуальным до сих пор ввиду целого ряда 

обстоятельств. Во-первых, изучение идентифи-

кации как психологического механизма предпо-

лагает раскрытие феноменологической природы 

формирования идентичности, развития личности 

человека, позволяет раскрыть одну из основных 

проблем, интересующих современных психоло-

гов, затрагивающую роль средовых факторов и 

наследственности в развитии личности (nurture 

versus nature). Во-вторых, изучение механизма 

идентификации как способа социального позна-

ния несет особую значимость и практическую 

применимость для деятельности профайлеров, 

преподавателей, менеджеров и других професси-

оналов, деятельность которых предполагает ра-

боту с малыми группами, анализ поведения, эф-

фективную коммуникацию. В-третьих, изучение 

механизма идентификации как одного из основ-

ных механизмов развития личности позволяет 

разрабатывать новые методологические подходы 

в практической деятельности психолога-

консультанта и психотерапевта [Касаткина, 

2013], точнее понимать принципы организации 

внутренней психической жизни и динамику раз-

вития личности. 

В философии идентификация может опреде-

ляться как «установление на основании опреде-

ленных признаков тождества объектов» [Фило-

софский словарь…, 2001]. В Философском энцик-

лопедическом словаре под редакцией 

Л. Ф. Ильичева, П. Н. Федосеева, С. М. Ковалева, 

В. Г. Панова термин идентификация определяется 

не как собственно философский, а как присущий 

психологии и социологии и означающий «процесс 

эмоционального и иного самоотождествления ин-

дивида с другим человеком, группой, образцом» 

[Философский энциклопедический…, 1983]. 

В большом психологическом словаре 

Б. Г. Мещерякова и В. П. Зинченко термин «иден-

тификация» рассматривается как «ситуативное 

уподобление (как правило, неосознанное) себя 

значимому другому (например, родителю) как 

образцу на основании эмоциональной связи с 

ним. Посредством механизма И. с раннего детства 

у ребенка начинают формироваться многие черты 

личности и поведенческие стереотипы, половая 

идентичность и ценностные ориентации. Ситуа-

тивная И. часто имеет место во время детской ро-

левой игры» [Большой психологический…].  

Тождественным понятием является идентич-

ность. В философии древности этот термин ис-

пользовался в большей степени для характеристи-

ки бытия вещей, то есть, в области онтологии и 

метафизики. На русский язык его часто переводили 

так же, как и «идентификацию» – «отождествле-

ние» или «тождество» [Лысак, 2017]. Нередко 

идентичность может трактоваться как результат 

процесса идентификации [Неронов, 2022].  

https://elibrary.ru/LOIVGB
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Результаты исследования 

В древнеиндийской философии мы не сможем 

обнаружить упоминания об идентификации 

в традиционном понимании. Изучая Каушитаки-

Упанишаду, мы встречаем реплики в диалоге 

с луной: «Кто есть ты?» – «Я есмь ты» [Упани-

шады, 1991] или «Ты – атман каждого существа. 

То, что ты есть, есмь я» [Упанишады, 1991]. 

В данном контексте справедливо говорить об 

идентификации духовной как отождествление себя 

с некоей культурной идеей, мистическим опытом.  

В эпоху античности термин «идентификация» 

не использовался как таковой. В современной 

философской литературе, анализирующей труды 

античных философов, мы можем найти этот тер-

мин, но не в трактовке, привычной для нашего 

исследования, имеющей в себе психологическое 

начало, а скорее как логическую операцию, 

идентификацию как отождествление двух объек-

тов, как А = Б [Левашкина, 2013; White, 1986]. 

Возможной причиной этого является ещё не 

оформившееся понимание личности в данную 

эпоху, на что указывали А. Ф. Лосев [Антич-

ность…, 1988] и И. С. Кон [Кон, 1978].  

Сократовский призыв «Познай самого себя» 

находит отражение в писаниях его ученика Пла-

тона. В диалоге «Алкивиад» мы находим утвер-

ждения о том, что познание себя является пер-

вичным процессом по отношению к познанию 

другого и, более того, обозначается как условие 

познания другого человека [Ващенко, 2020]. По-

знание другого человека в данной ситуации мо-

жет рассматриваться как форма идентификации. 

Представитель киников Антисфен, напротив, 

отрицал необходимость и значимость процесса 

идентификации и роли других людей в жизни 

человека. В его понимании, мудрец – это чело-

век, игнорирующий принятые в обществе зако-

ны, правила и нормы, обладающий своей соб-

ственной моралью и живущий в соответствии с 

ней, а также не нуждающийся в людях. У Анти-

сфена мудрец – человек, стоящий выше других и 

ставящий себя выше других, независимый, тот, 

кому доступно всё [Нахов, 1982]. 

Период средневековья, как отмечают ученые, 

привносит в научную и философскую мысль пред-

посылки к оформлению понятия идентичности 

[Заковоротная, 1999], а также само понятие 

persona. Оно, в зависимости от контекста, могло 

рассматриваться синонимичным современному 

пониманию личности [Словарь…, 2003]. С появле-

нием подобного рода интеллектуальных новшеств, 

в философскую область знания проникает интро-

спективная ориентация, направленность на ре-

флексивные исследования, познание внутреннего 

мира человека, его переживаний, опыта и т. д.  

Так, Августин Аврелий описывает «внутрен-

него человека» – специфическое для верующего 

христианина внутреннее состояние, достигаемое 

в результате идентификации с Богом. В «Испо-

веди» Августин Аврелий старается ответить на 

вопрос «Кто Я?», по сути, обозначая феномено-

логическую проблему идентичности. «Коль ско-

ро он, как образ божий, ускользает от самого се-

бя, стало быть, последнее слово в самопознании 

есть первое слово в познании бога» [Августин] – 

писал Августин. При этом и сам Августин Авре-

лий, и его современники и последователи про-

должали мыслительную традицию противопо-

ставления божественного и животного начал в 

человеке, возникшую ещё в древности. Они счи-

тали, что единственно правильным и достойным 

способом жития человека является идентифика-

ция с Богом, с абсолютом и подавление живот-

ных импульсов и страстей [Мотрошилова, 2000].  

Возникшее течение гуманизма в период Ре-

нессанса позволило оформить понятие личности, 

личной свободы, свободы воли. При этом про-

цесс развития личности неизбежно связывался 

с процессом индивидуации, самопознания и 

идентификации с другими людьми – ученые и 

философы выделяли как социальные, так и гене-

тические факторы развития человека. Как указы-

вает итальянский мыслитель эпохи Возрождения 

М. Веджо, дети, как обезьяны, впитывают опыт, 

который в дальнейшем надолго закрепляется в 

них. Говоря об идентификации как механизме 

развития личности, мы принимаем условие зна-

чимой роли среды в развитии человека. 

М. Веджо, принимая факт наличия наследствен-

ности и тех или иных задатков у ребенка, тем не 

менее, не рассматривал онтогенез личности фа-

талистично. Помимо наличия у человека среды, 

людей, идентифицируясь с которыми ребенок 

перенимает их добродетели, М. Веджо акценти-

ровал внимание на наличии у человека свободы 

воли, а следовательно, наличия возможности вы-

бирать, кем быть [Гуманисты…, 2015]. 

Позиция английского философа Д. Юма 

о процессах идентификации и формирования 

идентичности выражалась в том, что формиро-

вание последней происходит не из самости чело-

века, а благодаря окружающим. При этом он не 

нивелирует роль субъекта в развитии идентично-

сти. Человек в понимании Д. Юма находит себя 

через внешнее, вне себя самого, в своей деятель-
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ности и в этом отношении «создаёт себя» 

[Melchert, 2006]. 

Так немецкий философ А. Шопенгауэр видит 

единственный путь развития человека в его воле. 

Философ противопоставляет природное и чело-

веческие начала, при этом, в меньшей степени 

придавая значимость социальным факторам 

[Шопенгауэр, 1910]. «Если бы воспитание или 

увещание были хоть сколько-нибудь плодотвор-

ны, то как мог бы в таком случае питомец Сене-

ки быть Нероном?» – писал философ [Гуревич, 

2011, с. 530].  

В период Нового времени в философских кру-

гах исследуется парадоксальная природа челове-

ка: рождаясь в природе, он становится человеком 

в обществе. Знаменитая концепция К. Маркса, 

гласящая о том, что «Не сознание людей опреде-

ляет их бытие, а, наоборот, их общественное бы-

тие определяет их сознание» в значительной сте-

пени повлияла на развитие научной мысли, в том 

числе, и психологической [цит. по: Семечкин, 

2020, с. 30]. 

Один из наиболее известных представителей 

немецкого экзистенциализма – М. Хайдеггер пи-

сал: «Даже если мы видим другого “просто без-

дельничающим”, он никогда не воспринимается 

как наличная человеко-вещь, но “безделье” тут 

экзистенциальный модус бытия: неозаботившее-

ся, неосмотрительное пребывание при всем и 

ничем. Другой встречает в своем соприсутствии 

в мире» [Хайдеггер]. Данная идея позволяет рас-

сматривать процесс идентификации как необхо-

димо существующий, как онтологическое усло-

вие бытия в мире. Идентификация, таким обра-

зом, становится одним из фундаментальных про-

цессов психической жизни человека. Философ 

пишет о том, что бытие человека неразрывно 

связано с понятием со-бытия, в котором человек 

размыкает для других и для себя самого свое 

собственное бытие, другими словами, становится 

не просто открытым, но еще и откровенным. 

Французский представитель экзистенциализ-

ма Ж-П. Сартр тщательно разрабатывал понятие 

Другого вслед за М. Хайдеггером. Он рассматри-

вает Другого и как объект, и как субъект. Особо 

интересным представляется позиция философа 

по вопросу самоидентификации и самопознания. 

Ж-П. Сартр пишет о том, что бытие-для-другого 

(мое бытие-объект) принципиально различно с 

бытием-для-меня [Зиновьева, 2010]. Но при этом 

самопознание предполагает становление объек-

том познания для самого себя, что предполагает 

логическое разделение: я как объект для себя 

должен не быть мной. Ж-П. Сартр рассматривает 

существование самосознания человека через 

диаду Я – Другой: «Но в самом постижении это-

го отрицания возникает сознание себя, то есть я 

могу иметь ясное сознание себя, поскольку я 

также ответствен за отрицание другого, который 

является моей собственной возможностью» 

[Сартр, 2000, с. 243]. 

Таким образом, в процессе развития фило-

софской мысли мы можем заметить определён-

ную тенденцию, выражающуюся в постепенном 

уточнении роли идентификации в процессе раз-

вития личности и жизни человека вообще. Иден-

тификация теперь носит характер онтологиче-

ского условия существования человека, контину-

ального, непрерывного во времени. Начиная 

с XIX века, центральным становится видение 

человека как общественного существа, как бытия 

общественных отношений. При этом определя-

лись направления мысли, раскрывающие приро-

ду идентичности человека. Первое направление 

рассматривает личностную идентичность и 

большее внимание отдаёт процессу самоиденти-

фикации в процессе её развития, тогда как вто-

рое направление, напротив, рассматривает соци-

альную идентичность и определяющую роль в её 

формировании отдаёт идентификации с окружа-

ющими людьми. Социальная идентичность, та-

ким образом, не определяется как внутренняя 

целостность, а скорее как тождество, соответ-

ствие внутриличностных процессов социальным. 

В психологическом дискурсе термин иденти-

фикация впервые был предложен австрийским 

психоаналитиком З. Фрейдом. Идентификация 

рассматривалась им как отождествление челове-

ка с другим, происходящее преимущественно 

бессознательно. Этот механизм развития лично-

сти работает линейно – человек сначала копиру-

ет, а потом перенимает качества и поведение 

значимого лица. Здесь важно учитывать, что ме-

ханизм идентификации чаще всего рассматрива-

ется на ранних этапах онтогенеза, когда через 

этот процесс формируется эмоциональная связь 

со взрослым, предвосхищающая эдипову стадию 

[Кузина, 2020]. «Каждый индивид – это состав-

ная часть многочисленных масс, множественным 

образом связанных. Посредством идентифика-

ции, он строит свой идеал «Я» по различным об-

разцам. Таким образом, каждый индивид облада-

ет частицей многочисленных душ масс, души 

своей расы, своего круга, своего вероисповеда-

ния, гражданского состояния и т. п. и, преодоле-

вая их, может подняться до некоторого уровня 
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независимости и оригинальности» – писал 

З. Фрейд [Фрейд]. 

Швейцарский психоаналитик, последователь 

З. Фрейда, К. Юнг выделял специфическую 

функцию идентификации как механизма отож-

дествления субъекта с группой и архетипами, что 

также происходит бессознательно и выступает 

как движущая сила в процессе развития лично-

сти [Левашкина, 2012].  

Другой представитель психоаналитического 

направления, Э. Эриксон особое внимание уде-

лял феномену идентичности и, как следствие, 

процессу идентификации. Одно из наиболее по-

пулярных определений идентичности принадле-

жит именно ему: «осознание того, что синтези-

рование Эго обеспечивается тождеством челове-

ка самому себе и непрерывностью и что стиль 

идентичности совпадает с тождеством и непре-

рывностью того значения, которое представляет-

ся значимым другим в непосредственном окру-

жении» [Эриксон]. Согласно его теории психо-

социального развития, обретение идентичности 

стоит задачей подросткового возраста и рассмат-

ривается сначала с точки зрения идентификации 

с референтной группой, чрезмерность которой 

может приводить к спутанности ролей, и, позже, 

как самоидентификация: компиляция присущих 

индивиду социальных ролей, представлений о 

себе и о других, о будущем и прошлом [Калаш-

никова, 2014]. При этом, на следующем возраст-

ном этапе характер идентификации приобретает 

специфическую направленность в виде интимно-

сти – отождествление с идентичностью другого 

человека без опасения потерять самого себя 

[Мухина, 2021]. 

Американский психолог Дж. Г. Мид рассмат-

ривал идентичность как способность индивида 

сбалансированно определять социальные и внут-

рипсихические начала в своём поведении [Ма-

лыгина, 2018]. Теория идентичности, предло-

женная американским социологом Э. Гофманом, 

развивающим идеи Дж. Г. Мида, сущностно вы-

ражается в том, что идентичность человека фор-

мируется через процесс восприятия и интерпре-

тации другими людьми его действий, слов и ма-

нифестаций. Он утверждает, что люди играют 

определенные «роли» в обществе, которые опре-

деляются социальными ожиданиями и нормами. 

Эти роли могут изменяться в разных ситуациях и 

в зависимости от контекста. Взаимодействие 

с окружающими людьми, таким образом, помо-

гает человеку определить свою идентичность и 

понять, как он воспринимается другими. 

Согласно воззрениям английского психолога 

Г. Тэжфела, люди стремятся к социальной иден-

тичности, то есть стремятся ощущать себя ча-

стью группы или сообщества. Идентичность со-

стоит из двух основных компонентов: личного и 

социального [Микляева, 2008]. Личная идентич-

ность определяется через уникальные характери-

стики личности, в то время как социальная иден-

тичность формируется через принадлежность к 

определенной группе людей с общими ценно-

стями и убеждениями. Автор теории выделяет 

ряд механизмов формирования идентичности: 

категоризация, деперсонализация, социальное 

сравнение.  

Первый механизм категоризация, как описывал 

Г. Тэжфел, создает определенные модусы харак-

теристик в процессе социальной перцепции, что 

приводит к возникновению сходства между сти-

мулами внутри одной категории и усилению раз-

личий между стимулами, отнесенным к разным 

категориям. Таким образом, в культуре возникают 

идеи социальных ролей, стереотипов и др. Меха-

низм деперсонализации дополняет первый путём 

отстранения субъектности, индивидуальности 

перцептируемого объекта и восприятия его на ос-

нове принадлежности к той или иной социальной 

категории [Захарова, 2010].  

Французский психолог С. Московичи выдви-

нул гипотезу об организации идентификации че-

рез элементы общественного сознания по типу 

матрицы идентификации как особой категори-

альной подсистемы в системе познания субъекта. 

Основой матрицы идентификации человека яв-

ляются различные принадлежности: универсаль-

ные, сексуальные, религиозные, профессиональ-

ные, этнические и т. д. Матрица идентификации 

распределяет поступающую информацию по ка-

тегориям, – считает он, – с которыми человек 

себя отождествляет. В ней, как и в других кате-

гориальных системах, существуют ведущие ка-

тегории – базисные идентичности. Они опреде-

ляют значимые параметры сравнения собствен-

ной группы с другими [Луман, 1991]. Особое 

внимание здесь уделяется множественности 

идентификации как сознательному когнитивно-

му и целенаправленному процессу. 

Английский социолог Э. Гидденс отдавал 

главенствующую роль в формировании идентич-

ности рефлексии. Именно непрерывное рефлек-

сивное сознание определяет непрерывность 

идентичности [Ковалева, 2020]. 

Немецкий философ и социолог Ю. Хабермас 

выделяет социальную и личностную идентично-
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сти. При этом, находящаяся порядком выше «Я-

идентичность» образуется через взаимовлияние 

социальной и личностной идентичностей в чело-

веке. «Понимание человеком самого себя зависит 

не только от того, как он сам себя описывает, но 

и от тех образцов, которым он следует. Само-

тождественность Я определяется одновременно 

тем, как люди себя видят и какими они хотели 

бы себя видеть» – пишет ученый [Хабермас]. 

Бихевиористические подходы к проблеме внес-

ли довольно значительный вклад в понимание фе-

номена идентификации. В теории американского 

психолога Д. Кэмпбелла говорится, что реальный 

конфликт между группами способствует развитию 

идентичности. Другими словами, сплочение про-

тив другой социальной группы приводит человека 

к выбору и обретению идентичности той группы, в 

которой он есть (и которая противопоставляется 

первой) [Campbell, 1967]. Такой подход может 

быть использован для объяснения ситуационной 

идентификации, связанной с ориентацией на пове-

денческие стратегии.  

Д. Абрамс, М. Хог, Дж. Тернер, разрабатывая 

актуальную тему «свои и чужие», выделили два 

механизма формирования идентичности: самока-

тегоризация и сравнение. Осознание себя в мире и 

различение себя с другими является фундамен-

тальной основой формирования «Я» человека. 

Ученые установили, что этот процесс протекает в 

социальном взаимодействии и связан с установ-

кой человека на себя как объект и происходит в 

процессе сравнения себя с членами своей группы, 

а движущей силой – мотивом этого процесса – 

является точное самооценивание [Джиоева, 2020].  

Исследования показывают, что усиление соци-

альной идентичности и принадлежности к опре-

деленной группе может способствовать улучше-

нию самооценки, укреплению социальных связей 

[Haslam, 2022], росту психологического благопо-

лучия [Häusser, 2020] и повышению мотивации к 

достижению целей [Vella, 2021]. Однако, слиш-

ком сильная идентичность с группой может вести 

к дискриминации, стереотипам и конфликтам 

с другими группами [Li, 2020]. 

В настоящее время западная наука всё чаще и 

всё больше рассматривает проблему идентично-

сти в русле социальной психологии как иденти-

фикацию человека с группой и социально опо-

средованные формы самовосприятия. Личност-

ная или персональная идентичность в настоящий 

момент может рассматриваться в области клини-

ческой психологии и обозначать способность 

человека континуально поддерживать постоян-

ство образа себя [Lind, 2020; Conneely, 2021]. 

В психологии личности феномен идентичности 

рассматривается иначе, с учетом разных его ас-

пектов, теоретико-методологических подходов. 

Идентичность может определяться как психоло-

гический феномен, первично развивающийся 

в процессе идентификации и поддерживаемый 

рефлексивной природой сознания, сущность ко-

торого определяется через представления и ин-

терпретации человека о себе в прошлом, настоя-

щем и будущем. При этом, социальная идентич-

ность является одной из разновидностей иден-

тичности, а также результатом взаимодействия с 

социальной средой, в ходе которой индивид 

усваивает социальный опыт и, реализуя процес-

сы идентификации, интернализации и, что особо 

важно учесть, – деперсонализации, формирует 

образы собственного «Я», находящиеся на раз-

ных уровнях самокатегоризации. 

На наш взгляд, это является актуальной про-

блемой и недостатком действующей парадигмы. 

Безусловно, формирование идентичности не 

происходит без результата действия механизма 

идентификации, однако, в этом процессе порой 

критическое значение имеет как социальная 

группа в целом, так и определённый человек, на 

которого ориентируется личность. Такие воззре-

ния, несмотря на сохраняющуюся тенденцию, 

разделяют некоторые западные учёные 

[Wetherell, 2010; Staber, 2011]. 

Американским возрастным и клиническим 

психологом Дж. Марсиа была создана статусная 

модель идентичности, основанная на активности, 

самостоятельности процессов поиска и выбора. 

Идентичность в понимании ученого есть непре-

рывный процесс, который продолжается на про-

тяжении всей жизни. Здесь мы можем обратить 

внимание на сродство идентичности в понима-

нии Дж. Марсия с традиционным взглядом на 

процесс идентификации. Идентичность, согласно 

этой теории, формируется через взаимодействие 

между личностью и обществом [Зыбина, 2021]. 

Ученый предложил стадийную структуру разви-

тия идентичности, основанную на двух измере-

ниях: исследовании идентичности и принятии 

обязательств. Диффузия идентичности как 

наиболее примитивная стадия развития предпо-

лагает наличие низкого уровня исследования 

идентичности и низкого уровня принятия обяза-

тельств. Индивиды на этой стадии не имеют чет-

кого представления о том, кто они. Достижение 

же идентичности, напротив, характеризуется вы-

сокими показателями исследования и принятия 
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соответственно. Личности, достигшие идентич-

ности делают осознанный выбор ценностей, 

убеждений и социальных ролей [Marcia, 1973].  

Особо важным нам представляется то, что 

Дж. Марсия выделял внешний и внутренний ло-

кусы самоопределения. В его концепции люди, 

использующие внутренний локус, ориентиро-

ванные на свой внутренний мир и стремящиеся к 

рефлексии, в действительности достигают иден-

тичности. Так же, как и в концепции Э. Эриксо-

на, фокус внимания – на умеренной идентифика-

ции с социумом и наличии у человека внутрен-

них, рефлексивных средств самоопределения.  

Немецкий ученый Н. Луман, исследуя феномен 

самореферентной идентификации, пришёл к выво-

ду о том, что гибкий, способный существовать в 

плюральном поле социальных контекстов, должен 

идентифицировать себя через взаимосвязь со своей 

индивидуальностью. В противном случае, этого 

может не произойти [Володенков, 2022]. 

Также важно отметить часто используемое 

зарубежными психологами разделение: self-

idenity и personal identity [Drummond, 2021]. Self-

identity коренится в формальной структуре ин-

тенционального опыта, в частности, во вневре-

менной форме, обусловливающей темпорализа-

цию и непрерывность особого, конкретного по-

тока опыта. Другими словами, это понятие бли-

же к распространенному определению сознания: 

в своей непосредственности есть открывающаяся 

субъекту картина мира, в которую включен он 

сам, его действия и состояния [Леонтьев, 1975]. 

В данном случае изучение этого феномена чаще 

всего стоит на стыке когнитивной психологии и 

нейронаук, что мы можем видеть в настоящее 

время. Персональная идентичность, в свою оче-

редь, раскрывается через автобиографическую 

память и выражается через относительно устой-

чивые знания о себе. Персональная идентичность 

коренится в содержании конкретного потока 

опыта, в частности и прежде всего в убеждени-

ях — познавательных, оценочных и практиче-

ских, — пассивно или активно усваиваемых са-

мотождественным, способным к рефлексии 

субъектом, который размышляет о своем соци-

альном и традиционном наследии, чтобы про-

никнуть в суть вещей – когнитивную, эмоцио-

нальную и практическую.  

Таким образом, мы можем отметить, что в 

большинстве зарубежных концепций феномен 

идентичности является центральным личност-

ным образованием. Некоторые концепции иден-

тичности отдают особую роль процессу иденти-

фикации с Другим и последующей самоиденти-

фикации. При этом, многими учеными данный 

феномен определяется не как онтологическое 

условие существования личности, а, скорее, как 

качество, психическое образование, которое мо-

жет иметь разную степень развитости и проявля-

ется в разных формах. 

Взаимосвязь феномена идентичности и меха-

низма идентификации не была бы раскрытой в 

достаточной степени, если не учитывать немало-

важный фактор – другого человека.  

Американский представитель символического 

интеракционизма Дж. Мид является автором 

концепта «Обобщенного Другого». Автор этой 

идеи предполагает, что существует некая компи-

ляция социальных норм, ценностей, стереотипов 

и других социальных конструктов, принадлежа-

щих группе и служащих целью для идентифика-

ции [Горбачева, 2015]. Это понятие в некотором 

смысле родственно юнгианским архетипам. При 

этом, сам Дж. Мид указывал на диалогическую 

природу формирования идентичности и осозна-

ния своей субъектности. Данная позиция выра-

жалась в взаимовлиянии личности человека и 

обобщенного другого, в возникающем диалоге 

между ними. В рамках данной концепции само-

идентификация человека происходит посред-

ством социума [Mead, 1934]. 

Американский социолог А. Халлер в качестве 

объекта для идентификации назвал также «Зна-

чимого другого». Этот концепт является разви-

тием идеи Г. Салливана [Мышкина, 2022] и до-

полнением теории Дж. Мида и предполагает 

наличие в социальном окружении не просто 

«обобщённого Другого», но конкретного челове-

ка, взаимодействие и идентификация с которым 

является определяющим для развития личности.  

Человек, попадая в социальную систему, на 

основе идентификационных механизмов (осо-

знанных и неосознанных) формирует свою иден-

тичность, стремясь ответить на вопрос: «Кто 

Я?». Данный процесс, как отмечает В. С. Мухи-

на, происходит посредством саморефлексии 

[Чурилова, 2022]. Однако стоит отметить, 

что человек обретает идентичность и соб-

ственное «Я» только в ситуации межличност-

ной интеракции, усваивая социальный опыт, от-

крывая в себе притязания на признание других 

людей.  

Генезис идентичности невозможен без других 

людей, его интерсубъектный характер, определя-

ется путем взаимодействия, обоюдного обмена 

информацией, представляющейся в вербальном и 
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невербальном поведении [Марцинковская, 2011]. 

Обязательным условием становления идентич-

ности являются отношения «Я – Другой». Про-

блема роли Другого в становлении идентичности 

поднимается не только в философских, но и пси-

хологических трудах. 

Представители культурно-исторической пси-

хологии значительную роль в развитии личности 

отдавали взрослому в системе «общество – ребе-

нок – родитель». Значимый взрослый становится 

проводником ребенка в культуру и общество 

[Чернякова, 2020]. При этом, резонирующей с 

данной работой является идея о том, что уже в 

подростковом и юношеском возрасте интериори-

зируемый образ значимого взрослого формирует 

новую психологическую систему, раскрываю-

щуюся в символической замене фигуры взросло-

го человека и переходу её во внутренний план 

[Павленко, 2020].  

Советский психолог Б. Ф. Поршнев, анализи-

руя специфику развития человеческих отноше-

ний пришёл к идее первичности дихотомии 

«Мы» – «Они». Причем «Они» или «Чужие» 

(«Другие») появляются исторически раньше, по-

сле чего у человека обнаруживается потребность 

в создании «Мы», «Свои». «Я» в данной ситуа-

ции стоит на третьем месте. Примечательно, что 

семантическое наполнение данной дихотомии, 

согласно последним исследованиям [Рягузова, 

2018], выражается скорее в негативном ключе, 

предрасполагает к противопоставлению и несет в 

себе враждебность. 

Отечественный социальный психолог 

Е. В. Рягузова, проводя методологический анализ 

понятия «Другого», показала, что в отечествен-

ной психологии гораздо реже употребляется 

данное понятие, тогда как фигура «значимого 

взрослого» присутствует во многих теоретико-

методологических концепциях [Рягузова, 2010]. 

Методологический статус «Другого», как заклю-

чает ученый, в настоящий момент является труд-

но дифференцируемым понятием, в связи с чем, 

нами было принято решение выбрать термин 

с иным ценностным наполнением. Им стал «зна-

чимый взрослый» ввиду ряда причин:  

1. Трансформация возрастных границ. 

Тенденция к инфантилизации молодого 

поколения [Тарасова, 2020; Майорова-Щеглова, 

2020]. 

2. Возможность влияния значимого взрослого 

на развитие личности в форме идеальной 

представленности, как «отраженного субъекта» 

[Петровский, 2021]. 

3. Широкая методологическая 

разработанность в отечественных исследованиях, 

а также наличие практических импликаций 

[Ячменёва, 2016; Перевощикова, 2014; 

Крушельницкая, 2014; Кларин, 2020]. 

Отечественный ученый М. Р. Битянова в кон-

тексте исследований, посвященных идентично-

сти, акцентирует внимание на социальной иден-

тичности как результате самоидентификации че-

ловека с различными социальными категориями 

(группами) [Битянова, 2001]. 

Е. О. Труфанова определяет термин «индиви-

дуальная идентичность» как отношение человека 

к самому себе, становление которого происходит 

прежде всего в ходе социального взаимодействия 

[Труфанова, 2001]. Е. К. Веричева использует 

термин «личностная идентичность» и подразу-

мевает под ним идентификацию личности самой 

себя в качестве целостного, автономного, уни-

кального, хотя и сложного, многообразного Я, 

способного к коммуникативному взаимодей-

ствию с Другим [Веричева, 2012]. Я. Ассман 

предлагает говорить о процессе «взаимного от-

ражения», а Т. Лукман – об идентификации себя 

как с «релевантными другими», так и с тем соб-

ственным отражением, которое личность полу-

чает от этих других. 

Вероятно, что благополучное развитие иден-

тичности личности напрямую зависит от эффек-

тивного функционирования механизма иденти-

фикации, что, в свою очередь, обеспечивает при-

своение опыта через лучшую социально-

психологическую адаптацию, таким образом, 

замыкая круг, повторно фасилитируя процесс 

развития идентичности. 

Отечественный психиатр и психотерапевт 

В. Н. Мясищев отводил определяющую роль от-

ношениям в процессе формирования самосозна-

ния. При этом он обращал внимание на то, что 

отношения человека избирательны [Мясищев, 

1995], другими словами, человек в определённой 

степени самостоятельно выбирает объект иден-

тификации. 

В. А. Петровский вводит понятие «отражен-

ная субъектность», рассматривая развитие лич-

ности как процесс взращивания личности значи-

мого человека в ней. Таким образом, личность 

значимого человека становится идеально пред-

ставленной во внутреннем психологическом 

пространстве индивида, влияя на его развитие 

[Петровский, 2021]. 

Роль механизма идентификации в развитии 

личности, безусловно, выделяется как определя-
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ющая. Однако, в настоящее время вопрос пред-

ставленности значимого человека в субъекте изу-

чен недостаточно. Субъект отношений, иденти-

фицируясь со значимым для него взрослым, мо-

жет интериоризировать его содержательные ха-

рактеристики самосознания. Одной из основных 

проблем в изучении этого феномена мы считаем 

недостаточность эмпирических данных, позволя-

ющих ответить на вопрос о том, какую роль вы-

раженность и особенности идентификации со 

значимым взрослым будут играть при развитии 

личности. Актуальными проблемами в этой обла-

сти также являются вопросы методологии постро-

ения исследования процесса идентификации и 

феномена идентичности личности, возрастных 

особенностей, специфики проявления самосозна-

ния значимого взрослого в субъекте.  

Современный отечественный исследователь, 

ученый-психолог В. С. Мухина, разрабатывая 

свою концепцию «Феноменология бытия и раз-

вития личности», центральным личностным об-

разованием и условием развития личности выде-

ляет самосознание. Важно учесть, что в данной 

концепции самосознание личности, по своей су-

ти, обладает родством с идентичностью, но явля-

ется более широким понятием. Осознание чело-

веком своих чувств, мыслей, мотивов поведения, 

ценностных ориентаций, своего положения в 

обществе, а также осознание своих рефлексий на 

себя, других и человечество в целом, осознание 

особенностей своего поведения. В. С. Мухина 

также отмечает рефлексивную природу самосо-

знания, предполагающую разделение рефлексии 

человека на себя как на уникальную личность 

или как на социальную единицу. Самосознание в 

данной концепции имеет пятизвенчатую струк-

туру, предполагающую единство и баланс цен-

ностного отношения к собственному имени, об-

разу тела и духовному я, притязаний на призна-

ние, половой идентификации, психологического 

времени и социально-нормативного психологи-

ческого пространства личности. «Все звенья са-

мосознания – аспект, определяющий личностную 

идентичность» [Мухина, 2021] – пишет она. 

Ученый отмечает, что первичное наполнение 

структурных звеньев самосознания происходит 

благодаря механизму идентификации.  
При этом, важно обратить внимание, что со-

временные исследователи рассматривают фено-
мен идентичности с разных сторон, порой даже 
изолированно от других его структурно-
содержательных элементов: телесную идентич-
ность [Pelican, 2005], идентичность притязаний 

[Miller, 2020], половую идентичность [Meissner, 
2005], временную идентичность [Hallford, 2018], 
культурную идентичность [Clarke, 2008]. Кон-
цепция В. С. Мухиной обобщает и органично 
объединяет имеющиеся философские и психоло-
гические концепции [Мухина, 2020], позволяя 
рассматривать феномен идентичности как харак-
теристику самосознания – как первично разви-
вающуюся в процессе идентификации рефлек-
сивную самотождественность пяти звеньев само-
сознания. Структурная организация ядра лично-
сти, состоящая из пяти звеньев самосознания, 
в рамках научной школы В. С. Мухиной, позво-
ляет дифференцированно подходить к изучению 
процесса идентификации. Используя психодиа-
гностический инструментарий, подобранный в 
соответствии с каждым из звеньев, мы можем 
исследовать уровень идентификации со значи-
мым человеком по каждому из структурно-
содержательных элементов самосознания лично-
сти. Важно отметить, что данная процедура 
необходимо должна проводиться с использова-
нием шкальных методов оценки, позволяющих 
привести полученные данные к удобному для 
статистического анализа виду. При этом, исполь-
зуя корреляционные критерии, мы можем полу-
чать «коэффициент идентификации», меру соот-
ветствия ответов одного человека другому. 
Принципиально новым здесь является не исполь-
зование такой формы статистической обработки 
[Попова, 1988], а теоретико-методологические 
основы школы В. С. Мухиной «Феноменологии 
развития и бытия личности».  

Особо сенситивным возрастом для исследо-
вания данной проблематики является юноше-
ский. Возрастные психологические характери-
стики данного этапа онтогенеза предполагают 
наличие у юноши осознанной сепарации от ро-
дителей, при появляющейся потребности в ин-
тимно-личностном общении, стремлении быть со 
значимым взрослым и в то же время наедине с 
собой. Осознанный выбор референтных лиц, 
личностное и социальное самоопределение и 
другие особенности юношеского периода при-
дают особую специфику изучению особенностей 
самосознания личности в контексте идентифика-
ции со значимым взрослым. Теперь это не «вы-
нужденный» значимый взрослый, это тот чело-
век, которого юноша выбирает сам. Стоит обра-
тить внимание, что мы не занижаем значимость 
детско-родительских отношений. О. В. Хухлаева 
пишет о том, что на данном возрастном этапе 
взаимодействие с родителями представляется в 
новом плане, где ребенок – тоже часть взрослого 
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мира, и потому – это качественно новый тип вза-
имодействия. Мухина обращает внимание на 
особенность протекания парного механизма раз-
вития личности «идентификации-обособления» в 
юношеском возрасте. На выделенном этапе он-
тогенеза данный механизм становится особо 
чувствительным, обостряется. Личность юноше-
ского возраста рискует как раствориться в соци-
альном пространстве, в другом человеке, так и 
крайне обособиться, стать отчуждённым от со-
циума. Поэтому выделяемый этап развития лич-
ности кажется нам наиболее актуальным для ис-
следования проблемы идентичности в контексте 
идентификации, ввиду особой динамики указан-
ных переменных.  

Заключение 

На основе проведённого теоретико-
методологического анализа феномена идентич-
ности и идентификации был сделан ряд выводов: 

1. Существующие подходы к рассмотрению 
идентичности охватывают разные её аспекты. 
Человек, находясь в социуме, осознанно и неосо-
знанно идентифицируется с окружающими его 
людьми. Важно учесть, что особый интерес 
представляет осознанная идентификация со зна-
чимым взрослым, когда некто представляет осо-
бый авторитет для личности. 

2. Исследование идентичности целесообразно 
строить на основе подхода, вбирающего в себя 
множество отечественных и зарубежных кон-
цепций и системно организующего их. Наиболее 
подходящей теоретико-методологической осно-
вой мы считаем концепцию самосознания 
В. С. Мухиной. 

3. Юношеский возраст, в виду целого ряда 
возрастных психологических особенностей и, 
в частности особой сенситивности механизма 
идентификации, а также наделения его волевым 
компонентом, представляется наиболее интерес-
ным и ценным для изучения. 
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Аннотация. Цель исследования – выявить возможности и ограничения психодиагностических 

инструментов для исследования психологического и профессионального благополучия. Психологическое и 

профессиональное благополучие оказывают влияние на психическое и физическое здоровье, удовлетворенность 

качеством жизни, продуктивность человека, его работоспособность, которые являются неотъемлемыми 

составляющими комфортной жизни. Их поддержание становится возможным при создании определенных 

условий. Для этого уточняются существующие концепции и разрабатываются психодиагностические 

инструменты. 

В статье рассмотрены наиболее востребованные психодиагностические инструменты для измерения 

психологического и профессионального благополучия. Исследователи придерживаются как традиционных 

(гедонистического и эвдемонистического), так и эклектического подходов при диагностике психологического 

благополучия. Критериями для измерения психологического благополучия являются оценка общего уровня 

благополучия, счастья, а также субъективного уровня удовлетворенности и качества жизни. Профессиональное 

благополучие находится на начальной стадии изучения в отличие от психологического благополучия, поэтому 

наблюдается существенное расхождение в определении понятия и инструментов, с помощью которых 

осуществляется его измерение. Критериями для диагностики профессионального благополучия стали оценка 

уровня благополучия в профессиональной сфере, удовлетворенности трудовой жизнью и психосоциальной 

рабочей среды. 

Обзор исследований показывает, что имеющиеся методики являются относительно валидными и 

надежными. Однако не все психодиагностические инструменты адаптированы и апробированы на 

русскоязычной выборке. Ряд методик находится в закрытом доступе и не переведен на основные языки мира. 

Эти ограничения становятся препятствием в их применении и проведении эмпирической проверки. Слабые 

стороны методик позволяют учитывать их при подборе и дальнейшем использовании в качестве 

психодиагностических инструментов. 
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Abstract. The purpose of the study is to identify the possibilities and limitations of psychodiagnostic tools to study 

psychological and professional well-being. Psychological and occupational well-being have impact on mental and 

physical health, satisfaction with the quality of life, human productivity and performance, which are integral 

components of comfortable life. Their maintenance becomes possible when certain conditions are created. For this 

purpose, existing concepts are clarified and psychodiagnostic tools are developed. 
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The most popular psychodiagnostic tools for measuring psychological and occupational well-being are considered. 

Researchers adhere to both traditional (hedonistic and eudemonistic) and eclectic approaches in diagnosing 

psychological well-being. The criteria for measuring psychological well-being are assessment of the general level of 

well-being, happiness, as well as the subjective level of satisfaction and quality of life. Occupational well-being is at the 

initial stage of study in contrast to psychological well-being, so there is significant discrepancy in defining the concept 

and the tools with the help of which its measurement is carried out. The criteria for diagnosing occupational well-being 

were the assessment of the level of well-being in the professional sphere, satisfaction with working life and 

psychosocial working environment. 

The review of studies shows that the available methodologies are relatively valid and reliable. However, not all 

psychodiagnostic tools have been adapted and tested on a Russian-speaking sample. A number of techniques are not 

available in the main languages of the world. These limitations become an obstacle in their application and empirical 

testing. The weakest points of the methods allow us to take them into account when selecting and further using them as 

psychodiagnostic tools. 

Key words: psychological well-being; occupational well-being; psychodiagnostics, assessment, techniques, over-
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Введение 

Проблемы благополучия личности и поиска 

способов ее позитивного функционирования яв-

ляются приоритетными направлениями в сохра-

нении психического и физического здоровья че-

ловека. Благополучие, по мнению Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ), является 

самостоятельной многомерной категорией, в ко-

торую включены как субъективные, так и объек-

тивные факторы, окружающие человека [Изме-

рение…, 2012]. Здоровье, ощущение счастья, 

гармонии, удовлетворенность качеством жизни, 

личностный и профессиональный рост служат 

основными компонентами комфортной жизни 

человека [Бонивелл, 2009]. Исследователи в об-

ласти психологии продолжают изучать благопо-

лучие, а именно его виды – психологическое и 

профессиональное. Происходит кристаллизация 

понятий посредством уточнения имеющихся 

концепций, а также разработки соответствующе-

го психодиагностического инструментария. 

Психологическое благополучие рассматрива-

ют в рамках сложившихся научных традиций – 

гедонистического и эвдемонистического подхо-

дов. Гедонистический подход сосредоточен, 

прежде всего, на оценке удовлетворенности соб-

ственной жизнью, а также получении удоволь-

ствия [Inglehart, 1997; Bradburn, 1969]. В боль-

шинстве своем исследуется субъективное благо-

получие, которое основано на соотношении лич-

ных переживаний человека – позитивных и нега-

тивных [Bradburn, 1969]. Субъективное благопо-

лучие, по мнению Р. М. Шамионова и 

Т. В. Бесковой, – динамичный процесс, потому 

что состояния непрерывно сменяют друг друга 

[Шамионов, 2018]. 

В свою очередь, эвдемонистический подход 

изучает психологическое благополучие как ши-

рокое понятие, сравнимое со счастьем. При этом 

M. P. Seligman предлагает отказаться от самого 

понятия о счастье, так как оно ограничивается 

лишь получением удовольствия [Seligman, 2012]. 

Тем не менее, последователи эвдемонизма опре-

деляют психологическое благополучие как си-

стемное качество, позволяющее человеку пози-

тивно функционировать и выстраивать гармо-

ничные отношения как с самим собой, так и 

окружающими [Ryff, 1995; Deci, 1972]. 

Профессиональное благополучие, как и психо-

логическое, оказывает влияние на продуктивность 

человека, его работоспособность, психическое и 

физическое здоровье. Например, Р. А. Березов-

ская, Ю. П. Поваренков и др. занимались изуче-

нием профессионального благополучия как состо-

яния, отражающее положительное отношение че-

ловека к выполняемой деятельности [Березовская, 

2016; Поваренков, 2002]. Данный вид благополу-

чия предстает осознанным процессом, в котором 

сочетаются профессиональная идентичность и 

непосредственное отношение к выбранной про-

фессии (деятельности) [Поваренков, 2002]. 

В условиях социально-политической и эконо-

мической нестабильности становится актуаль-

ным сохранение и улучшение показателей здо-

ровья и благополучия, которые способствуют 

устойчивому становлению личности, ее полно-

ценному вкладу в развитие общества. Для под-

держания психологического и профессионально-

https://elibrary.ru/OYBVME
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го благополучия следует создавать определенные 

условия, то есть разрабатывать программы с уче-

том индивидуальных особенностей человека. 

Следовательно, изучение психологического и 

профессионального благополучия предполагает 

не только уточнение концепций и их теоретиче-

ского обоснования, но и разработку корректного 

психодиагностического инструментария. Цель 

исследования – выявить возможности и ограни-

чения психодиагностических инструментов для 

исследования психологического и профессио-

нального благополучия. 

Материалы и методы исследования 

Проведен анализ научных публикаций, реле-

вантных теме данного исследования. Рассмотре-

ны наиболее распространенные психодиагности-

ческие инструменты для измерения психологи-

ческого и профессионального благополучия. 

Распределение инструментов по соответствую-

щим группам проводилось на основе выделен-

ных критериев, которые позволяют выявить 

наличие/отсутствие определенных индикаторов 

(параметров) благополучия.  

Результаты и их обсуждение 

Изучение психодиагностических инструмен-

тов показало, что исследователи придерживают-

ся гедонистического и эвдемонистического под-

ходов при измерении психологического благопо-

лучия. Гедонистический подход направлен на 

исследование эмоциональных переживаний, а 

эвдемонистический, в свою очередь, опирается 

на изучение ощущения счастья, личностной це-

лостности и внутреннего равновесия [Осин, 

Леонтьев, 2020; Куликов, 2000]. В Таблице 1 

представлены методики, позволяющие оценить 

качество жизни, уровень благополучия, счастья и 

удовлетворенности. 

 

Таблица 1. 

Психодиагностические инструменты для измерения психологического благополучия 
 

№ Критерий для 

измерения 

Индикаторы Психодиагностический инструмент 

1. Оценка общего 

уровня благополу-

чия 

Параметры 

благополучия 

Шкала психологического благополучия К. Рифф: 

- адаптация Т. Д. Шевеленковой, П. П. Фесенко (2005) [Шевеленкова, 2005]; 

- адаптация Н. Н. Лепешинского (2007) [Лепешинский, 2007]; 

- адаптация Л. В. Жуковской, Е. Г. Трошихиной (2011) [Жуковская, 2011]; 

- модификация Д. Г. Орловой (2016) [Орлова, 2016]; 

PERMA-Profiler (J. Butler, M. L. Kern, 2016) / Опросник благополучия 

PERMA-Profiler (адаптация О. М. Исаевой, А. Ю. Акимовой, Е. Н. Волковой, 

2022) [Исаева, 2022]. 

2. Оценка субъек-

тивного уровня 

счастья 

Позитивные и 

негативные 

переживания 

Subjective Happiness Scale (SHC, S. Lyubomirsky, H. Lepper, 1999) / Шкала 

субъективного счастья С. Любомирски (ШСС, адаптация Д. А. Леонтьева, 

2003) [Lyubomirsky, Lepper, 1999; Осин, 2020]. 

3. Оценка субъек-

тивного уровня 

удовлетворенности 

Satisfaction with life scale (SWLS, E. Diener, R. A. Emmons, R. J. Larsen, 

S. Griffin, 1985) / Шкала удовлетворенностью жизнью (ШУДЖ, адаптация 

Е. Н. Осина, Д. А. Леонтьева, 2003) [Diеner, Emmons, Larsen, Griffin, 1985; 

Осин, 2020]. 

4.  Оценка качества 

жизни 

Сферы жизне-

деятельности 

Oxford Happiness Inventory (OHI, М. Argyle, 1980-е) / Оксфордский опросник 

счастья [Нехорошева, 2022]; 

Quality of Life Enjoyment and Satisfaction Questionnaire (Q-Les-Q, J. Endikott, 

1993)/Опросник качества жизни и удовлетворенности (КЖУ, адаптация 

Е. И. Рассказовой, 2012) [Endicott, Nee, Harrison, Blumenthal, 1993; Рассказо-

ва, 2012]; 

Опросник качества жизни Всемирной организации здравоохранения (ядер-

ный модуль, ВОЗКЖ-100, 2003) [Russian_WHOQOL-100]; 

The Personal Wellbeing Index (PWI) / Индекс личного (персонального) благо-

получия (2013) [International Wellbeing Group, 2013]; 

The Warwick-Edinburgh Mental Well-being Scale (WEMWBS, R. Tennant, 2006) 

/ Шкала психического благополучия Уорика-Эдинбурга [Tennant at al., 2007]. 
 

В первую группу входят методики, которые 
измеряют параметры благополучия. Исследовате-
ли опираются на ранее разработанные модели 
психологического благополучия, например, 
опросник Perma-Profiler, (J. Butler, M. L. Kern), 
который адаптирован О. М. Исаевой, 

А. Ю. Акимовой, Е. Н. Волковой [Исаева, 2022]. 
В основе данной методики «Теория благополу-
чия» M. P. Seligman и его модель, включающая 
позитивные эмоции – счастье и удовлетворен-
ность жизнью (Positive Emotion), вовлеченность 
(Engagement), взаимоотношения (Relationships), 
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смысл (Meaning) и достижения (Achievement) 
[Seligman, 2012]. Несмотря на то, что адаптацией 
методики занимались в различных странах (Рос-
сия, Австралия, Италия, Великобритания и т. д.), 
исследователи не пришли к единому мнению 
о валидности данной методики [Исаева, 2022]. 
Например, при адаптации русскоязычной версии в 
выборке испытуемых преобладают лица от 18 до 
35 лет, а также наблюдается неравномерное рас-
пределение респондентов по полу. Данные огра-
ничения могут стать следствием неточности вы-
водов, о чем упоминают разработчики адаптации 
[Исаева, 2022]. Не менее популярной в научной 
среде является «Шкала психологического благо-
получия» в адаптации Т. Д. Шевеленковой и П. П. 
Фесенко, а также Н. Н. Лепешинского, Л. В. Жу-
ковской и Е. Г. Трошихиной, Д. Г. Орловой, в ос-
нове которой теоретически обоснованная модель 
психологического благополучия, предложения К. 
Рифф [Шевеленкова, 2005; Лепешинский, 2007; 
Жуковская, 2011; Орлова, 2016; Ryff, Singer, 2008; 
Ryff, 1995]. По мнению Д. Г. Орловой, в методике 
преобладают вопросы низкого уровня сложности, 
а, следовательно, шкала обладает низкими психо-
метрическими свойствами [Орлова, 2016]. Поми-
мо ограничений, выделенных Д. Г. Орловой, дру-
гие исследователи (например, D. Van Dierendonck, 
R. A. Burns и др.) нашли указания в показателях 
валидности, что подшкалы опросника не отража-
ют шесть параметров модели психологического 
благополучия К. Рифф [Van Dierendonck, 2004; 
Van Dierendonck et al, 2008; Burns, 2009; Springer, 
Hauser, 2006]. Поэтому по-прежнему остаются не 
проясненными моменты, насколько «Шкала пси-
хологического благополучия» К. Рифф является 
пригодным инструментом для измерения психо-
логического благополучия, так как следует уточ-
нять отдельные пункты методики и адаптировать 
под особенности выборки с учетом менталитета, 
возраста, пола, ведущей деятельности и т. д. 

Во вторую группу входят методики, измеря-
ющие позитивные и негативные переживания. 
«Subjective Happiness Scale» (SHC) была предло-

жена S. Lyubomirsky, H. Lepper, впоследствии 
адаптирована в России [Lyubomirsky, Lepper, 
1999; Осин, 2020]. Эта методика дает представ-
ление об интенсивности и частоте аффективных 
переживаний. «Satisfaction with life scale» 
(SWLS), авторами которой являются E. Diener, R. 
A. Emmons, R. J. Larsen, S. Griffin, адаптирована 
на русскоязычной выборке Е. Н. Осиным и 
Д. А. Леонтьевым; позволяет измерить общий 
уровень субъективного благополучия и рефлек-
сивно-оценочные компоненты удовлетворенно-
сти жизнью [Diеner, Emmons, Larsen, Griffin, 
1985; Осин, 2020]. «Satisfaction with life scale» 
(SWLS) аналогична «Subjective Happiness Scale» 
(SHC), но отличие заключается в том, что SWLS 
можно применять как для кросс-культурных, так 
и межгрупповых исследований.  

К третьей группе относятся методики, в основе 
которых изучение различных сфер жизнедеятель-
ности. Стоит отметить, что большинство разра-
ботчиков, которые стараются охватить широкий 
спектр индикаторов, не придерживаются кон-
кретных теоретических оснований, а предпочита-
ют эклектический подход. Например, «Индекс 
личного благополучия» (The Personal Wellbeing 
Index, PWI) опирается на представление об общей 
удовлетворенности жизнью. Методика эмпириче-
ски подтверждена, но не переведена на основные 
языки мира, соответственно, это ограничение за-
трудняет ее применение на различных выборках 
[International Wellbeing Group, 2013]. 

Несмотря на популярность и распространен-
ность вышеуказанных методик, они имеют ряд 
ограничений. Выделенные пробелы становятся 
препятствием в их применении, но в тоже время 
это дает возможность исследователям коррект-
нее подбирать инструменты для диагностики 
психологического благополучия. 

В Таблице 2 представлены методики, позво-
ляющие оценить удовлетворенность трудовой 
жизнью, уровень профессионального благополу-
чия и психосоциальную рабочую среду. 

 

Таблица 2. 

Психодиагностические инструменты для измерения профессионального благополучия 
 

№ Критерий для  

измерения 

Индикаторы Психодиагностический инструмент 

1. Оценка  

удовлетворен-

ности трудо-

вой жизнью 

Аспекты трудово-

го процесса 

The Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ, 1967/1977) [Weiss at al., 1967; 
Иванова, 2012]; 
Utreht Work Engagement (UWES, W. Schaufeli, A. Bakker, 2002) / «Утрехтская 
шкала увлеченности работой» (адаптация Д. А. Кутузовой, 2006) [Мандрикова, 
2012]; 
«Эдингбургские опросники» (Дж. Равен, 2002) / Методика «Качество трудовой 
жизни» (КТЖ, модификация В. Б. Рябова, 2019) [Рябов, 2019]; 
Опросник удовлетворенности трудом (Т. Ю. Иванова, Е. И. Рассказова, 
Е. Н. Осин, 2012) [Иванова, 2012]. 
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№ Критерий для  

измерения 

Индикаторы Психодиагностический инструмент 

2. Оценка уровня 

профессио-

нального бла-

гополучия 

Параметры благо-

получия в профес-

сиональной сфере 

Первичная версия методики оценки профессионального благополучия (МОПБ, 

Е. И. Рут, Л. И. Августова, 2016) [Рут, 2017]. 

3. Оценка психо-

социальной 

рабочей среды 

Психосоциальные 

факторы 

Organizational Commitment Questionnaire (OCQ, L. Porter, 1974) [Иванова, 

2012]; 

Опросник поведения и переживания, связанного с работой (AVEM, 

U. Schaarschmidt, A. W. Fischer, адаптация Т. И. Ронгинской, 2002) [Ронгин-

ская, 2016]; 

Self-Perceived Employability Scale (A. Rothwell, J. Arnold, 2008) / Опросник 

самовосприятия трудоспособности (адаптация А. Ю. Смирновой, 2021) 

[Смирнова, 2021]; 

Occupational Health and Well-being Questionnaire (OHWQ, M. Truchon, M. Gil-

bert-Ouimet, A. Zahiriharsini, M. Beaulieu, G. Daigle, L. Langlois, 2022) [Truchon, 

et al, 2022]. 
 

В первую группу методик входят опросники, 
которые дают представление об уровне удовле-
творенности трудовым процессом, его каче-
ством, а также условиями рабочей среды. 
Например, Миннесотский опросник (MSQ) осно-
ван на теории рабочего регулирования (The 
Theory of Work Adjustment) и разработан иссле-
дователями из Миннесотского университета 
(D. J. Weiss, R. V. Dawis, G. W. England, 
L. H. Lofquist) [Weiss at al., 1967; Иванова, 2012]. 
Данный опросник показывает взаимодействие 
элементов одной системы, в которую входят ор-
ганизация и непосредственно сам работник. Од-
нако, есть существенные ограничения для актив-
ного использования в исследовательских и прак-
тических целях – во-первых, количество вопро-
сов (в полной версии – 100). Соответственно, 
сбор и обработка данных потребует затраты до-
статочно большого объема времени. Во-вторых, 
методика не переведена и не адаптирована на 
другие основные языки мира. 

«Утрехтская шкала увлеченности работой» 
(UWES, W. Schaufeli и A. Bakker) в адаптации 
Д. А. Кутузовой оценивает степень погруженно-
сти в рабочий процесс [Мандрикова, 2012]. Ме-
тодика включает пункты неоднозначного харак-
тера, что может существенно отразиться на до-
стоверности результатов исследования. 
«Эдингбургские опросники» (Дж. Равен) осно-
вываются на модели удовлетворенности 
Ф. Герцберга и предлагают оценить качество 
трудовой деятельности, ее виды и ожидаемые 
последствия [Рябов, 2019]. Модификация мето-
дики, предложенная В. Б. Рябовым на основе 
разработанной им модели субъективного каче-
ства трудовой жизни, не апробирована, а также 
не проверены психометрические показатели. 
Следовательно, выводы о надежности методики 
и ее последующем применении можно будет 

сделать после психометрической проверки. 
В  вою очередь, опросник удовлетворенности 
трудом Т. Ю. Ивановой, Е. И. Рассказовой, 
Е. Н. Осина, базирующийся на основе опросника 
удовлетворенности А. В. Батаршева, является 
валидным, но, по утверждению авторов, нужда-
ется в дополнении и уточнении [Иванова, 2012]. 

Ко второй группе относится «Первичная вер-
сия методики оценки профессионального благо-
получия» (МОПБ, Е. И. Рут, Л. И. Августова), 
которая измеряет непосредственно параметры 
профессионального благополучия [Рут, 2017]. 
Психодиагностический инструмент является 
симметричной модификацией «Шкалы психоло-
гического благополучия» К. Рифф в адаптации 
Л. В. Жуковской и Е. Г. Трошихиной [Жуков-
ская, 2011; Рут, 2017]. Е. И. Рут и Л. И. Августо-
ва эмпирически проверили «МОПБ» и получили 
высокие психометрические показатели, но стоит 
учитывать, что в их исследовании принимали 
участие преимущественно женщины. Также 
адаптация методики Л. В. Жуковской и 
Е. Г. Трошихиной не стандартизирована на вы-
борке мужчин, что указывает на ограничения, 
которые стоит взять во внимание при измерении 
уровня профессионального благополучия [Жу-
ковская, 2011; Рут, 2017]. 

В третьей группе методик собраны инструмен-
ты, измеряющие психосоциальные факторы рабо-
чей среды (здоровье, психологический климат, 
безопасность внутри организации и т. д.). Так, 
«Organizational Commitment Questionnaire» (OCQ), 
«Опросник поведения и переживания, связанного с 
работой» (AVEM), «Опросник самовосприятия 
трудоспособности» (Self-Perceived Employability 
Scale) помогают оценить особенности отношения к 
организации (компании), определить тип и стиль 
поведения в различных рабочих ситуациях, свою 
конкурентоспособность и др. Например, 
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«Occupational Health and Well-being Questionnaire» 
(OHWQ), разработанный M. Truchon, M. Gilbert-
Ouimet, A. Zahiriharsini, M. Beaulieu, G. Daigle, L. 
Langlois позволяет определить влияние психосоци-
альных факторов на психическое и физическое 
здоровье [Truchon et al., 2022]. Методика может 
быть использована для разработки плана действий 
по совладанию со стрессом, связанным с трудовой 
деятельностью. Однако, есть ограничения в ис-
пользовании инструмента: методика не апробиро-
вана на русскоязычной выборке.  

Психодиагностические инструменты, которые 
применяются при измерении профессионального 
благополучия, охватывают аспекты, связанные 
с профессией, трудовой деятельностью и рабо-
чей средой, то есть формируется достаточно ши-
рокое поле для изучения явления. Вместе с тем 
наблюдается разнообразие взглядов на опреде-
ление самого понятия «профессиональное благо-
получие», из-за чего концепции, теоретически 
обоснованные, порой вступают в противоречие 
с эмпирическими выводами и наоборот [Рут, 
2016]. Данное затруднение вызвано тем, что ис-
следователи не пришли к единому мнению о том, 
что подразумевает под собой профессиональное 
благополучие, отсюда возникает методологиче-
ская проблема. Вследствие чего, психодиагно-
сты-разработчики делают попытки определить 
границы понятия экспериментальным путем. 
В таком случае следует учитывать, что содержа-
ние критериев благополучия в профессиональ-
ной среде будет определяться характеристиками 
респондента (здоровье, образ жизни и т. д.), осо-
бенностями выполняемой деятельности (реали-
зация, польза и др.), карьерными аспектами (по-
требности организации, условия, рабочая среда, 
климат и т. д.) [Лисовская, 2021]. 

Заключение 

Проведя краткий обзор психодиагностических 
инструментов, измеряющих психологическое и 
профессиональное благополучие, можно сделать 
следующие выводы: 

1. При измерении психологического благопо-
лучия психодиагносты-разработчики придержи-
ваются гедонистического, эвдемонистического и 
эклектического подходов. При изучении профес-
сионального благополучия исследователи при-
держиваются концепций, которые связаны с тру-
довой деятельностью, рабочей средой, а также 
проводят аналогии с моделями психологического 
благополучия. 

2. Исследователи не всегда учитывают осо-
бенности выборки. Например, выборка не отве-

чает требованиям генеральной совокупности (не 
достаточна по численности, неравное распреде-
ление по полу и возрасту и т. д.).  

3. Иногда при апробации психодиагностиче-
ских инструментов не берутся во внимание куль-
турные особенности участников исследования 
(к примеру, мироощущение отдельных групп и 
др.). Вследствие чего, некоторые пункты мето-
дик могут восприниматься респондентами неод-
нозначно, что приводит к вероятности искажения 
результатов исследования. 

4. Ряд методик по-прежнему не адаптирован и 
не апробирован на русскоязычной выборке, так 
как на данный момент не осуществлен их пере-
вод на основные языки мира.  

Таким образом, на данном этапе развития 
науки исследователи в области психологии ста-
раются кристаллизовать понятия «психологиче-
ское благополучие» и «профессиональное благо-
получие», обозначить их место, критерии для 
измерения путем обоснования концепций и эм-
пирической проверки. Диагностика психологи-
ческого и профессионального благополучия 
предполагает разработку корректных инструмен-
тов или создание альтернативных версий, кото-
рые будут отвечать требованиям валидности и 
надежности. Вследствие чего, будет продолжать-
ся развитие исследований, направленных на изу-
чение данных явлений. 
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поводу понятия и структуры такого значимого философского, социально-нравственного и культурологического 

понятия, как советское.  

При обсуждении советского как идеологической системы, как совокупности политических и социально-

нравственных акций, исследователи чаще всего сосредоточивают свое внимание на смыслополагании феномена 

советское. «Советское» – прилагательное, употребленное С. Никольским в среднем роде и данное без 

существительного, является широким и значимым, самостоятельным понятием. Книга 1 содержит постановку 

проблемы, и рядом с советским в заголовке фигурируют два теоретически значимых концепта: «идея» и 

«практика». Каждое из двух слов дано в единственном числе, и то, что рядом стоят понятие-философема (идея) 

и понятие-текст (практика), – придает простоту, убедительность и решительную определенность следующей за 

этим заголовком книге. Книга 2 содержит разворот конкретных примеров и анализа, развивая мысли, которые 

высказывались и доказывались по другим поводам этим автором: «философско-литературный анализ» – важное 

продолжение работ С. Никольского, который не раз настаивал на том, что русская литература – это 

философствующая литература, а русские писатели – это писатели-философы.  

В новых книгах они еще и пророки, провидцы и провозвестники. А советское предстает как сложная 

система, как структура, состоящая из нескольких уровней (социального, нравственного, художественно-

эстетического) и множества ответвлений – философско-антропологических, межкультурных, групповых и 

массовых. Советское в версии С. Никольского многогранно и динамично. Именно в этом видится его 

архитектоника, проанализированная современным философом. 
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Abstract. In this article the author has a dialogue with his colleague, philosopher S. A. Nikolsky, regarding the 

concept and structure of such a significant philosophical, socio-moral and cultural concept as the soviet one. 

When discussing the soviet as an ideological system, as a combination of political and socio-moral actions, 

researchers most often focus on the meaning of the soviet phenomenon. «Soviet» is an adjective used by S. Nikolsky in 

the middle gender and given without a noun, is a wide and significant, independent concept. Book 1 contains a 

formulation of the problem, and next to the soviet, two theoretically significant concepts appear in the title: «idea» and 

«practice». Each of the two words is given in the singular, and the fact that the concept-philosopheme (idea) and the 

concept-text (practice) are nearby – gives simplicity, persuasiveness and decisive certainty to the book following this 

title. Book 2 contains a spread of concrete examples and analysis, developing thoughts that were expressed and proved 

on other occasions by this author: «philosophical and literary analysis» is an important continuation of the work of 

S. Nikolsky, who has repeatedly insisted that Russian literature is philosophizing literature, and Russian writers are 

writer- philosophers. 

In the new books they are also prophets, visionaries and proclaimers. And the soviet appears as a complex system, as 

a structure consisting of several levels (social, moral, artistic and aesthetic) and many branches – philosophical and 

anthropological, intercultural, group and mass. The soviet in the version of S. Nikolsky is multifaceted and dynamic. 

It is in this that its architectonics is seen, analyzed by a modern philosopher. 
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Введение  

При обсуждении советского как идеологиче-

ской системы, как совокупности политических и 

социально-нравственных акций, исследователи 

чаще всего сосредоточивают свое внимание на 

смыслополагании феномена «советское». 

Наше внимание, как и внимание коллег, 

в разное время привлекали работы, посвященные 

не советской системе как социокультурному фено-

мену, а советскому человеку, представленному и в 

пространных, активно поддерживавших советский 

опыт исследованиях второй половины ХХ века 

[Смирнов, 1980; Вайль, 1998], и 

в детализированных, построенных на попытках 

индивидуализировано-детерминированного пони-

мания «обыкновенного человека» [Козлова, 2005].  

Важным в интересующих нас исследованиях 

следует считать не политико-идеологическую 

ориентацию исследований, а экзистенциальный 

философский дискурс, который был осуществлен 

авторами как более раннего, собственно советско-

го периода [Мамардашвили, 1992], так и нашими 

современниками [Тульчинский, 2018]. Важными 

в относительно последнее время стали исследова-

ния локальных феноменов советской эпохи и, 

в частности, советской культуры, творчества от-

дельных писателей, кинорежиссеров, композито-

ров. Отметим и обобщающие междисциплинар-

ные коллективные исследования, появившиеся 

в недавнее время [Советское бытие, 2022]. 

У автора новых книг о феномене советского, 

С. Никольского, немало ярких и подчас противо-

речивших друг другу предшественников: аполо-

гетов и решительных критиков.  

mailto:cij_yar@mail.ru
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1. Персональный дискурс советского как 

историософской проблемы. 

В книгах С. Никольского советское пред-

ставлено как четко осознаваемая исследователем 

структура, обладающая определенной архитек-

тоникой. Эта архитектоника имеет как минимум 

два уровня, каждый из которых видится автору в 

нескольких ответвлениях. Первый уровень, 

представленный в первой книге, характеризуется 

социально-политическим опытом и философско-

политическими идеями (от «русского марксиз-

ма» до коллективизации). Второй уровень, пред-

ставленный во второй книге, опирается на опыт 

художественной культуры, в первую очередь, 

литературный опыт.  

Важный разворот содержания книг – присут-

ствие динамики, постоянное ощущение процес-

суальности тех событий и явлений, о которых 

идет речь в исследовании. 

Два раздела первой книги – это небуквальное, 

но содержательно значимое выражение назван-

ной динамики. Автор идет от «предпосылок» 

к «первым воплощениям советского». И понима-

ет автор предпосылки широко и разнообразно.  

Если в первой книге [Никольский, 2023] ди-

намика развивается от события к событию, от 

одного социально-политического поворота 

к другому, и это создает «воздух» контекста, то 

во второй книге [Никольский, 2024] царит пер-

сона – в широком смысле. Это персона творца, 

персона созидателя художественных образов.  

Контекст сам по себе – важнейшая культур-

философская категория, на основе которой мо-

жет изучаться фундамент жизни государства; но 

контекст не существует сам по себе, вырастая из 

увиденной автором исследования совокупности 

явлений, событий, людей. 

К примеру, важная особенность историко-

культурного контекста, который предстает во 

второй книге, – это отбор персон, в которых ав-

тор книг видит основы позднейших явлений 

национальной политики и культуры. У С. Ни-

кольского таким контекстом, в частности, явля-

ются двое из всего богатства русской классики – 

Ф. Достоевский (глава 9) и М. Горький (глава 

10). Естественно, возникает вопрос: почему эти, 

только двое, не Пушкин, не Чехов, почему имен-

но писатели, не ученые, не Менделеев или Циол-

ковский? Ответ – в тексте. Причем, и это следует 

отметить особо, как в тексте современного авто-

ра, Никольского, так и в текстах авторов, на чьи 

произведения опирается наш современник. Об-

ращаем внимание на эти две главы потому, что, 

как и автор новых книг, Никольский, автор ста-

тьи видит в двух названных авторах особую зна-

чимость и для культурфилософского, и для исто-

риософского понимания России, ее жизненных 

смыслов и, в частности, для формирования фе-

номена советского.  

Определенное сходство интересов имеется у 

нас с автором рассматриваемых книг. Николь-

ский не раз обращался к творчеству данных ав-

торов, как Достоевского [Никольский, 2021], так 

и Горького [Никольский, 2018]. Это неоднократ-

но делала и автор данной статьи применительно 

к Горькому [Злотникова, 2011] и к Достоевскому 

[Злотникова, 2021]. Отсюда вытекает определен-

ность нашего интереса к двум писателям-

философам и возможная взаимная полемичность 

наших с Никольским позиций. Это касается мно-

гих аспектов понимания Достоевского и Горько-

го, причем не только в аспекте проблематики как 

объекта научного интереса, но и в аспекте выбо-

ра произведений для анализа и выявления худо-

жественной и духовной ориентации писателей. 

И здесь у нас с коллегой различий больше, чем 

сходства. Что естественно для философских и 

культурологических штудий. 

Для Никольского у Достоевского одно из 

главных произведений – «Братья Карамазовы». 

Нет спора, произведение программное и значи-

мое в социальном, религиозно-нравственном от-

ношениях. Солидаризуясь с другим нашим кол-

легой, Г. Тульчинским [Тульчинский, 2018], Ни-

кольский сосредоточивает свой интерес на фило-

софии зла как категории не бытовой, а сказоч-

ной, разумеется, и религиозно детерминирован-

ной. Вторая категория, интересующая у Достоев-

ского Никольского, – правда в специфическом ее 

качестве, удаленном от истины. Предпосылки 

советского Никольский видит у Достоевского и 

в связи со злом, и в связи с правдой, называя эти 

предпосылки весьма оригинально: «темпораль-

ные экзистенциальные смыслы» [Никольский, 

2024, с. 64]. Если для нас у Достоевского 

(в «Идиоте», в «Преступлении и наказании», да и 

в «Братьях Карамазовых») центром художе-

ственных текстов является человек, взыскующий 

понимания, любви и милосердия, то для Николь-

ского центром является социальная страсть 

к действию, доходящая до жестокости. Николь-

ский подчеркивает специфичность русского че-

ловека у Достоевского, тогда как нам представ-

ляется важной у писателя «всечеловечность». 

Как специфически русский топос Никольский 

выделяет Скотопригоньевск и Петербург, с чем 
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нельзя не согласиться, но отмечает еще третий 

топос, непоименованный губернский город, 

с чем мы не соглашаемся, ибо уездный Ското-

пригоньевск и упомянутый губернский город 

весьма схожи по степени погруженности в зыб-

кое и гадкое провинциальное миропонимание. 

А вот с чем необходимо согласиться, так это 

с тем, что Никольский персонажей называет не 

просто отдельной личностью, но «типом челове-

ка», подчеркивая темпоральную обобщенность 

экзистенциальных смыслов [Никольский, 2024, 

с. 66]. Типологичность, найденная Никольским 

у социально-жесткого Достоевского, – это его 

философская, значимая и чрезвычайно актуаль-

ная смысловая парадигма.  

Наконец, отметим принципиально важный 

для Никольского принцип, выявленный и под-

черкнутый у Достоевского как предшественника 

советского. Речь идет о кровавой жестокости, 

которую допускают мысленно и в своих дей-

ствиях персонажи Достоевского (Раскольников, 

Дмитрий Карамазов, список можно продолжить) 

и которая стала одним из признаков советской 

эпохи в первые десятилетия существования но-

вого государства. При формальном противопо-

ставлении жестокости и поиска религиозных 

смыслов старцами у Достоевского Никольский 

видит в этой оппозиции скорее логическую связь 

явлений, чем их антагонизм. Старчество, как 

подчеркивает Никольский, у Достоевского вовсе 

не благостно, оно парадоксально опирается на 

самовластье «личной воли» [Никольский, 2024, 

с. 73]. Страшное и бессильное, трагическое и 

уродливое – это экзистенциальные смыслы, 

найденные Никольским у Достоевского. И в 

этом, принципиально, с автором современного 

исследования нельзя не согласиться.   

Для Никольского историософский дискурс 

М. Горького основывается на таких произведе-

ниях писателя, как «Мать», «Жизнь Клима Сам-

гина», как ни покажется странным, «Челкаш», 

поскольку в этих произведениях современный 

философ видит воплощение темы «доброго 

(честного) человека и народа» [Никольский, 

2024, с. 84]. Эта позиция не вызывает у нас пол-

ного согласия или приятия, поскольку нам 

представляется предвестие советского не в 

этих, публицистически-прямолинейных произ-

ведениях, а в произведениях, наполненных по-

иском правды и, шире, смысла жизни. Экзи-

стенциальный дискурс «На дне», «Вассы Же-

лезновой» – это наша версия предвестия совет-

ского у Горького.  

Никольский, однако, прав, тактично отмечая, 

что Горький не пытался «сделать из народа ис-

точник тепла и света» [Никольский, 2024, с. 99]. 

Однако Никольский видит у Горького прежде 

всего политизированность, проявляя таковую и 

сам, подчеркивая в «Климе Самгине» антитезу 

интеллигенции и народа, отмечая, что «иногда 

народ вынуждает интеллигенцию быть участни-

ком действия, инициированного им» [Николь-

ский, 2024, с. 101].  

Продолжая линию исследования Горьким па-

раллелью его с А. Чеховым, Никольский ирони-

чески называет этих писателей «печальниками», 

словно бы принципиально не замечая иронично-

сти обоих писателей по отношению к пьяному 

(пьющему) и  неуместно болтливому русскому – 

не столько мужику, сколько псевдоинтеллигенту. 

Таковым, с нашей точки зрения, выглядит 

у Горького Протасов в «Детях солнца», инжене-

ры-«преобразователи» в «Варварах», а 

у Чехова – Астров в «Дяде Ване» и даже, как 

сказал Горький об одном из своих персонажей, 

«обынтелигентнившийся» Лопахин в «Вишневом 

саде». Если коллега Никольский рассматривает 

Горького как человека, который видел или хотел 

видеть в народе и интеллигенции ростки совет-

ского как позитивного начала, то нам представ-

ляется, что все более разочаровывавшийся в 

народе (и в интеллигенции) Горький испытывал 

либо раздражение, либо чувство стыда по отно-

шению к этим двум «слоям». И знаменитая изде-

вательская реплика «а был ли мальчик?» у Горь-

кого звучит как предположение, что, если маль-

чик и был, то виновные в его гибели – очевидны. 

Это ли не приговор? Это ли не предположение 

относительно зыбкости советского обнаружен-

ных у Горького предпосылках?    

2. Литературно-философский контекст 

советского. 

Квинтэссенцию двух вышедших одновременно 

и, несомненно, взаимосвязанных книг Никольско-

го автор статьи видит в главах 1 (первой книги) – 

«Историософский контекст» – и 5 (второй кни-

ги) – «Фантазия, вера и фанатизм – фундамен-

тальные свойства советского». Суждения Николь-

ского часто отличаются полемичностью, хотя нет 

необходимости включать спор в систему обсуж-

дения книг, ибо мнения философа обоснованны и 

широко развернуты. Таково, скажем, его сужде-

ние о том, что «феномен “советское” , как показа-

ла история, мог возникнуть исключительно в Рос-

сии» [Никольский, 2023, с. 29]. Формально автор 

не прав, ибо аналогичные советским, социалисти-
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ческие по своей ориентации государства возника-

ли и в Европе (Германия), и в Латинской Америке 

(Куба). Но внимательно прочитав суждение Ни-

кольского, видим в нем понятие «феномен», кото-

рое требует достаточно широкого и теоретически 

обоснованного представления, в силу чего – по-

чему бы с автором не согласиться? 

Автор книг видит историософский контекст 

в относительно недавнем по отношению к совет-

скому государству времени (конец предшеству-

ющего и начало данного столетия), хотя не отка-

зывается и от апелляции к опыту Византии [Ни-

кольский, 2023 с. 46–50], а также к социокуль-

турной проблематике татаро-монгольского 

нашествия [Никольский, 2023, с. 53–63]. В исто-

рии России делается акцент на определенном 

социальном устройстве («советы»), в политико-

идеологическом смысле речь идет о «советиза-

ции», уверенно встраиваются суждения в опыт 

работы коммунистической партии, обозначаются 

хронологические рамки (которые автор книг ви-

дит после Октября 1917 года). Однако, помимо 

хронологии и относительно небольшого нацио-

нально-исторического опыта, Никольский в ка-

честве контекста обозначает и систему, как он 

это справедливо называет, «богатой историософ-

ской традиции отечественного философского 

наследия» [Никольский, 2023, с. 36]. Важной 

особенностью главы, посвященной истриософ-

скому контексту, у С. Никольского полагаем ор-

ганически объединяемые исторические и фило-

софские представления, в силу чего сам термин 

«историософский» носит не формальный, а со-

держательно значимый характер; этот принцип 

поддерживается в работе опорой на труды не 

только исследователей-современников, но и вы-

дающихся предшественников, например, Н. Бер-

дяева, Н. Лосского, С. Франка [Никольский, 

2023, с. 40]. Согласимся, именно у этих авторов 

история России и ее философское постижение 

носили достаточно определенный характер.  

Особо отметим и подчеркнем еще раз: при 

всей решительности суждений Никольского его 

книги не вызывают потребности спора. Его идеи 

простроены таким образом, что не случайно и не 

мимоходом высказываются. В частности, неко-

торые из суждений уже были апробированы ра-

нее, и потому сегодня воспринимаются как убе-

дительно и четко излагаемые. Такова, полагаем, 

мысль Никольского о российских константах – 

это касается и понятийного аппарата («россий-

ские константы»), и содержания понятий, 

в число которых автор относит «константы им-

перии, самодержавия», добавляя к ним представ-

ления о «власти и собственности», «народа» и 

«православия» [Никольский, 2023, с. 41]. Распа-

дение/разрушение этих констант, по мысли Ни-

кольского, с которой можно не согласиться, но 

доказательность которой нельзя не признать, – 

это и есть проявление историософского контек-

ста советского [Никольский, 2023, с. 80–81]. 

Краткость и при этом масштабность приве-

денного перечня российских констант, как пред-

ставляется, позволяет согласиться с их исто-

риософским содержанием. 

В силу традиционного для него внимания 

к социально-экономическим, даже «производ-

ственным» вопросам Никольский уделяет внима-

ние и этому аспекту историософского контекста 

советского. Специфическое национально-

культурное, социально-нравственное восприятие 

жизненных реалий русским помещиком или му-

жиком непременно учитывается Никольским; не 

«верхи», а «низы» и «середина» народа постоянно 

привлекают внимание автора. Упоминая такое 

понятие, как «общинная демократия», автор ис-

следования интерпретирует контекст, о котором 

было упомянуто ранее, максимально широко, и 

это уже касается «русского марксизма».  

В своих построениях, представленных после-

довательно и логично в двух книгах, Николь-

ский осуществляет сочетание лирического 

миросозерцания и научного анализа прелом-

ленной в литературе действительности, опираясь 

на «необходимость и высокую ценность фанта-

зии» [Никольский, 2024, с. 159]. Мы говорим о 

главе 5 (книги 2), название которой привлекает 

оригинальным глубоким сочетанием понятий: 

«Фантазия, вера и фанатизм – фундаментальные 

свойства советского». Следует подчеркнуть, что 

автора книг интересует не каламбурность текста, 

а неожиданные «рифмы» смыслов. Что и пред-

ставляет собой источник особого значения его 

книг. 

В названной главе 5 по ходу рассуждений, со 

ссылкой на В. Ленина, возникает противопостав-

ление реальности и фантазии, но параллельно 

существует такая категория (концепт!), как вера. 

Причем если первые две категории существуют 

как объективная данность социально-

политической сферы, то третья – фанатизм – 

рассматривается как «необходимое политическое 

и идеологическое требование» [Никольский, 

2024, с. 161]. Как обычно это бывает у Николь-

ского, выбор эмпирического материала опреде-

ленен и по-своему убедителен: А. Платонов (как 
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полагаем, в нем заключена для философа фанта-

зия) и Н. Островский (как полагаем, в нем – ве-

ра). Разграничивая названным образом поэтику и 

политические воззрения двух писателей с откры-

тым социальным темпераментом, мы считаем, 

что категория веры воплощена в личностях и 

творчестве обоих. Великолепно владея фактурой 

художественных текстов, Никольский парадок-

сально интерпретирует отдельные произведения 

и суть творчества Платонова и Островского. 

Наряду с политическими и нравственными ас-

пектами творчества писателей, Никольский осо-

бое внимание уделяет «старухе с косой», смерти, 

тонко отмечая и частоту употребления упомина-

ний, и соединение фанатизма и смерти (у Плато-

нова), и особый модус творчества «правоверного 

большевика, фантазера и фанатика» встретивше-

гося со смертью в достаточно молодом воз-

расте – Островского [Никольский, 2024, с. 190] и 

вызывающего рассуждения о страдании бытовой 

кошмарно-неустроенной жизни людей, которые, 

страдая не меньше Островского, делали это «не в 

санаториях, а на мусорниках» [Никольский, 

2024, с. 194]. Заданный в начале первой книги 

историософский дискурс политической пробле-

матики обретает конкретные, отчасти бытовые 

черты, что характерно для теоретических, анали-

тических, исследовательских интенций Николь-

ского и что придает его сочинениям остроту и 

остроумие, четкость построения и нетерпимость 

к жизненной жестокости.  

Как видим, даже в сугубо теоретических по-

строениях современный философ далек от аб-

страктности и, напротив, стремится к детальному 

проникновению в «плоть» художественных по-

строений классиков русской культуры.  

Резюме 

Заключая наши рассуждения по поводу книг 

Никольского, обратим внимание на лаконичные, 

философски определенные и публицистически 

сформулированные их заголовки. Авторы, по-

стоянно пишущие о теоретических и методоло-

гических проблемах, знают, какова сложность и 

значимость верно найденного заголовка.  

Советское – прилагательное, употребленное 

Никольским в среднем роде и данное без суще-

ствительного, является широким и значимым, 

самостоятельным понятием. Книга 1 содержит 

постановку проблемы, и рядом с советским в 

заголовке фигурируют два теоретически значи-

мых концепта: «идея» и «практика». И то, что 

каждое из двух слов  дано в единственном числе 

(а, значит, речь идет о конкретном и определен-

ном феномене), и то, что рядом стоят понятие-

философема (идея) и понятие-текст (практика), – 

придают простоту, убедительность и решитель-

ную определенность следующей за этим заго-

ловком книге. Книга 2 содержит разворот кон-

кретных примеров и конкретного же анализа, 

развивая мысли, которые высказывались и дока-

зывались по другим поводам этим автором: «фи-

лософско-литературный анализ» – важное про-

должение работ Никольского, который не раз 

настаивал на том, что русская литература (про-

должая мысль Н. Бердяева о ней как о литерату-

ре добра и учительства) – это философствующая 

литература, а русские писатели – это писатели-

философы.  

В данных двух книгах они еще и пророки, 

провидцы и провозвестники. А советское пред-

стает как сложная система, как структура, состо-

ящая из нескольких уровней (социального, нрав-

ственного, художественно-эстетического) и 

множества ответвлений – философско-

антропологических, межкультурных, групповых 

и массовых. Советское в версии Никольского 

многогранно и динамично. Именно в этом ви-

дится его архитектоника, проанализированная 

современным философом. 

Универсальность идей Никольского о русской 

культуре и ее константах, таким образом, не 

только подтверждается его новыми книгами, но 

и развивается самим философом-исследователем. 
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Аннотация. В ХХ в. понимание искусства в экспертном сообществе меняется. Это приводит к тому, что 

содержательно оно обогащается новыми, ранее немыслимыми для классического искусства объектами. 

Изменение перечня объектов связано с тем, что искусство, как и иные категории культуры, согласно М. Фуко, 

является рефлексивной категорией. Рефлексивные категории делают видимыми те изменения, которые долгое 

время копились в культурной среде. В данной статье прослеживается процесс вхождения российского уличного 

искусства в пространство арт-мира, что в итоге порождает феномен искусства уличной волны. Термин 

«искусство уличной волны» был введен в теоретическое поле несколько лет назад и на сегодняшний день не 

является общепринятым. Формирование нового дискурса об искусстве ХХI в. описывается через выявление 

режима существования искусства уличной волны и модальностей высказывания о нем. При описании режима 

существования выделяются поверхности возникновения (западный арт-мир и городское пространство), 

инстанции разграничения (арт-мир), рассматриваются решетки спецификации. При описании модальностей 

высказывания выявляется, кто говорит (субъекты арт-мира: арт-критики, кураторы, галеристы, искусствоведы, 

коллекционеры, сами художники), выявляется их институциональное положение и определяются позиции, то 

есть те виды активностей, в процессе которых создается высказывание об искусстве уличной волны. Одним из 

главных приемов вовлечения уличного искусства в арт-мир можно назвать нахождение предтечи или прецедента 

в истории искусства для нового арт-объекта. С помощью методологии Фуко автор статьи показывает, как арт-

мир входит в кооперацию с уличным искусством и субъекты арт-мира формируют феномен искусства уличной 

волны. Многочисленные субъекты арт-мира, значимые для искусства уличной волны, чаще всего связаны 

с частными галереями, центрами современного искусства и интернет-ресурсами (специализированными 

сайтами). Своей деятельностью они создают те формальные рамки, в которых возникает изучаемый нами 

феномен.  

Ключевые слова: дискурс; арт-мир; искусство уличной волны; городское пространство; стрит-арт; арт-

институции; концептуализация 
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Abstract. In the XX ccentury the understanding of art in the expert community changed. This leads to the fact that it 

is meaningfully enriched with new objects previously unthinkable for classical art. The change in the list of objects is 

due to the fact that art, like other categories of culture, according to M. Foucault, is a reflective category. Reflexive 

categories make visible those changes that have been accumulating in the cultural environment for a long time. This 

article traces the process of Russian street art entering the space of the art world, which ultimately gives rise to the 
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phenomenon of street wave art. The term «street wave art» was introduced into the theoretical field several years ago 

and is not generally accepted to date. The formation of a new discourse on the art of the XXI century is described 

through the identification of the mode of existence of street wave art and the modalities of speaking about it. When 

describing the mode of existence, surfaces of occurrence (Western art world and urban space), instances of delimitation 

(art world) are distinguished, specification lattices are considered. When describing the modalities of the statement, it is 

revealed who speaks (subjects of the art world: art critics, curators, gallery owners, art historians, collectors, artists 

themselves), their institutional position is revealed and positions are determined, that is, those types of activities in the 

process of which a statement is created about the art of the street wave. One of the main techniques for involving street 

art in the art world can be called finding a forerunner or precedent in the history of art for a new art object. With the 

help of Foucault's methodology, the author of the article shows how the art world comes into cooperation with street art 

and the subjects of the art world form the phenomenon of street wave art. Numerous subjects of the art world, 

significant for the art of the street wave, are most often associated with private galleries, centers of contemporary art 

and Internet resources (specialized sites). Through their activities, they create the formal framework in which the 

phenomenon we study arises. 

Key words: discourse; art world; street wave art; urban space; street art; art institutions; conceptualization 
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Введение 

На рубеже XIX – XX вв. (хотя, некоторые ис-

следователи указывают на начало XIX в. [Crary, 

1992]) происходят серьезные изменения в мире 

искусства, что нашло свое отражение в модер-

низме, позднее – в постмодерне. Как следствие – 

отсутствие единого «языка», которым может 

пользоваться искусство. В частности, в ХХ в. 

искусство перестает с необходимостью апелли-

ровать к фигуративности; рядом с категорией 

прекрасного появляется категория безобразного. 

А. Суворова отмечает, что происходит возраста-

ние интереса к маргинальным явлениям в искус-

стве, что «было обусловлено <…> стремлением 

отказаться от культурного европоцентризма» 

[Суворова, 2022, с. 8]. В ХХ в. возрастает влия-

ние рыночных отношений на арт-мир, рынок ис-

кусства, по замечанию Б. Гройса, становится од-

ной из институций, формирующих его [Гройс, 

2012, с. 12]. Кроме того, сама природа произве-

дения искусства начинает пониматься по-иному. 

В классической теории искусства отстаивалась 

позиция, согласно которой эстетическая цен-

ность изначально либо присуща, либо не прису-

ща некоему объекту. К примеру, И. Кант утвер-

ждал: «для самого изящного искусства, то есть 

для создания таких предметов, требуется гений» 

[Кант, 1966, с. 327], который есть достояние не-

многих. Работа художника (в классическом по-

нимании этого термина) изначально будет иметь 

эстетическую ценность. Иные способы ее обре-

тения не признавались. Но, в ХХ в. такие пред-

ставления теряют актуальность, появляется ин-

ституциональная теория Дж. Дики, согласно ко-

торой статус произведения искусства является 

производным от утверждений определенного 

круга лиц – субъектов арт-мира [Дики, 1997]. 

Как следствие, арт-мир начал пополняться объ-

ектами, извлеченными из иных сфер, например, 

из сферы повседневного. Мы наблюдаем приме-

ры того, как эстетика повседневного начала 

коммодифицироваться, переходить в массовую 

культуру и в мир искусства. По-новому осмыс-

ляется творец искусства: если в классическом 

искусстве считалось, что творить могут лишь 

избранные (снова обратимся к Канту), то уже 

в первой половине ХХ в. теоретик современного 

искусства Т. де Дюв, ссылаясь на работы 

М. Дюшана, пишет, что современное ему искус-

ство пытается доказать, что «всякий мужчина, 

всякая женщина <…> наделены способностью не 

только судить о прекрасном, но и творить искус-

ство» [Де Дюв, 2014, с. 110]. Чтобы проиллю-

стрировать описанные выше изменения, обра-

тимся к деятельности Музея Виктории и Альбер-

та в Лондоне. В 2011 г. в нем была организована 

выставка работ из фондов музея под названием 

«Street art. Contemporary prints». Были представ-

лены работы уличных художников, выполнен-

ные в технике плаката. В коллекции музея также 

имеются наклейки, которые уличные художники 

в больших количествах оставляют на стенах раз-

ных городов мира. Куратор выставки Р. Куитти-

нен объяснила значимость формирования такой 

коллекции тем, что неформальная уличная куль-

тура уже проникла в культуру массовую, она 

стала частью культурного кода молодежи, оказа-

ла свое влияние на эстетику рекламы [Kuittinen, 

https://elibrary.ru/QPYGNT
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2012]. Уличная культура, являющаяся частью 

повседневности, созданная подростками-

самоучками, становится значимым элементом 

современной культуры в целом, проникает в со-

временное искусство, размывает классическое 

представление о фигуре художника. Таким обра-

зом, можно говорить о том, что феномен искус-

ства в ХХ–XXI вв. концептуализируется по-

иному.  

Упомянутая выставка в Музее Виктории и 

Альберта отражает новые тенденции в совре-

менном искусстве. К примеру, в его поле на ру-

беже XX–XXI вв. появляется новый феномен, 

который в отечественном научном пространстве 

обозначается двумя понятиями, используемыми 

как синонимы: стрит-арт и искусство «уличной 

волны» (далее – ИУВ). Уличные художники, не-

легально создававшие свои работы на стенах го-

родских строений, вдруг становятся востребо-

ванными в галерейных и музейных простран-

ствах. Этот процесс нашел свое отражение не 

только в деятельности практиков (кураторов), но 

и в трудах теоретиков. Как западные [Bacharach, 

2015; Riggle, 2010], так и отечественные теоре-

тики изучают нарождающийся феномен в разных 

аспектах. В отечественном поле, как отмечает 

М. Э. Вильчинская-Бутенко, изучением стрит-

арта занимаются преимущественно философы, 

культурологи, социологи и гораздо реже – искус-

ствоведы [Вильчинская-Бутенко, 2022, с. 18]. 

Анализ отечественных работ, опубликованных за 

последние 5 лет, позволяет выделить круг про-

блем, которые рассматриваются в научном поле 

в связи с зарождением нового направления в ис-

кусстве. Так, поднимаются вопросы авторства, 

важного для институциализированного искус-

ства, но часто скрываемого в нелегальном стрит-

арте [Спирина, 2019]; проблематизируется во-

прос экспонирования, подчеркивается необхо-

димость подстроить уже разработанные формы 

под особенности ИУВ [Пригарина, 2020]; пока-

зывается, как карьерные устремления стрит-

артистов, желающих влиться в институциализи-

рованный арт-мир, приводят к размыванию спе-

цифики ИУВ как самостоятельного направления 

в современном искусстве [Несвитайло, 2021]. 

Некоторые исследователи ставят существование 

ИУВ под вопрос, указывая на то, что простран-

ство музея губительно воздействует на него 

[Масляев, 2023], из чего делается вывод, что 

ИУВ – спорный феномен. Большой актуально-

стью обладают вопросы, связанные с методоло-

гией анализа ИУВ. Предлагаются как уже прове-

ренные временем методы, так и новые концепту-

альные подходы, такие как «реляционный пово-

рот» Н. Буррио [Тылик, 2019]. Можно привести 

и иные примеры, однако, в этих работах чаще 

всего постулируется утверждение, что 

ИУВ/стрит-арт – это искусство, и не ставится 

вопрос о том, как эта неформальная уличная арт-

практика попадает в данную «рефлексивную ка-

тегорию». Далее мы обратимся к рассмотрению 

этого вопроса. 

Методы исследования 

Роль концептуализации в судьбе того или 

иного феномена была ярко представлена 

М. Фуко в теории дискурса, которая рассматри-

вает категории культуры (в частности, Фуко пи-

сал о категориях «литература» и «политика») как 

результат определенной совокупности отноше-

ний между разными инстанциями. Согласно ему, 

категории культуры «всегда являются рефлек-

сивными категориями, принципами классифика-

ции, нормативными правилами, институциали-

зированными типами» [Фуко, 2004, с. 64]. Про-

должая мысль Фуко, мы можем говорить о том, 

что в сфере искусства из-за возникновения но-

вых представлений и отношений с новыми ин-

станциями меняется понимание категории «ис-

кусство», и к ней начинают относить новые объ-

екты, что приводит к возникновению и новых 

художественных направлений. Одним из таких 

направлений является формирующееся в насто-

ящий момент ИУВ, к изучению которого мы об-

ратимся в рамках данной статьи. Таким образом, 

объектом данного исследования является про-

цесс дискурсивного становления отечественного 

ИУВ как нового направления в современном ис-

кусстве.  

Цель исследования – выявление механизмов 

того, как и кем из неформальной уличной худо-

жественной практики конструируется феномен 

ИУВ, изначально позиционирующийся как новое 

направление в современном искусстве.   

Для достижения цели мы будем опираться на 

методологию, предложенную Фуко в работе 

«Археология знания» [Фуко, 2004]. Возникнове-

ние новых культурных феноменов философ 

называет дискурсивным становлением и предла-

гает для его описания выявлять режимы суще-

ствования [Фуко, 2004, с. 95–98] и модальности 

высказывания [Фуко, 2004, с. 111–116].  

Под режимом существования в его методоло-

гии понимаются базовые условия, при которых 

выделяется новый объект. Для выявления режи-
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ма существования необходимо проделать следу-

ющие операции:  

− выявить поверхности возникновения объек-

тов (иными словами, поля первичной дифферен-

циации), на которых они появляются для того, 

чтобы потом быть обозначенными и проанализи-

рованными;  

− определить инстанции разграничения (как 

правило, это социальные институты), которые 

реализуют ранее упомянутые операции обозна-

чения и анализа, позиционируют зафиксирован-

ный феномен как новый объект дискурса;  

− описать решетки спецификации (это систе-

ма, в соответствии с которой выделяются разные 

виды исследуемых объектов). В нашем случае 

описание решеток дифференциации предполага-

ет выявление параметров (критериев), по кото-

рым выделяются разные направления в ИУВ.  

Под модальностями высказываний понимает-

ся совокупность характеристик субъекта, дела-

ющего высказывание о выделенном новом объ-

екте дискурса. Субъект напрямую связан с ин-

станциями разграничения, это он проводит мо-

ниторинг поверхностей возникновения и опреде-

ляет решетки спецификации. Для описания мо-

дальностей высказывания, необходимо:  

− выявить, кто говорит (кто уполномочен ис-

пользовать этот язык), это вопрос о субъекте вы-

сказывания;  

− описать институциональное местоположе-

ние субъекта высказывания (к местоположениям 

относятся учреждения, своим режимом органи-

зующие работу субъекта); 

− определить позиции субъекта (те виды ак-

тивностей субъекта, в процессе которых создает-

ся высказывание).  

Важно отметить, что в методологии Фуко по-

нимается под высказываниями. Они не суще-

ствуют исключительно в словесной форме прого-

воренные или написанные. Высказыванием может 

быть и отдельный объект, и целое событие.  

Результаты исследования 

Теоретический каркас дискурсивного ста-

новления ИУВ  

Понятие ИУВ призвано провести дистинкцию 

между авторской работой, сделанной с нарушени-

ем конвенций по использованию общественных 

пространств (на улице, на стене общественного 

здания, частной постройки и т. п.), и работой, вы-

полненной в рамках нормативно допустимого по-

ведения, однако, связи (через бэкграунд или акту-

альное настоящее художника, эстетику работы и 

пр.) с уличным прошлым не утратившую. Свой 

путь в мир современного искусства уличные ху-

дожники начали в США, продолжили в ряде ев-

ропейских стран, после чего в начале 2000-х гг. 

приходят в Россию. Для обозначения этого фено-

мена в западном арт-мире используется термин 

«street art». Отечественные теоретики также ис-

пользуют термин «стрит-арт», но, отдавая дань 

специфике ситуации в российском искусстве, 

предложили отличный от англоязычной кальки 

термин ИУВ [Зоря, 2018].  

Пока рано говорить о том, что в американ-

ском или европейском современном искусстве 

стрит-арт состоялся как новое направление, так-

же как ИУВ в России он находится в состоянии 

становления. Однако, мы полагаем, что поле за-

падного искусства выступает для российского 

в качестве одной из поверхностей возникновения 

(поля первичной дифференциации), на которой 

проявляется уличное искусство как эстетический 

объект. Можно привести ряд примеров из запад-

ного искусства: в коллекции нью-йоркского 

МоМА хранятся произведения Ли Кеньонаса, 

Lady Pink, Шепарда Фейри – авторов, чьи работы 

являются важной составляющей нелегального 

уличного искусства Нью-Йорка, в коллекции ан-

глийского Музея Виктории и Альберта находят-

ся работы достаточно широкого круга уличных 

художников, в 2011 г. в Музее современного ис-

кусства в Лос-Анджелесе (MOCA) состоялась 

выставка «Art in the Streets» – первая музейная 

выставка граффити и уличного искусства, в июле 

2023 г. на аукционе Sotheby’s «Hip-Hop» прода-

вались атрибуты хип-хоп культуры (обложки 

музыкальных пластинок, рекламные листовки), 

дизайн которых разработали нью-йоркские 

уличные художники Phase II и Futura (стартовые 

цены за экспонаты – от двух до двадцати тысяч 

долларов) и пр. Опираясь на опыт западного ис-

кусства, отечественные кураторы, галеристы 

начали работать с уличными художниками.  

Другой поверхностью возникновения ИУВ, 

безусловно, является городское пространство, 

где уличные художники репрезентируют себя 

горожанам. Уличные художники создают свои 

работы на стенах жилых домов, общественных 

зданий, заборах, остановках общественного 

транспорта и пр. Художники используют раз-

личные техники: рисование баллонами, трафаре-

ты, стикеры, плакаты, создание объемных объек-

тов. Получив опыт создания работ в уличном 
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пространстве, некоторые из них начинают искать 

возможность представить свою работу в гале-

рейном пространстве, поучаствовать в фестива-

лях уличного искусства.  

Инстанцией разграничения для ИУВ выступает 

арт-мир как социальный институт. Логика его 

функционирования, как упоминалось ранее, была 

описана Дики в его институциональной теории 

искусства. Далее мы увидим, что все, кто делают 

высказывания в отношении объектов, претендую-

щих на то, чтобы стать частью феномена ИУВ, яв-

ляются легитимированными субъектами арт-мира.  

Решетки спецификации объектов ИУВ (пара-

метры, по которым выделяются виды объектов) 

еще не сформировались и на данный момент 

находятся в состоянии становления [Кузовенко-

ва, 2023]. Перед теоретиками ИУВ стоят две 

главные задачи: во-первых, разграничить ИУВ 

с одной стороны и стрит-арт, граффити, паблик-

арт с другой, во-вторых, выработать систему, 

в соответствии с которой будут разделяться, про-

тивопоставляться, сближаться и т. д. разные ви-

ды ИУВ. Учитывая, что инстанцией разграниче-

ния является арт-мир, можно ожидать, что пара-

метры классификации будут взяты из него. Уже 

сейчас «прорисовываются повторяющиеся пока-

затели: “стиль” как образная система и совокуп-

ность выразительных средств, “художественный 

метод” как совокупность творческих приемов 

образного отражения мира, “техника” как способ 

изготовления работы» [Кузовенкова, 2023].  

Таким образом, режим существования ИУВ 

определен опытом западного мира искусства и 

вырастает из российской уличной эстетики. Пра-

вом судить об объекте на предмет его отнесения 

к феномену ИУВ обладают только институции 

официального искусства и его субъекты. Пара-

метры, которые они используют для специфика-

ции (классификации) объектов, находятся в со-

стоянии разработки и тяготеют к тем, что уже 

используются в официальном искусстве.    

Говоря о модальностях высказывания, мы 

должны определить субъектов, делающих выска-

зывания, их институциональное положение и 

позицию, из которой они говорят. В качестве вы-

сказываний мы рассматриваем события (разно-

образные мероприятия) в мире искусства, кото-

рые происходят при участии уличных художни-

ков и присваивают их работам «статус кандидата 

для оценки» [Дики, 1997, с. 246]. Наши обзоры 

событий в арт-мире, связанных с участием улич-

ных художников, позволяют определить субъек-

тами высказываний кураторов выставок, руково-

дителей фестивалей, арт-директоров галерей, 

арт-критиков, теоретиков искусства, а также са-

мих уличных художников, так как именно пере-

численные нами субъекты инициируют, органи-

зуют и проводят такие мероприятия. Институци-

ональное положение субъектов чаще всего свя-

зано с частными галереями, центрами современ-

ного искусства и интернет-ресурсами (специали-

зированными сайтами). Позиция, из которой они 

делают высказывание, связана с перечнем раз-

личных действий: субъекты наблюдают за тем, 

что создается в сфере ИУВ, занимаются фото-

фиксацией недолговечных уличных работ и 

формируют коллекции таких фотографий, орга-

низуют различные мероприятия, репрезентиру-

ющие ИУВ (фестивали, выставки), выводят объ-

екты ИУВ на арт-рынок, проводят просветитель-

ские мероприятия для широкой аудитории или 

ведут тематические паблики в социальных сетях, 

выпускают книги, ведут научную деятельность 

по осмыслению феномена ИУВ с позиций искус-

ствоведения и городской антропологии, препо-

дают тематические курсы в специализированных 

учебных заведениях, создают объекты ИУВ. Рас-

смотрим вышеобозначенные пункты на эмпири-

ческом материале.  

Фактическая сторона дискурсивного ста-

новления ИУВ  

В России инициатива в продвижении нефор-

мального уличного искусства в мир официально-

го современного искусства во многом принадле-

жит тем, кто начинал свою карьеру как уличный 

художник. Яркие примеры – Игорь Поносов, 

Алексей Партола, Кирилл КТО, Дмитрий Аске, 

Антон Польский, Никита Nomerz. Ими исполь-

зуются разные средства для привлечения внима-

ния общества к феномену ИУВ, в том числе, 

провокационные. Так, в 2008 г. в галерее 

«М’АРС» (г. Москва) под кураторством Игоря 

Поносова состоялась выставка-ретроспектива / 

похороны «Russian Street Art is dead / Смерть 

российского уличного искусства». В описании 

выставки Поносов отмечает, что эта выставка 

стала «декларацией моего манифеста – Russian 

Street Art is dead, в котором мной обозначилась 

безысходность ситуации российского стрит-

арта» [Поносов, 2008]. Однако, в 2014 г. улич-

ный художник и исследователь Антон Польский 

(Маkе) опровергает это утверждение: «уличное 

искусство в России бурно развивается и привле-

кает всё больше внимания со стороны публики, 

прессы и художественных институций» [Дизай-

нер Антон Мейк…]. Последовала череда круп-
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ных публикаций, прослеживающих дальнейшее 

развитие этого движения: сам Поносов в 2016 г. 

выпускает книгу «Искусство и город» [Поносов, 

2016], в 2019 г. выходит «Энциклопедия россий-

ского уличного искусства» [Энциклопедия рос-

сийского…, 2019], авторами многих ее текстов 

выступили сами уличные художники: Поносов, 

Аске, Польский, Кирилл КТО, Миша Most и др., 

в 2022 г. выходит «Энциклопедия уличного ис-

кусства Нижнего Новгорода» [Nomerz, 2022] 

стрит-арт художника Никиты Nomerz и другие 

издания. 

Уличные художники становятся медиаторами 

между уличными и галерейными формами ак-

тивности. К примеру, художники нижегородской 

мастерской «Тихая» реализуют проекты на сте-

нах старых деревянных домов, участвуют в го-

родских фестивалях и одновременно переносят 

этот опыт в формат галерейного искусства, вы-

ставляя и продавая свои работы в мастерской, 

участвуя в музейных выставках. Основатель сту-

дии «Тихая» Артем Филатов создает объекты и 

инсталляции, связанные с историей и культур-

ным ландшафтом Нижнего Новгорода, курирует 

фестиваль уличного искусства «Новый Город: 

Древний» (2014 – 2016) и выставку «Обратно 

домой» (2017), является лауреатом Государ-

ственной премии в области современного искус-

ства «Инновация» в номинации «Региональный 

проект» (2018) и «Новая генерация» (2020).  

Становлению ИУВ как новому направлению 

современного искусства во многом способству-

ют кураторы художественных проектов, которые 

позиционируют работы уличных художников в 

формах, традиционных для арт-мира (гале-

рейные выставки). Они создают те формальные 

рамки, которые дают возможность говорить о 

появлении ИУВ. Можно привести Арсения Сер-

геева и Наилю Аллахвердиеву (екатеринбург-

ский фестиваль «Длинные истории» и выставка 

уличного искусства «Транзитная зона» в Музее 

современного искусства PERMM в Перми), Анну 

Нистратову (Институт исследования стрит-арта, 

куратор выставки «Свежий слой» в ГЦСИ «Ар-

сенал» в Нижнем Новгороде, куратор выставки 

«Casus Pacis» (совместно с Михаилом Астахо-

вым) в Санкт-Петербурге, Сабину Чагину (осно-

ватель творческого объединения «Артмоссфера» 

(совместно с Юлией Василенко), куратор фести-

валя «Лучший город земли», куратор проекта 

«СТЕНА» в ЦСИ «Винзавод» в Москве), Катрин 

Борисов (многочисленные выставки с участием 

художников уличной волны в галерее Ruarts) и 

др. Эксперты современного арт-мира видят сход-

ство российского ИУВ с творчеством советских 

художников 1960-х гг., с ар брют, наивным ис-

кусством, с поэтами-концептуалистами (для ло-

гоцентричного стрит-арта). 

Музеи обращаются к стрит-арту в середине 

2000-х гг. Среди них проект «Граффомания» 

(Московский музей архитектуры им. Щусева, 

2004), «Original Fake» (Московский центр искус-

ства, 2005), «Стрит-арт» (Государственная Тре-

тьяковская галерея, 2006), «Транзитная зона» 

(Музей современного искусства PERMM, Пермь, 

2015), «НеКлише» (Самарский областной худо-

жественный музей, 2019) и др. Но лидерство во 

«взращивании» феномена ИУВ принадлежит 

частным галереям и центрам современного ис-

кусства, которые ориентированы на формирова-

ние коллекций ИУВ, его коммодификацию и 

просветительскую деятельностью. Круг таких 

институций в России небольшой: ЦСИ «Винза-

вод», фонд и галерея RuArts, фонд Inloco. Рас-

смотрим их подробнее.  

ЦСИ «Винзавод» с самого своего основания 

был связан с уличным искусством. Один из его 

проектов – Urban Art, цель которого – создание 

платформы для поддержки уличного искусства, 

его легитимация и интеграция в поле 

contemporary art. В рамках проекта «Городская 

лаборатория» исследуется влияние искусства на 

город, а в рамках биеннале уличного искусства 

«Артмоссфера» ведется работа над формирова-

нием феномена «искусство уличной волны», ин-

теграция работ художников в современное поле 

арт-мира. Этот проект получил признание на 

международном уровне, когда в 2016 г. фонд 

Louis Vuitton (Париж) включил в шор-лист ос-

новной проект 2-й биеннале Артмоссфера «Не-

видимая стена», наравне с выставками «Шедев-

ры Пинакотеки Ватикана» в Третьяковской гале-

рее и «Шедевры нового искусства. Коллекция 

Сергея Щукина».  

В галерее RuArts на июль 2022 г. насчитыва-

лось 274 работы, принадлежащих авторству 

58 художников со всей России. В коллекции 

представлены работы таких художников, как 

Гриша 0331с, 8 рублей, арт-группа «Злые», Дмит-

рий Аске, Андрей Ведро, Стас Добрый, Максим 

Има, Кирилл Лебедев (Кто), Евгений Мулук, 

Осколки, Тимофей Радя, команда «Той», PTRK, 

Zmogk и др. Среди них самые дорогие работы – 

«Реальность 2.0» Дмитрия Аске (8000 евро) и 

«Танцовщица» Zmogk (6000 евро). Фонд прово-

дит выставки и продажи работ, в которые наравне 
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с художниками с традиционным бэкграундом 

включает работы художников уличной волны, 

выпускает печатные издания: фото-альманах «Ча-

сти стен 2» (фотограф – Алексей Партола) и аль-

бом «Сажа», рассказывающие об искусстве улич-

ной волны, и др. По инициативе фонда RuArts и 

Артмоссферы в 2015 г. состоялся первый аукцион 

работ художников с уличным бэкграундом. Полу-

ченные средства были направлены на учреждение 

грантов для художников.  

На базе фонда Inloco работает Институт ис-

следования стрит-арта. Его коллектив произво-

дит отбор выполненных на холстах работ улич-

ных художников по разным городам России. Эти 

работы составляют коллекцию объектов ИУВ, 

которая на сегодняшний день экспонируется 

в недавно созданной институции «Стрит-арт 

хранение». Она специализируется на коллекцио-

нировании, изучении и популяризации ИУВ. Во-

прос, связанный со спецификой хранения и экс-

понирования объектов ИУВ, решен обращением 

к системе открытого хранения, в которой отсут-

ствуют запасники и посетителю доступны все 

работы. Регулярно проводятся экскурсии, созда-

на библиотека научных работ о граффити и 

стрит-арте. Ведется работа с самими уличными 

художниками: составляется их биография, соби-

раются авторские комментарии о выполненных 

работах. Дальнейшая искусствоведческая работа 

сотрудников институции заключается как в ана-

лизе собранной информации, так и в дополнении 

выявленных смыслов тем, что можно назвать 

авторской находкой исследователя, опирающе-

гося на знания мировой истории искусств: ис-

следователи ищут параллели в истории искусств 

и новой работе художника с уличным бэкграун-

дом. Во многом именно такие найденные парал-

лели дают возможность причислить работу к фе-

номену ИУВ.  

Заключение  

Подводя итоги, можно сказать, что конструиро-

вание феномена ИУВ (или дискурсивное становле-

ние, в терминологии Фуко) как нового направле-

ния современного искусства в рамках российского 

арт-мира берет свое начало в 2000-х гг., активизи-

руется в 2010-х гг. Этот процесс в отечественном 

поле искусства, связанный с ориентацией на но-

визну, продолжает тенденции, появившиеся на 

Западе. Параллельно с этим пространство рос-

сийских городов также под влиянием западной 

культуры стало полигоном для развития нефор-

мальной творческой активности молодежи, про-

дуктом которой явились нелегальные рисунки на 

стенах городских строений. Таким образом, по-

явление феномена ИУВ в России стало результа-

том одновременного заимствования из западной 

культуры городских нелегальных молодежных 

практик (граффити и стрит-арт) и ориентации 

арт-мира на поиск новых кандидатов в объекты 

современного искусства. В вопросах классифи-

кации объектов ИУВ пока нет определенности, 

критерии находятся в начальной стадии их фор-

мирования, однако просматривается тенденция 

заимствования уже сложившихся критериев из 

практики официального искусства.  

Модальности высказывания жестко связаны 

с полем искусства. Все, кто уполномочен ис-

пользовать язык арт-мира для высказывания об 

объектах ИУВ, являются его легитимированны-

ми субъектами. Для ИУВ типична ситуация, в 

которой субъект, создающий объекты ИУВ (ху-

дожник), и субъект, делающий о нем высказыва-

ния (теоретик), – одно и то же лицо. Несмотря на 

то, что другие субъекты арт-мира (арт-критики, 

кураторы, галеристы и пр.), оценивая объекты 

ИУВ, принимают во внимание авторские ком-

ментарии, все же во многом опираются на тра-

диции арт-мира: наблюдается тенденция найти 

предтечу или прецедент в истории искусства для 

нового арт-объекта, чтобы легитимировать его 

в качестве произведения ИУВ. Уличное искус-

ство, будучи вовлеченным субъектами арт-мира 

в традиционные для искусства практики (созда-

ние коллекций, проведение выставок, аукционов 

и пр.), становится ИУВ.  
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cultural, educational and educational significance of this project. The research  methodology is based on a semiotic-

hermeneutic approach, considering works of art as symbols that embody cultural meanings and ideas. The analysis of 

immortalized compatriots showed that the project is aimed at personifying in sculptural portraits the ideas of statehood 

and «Russianness», which are considered as the spiritual basis of the unity of Russia, which determines the continuity 

of various stages of its history. The ideological basis of the «Alley of Russian Glory» is the imperial period of Russian 

history, with which the authors of the project associate the achievement of our country's power, greatness, spiritual 

wealth, as well as the formation of a multinational civil community. The aesthetic basis of the project is academic 

realism, which, performed by leading domestic sculptors, determines the high artistic dignity of commemorative busts. 

The art history analysis revealed two main styles of portraits: ceremonial and metaphorical, each of which allows the 

sculptor to express personal characteristics and the historical and cultural significance of the hero’s image. The high 

level of academic plastic busts contributes to the conjugation in the human mind of the greatness of the past with a 

sense of the sublime and beautiful, which determines the significant cultural, educational and educational effect of the 

project. 
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Введение 

Практика установки памятников имеет важное 

общественное значение. Данная мысль является 

тривиальной, но не теряющей от этого свою акту-

альность, поскольку увековечивание в монумен-

тах определённых событий прошлого и связанных 

с ними личностей утверждает их историческую 

значимость, определяющую темпоральное изме-

рение целостности народа и государства. А в эпо-

ху глобализма и утверждения массовой культуры 

подобная целостность, так же как и фундирующее 

её историческое сознание, ставятся под вопрос. 

В этом контексте памятники актуализируют, 

прежде всего, саму традицию исторической памя-

ти, фундирующую темпоральную целостность 

общности как определённую судьбу, в которую 

вплетена жизнь принадлежащего к ней человека. 

И памятники являются зримым выражением та-

кой судьбы [Тучина, 2021].  

Вместе с тем, памятники является не просто 

знаком исторического прошлого, а принадлежат 

ещё и миру искусства и обладают художествен-

ной, эстетической значимостью. Подобное со-

единение меморативного и художественного 

компонентов памятника определяет не только 

его информативно-просветительское, но и глу-

бокое воспитательное значение, поскольку визу-

альный компонент дополняет вербальные смыс-

лы памяти о прошлом, придаёт им наглядность, 

образность и, тем самым, усиливает имманент-

ное памяти эмоциональное переживание про-

шлого.  

Практика установки памятников, как правило, 

определяется «решением сверху», связана, преж-

де всего, с волей властей  и доминирующей по-

литической силы. Но, вместе с тем, в такой прак-

тике существует и инициатива «снизу». Подоб-

ные общественные инициативы дополняют офи-

циальную политику меморизации, и формируют 

широкий социальный консенсус в осмыслении 

прошлого, утверждении его ценностных доми-

нант, определяющих единство исторической 

традиции, значимых для воспитания у человека 

чувства национального «мы». В современной 

России ярким примером подобной инициативы 

является проект «Аллея российской славы». 

Целью статьи является рассмотрение мемо-

ративных и художественных особенностей серии 

мемориальных бюстов, устанавливаемых в рам-

ках проекта «Аллея российской славы», выявле-

ние его культурно-просветительского и воспита-

тельного значения. 

Методы исследования 

Исследование предполагает обращение к се-

миотико-герменевтической методологии, рас-

сматривающей произведения искусства как вы-

ражение культурных символов, которые сохраня-

ют в свёрнутом виде обширные тексты, хранящи-

еся в памяти коллектива; которые приходят из 

прошлого и устремлены в будущее [Лотман, 2004, 

с. 241]. Символическое обращение к прошлому не 

https://elibrary.ru/WABJAX
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сводится к воспроизведению информации о бы-

лых событиях, а представляет собой отношение 

к ним с позиции настоящего. Подобные символы 

имеют сложную семиотическую структуру, несу-

щую в себе иерархию культурно-исторических 

смыслов, восходящих на уровень идеи и предпо-

лагающих возвышенные эйдетические пережива-

ния [Никоненко, 2017, с. 43], узнавание в художе-

ственном образе того значимого, существенного, 

что в известном смысле определяет и узнавание 

самого себя [Гадамер, 1991, с. 237]. В данном 

контексте памятники рассматриваются в качестве 

художественных символов, предполагающих 

формирование личностных структур националь-

ной идентичности человека в идейном простран-

стве исторической памяти народа. 

Результаты исследования 

Проект «Аллея российской славы» в кон-

тексте формирования «мест памяти» 

Идея создания проекта «Аллея российской 

славы» (далее «Аллея» или проект «АРС»), 

направленного на увековечивание памяти о со-

отечественниках оставивших значимый след в 

истории нашей страны, принадлежит кубанскому 

предпринимателю и меценату Михаилу Леони-

довичу Сердюкову и Народному артисту СССР 

Василию Семёновичу Лановому, который и обо-

значил его цель: «не дать кануть в вечность име-

нам, составляющим гордость России, тех, кто её 

защищал и прославлял» (Сайт АРС). Стартовал 

проект в 2008 году, когда памятник преподобно-

му Сергию Радонежскому, выполненный скуль-

птором С. Н. Олешней, был передан в дар мос-

ковскому кадетскому казачьему корпусу 

им. М. А. Шолохова. С тех пор в рамках проекта 

было выполнено свыше 300 скульптур, главным 

образом, бюстов в 1,3 натуральных величины, 

которые и составляют основу корпуса памятни-

ков «Аллеи». Эти памятники-бюсты передаются 

в дар школам и вузам, больницам, воинским ча-

стям и другим учреждениям. Вместе с тем, 

скульптурные изображения и сувенирную про-

дукцию проекта могут приобрести все желаю-

щие: как юридические, так и физические лица. 

География «Аллеи» довольно широка: она охва-

тывает практически все регионы России, вклю-

чая Крым, Донецкую и Луганскую народные 

республики, а также ряд зарубежных стран: Юж-

ную Осетию, Армению, Белоруссию Таджики-

стан, Казахстан, Сербию, Черногорию, Герма-

нию, Францию, Испанию, Сирию и США. 

Памятники-бюсты проекта устанавливаются в 

различных публичных местах. Порой они со-

ставляют целые мемориальные комплексы, та-

кие, как аллея героев войны 1812 года в г. Крас-

нодаре (2012 г.); Можайская аллея славы 

(2016 г.) и др. Знаковым событием было откры-

тие в 2013 г. бюстов «Аллеи» в парке Славы 

(штат Нью-Джерси, США) под патронажем Рус-

ского дома «Родина». Создание данного мемори-

ала, равно как и открытие бюстов «Аллеи» за 

рубежом, воплощает озвученную М. Л. Сердю-

ковым миссию проекта: поднять историческое 

могущество России, ее веру в то, что она – вели-

кая держава [Гукасова, 2019, с. 54]. Эту же идею 

поддерживают масштабные выставки бюстов 

«Аллеи», например, в Артеке в июле 2014 г., сра-

зу же после присоединения Крыма к России; на 

территории Петропавловской крепости в Санкт-

Петербурге в 2015 и 2018 гг.; на территории со-

чинского морского порта в 2016 г. и др. 

Проект «АРС» держится на личной инициати-

ве Сердюкова, который его финансирует, утвер-

ждает персоналии, достойные увековечивания, 

подбирает скульпторов для выполнения заказа, 

контролирует качество работ, взаимодействует с 

представителями власти и руководителями орга-

низаций – теми, от кого зависит установка па-

мятников в том или ином конкретном месте. Тем 

самым именно он определяет идейное содержа-

ние, эстетическое оформление и географическую 

локализацию данного мемориального проекта. 

Хотя, конечно, проект развивается при поддерж-

ке и встречной инициативе общественности. 

Например, в 2018 г. установка бюстов «Аллеи» 

во владикавказском парке «Патриот» состоялась 

по инициативе командующего 58 армией генера-

ла Е. В. Никифорова. 

Другой особенностью проекта «АРС» являет-

ся тиражируемость изображений: подход 

М. Л. Сердюкова предполагает, что в разных ме-

стах устанавливаются копии, снятые с одной мо-

дели, которые могут быть выполнены как 

в бронзе, так и в недорогих композитных мате-

риалах на основе бетона. Например, созданный 

А. А. Аполлоновым в 2012 г. бюст В. С. Высоц-

кого к 2018 г. был установлен в 17-ти местах 

[Пронин, 2018]. Поэтому, с одной стороны, па-

мятники «Аллеи» теряют свою художественную 

уникальность, но, с другой стороны, такой под-

ход кратно увеличивает охват проекта, что уси-

ливает его культурно-просветительскую значи-

мость. За редким исключением бюсты устанав-

ливаются на постаментах, которые снабжены 
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текстовыми досками, содержащими краткую ин-

формацию о герое изображения и характеризу-

ющие его яркие высказывания. Такое сочетание 

визуального и вербального компонентов памят-

ника усиливает их воздействие на зрителя, что 

позволяет полнее реализовать просветительский 

потенциал данного проекта.  

Установка памятников-бюстов «Аллеи» 

направлена на создание в общественных про-

странствах новых «мест памяти»: пространств, 

где она кристаллизуется и находит своё матери-

альное воплощение [Дмитриева, 2023, с. 75]. Та-

кие локации, в которых память словно «застыва-

ет» в пространстве, для человека становятся ори-

ентиром в социально значимых событиях про-

шлого [Стрельникова, 2012, с. 233]. «Аллея» в 

качестве «места памяти» предполагает бюст ис-

торической личности (или комплекс бюстов), 

посвящённый определённой историко-

культурной тематике, установленный в опреде-

лённой локации, которая, тем самым, превраща-

ется в символическую манифестацию коллек-

тивной памяти народа. При этом скульптурный 

портрет зримо воплощает личностное измерение 

памяти о прошлом, её человекоразмерный харак-

тер. Данная локация становится центром комме-

моративных практик: как различных торже-

ственных мероприятий, так и обыденной жизни, 

поскольку такое место встроено в повседневные 

маршруты людей, порой побуждая их повер-

нуться, приподнять голову, оторваться от житей-

ских забот. Тем самым герой изображения и свя-

занное с ним историко-культурное событие 

вплетается в габитуальную ткань жизненного 

мира человека. 

Таким образом, памятник-бюст обладает 

сложным семантическим содержанием. Прежде 

всего, он представляет иконический знак, указы-

вающий на изображаемого персонажа. Вместе 

с тем, персонаж изображения символически ука-

зывает на определённое историческое событие, 

с которым связана его биография. Следующий 

семантический уровень связан с ценностным зна-

чением персонажа и события, поскольку установ-

ка памятника символизирует их высокую значи-

мость в истории общности. Так на разных уров-

нях выражено идеологическое значение памятни-

ка и связанных с ним коммеморативных практик. 

В данном контексте важным является то, где и 

кому он установлен, тогда как художественные 

особенности изображения отходят на второй 

план. Однако, именно эти особенности определя-

ют высший семантический уровень мемориала, 

выражающий идейное значение соответствующе-

го локуса исторической памяти. И именно это 

восхождение от идеологического к идейному 

уровню монумента запускает герменевтический 

круг в осмыслении образа [Аполлонов, 2021], ко-

торый определяет культурно-историческое со-

держание и воспитательное значение «мест памя-

ти», формируемых проектом «АРС». 

Идейное содержание проекта «Аллея рос-

сийской славы» 

Идейное содержание проекта проявляется, 

прежде всего, в выборе личностей, увековечен-

ных в «Аллее». Основу «АРС» определяет мемо-

ризация имперского периода истории России 

(ХVIII – начало ХХ века), с которым авторы про-

екта связывают достижение нашей страной мо-

гущества, величия и духовного богатства. Имен-

но этот период представлен в проекте практиче-

ски всеми императорами и императрицами (за 

исключением незначительных Екатерины I, Пет-

ра II, Анны Леопольдовны и одиозных Анны 

Иоанновны и Петра III). Фигуры власти предше-

ствующих периодов представлены довольно ла-

пидарно – бюстами двух знаковых для становле-

ния нашего государства князей (Александра 

Невского и Дмитрия Донского) и царя Ивана 

Грозного, определившего общие контуры импер-

ского проекта России. Представители власти со-

ветского и постсоветского периода практически 

отсутствуют. Исключение составляет бюст пре-

мьер-министра Е. М. Примакова, определившего 

политический вектор возврата к суверенной рос-

сийской государственности. Таким образом, про-

ект позиционирует фигуры власти, символизи-

рующие державный характер российской госу-

дарственности, с которым связывается мощь, 

определяющая реальную независимость страны, 

её величие и воплощение коренных националь-

ных интересов страны.  

Могущество и величие империи воплощают 

образы прославленных воинов. В данном аспекте 

ядро проекта составляют 30 бюстов героев Оте-

чественной войны 1812 года. Этот раздел «Ал-

леи» стремится показать общенародный характер 

защиты Отечества в роковые минуты её истории. 

Поэтому в числе бюстов представлены как про-

славленные генералы, командующие армиями и 

корпусами, так и те, кто добровольно встал на 

защиту своей Родины: «кавалерист-девица» 

Н. А. Дурова и предводитель крестьянского пар-

тизанского отряда Г. М. Курин (бюсты установ-

лены в г. Люберцы). В данной серии особо стоит 

отметить бюсты малоизвестных широкой публи-
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ке героев войны: приёмного сына генерала Н. Н. 

Раевского чеченца А. Н. Чеченского (бюст уста-

новлен в г. Грозный) и черноморского казака 

А. Д. Безкровного, ставшего впоследствии 

наказным атаманом (бюст установлен в анапской 

школе № 35, названной его именем). Мемориза-

ция проектом героев Отечественной войны – 

представителей противоборствующих сторон 

южного фронтира империи – подчеркивает идею 

многонационального разнообразия Российского 

государства, которое обретает единство перед 

лицом внешней агрессии. 

Идея многонационального единства страны и 

общенародного характера защиты Отечества 

находит своё продолжение в самой большой по 

количеству (132 бюста) серии памятников героям 

Великой Отечественной войны. При этом акцент 

делается на широком этническом многообразии 

персоналий, причём в ряде случаев националь-

ность героя специально отмечается на сайте АРС: 

например: «Шаймуратов Минигали Мингазович 

(башкир) советский военачальник, командир 112-й 

Башкирской кавалерийской дивизии. Генерал-

майор»; «Суворов Сергей Романович (марийец) – 

стрелок 774 стрелкового полка, Герой Советского 

Союза»; «Этезов Зекерья Сулейманович (балка-

рец) – Герой Советского Союза»; Смирнова Ма-

рия Васильевна (карелка) – лётчик, участница Ве-

ликой Отечественной войны (сайт). Открытие по-

добных памятников на родине героев обычно 

проходит с особой торжественностью, и тем са-

мым подчёркивается значимость национального 

компонента в исторической судьбе России. 

Идея духовной преемственности российской 

державы в её до- и послереволюционные перио-

ды выражена в увековечивании представителей 

искусства: художников, писателей и поэтов, му-

зыкантов, композиторов и актёров, которые при-

надлежат к разным эпохам её истории. При этом 

подчеркивается национальное многоголосие рус-

ского искусства: в «Аллее» представлены бюсты 

Тараса Шевченко, Ивана Айвазовского, Косты 

Хетагурова, Расула Гамзатова и др. Данный раз-

дел проекта «Аллеи» показывает Россию как 

пространство высокой культуры, мощная тради-

ция которой способна преодолеть переломы по-

литической жизни страны. Подобную интенцию 

также несут в себе разделы, посвящённые учё-

ным и инженерам.  

В данном аспекте державный ракурс идеи им-

перскости, представленный в военно-

административных разделах «Аллеи», обретает 

гораздо более широкое содержание, поскольку 

многие из тех, кого увековечивает «АРС», нахо-

дились в сложных, а порой и трагических отно-

шениях с государственной властью. Но, невзирая 

на это, такие люди определили подлинные вер-

шины культуры, во многом сформировавшие ду-

ховное измерение российской идентичности. По-

добную интенцию можно выразить концептом 

«российскость», который вводит в научно-

публицистический оборот школа профессора 

В. Б. Виноградова [Дударев, 2013]. Основатель 

школы подчёркивал, что если официальная дер-

жавность России признавала и диктовала лишь 

верноподданническую тональность, то «россий-

скость» воплощалась в более пёстрых и гибких 

формах взаимодействия и взаимовоздействия 

[Виноградов, 2002]. Данный концепт предполага-

ет обретение российского самосознания, интегра-

цию в общекультурное российское поле, призна-

ние России своим Отечеством представителями 

самых разных народов [Лукаш, 2016]. Выражение 

подобной идеи, к примеру, подчёркивает фраг-

мент стихотворения Мусы Джалиля, помещённый 

на постамент памятника татарскому поэту: «Я 

клятву дал – служить своей Отчизне, пока живая 

кровь течёт во мне. Да если б ты имел и сотню 

жизней, ты разве их не отдал бы стране!» 

Как уже отмечалось, идея, воплощённая в па-

мятном бюсте, неотделима от эстетической сто-

роны пластического образа. Поэтому идеи «им-

перскости» и «российскости» подчёркнуты ху-

дожественной выразительностью бюстов «Ал-

леи». Нужно отметить, что М. Л. Сердюков уде-

ляет большое внимание качеству исполнения 

бюстов. Проект «АРС» сотрудничает с извест-

ными скульпторами, подлинными мастерами 

своего дела, среди которых Заслуженный худож-

ник России, член-корреспондент РАХ 

А. А. Аполлонов, Заслуженный художник Рос-

сии, академик РАХ С. Н. Олешня, Народный ху-

дожник России, академик РАХ С. А. Щербаков, 

Народный художник России, академик РАХ 

В. А. Суровцев, а также молодой талантливый 

скульптор А. Д. Чебаненко, работающий в сту-

дии им. М. Б. Грекова. 

В подходе к созданию бюстов «Аллеи» можно 

выделить два жанровых направления академиче-

ского искусства: портрет парадный и метафори-

ческий. Первый из них подчёркивает идею дер-

жавности: человек на нём изображается в парад-

ном одеянии с полным набором орденов, регалий 

или атрибутов власти. Образ персонажа испол-

нен достоинства, освобождённого от сиюминут-

ных и приземлённых черт [Пчелов, 2019, с. 100]. 
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Тем самым подчёркивается высокая социальная 

значимость жизни человека в его служении Оте-

честву. Герой изображения поднимается над 

обыденностью и воплощает духовное измерение 

народного «мы». Метафорический стиль портре-

та, характерный для изображения учёных и дея-

телей искусства, напротив, показывает значи-

мость  человека культуры посредством его сим-

волического образа. Яркими примерами такого 

стиля являются бюсты, созданные Александром 

Аполлоновым: казнённый фашистами поэт Муса 

Джалиль гордо поднимает голову из-за колючей 

проволоки; распахнутый ворот в бюстах 

В. С. Высоцкого и В. М. Шукшина подчёркива-

ют особую искренность их творчества; в бюсте 

Александра Грина, напротив, наброшенный на 

плечи плащ превращается в морские волны, на 

которых качается бриг из «Алых парусов». 

Пластические образы бюстов «Аллеи» вписы-

ваются в эстетический канон классического акаде-

мизма, культивируемого в императорском и совет-

ском искусстве. Данная эстетика поэтому макси-

мально полно воплощает пафос идеи державности 

и «российскости», которые определяют ценностно-

смысловое содержание проекта «АРС».  

Присущий портретам «Аллеи» высокий ху-

дожественный уровень предполагает участное 

созерцание зрителя, побуждает его перейти от 

распознавания в портрете иконического знака 

изображаемого персонажа к диалогическому 

проникновению в художественный образ, в ко-

тором носителем смысла является не сам знак, а 

красота изображения [Кант, 1994, с. 176–179]. 

Подобный диалог запускает герменевтический 

процесс, в ходе которого человек поднимается 

над повседневными заботами и выходит на воз-

вышенный регистр человеческого духа. Вместе с 

тем, такой диалог обращён к сфере интимных 

личностных смыслов, затрагивает глубинные 

струны человеческой души, наполняет его осо-

бой гармонией, позволяет почувствовать самую 

суть собственного «Я», принадлежащего целост-

ности мира культуры и исторической традиции 

своего народа. Тем самым осмысление памятни-

ков-бюстов «Аллеи» запускает воспитательные 

процессы самопонимания национальной иден-

тичности. 

Заключение 

Таким образом, культурно-просветительское 

и воспитательное значение проекта «Аллея рос-

сийской славы» связано с формированием новых 

«мест памяти», центром которых являются вы-

полненные в стиле высокой академической пла-

стики бюсты знаменитых соотечественников, 

олицетворяющие историческую традицию дер-

жавности и «российскости». Подобная идейная 

направленность вполне вписывается в патриоти-

ческое русло культурно-просветительской дея-

тельности современной России, воспитательная 

функция которой способствует духовному обо-

гащению человека, его творческой самореализа-

ции, оказывая влияние на развитие личности 

[Менсадиров, 2023, с. 242]. Выраженная в бю-

стах «Аллеи» историческая правда соединяется 

с правдой искусства, которая сопрягает в созна-

нии человека величие прошлого с чувством воз-

вышенного и прекрасного, что усиливает куль-

турно-просветительский и воспитательный эф-

фект проекта, приобщающий человека, как 

к традиции исторической памяти, так и к высо-

ким образцам академической скульптуры.  
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Аннотация. В силу широкого распространения визуальных образов, а также их возрастающей роли 

в культуре и силы влияния на общество, изучение визуальной культуры становится актуальным и необходимым 

для научного осмысления многих социокультурных процессов. Учитывая особенности актуальных форм 

самопрезентации и самоопределения, визуальная культура обладает значительным эвристическим потенциалом 

и может рассматриваться как исследовательская оптика, что открывает дополнительные возможности 

в исследовании этнокультурной идентичности. Изучив роль визуального в контексте идентичности, можно 

заключить, что визуальные образы играют большую роль в формировании и выражении этнокультурной 

идентичности в современной культуре. Сложность и многогранность ключевого концепта визуальных 

исследований – образа – в полной мере раскрывается при его рассмотрении в контексте идентичности. 

Визуальные образы могут включать в себя знаки, символы и смыслы, которые вместе создают уникальное 

визуальное впечатление, отражающее и формирующие ценности, историю и традиции определенной 

этнокультурной группы, являются богатым источником информации о культуре, а также способствуют 

формированию чувства социальной принадлежности и культурной самобытности. В рамках данной статьи 

автор, в частности, вводит и обосновывает понятие «образ идентичности», широко используемое в научном и 

публицистическом дискурсе, но до сих пор не имеющее четкого определения. Образ идентичности – это 

концепт, объединяющий в себе визуальный образ и ментальный конструкт, содержащий знаки, указывающие на 

культурные основания идентичности определенного этнонационального сообщества или его отдельного 

представителя; являющийся носителем символов, транслятором смыслов. 
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opportunities in studying ethnocultural identity. Having studied the role of the visual one in the context of identity, it 

can be concluded that visual images play a large role in formation and expression of ethnocultural identity in modern 

culture. The complexity and versatility of the key concept of visual research – image – is fully revealed when it is 

considered in the context of identity. Visual images can include signs, symbols, and meanings that together make up a 

unique visual impression that reflects and shapes values, history, and traditions of a particular ethnocultural group, are a 

rich source of cultural information, and contribute to a sense of social belonging and cultural identity. Within the 

framework of this article, the author, in particular, introduces and justifies the concept of «image of identity», which is 

widely used in scientific and journalistic discourse, but still does not have a clear definition. An identity image is a 

concept that combines a visual image and a mental construct, containing signs indicating the cultural foundations of the 

identity of a certain ethno-national community or its individual representative; which is the carrier of its symbols, a 

translator of meanings. 
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Введение 

Прогресс в области информационных техно-

логий и медиа привел к экспоненциальному ро-

сту визуального контента — от телевидения и 

кино до интернета и социальных сетей. Визуаль-

ные образы в современной культуре становятся 

важным звеном в передаче и интерпретации ин-

формации, формируют общественное мнение, 

оказывают воздействие на восприятие реально-

сти и поведение людей. 

На фоне глобализации и цифровизации куль-

турного пространства визуальные образы стали 

универсальным средством коммуникации, не 

чувствительным к языковым барьерам, что дела-

ет их важным средством кросс-культурного вза-

имодействия. Этот процесс носит амбивалент-

ный характер, поскольку, с одной стороны, спо-

собствует эффективной межкультурной комму-

никации, а, с другой, в «эпоху постправды» и 

неограниченных технологических возможностей 

становится механизмом манипулирования мас-

совым сознанием с помощью изображений. 

Таким образом, изучение визуальной культу-

ры стало не только актуальным, но и необходи-

мым для научного осмысления актуальных соци-

окультурных процессов. Многие исследователи 

отмечают, что «визуальность – это универсаль-

ная характеристика современной повседневной 

жизни» [Дроздова, 2014]. В этой связи выявле-

ние эвристического потенциала визуальных об-

разов и визуальной коммуникации в формирова-

нии этнокультурной идентичности представляет-

ся перспективным и продуктивным.  

Методология исследования 

Визуальная культура — многогранный фено-

мен. С одной стороны, визуальное – все «види-

мое» в культуре: искусство, реклама, кино, теле-

видение, цифровые изображения и так далее. 

С другой стороны, визуальная культура в совре-

менном социально-гуманитарном знании предста-

ет как теоретическая концепция, основу которой 

составляют внимание к возможностям зрительно-

го опыта и визуальных практик в осмыслении и 

преобразовании социокультурной реальности. 

Один из авторитетных исследователей инте-

ресующего нас феномена Н. Мирзоев определяет 

визуальную культуру как «набор практик, пред-

ставлений и взаимодействий, связанных с созда-

нием и интерпретацией визуальных образов» 

[Мирзоев, 2016, с. 9]. Американский теоретик 

подчеркивает важность социокультурного и по-

литического контекстов в процессах их создания, 

распространения и восприяти [Мирзоев, 2016].  

Признание важности визуального в процессах 

коммуникации, понимания, интерпретации, 

представления и хранения информации в совре-

менном мире позволяет рассматривать визуаль-

ные образы как призму, через которую рассмат-

риваются те или иные социокультурные явления 

и процессы. 

«Способы видения» Дж. Бергер, «О фотогра-

фии» Сьюзен Сонтаг и многие другие исследо-

вания подтверждают тот факт, что визуальная 

культура может рассматриваться как новая мето-

дология, открывающая дополнительные возмож-

ности в осмыслении актуальных культурных яв-

лений и процессов, это область знания, ориенти-

рованная на осмысление влияния изображений, 

визуальных объектов и образов на понимание 

https://elibrary.ru/TGCLBY
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человеком и обществом окружающего мира, со-

циокультурных процессов и самого себя. Это 

особая «исследовательская оптика», фокусиру-

ющая внимание не только на разнообразных 

формах визуального в культуре, но также кон-

текстах и способах восприятия и интерпретации 

визуальных образов, степени и характера их вли-

яния на наши чувства, мысли, социальные отно-

шения, идентичность. 

Постановка проблемы 

Идентичность представляет собой сложное 

понятие, с помощью которого артикулируется 

широкий перечень способов самоопределения 

индивидов или групп в социальном, культурном 

и психологическом контекстах. Особую актуаль-

ность сегодня приобретают исследования этно-

культурной идентичности, учитывая неодно-

значные последствия глобализации, теорий и 

практик мультикультурализма для идентифика-

ционных процессов в современном обществе. 

Идентичность и визуальный опыт сегодня 

тесно связаны, что проявляется в различных ас-

пектах визуальной культуры, включая искусство, 

медиа, моду, архитектуру, интернет и повсе-

дневные визуальные практики. Обращение к эв-

ристическому потенциалу визуальных исследо-

ваний (Visual Studies) как методологии исследо-

вания этнокультурной идентичности представля-

ется своевременным и перспективным. Сегодня 

многими исследователями отмечается, что иден-

тичность становится гибкой и подверженной по-

стоянным изменениям. Э. Гидденс отмечает: 

«Когда влияние традиций и обычаев в мировом 

масштабе ослабевает, меняется и сама основа 

самоидентификации — ощущения себя как лич-

ности…  Когда традиции теряют силу, и преоб-

ладает свободный выбор образа жизни, это не 

может не затронуть и ощущение человеком себя 

как личности. Он должен гораздо активнее, чем 

раньше, создавать и воссоздавать собственную 

идентичность» [Гидденс, 2004, с. 63]. 

Люди могут примерять на себя различные 

идентичности в разных контекстах, комбиниро-

вать их. Как справедливо отмечает З. Бауман: 

«проблема, мучащая людей на исходе века, со-

стоит не столько в том, как обрести избранную 

идентичность и заставить окружающих признать 

ее, сколько в том, какую идентичность выбрать и 

как суметь вовремя сделать другой выбор, если 

ранее избранная идентичность потеряет ценность 

или лишится ее соблазнительных черт» [Бауман, 

2005, с. 118]. Требующая времени и усилий ра-

бота по демонтажу, переустройству и формиро-

ванию собственной идентичности является, по 

его словам, одним из «суррогатов времяпрепро-

вождения». 

При этом «вытеснение традиционных базовых 

идентичностей на периферию индивидуального 

и общественного сознания стимулирует субли-

мацию идентификационных стратегий самоопре-

деления индивида в сферу массовой культуры и 

цифровой среды с их множественными, пересе-

кающимися смысловыми потоками и дискурсив-

ными полями» [Малыгина, 2019, с. 182].  

Начиная с эпохи постмодерна самопрезента-

ция играет важную роль для человека, а визуаль-

ный контент сегодня предоставляет для этого 

множество  возможностей: массовое размещение 

фотографий в сети, смайлики, эмодзи, перепост 

разного рода изображений, мемов, выбор авата-

рок – все это представляет собой не что иное как 

формы репрезентации идентичности. 

С. А. Штайн описывает постиндустриальное 

общество «состоянием непрерывного карнава-

ла», где формой идентичности является маска – 

визуальный образ, транслируемый медиа, рас-

пространяемый в сети [Штайн, 2013, с. 50]. 

Именно посредством визуальных образов се-

годня происходит не только общение и обмен 

информацией, но и процессы самопрезентации, 

манифестации идентичности. 

Кроме того, «в последнее время, в контексте 

подчеркивания завершения некоего глобального 

витка человеческой цивилизации, часто говорят 

о наступлении «новой первобытности» – воз-

вращении к архаике на новом историческом вит-

ке» [Пелипенко, 2010, с. 168]. По аналогии 

с масками в архаическом обществе, где «маска 

участвовала в историческом становлении соци-

альной реальности и культуры» [Штайн, 2013, 

с. 4], визуальный образ сегодня также отражает 

культурный контекст, формирует самосознание,  

влияет на идентичность. 

По мнению Е. Э. Суровой, «образ предполага-

ет проецирование объектов реальности, воспри-

нимаемых человеком, в пространство его опыта, 

переживаемого как индивидуально, так и кол-

лективно…, а формирование образной системы 

тесно связано с личностью человека, его способ-

ностями и жизненным опытом» [Сурова, 2010]. 

В этой связи добавим, что этнокультурная 

среда, безусловно, также влияет на восприятие 

визуального и формирование особой образной 

системы, что делает визуальный образ, с одной 

стороны, маркером идентичности, а с другой – 
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инструментом ее формирования или конструи-

рования. Следовательно, для изучения этнокуль-

турной идентичности в рамках визуальных ис-

следований  понятие образа является наиболее 

емким и репрезентативным. 

Результаты исследования 

Обращаясь к анализу визуальных образов 

в контексте дискурса этнокультурной идентич-

ности, следует принимать во внимание слож-

ность и многогранность концепта «образ», смыс-

ловые пространство которого складывалось ис-

торически. 

Образ как результат отражения объекта в со-

знании человека близок к понятию эйдоса у Пла-

тона, являющемуся нематериальным, абстракт-

ным эталоном, впоследствии воплощенном 

в объектах материального мира [Платон, 2022]. 

Образ как абстрактное понятие является частью 

мышления и изучается в рамках гносеологии, 

психологии, когнитивистики. Большинство ис-

следователей сходятся во мнении, что менталь-

ные образы в сознании возникают на основе уже 

известной, хранящейся в нем информации, то 

есть вписываясь в уже существующую картину 

мира, обусловленную влиянием культуры, 

накопленных знаний. Образы «конструируются 

на эксплицитно культурном уровне, который 

связан с социальными взаимодействиями, исто-

рической обусловленностью, гендерно-

специфической рецепцией и политической вла-

стью» [Бахманн-Медик, 2017, с. 433]. 

Визуальный образ, участвующий в процессе 

познания и освоения мира, формируется с помо-

щью зрения. Вместе с тем важно подчеркнуть, 

что его концептуализация обусловлена «вообра-

жением на основе действия всех чувств, не толь-

ко зрения» [Пименова, 2008]. Являясь видимым 

выражением ментального образа, визуальный 

образ также создается и воспринимается под 

влиянием культуры, с учетом ее особенностей, 

в рамках определенного культурного кода – 

«упорядоченного множества взаимосвязанных 

между собой образцов, стандартов, стереотипов, 

ограничений и установок, отражающих особен-

ности каждого типа культуры и позволяющих 

идентифицировать ее» [Прикладная культуроло-

гия…, 2019]. Эти коды служат «ключами» для 

понимания и интерпретации социальных и куль-

турных сообщений. Они влияют на то, как люди 

в определенной культуре воспринимают мир во-

круг себя, включая их менталитет, ценности, по-

ведение. Культурные коды формируются на про-

тяжении длительного времени и базируются на 

общих исторических, социальных и культурных 

опытах, основываясь на сложных системах зна-

ков, символов и смыслов, оказывающих влияние 

на многие аспекты повседневной жизни.  

В рамках семиотического подхода, изучаю-

щего соотношение кодов и знаковых систем, ви-

зуальные образы трактуются как носители зна-

ков. Ю. Лотман описывает знак как непременное 

условие передачи информации [Лотман, 1973]. 

Если значение образа в целом может быть мно-

гогранным и открытым для интерпретации, зави-

сеть от контекста и индивидуального восприя-

тия, значение знака, напротив, обычно более 

фиксировано и определено в рамках данной 

культуры или системы общения. То есть знак 

представляет собой структурированный набор 

информации, воспринимаемой или воспроизво-

димой человеком в процессе рефлексии. Следо-

вательно, визуальный образ представляет собой 

набор информации, знаний, которые в отре-

флекстрованном виде отражаются в нашем со-

знании. В этом проявляется его рациональная 

сторона. Вместе с тем, важной чертой образа яв-

ляется его эмоциональная насыщенность, неред-

ко – необъяснимая притягательность, способ-

ность рождать ассоциации, чувства, будить вос-

поминания. 

На эту двойственность, присущую визуаль-

ному, обратил внимание Ролан Барт, описывая 

фотографию. Согласно выводу Р. Барта, суще-

ствуют два варианта восприятия и понимания 

фотографического образа: Studium и Punctum. 

Studium (от латинского «прилежание», «усер-

дие») – это то, что воспринимается в русле «зна-

ния и культуры…» [Барт, 2013, с. 38]. Эффект, 

производимый Punctum Р. Барт сравнивает с ра-

ной, укусом, отметиной, оставляемой острым 

инструментом [Барт, 2013, с. 39]. Это может 

быть одна единственная деталь, способная «уко-

лоть», завлечь зрителя, привлечь его внимание, 

пробудить эмоции. 

То есть образы имеют глубокий эмоциональ-

ный подтекст, выходящий за рамки буквального 

значения. Часто они содержат символы, являясь 

частью особой картины мира, свойственной той 

или иной этнокультурной группе. По мнению 

С. С. Аверинцева, «символ имеет более глубокое, 

чем знак, социально-нормативное (духовное) из-

мерение» [цит. по: Вачков 2022, с. 63]. Именно 

система символов, принадлежащих той или иной 

культуре, создает своего рода основу, во многом 

отражающую этнокультурную идентичность. 
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Так, например, во французской культуре образ 

Марианны, являющийся символом свободной 

Франции, принципиально важный для осознания 

французской этнокультурной идентичности, вы-

зывающий сильный эмоциональный отклик у ее 

обладателей. 

Вслед за И. В. Малыгиной определяем этно-

культурную идентичность как сложный соци-

ально-психологический феномен, содержание 

которого составляет осознание индивидом един-

ства с этно-национальным образованием, глу-

бинное  эмоциональное, почти сакральное пере-

живание этого единства и культурные практики 

манифестации этого единства как индивидуаль-

ные, так и коллективные [Малыгина, 2015, с. 44], 

и приходим к выводу, что все перечисленные 

составляющие этнокультурной идентичности – 

рациональная, эмоциональная и поведенческая, – 

так или иначе сопряжены с определенными обра-

зами. Образы этнокультурной идентичности спо-

собны передать весь комплекс чувств и эмоцио-

нальных переживаний по поводу принадлежно-

сти к собственной культурной общности, отра-

жают рефлексивные процессы и глубинные 

смыслы, образующие этническое/национальное 

самосознание, специфическое для данной куль-

туры видение и восприятие мира; посредством 

визуальных образов происходит манифестация 

принадлежности к этнокультурной общности, ее 

единства и целостности. 

Заключение 

В рамках междисциплинарных исследований 

визуальные образы становятся важным элемен-

том культурного и социального дискурса, приоб-

ретают статус новой  оптики, благодаря которой 

современная концепция идентичности приобре-

тает дополнительные ракурсы и валидность, свя-

занные с пониманием роли визуальной культуры 

в процессах актуализации, конструирования и 

репрезентации идентичности на личном и кол-

лективном уровнях. 

Визуальные образы транслируют информацию 

об этносе или нации, обеспечивают коммуникацию 

в глобальном пространстве, формируют представ-

ление о культурной уникальности этнонациональ-

ных сообществ на международной арене, опреде-

ляют ценностные характеристики имиджа.   

Такие образы мы определяем как образы 

идентичности. «Образ идентичности» – это кон-

цепт, объединяющий в себе визуальный образ и 

ментальный конструкт, содержащий знаки, ука-

зывающие на культурные основания идентично-

сти определенного этнонационального сообще-

ства или его отдельного представителя; являю-

щийся носителем ее символов, транслятором 

смыслов. Образ идентичности одновременно ин-

формационно и эмоционально насыщен, транс-

лируется посредством исторически-, технологи-

чески- и культуро-обусловленных практик, 

функционирует внутри кодов конкретной куль-

туры и вписан в  определенную картину мира, 

что может затруднять его трактовку представи-

телями других культур. 
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особый образ жизни русского человека в суровой лесной зоне. Автор опирается, прежде всего, на материалы 

эмпирических экспедиционных исследований 2023 г., проведенных в с. Чухчерема Холмогорского района 
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жилищ, проведены этнографические интервью. Новые полученные данные по памятникам гражданской 

архитектуры отражают традиционное жилище как способ сохранения локальной и севернорусской 

идентичности. В статье утверждается, что традиционное жилище формирует культурный ландшафт 
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Abstract. The article presents a study of the complex of a peasant house-yard of the late XIX – early XXI centuries 

in the cultural landscape of historical settlements in the Russian North within the territorial framework of Lower 

Podvinie. The house is one of the key objects of ethnocultural research. It is with the house that the most important 

elements of the picture of the human world are correlated. The design features of the house, the type of peasant estate 

and the settlement as a whole demonstrate in the subject-spatial embodiment a special way of life of a Russian person in 

a harsh forest zone. The author relies primarily on the materials of empirical expeditionary studies  conducted in 2023 in 

the village Chukhcherema, Kholmogorsky district, the Arkhangelsk region, and also on the analysis of monuments in 

the exposition of the open-air museum of the Arkhangelsk region «Small Korely». The work used the author's 

methodology of Doctor of Culturology A. B. Permilovskaya on the architectural and ethnographic survey of monuments 

of wooden architecture, on historical settlements as objects of cultural heritage with the making up a historical and 

cultural reference plan, tested on expeditions and published in monographs. Measurements and photographs of 

dwellings were made, ethnographic interviews were conducted. The new findings on civic architecture monuments 

reflect traditional habitation as a way to preserve local and North Russian identity. The article argues that traditional 

housing forms the cultural landscape of a representative of village Chukhcherema, his changing appearance in time 

records changes in the socio-cultural space of settlements. The traditional house is a potential key for arranging tourist 

infrastructure and is one of the factors for maintaining and updating both the local and North Russian identity of the 

population in Nizhny Podvinie. 
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Введение 

Деревянное зодчество Русского Севера – 

неотъемлемая часть не только российской, но и 

мировой культуры. Высокий статус памятников 

севернорусской архитектуры приобретен, 

в первую очередь, за счет богатого опыта и уди-

вительного художественного чутья народных 

мастеров. Русский Север простирается от аркти-

ческих территорий побережья Баренцева моря на 

севере и до междуречья Волги и Сухоны на юге 

[Пермиловская, 2013, с. 22]. Только на террито-

рии Архангельской области в среднем выделяет-

ся 7 историко-культурных зон: Каргопольско-

Онежская и Важская зоны; Двинской, Вычегод-

ский, Пинежский и Мезенский бассейны рек, а 

также занимающее узкую полосу побережья Бе-

лого моря – Поморье [Кибирев, 2015, с. 56; Се-

ван, 2012, с. 91; Пермиловская, 2000; Ушаков, 

1982, с. 13]. Каждая зона несет в себе свойствен-

ный для нее набор историко-культурных и при-

родно-климатических характеристик. Благодаря 

этому сохранились по-своему уникальные па-

мятники культовой и гражданской архитектуры – 

во всем своем многообразии, отраженном в вы-

работанной обширной типологии деревянных 

сооружений [Habitat, 2017]. Одно из них – тра-

диционное жилище: важнейшее как по своему 

значению в жизни людей, так и по роли в фор-

мировании культурного ландшафта историче-

ских поселений Севера.  

Севернорусское жилище – это культурно-

бытовой комплекс крестьянского дома-двора, свя-

занный с различными сторонами жизни человека: 

занятиями, семейным укладом, обычаями, веро-

ваниями. В крестьянском доме сохраняются древ-

https://elibrary.ru/VCMHKF


Ярославский педагогический вестник – 2024 – № 3 (138) 

А. А. Усов 216 

ние традиции поколений, но также он подвергает-

ся постоянным изменениям [Пермиловская, 2019, 

с. 184]. Эти изменения привели к тому, что тради-

ционный крестьянский дом к настоящему време-

ни можно назвать исчезающим явлением. Жилая 

архитектура провинции часто находилась на пе-

риферии научного интереса – из-за чего многие 

постройки исчезали, не дождавшись своего ис-

следователя [Красноречьев, 2022].  

Именно изменения, которые включают как со-

временные усовершенствования, так и отказ от 

рудиментарных традиционных элементов – ста-

новятся предметом нашего интереса. Только 

в музее под открытым небом или на особо охра-

няемой природной территории крестьянский дом-

комплекс сохранился в том традиционном виде, 

который сложился к XVII в. [Копанев, 1988, 

с. 179] и просуществовал до конца XIX–середины 

XX вв. 

Сегодня традиционное жилище, фиксируемое 

в севернорусских деревнях (например, в поселе-

ниях Онежского и Терского Поморья [Пермилов-

ская, 2019]), – это более современные постройки, 

подвергшиеся влиянию городской культуры и 

«дачной моды». Однако, сохранившиеся кре-

стьянские дома-комплексы конца XIX–середины 

XX в. все еще представляют историко-

культурную ценность как памятники, наследо-

вавшие особенности севернорусских плотницких 

традиций, заключенных в архитектурно-

конструктивном устройстве, особенностях плани-

ровки и декора, но в то же время несущие в себе 

индивидуальные черты, характерные для отдель-

ных районов и даже исторических поселений.  

Результаты исследования 

В рамках настоящего исследования мы обра-

щаемся лишь к малой части Русского Севера. 

И. Э. Грабарь назвал Россию «страной зодчих», 

но столь же масштабный эпитет относится ко 

многим территориям Севера. Так В. М. Кибирев 

пишет: «Подвинье – целая страна в масштабах 

Архангельской области» [Кибирев, 2015, с. 66]. 

Северная Двина – крупнейшая река Европей-

ского Севера, протяженностью 744 км; важней-

шая транспортная магистраль, она была главной 

дорогой, связывавшей более южные территории 

Центральной России с Беломорьем – стратегиче-

ским транспортным и торговым узлом государ-

ства [Пермиловская, 2000, с. 120]. Река обеспечи-

вала приток людей – торговцев и ремесленников: 

кузнецов, гончаров, каменщиков, резчиков, плот-

ников. Они оказали мощное влияние на художе-

ственные взгляды, обогатили знания и опыт мест-

ных мастеров [Маковецкий, 1962, с. 8]. Обшир-

ность региона стала залогом применения здесь 

самых различных типов и способов организации 

планировки поселения и жилищ: четырех-, пяти-, 

шестистенков, однако, в большинстве случаев, 

прием связи жилой части и хозяйственного двора 

с поветью – «брус». Двинской дом характеризо-

вался большими размерами, высотой, пропорцио-

нальностью и выразительностью отдельных кон-

структивных и декоративных элементов. Совре-

менный его облик лишь отчасти соответствует 

традиционному. Рассмотрим двинской дом на 

конкретных примерах. 

На правом берегу Северной Двины, напротив 

Холмогор расположились 2 больших села: Ниж-

няя и Верхняя Чухчерема. Именно Верхняя Чух-

черема – репрезентативная территория данного 

исследования, так как ее культурный ландшафт 

включает памятники культовой архитектуры, 

утраченные и существующие по сей день. Исто-

рически топоним Чухчерема относится к двум 

местным приходам: Чухченемско-Ильинскому и 

Чухченемско-Николаевскому (Никольскому) – 

существовавшим приблизительно с конца XIV в. 

[Муханов, 1886, с. 609–610; Старые карты…, 

2023; Шахматов, 1903, с. 53]. 

В современном административно-

территориальном делении село входит в состав 

Холмогорского муниципального округа и пред-

ставлено гнездом деревень: Среднепогостcкая, 

Поташевская, Тарасово, Кожево, Тереховская, 

Глухое, Новина. Информантами также выделена 

исчезнувшая д. Бор [ПМА, 2023]. В поселении 

визуально можно выделить 3 порядка домов; тип 

застройки смешанный, в селе соседствует рядо-

вая и уличная планировка. 

Центр культурного ландшафта поселения – по-

гост Чухченемо-Ильинского прихода [Ан-

самбль…, 1975; Русское деревянное…, с. 463], до 

первой половины XX в. культовый деревянный 

ансамбль, называемый на Севере «тройник». Его 

жемчужиной была известная девятиглавая холод-

ная церковь Илии Пророка (1657), неизменно 

притягивавшая внимание путешественников и 

художников со всей страны на протяжении XIX–

начала XX вв. В начале 1930-х гг. храм сгорел 

[Бакстон, 2002, с. 109]. С этого времени ансамбль 

состоял из клетского теплого одноглавого храма 

Василия Блаженного (1824) (крыша церкви над 

кафоликоном рухнула летом 2023 г.) и шатровой 

колокольни типа «восьмерик на четверике» (1783) 

[Гнедовский, 1978; Пермиловская, 2013].  
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Гражданское зодчество с. Чухчерема пред-

ставлено традиционными севернорусскими ком-

плексами крестьянского дома-двора. Большин-

ство домов имеют тип связи жилой и хозяй-

ственной части «брус»; избы поставлены на низ-

ком и среднем подклете, «подполья» в них не 

предусмотрено. Зафиксирован тип «глаголь», 

в единственном экземпляре; существовавшие 

ещё в XX в. памятники подобной конфигурации, 

бывшие настоящим украшением села, исчезли 

в результате повсеместных перестроек. Самый 

распространенный тип планировки – пятистенок, 

встречаются четырехстенки. На главном фасаде 

избы располагается 3–5 окон, над ними, на чер-

даках, как правило, устроены типичные для до-

мов XX в. треугольные вышки – мезонины на 

3 окна. Наряду с этим, в с. Чухчерема встречают-

ся отдельные памятники конца XIX–начала 

XX в., внешний облик которых в большей степе-

ни соответствует старинному традиционному 

дому-комплексу. Они легко выделяются на фоне 

основной массы построек своими главными фа-

садами со сплошным треугольным фронтоном 

без мезонинов, а также свойственными для 

Подвинья мощными свесами кровли, поддержи-

ваемыми резными консолями барочной формы 

[Пермиловская, 2013, с. 220]. 

В с. Чухчерема носителями этой традиции 

остаются последние старинные избы у дома-

двора Я. М. Евдокимова (1910) и А. М. Меленть-

евой (конца XIX–начала XX в.) из д. Поташев-

ская. При этом, фронтон избы Евдокимова полу-

чил дополнительную выразительность благодаря 

сплошной окраске в красный цвет. Хозяин не 

обошел стороной и нарядные консоли, вырезан-

ные в форме конских голов – «коньков», также 

выкрашенные в тон фронтону. В отличие от об-

следованных ранее построек Онежского и Тер-

ского Поморья, в с. Чухчерема нет разделения на 

«летнюю» и «зимнюю» избы. Жилое помещение 

одно, по главному фасаду, разделено на несколь-

ко комнат: 2 передних и кухню. Интерьеры жи-

лых помещений современные, однако, в избе, за 

исключением случаев капитального ремонта, со-

храняется как минимум одна большая русская 

печь (на кухне). В «передних» часто сложены 1–

2 печки-голландки. 

Хозяйственная часть традиционно двухэтаж-

ная, разделена на скотный двор (с загоном для 

скота и хлевом) и поветь. На повети со стороны 

озадков или крыльца вырубались квадратные во-

рота, куда закидывалось сено. Главный строи-

тельный материал – сосна. Большинство изб руб-

лено с применением способа связи венцов сруба 

«в лапу», тогда как для дворов более характерен 

способ «в обло». В качестве фундамента повсе-

местно использовались лиственничные столбы 

«сто́йки». Во время возведения жилищ даже 

в XX в. сохранялись частные элементы традици-

онной строительной обрядности, а именно – риту-

альное угощение, сопровождавшее отдельные 

этапы завершения наиболее значимых частей 

в конструкции дома – окладного венца и печи: 

«дымово» и «окладно» угощение [ПМА, 2023]. 

Декор жилищ скромный: окна украшены де-

ревянными наличниками с лаконичными, макси-

мально стилизованными очельями. Распростра-

нена подшивка кровли вышек-мезонинов, вы-

полненная в форме 1, 2 и 3 полуокружностей. На 

обшитых вагонкой избах встречается декоратив-

ный пояс подшивки крыши, в форме классиче-

ских «сухариков». 

Дух традиционного «наряда» двинского дома 

зажиточного крестьянина ярко проявился в 

украшении единственной оставшейся и зафикси-

рованной двухэтажной избы П. А. Меленьтевой. 

Этот монолитный «пятистенок» отличается 

мощными свесами крыши над главным фасадом, 

поддерживаемыми коньками-консолями. Торец 

кровли украшен причелинами с переплетающей-

ся солярной символикой из двойных колец, со-

провождающихся сквозными отверстиями и 

нижним волнистым пояском-меандром. На стыке 

причелин прибито ажурное полотенце со слож-

ным пропильным узором.  

Наряду с декором, отвечающим тенденциям 

севернорусского деревянного зодчества в целом, 

отдельные регионы и даже поселения имеют 

собственные, местные традиции [Ополовников, 

1989]. Для с. Чухчерема таким знаковым элемен-

том экстерьера изб стали бытовавшие еще в кон-

це XX–начале XXI вв. жестяные водоспуски 

[Пермиловская, 2013, с. 557] и сохранившиеся до 

настоящего времени железные дымники труб в 

форме двусторонних и четырехсторонних арок с 

заостренными зубчатыми краями и фитоморф-

ными мотивами – как примеры местного произ-

водства, нашедшего повсеместное применение в 

украшении домов.  

Заключение  

С утратой памятников культовой архитектуры 

роль крестьянских домов-комплексов, формиру-

ющих образ традиционного севернорусского по-

селения, – возрастает. Безусловно, подлинная 

ценность жилища, его место в культурном ланд-
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шафте зависит не только от особенностей архи-

тектуры и внешнего облика. В соответствии с 

разработанным Ю. А. Ведениным культурно-

ландшафтным подходом к изучению и сохране-

нию особо охраняемых территорий, памятники 

важны не только во взаимосвязи между приро-

дой, культурой, временем и пространством, но и 

как часть сложной и целостной системы, «объ-

единяющей в себе материальные и нематериаль-

ные компоненты» [Веденин, 2022, с. 33]. Однако 

изменение уклада жизни, превращение традици-

онных промыслов и ремесел в туристический 

продукт, а дома-комплекса – во временное заго-

родное жилье (в «дачу»), повлияло на то, что ис-

торико-культурная ценность крестьянского жи-

лища, еще существующего в реальных условиях 

исторических поселений, обнаруживается имен-

но в их архитектуре: конструктивных особенно-

стях и декоре, наследующим плотницким тради-

циями древности. Комплекс крестьянского дома-

двора Подвинья на примере репрезентативного с. 

Чухчерема является иллюстрацией того, как, при 

всех претерпеваемых им трансформациях, оста-

ется верным духу севернорусской архитектуры, 

сохраняя местную специфику. Общие принципы 

ориентации домов, порядок возведения срубов, 

применяемые материалы, способ связи жилья и 

двора, «наряд» избы и др. – соответствуют тра-

диционной плотницкой культуре Русского Севе-

ра. Однако, отдельные элементы, такие, как тип 

связи «глаголь», установка жестяных водоспус-

ков (даже несмотря на утрату большей их части) 

и дымников (и все это в контексте природной 

среды), придают жилищу с. Чухчерема неповто-

римый местный колорит. Это значительно уси-

ливает его роль в процессе формирования куль-

турного ландшафта исторического поселения, 

что служит потенциальным залогом туристиче-

ской привлекательности, даже с учетом утраты 

большей части культовых сооружений. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема преемственности знаний и навыков владения текстильными 
ремеслами в Свердловской области, описываются современные формы передачи ремесленного мастерства. Показана 
важность культурной трансмиссии, непрерывности в передаче традиций, формирования интереса к ремесленному 
опыту предшествующих поколений, в том числе через сопричастность к духовным истокам национальной культуры, 
ценностям семьи и рода, через создание условий для самореализации и самовыражения человека, через вовлечение в 
процесс ручного изготовления текстильных изделий. В поле научного рассмотрения – поколенческая 
преемственность традиций промысла на основе семейных отношений. Представлены результаты изучения 
последовательной (из поколения в поколение) передачи ремесленного опыта в рамках прямых родственных 
отношений. Передача опыта была проанализирована на примере четырех поколений семьи: от прабабушки как 
хранителя ремесла до правнучки. В рамках поставленной проблемы были опрошены мастера, педагоги и их ученики, 
занимающиеся текстильными ремеслами в регионе, проведены интервьюирование и анкетирование участников 
профильных фестивалей, мастер-классов и семинаров. На основе проведенного анализа данных, полученных в 
результате опросов и изучения механизмов работы с обучающимися были сформулированы предложения по новым 
формам взаимодействия с целевой аудиторией для популяризации традиционных текстильных ремесел Урала. Они 
могут быть использованы образовательными учреждениями и центрами дополнительного образования. Опираясь на 
матрицу обучения «осознанная компетентность» и метод «обучение через погружение», автор исследования 
выделяет пять уровней в освоении традиционных промыслов и ремесел. 

Статья будет полезна исследователям, интересующимся традиционными ремеслами, преподавателям для работы 
над методическими пособиями, а также научным сотрудникам музеев, студентам и широкому кругу читателей. 

Ключевые слова: историко-художественное наследие; преемственность традиции; передача ремесленного опыта; 
сохранение и развитие текстильных ремесел; народные художественные промыслы Среднего Урала и Свердловской 
области 
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The problem of continuity of textile crafts traditions in the Sverdlovsk region 
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Abstract. The article examines the problem of continuity of knowledge and skills in owning textile crafts in the Sverdlovsk 
region, describes modern forms of transfering handicraft skills. The importance of cultural transmission, continuity in the 
transmission of traditions, the formation of interest in the craft experience of previous generations, including through 
involvement in the spiritual origins of national culture, the values of family and gender, through the creation of conditions for 
self-realization and self-expression of a person, through involvement in the process of manual manufacture of textiles. In the 
field of scientific consideration there is the generational continuity of fishing traditions based on family relations. The results 
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of the study of the consistent (from generation to generation) transfer of craft experience within the framework of direct 
family relations are presented. The transfer of experience was analyzed using the example of four generations of the family: 
from great-grandmother as the keeper of the craft to great-granddaughter. As part of the problem, craftsmen, teachers and their 
students involved in textile crafts in the region were interviewed, there were also interviewed participants in specialized 
festivals, master classes and seminars. Based on the analysis of the data obtained as the result of surveys and studying the 
mechanisms of working with students, proposals were formulated on new forms of interaction with the target audience to 
popularize the traditional textile crafts of the Urals. They can be used by educational institutions and centers of additional 
education. Based on the matrix of learning «conscious competence» and the method of «learning through immersion», the 
author of the study identifies five levels in development of traditional crafts. 

The article will be useful for researchers interested in traditional crafts, teachers to work on methodological manuals, as 
well as museum researchers, students and a wide range of readers. 

Key words: historical and artistic heritage; continuity of tradition; transfer of craft experience; preservation and 
development of textile crafts; folk arts and crafts of the Middle Urals and the Sverdlovsk region 
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Введение 

Изучение современного состояния традицион-
ных текстильных ремесел Среднего Урала и части 
Северного Урала Свердловской области, способов 
передачи знаний, умений и навыков, имеет боль-
шое значение для понимания процессов их даль-
нейшего существования и развития в регионе. Це-
лью исследования является выявление перспектив 
сохранения и развития преемственности традици-
онных текстильных ремесел Свердловской обла-
сти. Изучение механизмов трансляции ремеслен-
ного опыта позволяет понять перспективы сохран-
ности промысла, определить горизонты преем-
ственности ремесла в разрезе семейной культурной 
традиции и дополнительных образовательных тра-
екторий. Для исследования текущего положения 
текстильных ремесел интерес представляет обзор 
методов обучения, используемых технологий, осо-
бенностей передачи ремесленного мастерства и 
популяризация промысла. 

Проявившийся в последнее время интерес 
к рукоделию, в том числе ручному ткачеству, пря-
дению, эко-крашению, кружевоплетению и другим 
видам ремесел, воссозданию старинных техноло-
гий, изучению региональных особенностей тради-
ционных текстильных ремесел, сохранению этно-
культурной идентичности обусловливает несо-
мненную актуальность вопроса. 

Ручное ткачество и прядение в прошлом яв-
лялись одним из основных видов домашней дея-
тельности человека, которая позволяла ему обес-
печивать всю семью необходимой одеждой и 
вещами утилитарного назначения. Значительная 
доля тканей и тканых изделий для хозяйства из-
готавливались в домашних условиях. Передача 
знаний, навыков и умений по освоению тек-
стильных ремесел происходила в семье. Ребенок 

осваивал традиционные элементы художествен-
ного творчества через подражание взрослым, 
обучаясь одновременно в общине или в семье. 
В настоящее время такие случаи преемственно-
сти являются единичными. 

Исторически на территории России сложи-
лись три основные формы обучения традицион-
ному ремеслу: «семейное, ученичество у мастера 
и организованное обучение в учебных заведени-
ях, появившихся в конце XVIII в.» [Косогорова, 
2012, с. 14–15]. Ученик проходил обучение у ма-
стера через наглядное обучение простым ремес-
ленным навыкам с постепенным усложнением 
практической деятельности. Мастера можно бы-
ло приравнять по профессиональным компетен-
циям к педагогу до того, как появились про-
фильные учебные заведения. 

В дореволюционный период в России появи-
лись специальные школы, где обучали отдель-
ным видам народных художественных промыс-
лов и ремесел, среди них: художественная вы-
шивка, художественное ткачество, ковроткаче-
ство, золотное шитье, кружевоплетение, художе-
ственная резьба по кости, токарно-столярное 
производство, лозоплетение и многое другое 
[Косогорова, 2012, с. 15–16]. 

Передача системных знаний, навыков и ценно-
стей промысла в процессе обучения является базо-
вым фактором сохранения исторической преем-
ственности культуры. Именно процесс постоянной 
и непрерывной содержательной передачи, повто-
рения умений от поколения к поколению и есть 
суть понятия «традиция». Нарушение в системе 
последовательной межпоколенной передачи тра-
диции ведет к ее угасанию [Садыева, 2010]. 

Изучение принципов и методов передачи ре-
месленного мастерства рассматривается в разрезе 
исторического поколения – временного периода, 
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определение которому дает российский социолог 
В.Т. Лисовский: «отрезок времени, равный интер-
валу между рождением родителей и рождением их 
детей. Статистически этот отрезок времени равен 
20–25 годам. Это означает, что одновременно в 
обществе живут четыре-пять поколений. В зависи-
мости от условий их жизни, омоложения семьи, 
генетической предрасположенности, увеличения 
средней продолжительности жизни число поколе-
ний может расти или сокращаться» [Семьеведение: 
учебное пособие, 2018, с. 52]. 

Методы исследования 

В данной статье для рассмотрения преемствен-
ности традиционного текстильного ремесла ис-
пользовались теоретические и эмпирические мето-
ды научного исследования. Теоретические: поис-
ково-библиографический метод изучения этногра-
фических и фольклорных изданий, учебно-
методической литературы; общенаучные: истори-
ческий анализ, классификация литературных мате-
риалов; эмпирические методы: метод опроса – ан-
кетирование мастеров, педагогов и учеников, за-
нимающихся текстильными ремеслами. 

Обзор литературы 

Методологической основой для данного иссле-
дования послужили работы, связанные с вопроса-
ми преемственности культурного наследия с точки 
зрения социологии, педагогики, психологии и 
культурологии. 

Теоретические аспекты, касающиеся вопросов 
преемственности культурного наследия с точки 
зрения философии, социологии и культурологии, 
отражены в работах Н. С-Д. Садыевой [Садыева, 
2018]. 

С точки зрения психологии вопросы преем-
ственности традиций раскрываются в трудах 
С. А. Векиловой [Векилова, 2010]. 

В области педагогики вопрос культуры преем-
ственности народных художественных промыслов 
и ремесел, а также их сохранение изучали 
М. А. Некрасова [Некрасова, 1985; 1981], 
Г. Н. Волков [Волков, 2003; 1999], И. Стравинский 
[Стравинский, 1971], З. П. Васильцова [Васильцо-
ва, 1988]. 

О преемственности через культуру воспитания 
как важного фактора духовно-нравственного фор-
мирования личности писали Е. П. Агапов, 
Л. П. Пендюрина и О. А. Нор–Аревян [Семьеведе-
ние, 2018], К. Д. Ушинский [Ушинский, 1950]. 

Вопросы изучения форм и методов обучения, 
образовательные модели, а также этапы усвоения 
информации подвергают научному рассмотрению 
Ю. С. Салтанова [Салтанова, 2014], А. С. Родиков 

[Родиков, 2010], М. П. Щетинин [Щетинин, 1986], 
И. Я. Конфедератов и В. П. Симонов [Конфедера-
тов, 1969], В. П. Беспалько [Беспалько, 1989], 
Ю. А. Суфиева [Суфиева, 2020]. 

О развитии, формировании народного искус-
ства, трактовке понятия «мастер» писали 
М. А. Некрасова [Некрасова, 1985], А. С. Макся-
шин [Максяшин, 2017], Л. В. Косогорова [Косого-
рова, 2012], Б. Маджитова [Маджитова, 2002]. 

Историю и современное состояние промыслов и 
ремесел в Свердловской области, а также некото-
рые аспекты текстильных ремесел в своих работах 
рассматривали А. С. Максяшин, Е. Ю. Манерова, 
М. М. Павлова [Народные художественные про-
мыслы…, 2019; Максяшин, 2020; Манерова, 2020], 
О. С. Погадаева [Погадаева, 2020].  

Региональные особенности преемственности 
частично рассмотрены в трудах А. С. Максяшина 
[Максяшин, 2017], О. Б. Ворончихиной и 
В. В. Липиной [Ворончихина, 2000]. 

В исследованиях региональных авторов по-
дробно не изучались центры текстильных ремесел 
и работы отдельных мастеров, виды текстильных 
ремесел, распространившиеся на территории реги-
она, семейная преемственность в передаче ремесла, 
методика и методы передачи знаний и опыта от 
мастера ученику. 

В связи с чем изучение преемственности тек-
стильных ремесел в Свердловской области стано-
вится актуальной темой для исследования. 

Результаты исследования 

Передача ремесленных традиций на примере 
семейного обучения и клубных формирований 

До начала XX в. преемственность мастерства в 
текстильных ремеслах, таких как ткачество, пряде-
ние, крашение и набойка, осуществлялась от мате-
ри к дочери и являлась частью семейных традиций. 
Освоение ремесел начиналось у детей с раннего 
возраста, в том числе в игровой форме. Занятие 
сопровождалось общением взрослого и ребенка, 
где разговор соединялся с творческим процессом: 
рассказами, побасенками, песнями и сказками. 
С 3–4-х лет ребенок считался помощником в семье, 
а в 10–12 лет уже полноценным работником. Де-
вочки садились прясть за детскими прялками, вы-
шивать за швейкой. Если к 5–7-ми годам она овла-
дела первичными навыками прядения пряжи, то 
ближе к десяти годам начинала осваивать ткацкий 
напольный станок с ткачества поясов и рушников. 
С этого периода девочка занималась подготовкой 
приданого. Как правило, ткачеством занимались в 
зимний период большими «бабьими» компаниями. 

Принцип «делай, как я» являлся ключевым при 
обучении ремеслу, с помощью копирования дей-
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ствий осваивались основные рабочие приемы. По-
следовательность освоения навыков ремесла стро-
илась на повторении через первичное восприятие, 
ознакомление и последующее воспроизведение 
процесса. Соблюдение последовательности данно-
го алгоритма способствовало сохранению, преем-
ственности и дальнейшей передаче умения и тра-
диций промыслов и ремесел из поколения в поко-
ление [Садыева, 2010]. В процессе повторения 
ученики постигали традиционные для ремесла 
форму, орнаментику и колористику изделий, спо-
собы и технику обработки местного сырья, эстети-
ку, характерную для крестьянского быта. 

Таким образом, основой образования в области 
народных ремесел является межпоколенная пере-
дача культурного опыта, а также ведущая роль ма-
стера в сохранении и продолжении традиций 
народного искусства. Именно этот опыт поколений 
сыграл важную роль в формировании народного 
художественного творчества, где прочную основу 
для его развития составляет «сохранение передачи 
изустно-зрительной традиции» в качестве преем-
ственности мастерства [Некрасова, 1981, с. 79]. 

В XIX – первой половине XX вв. из всех видов 
ручного производства текстильных изделий – пря-
дение и ткачество были распространены повсе-
местно. Отказ от ручного ремесла произошел по 
причине появления промышленных производств и 
фабрик, специализирующихся на выпуске тканей, 
вследствие чего исчезла необходимость в изготов-
лении домоткани, требующей больших временных 
затрат, а ткацко-прядильные инструменты пере-
стали быть необходимыми в быту. 

Изменился вектор преемственности: передача 
умений перешла из семьи в развивающие и образо-
вательные учреждения, трансформации подвергся 
и вектор удовлетворения потребностей деятельно-
сти – от материальной необходимости к культур-
ным запросам. 

Трансмиссия традиций текстильных ремесел 
в семье осуществлялась, как правило, по женской 
линии. До 1930 гг. XX столетия на Урале годовой 
ритм женщины определяли технологические про-
цессы, связанные с изготовлением ткани: от выра-
щивания волокнистых растений до процесса руч-
ного ткачества. В рамках локальной территории 
развивались промыслы и ремесла. Традиционно 
передача этого опыта осуществлялась внутри се-
мьи или общины, позднее – в структурной органи-
зации (образовательное учреждение, артель, цех, 
фабрика). Сокращение передачи ремесла произо-
шло в результате разъезда семьи, распада общины 
или расформирования организаций, а также вслед-
ствие отсутствия востребованности ремесла и 
утратой его актуальности. 

Автором были исследованы механизмы переда-
чи текстильного ремесла через участие в практико-
ориентированных программах фестивалей, мастер-
классов и семинаров, в экспедиционных полевых 
исследованиях, в том числе были проведены опро-
сы посредством интервью и анкетирования масте-
ров, педагогов и их учеников, занимающихся тек-
стильными ремеслами в регионе. 

Чтобы ответить на вопросы: каким образом 
поддерживается в современном мире передача тек-
стильного ремесла, какие существуют способы его 
передачи, сохраняется ли его преемственность из 
поколения в поколения в настоящее время, авто-
ром статьи был проведен опрос среди мастеров, 
педагогов и их учеников, проживающих, обучаю-
щихся и занимающихся ремеслами на территории 
региона, на тему: «Преемственность текстильных 
ремесел в Свердловской области». Прием ответов 
проводился при помощи онлайн-платформы 
Google Forms, где использовались открытые во-
просы, в которых преобладала значимость личного 
отношения респондентов. Сбор информации был 
направлен на фиксацию основных текстильных 
ремесел, существующих в регионе; определение 
категорий участников, занимающихся сохранени-
ем, изучением и передачей ремесла; установление 
источников знаний о ремесле; выявление процент-
ного соотношения его передачи из поколения в 
поколение; раскрытие основных мотивов для заня-
тия текстильными ремеслами. 

К участию в анкетировании были привлечены 
мастера (носители традиций в текстильном ремес-
ле) и педагоги дополнительного образования, а 
также их ученики, обучающиеся текстильным ре-
меслам на территории Свердловской области (в их 
число входят дети, молодежь и взрослые). 

В опросе было задействовано 100 человек. 
В категории опрашиваемых вошли: мастера – 
44,1 %, педагоги – 24,5 % и ученики – 31,4 %. Эти 
участники делятся по возрастным категориям на 
взрослых от 26 до 85 лет – 80,4 %, молодежь от 14 
до 25 лет – 9,8 %, детей до 14 лет – 9,8 %. Большая 
часть опрашиваемых – это люди старше 26 лет – 
мастера, педагоги и ученики. В опросе приняли 
участие респонденты из следующих населённых 
пунктов Свердловской области: г. Екатеринбург, 
г. Сысерть, г. Новоуральск, г. Каменск-Уральский, 
г. Ивдель, г. Полевской, г. Ирбит, г. Первоуральск, 
г. Богданович, г. Красноуфимск, г. Асбест, г. Ара-
миль, г. Заречный, г. Верхняя Пышма, г. Новая Ля-
ля, п. Большой Исток, п. Калиново, с. Патруши, 
с. Горки, с. Бруснятское, с. Сосновское, с. Колче-
дан, д. Ялым, д. Ольховка. Выбор вышеперечис-
ленных городов и поселений был обусловлен рас-
положением на данной территории различных об-
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разовательных и ремесленных объединений, раз-
вивающих народные художественные промыслы в 
части изготовления традиционных текстильных 
изделий, и наличия на данной территории масте-
ров, владеющих знаниями и навыками ремеслен-
ного промысла. В процентном соотношении: 34 % 
интервьюируемых являлись жителями мегаполиса, 
63 % участников опроса проживали в областных 
населенных пунктах. 

В процессе опроса были выявлены основные 
текстильные ремесла, которыми владеют мастера, 
обучают педагоги и постигают ученики: ручное 
ткачество (43 %), вязание (38,2 %), вышивка 
(37,3 %), художественная обработка шерсти 
(28,4 %), текстильная народная кукла (23,5 %), 
лоскутное шитье (20,6 %), печать на ткани (18 %), 
эко-крашение (11,8 %), традиционный костюм 
(10,8 %), прядение (10 %) и кружевоплетение 
(8,8 %). 

Для респондентов источниками знаний о суще-
ствовании ремесла послужили: прабабушки, ба-
бушки, мамы; мастера и педагоги; знакомые и дру-
зья; музеи и экскурсии; фестивали, ярмарки, ма-
стер-классы, семинары, курсы; учебные занятия (в 
дошкольном, начальном, среднем, высшем учеб-
ном заведениях); методическая литература; интер-
нет-ресурсы (сайт, блог, социальные сети); сказки 
(жанр фольклора или художественная литература), 
кинофильмы и мультфильмы. 

Ремесло передавалось в семье по наследству у 
50 % опрошенных, из них у 12 % передача следо-
вала из поколения в поколение неразрывно, а у 
38 % – с частичными поколенческими разрывами, 
у оставшихся 50 % прямая передача ремесленных 
умений в семье отсутствовала.  

Автор исследовал преемственные связи тек-
стильного ремесла в семье на основе четырех по-
колений (Таблица 1) 

Таблица 1. 
Передача знаний и опыта в семье у мастеров, педагогов и их учеников, занимающихся  
текстильными ремеслами на территории Свердловской области 
 

                                  Процентное 
                                 соотношение 

Поколение 
по женской линии 

11,8 % 3,7 % 7.4 % 19.7 % 7.4 % 50 % 

Первое поколение (прабабушка) + + - - - - 

Второе поколение (бабушка) + + + + - - 

Третье поколение (мама) + - + - + - 

Четвертое поколение (правнучка / дочь) + + + + + + 

 

 

У 11,8 % опрошенных преемственность мастер-
ства происходит с использованием всех четырех 
поколений, у 3,7 % – с потерей одного поколения 
из четырех, у 7,4 % – на основе трех последова-
тельных поколений, у 19,7 % – с потерей двух 
промежуточных поколений, у 7,4 % – на основе 
двух последовательных поколений, у 50 %   без 
передачи преемственности. 

Из вышесказанного следует, что прямая после-
довательная передача сохранилась у 19,2 %, к ним 
относятся цепочки: прабабушка – бабушка – ма-
ма – дочь / бабушка – мама – дочь, у 30,8 % – 
с нарушением последовательной передачи, через 
одно поколение: прабабушка – бабушка – дочь / 
бабушка – дочь / мама – дочь. Последовательную 
цепочку мама – дочь автор относит к прямой пере-
даче, но с нарушением последовательности, в связи 
с отсутствием информации о предыдущих поколе-
ниях. Следует отметить, что по большей части 

в семьях ремесло передается в тех случаях, где 
в преемственной цепочке есть звено – бабушка. 

Из 32 % опрошенных респондентов, прожива-
ющих в мегаполисе, только у 2 % сохранилась 
прямая последовательная передача ремесла из по-
коления в поколение, у 16 % – частично, с утерей 
одного или нескольких звеньев из четырех поколе-
ний, у 14 % – не продолжилась преемственность 
ремесла в семье. У 10 % опрошенных респонден-
тов, проживающих в малых городах и сельских 
поселениях, в семье сохранилась последовательная 
передача, у 22 % – частично, у 36 % – преемствен-
ность утрачена. 

В настоящее время у 43 % опрошенных в семье 
имеются те, кто занимается текстильными ремес-
лами, у 57 % опрошенных в семье прервана меж-
поколенная передача ремесленных навыков тек-
стильного рукоделия. 

В рамках проведенного опроса у респондентов 
выявлялись и основные мотивы для занятия тек-
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стильными ремеслами. На основе обработанных 
данных можно выделить несколько мотивирую-
щих направлений: непосредственно интерес к ру-
коделию как виду творческой деятельности; воз-
можность творческой самореализации через вы-
полнение ремесленных изделий; сохранение исто-
рической памяти предков через погружение в 
народную художественную культуру и участие в 
процессе передачи ремесленных умений последу-
ющим поколениям; создание уникальных изделий, 
позволяющих получить дополнительный доход, 
расширение возможностей взаимодействия с соци-
альным окружением, в том числе и в области про-
фессиональных интересов; изучение и возрожде-
ние традиций народного творчества. 

На сегодняшний день мы можем отметить ин-
терес к возрождению, сохранению и изучению тек-
стильных ремесел на территории Свердловской 
области. Передача ремесленного умения в семье 
сохранилась у половины опрошенных респонден-
тов, в том числе как в последовательных цепочках 
с прямой передачей из поколения в поколения, так 
и имеющих поколенческие разрывы. Налицо и ак-
тивное возобновление интереса к традиционным 
текстильным ремеслам через вовлечение совре-
менного поколения самых разных возрастов в 
культурно-образовательные и просветительские 
центры, реализующие мастер-программы по со-
хранению народных художественных промыслов. 
«Преемственность происходит благодаря контакту 
и посредством его. Без контакта (а практически – 
встречи в одной точке времени-пространства) пре-
емственность невозможна, как невозможно и под-
ражание» [Садыева, 2012]. 

Современные механизмы передачи и сохране-
ния текстильных ремесел  

В данном разделе автор предлагает рассмотреть 
формат, форму, методы, способы и средства обу-
чения текстильным ремеслам, с помощью которых 
осуществляется их трансляция. Передача навыков 
и знаний осуществляется за счет использования: 
словесного метода через объяснения, дискуссии, 
беседы, лекции, рассказы, работу с книгой и ин-
структивным материалом; посредством наглядного 
метода, где средствами обучения выступают: ме-
тод иллюстраций, метод демонстраций, наблюде-
ния, презентации, видеоматериал; с применением 
практического метода и внедрением практической 
работы, выполнением образцов и отработкой 
навыков. 

На Урале в XIX в. процесс освоения ремесла 
основывался на следующих методах обучения: 
преемственность в передаче опытного знания, 
формирование новых практических умений и 
навыков, определение художественного замысла 

изделия, многократное копирование образца, со-
здание новых изделий на основе шаблона, поэтап-
ный и итоговый контроль результатов. На занятиях 
использовались убеждения, основанные на логике, 
с применением аргументов и доказательств, а так-
же примерами из опыта предыдущих поколений 
[Народные художественные промыслы…, 2019, 
с. 202]. 

Если до 2000 г. передача ремесла осуществля-
лась традиционными способами в формате очного 
общения, изустно-зрительным путем, предполага-
ющим прямой контакт мастера с учеником и от-
сутствием пространственных интервалов, то 
с развитием интернет-ресурсов формат передачи 
ремесла расширился. Распространение интернета 
привело к новым форматам обучения, появились 
дистанционные и смешанные технологии обуче-
ния, стали доступны веб-порталы о ремеслах со 
статьями и полезной информацией для начинаю-
щих ремесленников, электронная библиотека и 
методические пособия, видеокурсы, мастер-
классы, лекции семинары и конференции. Неиз-
менным в цепочке преемственности остались но-
ситель опыта и «восприниматель опыта». И если 
для обучающихся, находящихся на этапе восприя-
тия и усвоения текстильного ремесла подобного 
плана информационное погружение и самостоя-
тельное обучение основам рукоделия приемлемо, 
то на этапе воспроизведения ремесленных изделий 
необходима непосредственная связь с носителем и 
транслятором (передатчиком) умения, в том числе 
и своевременная корректировка правильности 
движения ученика в овладении мастерством и цен-
ностью промысла. При отсутствии на этапе вос-
произведения непосредственной связи с носителем 
ремесла утрачивается преемственность традиции и 
процесс освоения умения может остаться на люби-
тельском уровне. 

Среди современных форм передачи текстильно-
го ремесла выделим наиболее распространенные: 
мастер-класс, лекция, семинар, научно-
практическая конференция, фестиваль, выставка, 
экскурсия, методическая литература, ката-
лог/альбом. Широкий диапазон доступных средств, 
существующих форм и форматов обучения позво-
ляет каждому человеку, у которого есть сформиро-
ванная потребность в получении знаний и опыта 
выбрать свой подход к изучению текстильного ре-
месла. 

Автором был рассмотрен ряд методик, позво-
ляющих оценить компетентностный уровень обу-
чающихся на различных этапах освоения ремесла. 
В частности, И. Я. Конфедератов и В. П. Симонов 
выделяют следующие уровни усвоения информа-
ции: распознавание предмета; запоминание; пони-
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мание; применение [Конфедератов, 1969]. Схожие 
этапы предлагает В. П. Беспалько: понимание, 
узнавание, воспроизведение, применение, творче-
ство [Беспалько, 1989]. 

Для определения, на каком уровне освоения ре-
месла находится каждый обучающийся в процессе 
получения новых знаний и навыков, следует обра-
титься к матрице осознанной компетентности 
А. Бандура – психолога, основателя социальной 
теории обучения. В своих исследованиях он рас-
сматривает четыре этапа пошаговой модели разви-
тия на основе матрицы обучения: неосознанная 
некомпетентность, осознанная некомпетентность, 
осознанная компетентность, неосознанная компе-
тентность. Также следует отметить, что без посто-
янной практики можно вернуться на стадию ниже 
[Родиков, 2010, с. 218]. Данная модель помогает 
разобраться в обычном процессе освоения матери-
ала или конкретной стадии развития обучающего-
ся, благодаря чему становится возможным дать 
оценку определенного мастерства и приобретенно-
го навыка, подвергнув анализу целенаправленные 
методы обучения. 

Компетентностная модель выбрана в соответ-
ствии с направленностью современного образова-
ния на процесс получения знаний, умений и навы-
ков через освоение компетенций.  

Обучение погружением, также известное как 
метод «обучение через погружение», является ак-
тивным методом обучения, в котором учащиеся 
полностью погружаются в изучаемую предметную 
область. Технология «погружения» была разрабо-
тана в 1980 гг. на основе теоретических концепций 
М. П. Щетинина [Щетинин, 1986]. Этот способ 
организации обучения в форме погружения, осно-
вополагается на принцип длительного изучения 
одного или нескольких исходных дисциплин, где 
глубокое и полное погружение в предмет позволя-
ет лучше усваивать и запоминать новую информа-
цию. 

Основываясь на матрице А. Бандура и методе 
«обучение через погружение», мы можем выделить 
пять уровней в освоении традиционных промыслов 
и ремесел: 

− отсутствие знаний о ремесле (неосознанная 
некомпетентность, где человек не владеет инфор-
мацией о ремесле); 

− этап знакомства с ремеслом (первичное по-
гружение, усвоение новой информации о ремесле – 
что это, какие изделия есть, какие есть возможно-
сти? Человек проявляет интерес, происходит пер-
вое знакомство с техниками и технологиями изго-
товления); 

− освоение первичных навыков ремесла (вто-
ричное погружение, осознанная некомпетентность, 
когда мы уже понимаем, что именно надо делать, 
но нет понимая, как прийти к результату); 

− этап совершенствования навыков при копи-
ровании ремесленных образцов (осознанная ком-
петентность, когда все выполняется по инструкции, 
следуя правилам, «согласно инструкции»); 

− мастерство (неосознанная компетентность, 
когда приходит мастерство. На этом этапе чело-
век заявляет о себе «я – мастер», принимает ак-
тивное участие в конкурсах, выставках, фестива-
лях, ярмарках, а также может обучать других, 
создавать авторские образцы, обладающие уни-
кальными характеристиками (целостность худо-
жественного решения изделия; функциональная 
обусловленность художественного решения из-
делия; техническое качество изделия; исполни-
тельское мастерство)). 

В целях формирования интереса к текстильным 
ремеслам и поддержки преемственности как при 
внутрисемейной передаче, так и в рамках реализа-
ции просветительских, культурно-досуговых, 
клубных и образовательных программ в государ-
ственных и частных учреждениях современному 
поколению необходимо предоставить разносто-
ронний доступ к различным формам освоения тра-
диционных промыслов. Организация мастер-
классов, выставок, фестивалей, создание тематиче-
ских онлайн-платформ, детских и юношеских про-
фильных проектных смен не только помогают 
привлечь внимание «воспринимателей опыта» к 
текстильным ремеслам, но и погрузиться в истоки 
национальной культуры, культурные ценности се-
мьи и рода, сформировать условия для самореали-
зации и самовыражения человека. 

Заключение 

Для сохранения и развития традиционных тек-
стильных ремесел необходима межпоколенная не-
разрывность. Частично передача мастерства, уме-
ния и секретов мастерства происходит в семье, но 
для обеспечения непрерывности в развитии ремес-
ла необходимым фактором является привлечение 
внешних носителей опыта – ремесленных специа-
листов, мастеров, хранителей промысла. Обучение 
у мастеров возможно через систему творческих 
мастерских в культурно-образовательных и про-
светительских центрах, реализующих программы 
по сохранению народных художественных про-
мыслов. Для привлечения к занятию ремеслом как 
подрастающего, так и старшего поколения необхо-
дима поддержка и продвижение мотивирующих 
направлений для всех участников процесса. 
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Основными участниками процесса передачи 
ремесла являются мастер, педагог и подмастерье. 
Обучения вне ремесла не существовало, это были 
взаимосвязанные процессы, где в основе обучения 
лежала межпоколенная трансляция полученного 
опыта и знаний. Первичные навыки и знания дети 
получали в возрасте 5–7-ми лет в игровой форме, 
осваивая трудовую деятельность. Обучение строи-
лось на личном примере «делай как я». Освоение 
основ ремесла происходило в процессе последова-
тельного усложнения заданий и увеличения доли 
ответственности за проделанную работу. Для более 
профессионального обучения детей отправляли к 
мастеру. Мастера уделяли внимание поучительным 
беседам с учениками, рассказам о жизни и творче-
стве старших поколений, вводили в беседы фольк-
лорные элементы. 

И если в семье передача ремесленного опыта 
шла от взрослого поколения к потомкам, то 
в системе мастер-обучения межпоколенная пере-
дача умения возможна и в обратном направлении 
от более молодого поколения к более взрослому. 

В настоящее время разделение процессов пре-
емственности ремесел происходит в трех направ-
лениях: первый – из семьи, второй – от мастера, 
третий – в рамках профессиональной деятельности, 
через образовательную институцию (кружки, твор-
ческие объединения и т. д.). 

Основные методы передачи традиций – словес-
ный, наглядный и практический не подверглись 
изменениям. Сохранилась и методика изучения и 
овладения ремеслом – копирование образцов ре-
месленных технологий. Помимо традиционного 
изустно-зрительного формата появился дистанци-
онный формат передачи знаний, посредством ин-
формационных технологий – в режиме «здесь и 
сейчас». Формами передачи ремесленного умения 
являются: мастер-классы, практические лекции, 
семинары, научно-практические мероприятия, фе-
стивали, выставки, экскурсии, методическая лите-
ратура, каталоги и альбомы образцов.  

Современные мастера восстанавливают тради-
ционные узоры и техники, находят новые орна-
ментально-композиционные решения. Во многих 
коллекциях краеведческих и этнографических му-
зеев Свердловской области представлены образцы 
ткачества, кружевоплетения, вышивки, вязания 
конца XIX–XX вв. Проведенный опрос среди ма-
стеров, педагогов и их учеников показал, что пря-
мая и частичная преемственность передачи ремес-
ла внутри семьи сохранилась в большем процент-
ном соотношении в локациях, являющихся местом 
бытования промысла и в поселениях, находящихся 
за пределами мегаполиса. Для популяризации за-
нятий промыслами, поддержки заинтересованно-

сти и вовлечения в текстильное ремесло новых 
учеников необходимо работать в следующих 
направлениях: поиск новых форм привлечения 
детской и взрослой аудитории – через социальные 
сети, блоги и медиапространство, развитие сло-
жившихся ремесленных школ как на территориях, 
связанных с производством изделий народных ху-
дожественных промыслов, так и на иных местах 
поселения, в том числе и в Екатеринбурге, созда-
ние новых образовательно-творческих, музейно-
просветительских локаций, внедрение в учебный 
процесс образовательных учреждений проектной 
деятельности, направленной на практико-
ориентированное изучение традиционных тек-
стильных промыслов и ремесел. 
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ПРАВИЛА ПРИЁМА РЕДАКЦИЕЙ НАУЧНОГО ЖУРНАЛА РУКОПИСИ СТАТЬИ  

К РАССМОТРЕНИЮ О ПУБЛИКАЦИИ 

Направляемая в редакцию статья должна быть 

оригинальной, не опубликованной ранее в других 

изданиях и не отправленной на публикацию в другие 

журналы. В случае обнаружения одновременной 

подачи рукописи в несколько изданий, опубликованная 

статья будет ретрагирована (отозвана из печати), и 

материалы автора такой статьи не будут более 

приниматься к публикации в научных журналах ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинского. 

Объем научной статьи одного автора должен быть 

не менее 20 000 знаков с пробелами и не превышать 

60 000 знаков с пробелами. 

Объем научной статьи двух-трёх авторов должен 

быть не менее 40 000 знаков с пробелами и не 

превышать 60 000 знаков с пробелами. 

Объем научной статьи, написанной более чем тремя 

соавторами, должен быть не менее 50 000 знаков с 

пробелами и не превышать 70 000 знаков с пробелами. 

Особые случаи объема и количества соавторов 

статьи, написанной на основе эксперимента, решаются 

главным редактором журнала. 

Порядок указания авторов и соавторов статьи со-

гласуется ими самостоятельно. 

Статья в журнал проходит двойное слепое 

рецензирование и получает рекомендацию одного 

члена редакционной коллегии, одного внешнего 

рецензента и передается с рецензиями редактору 

журнала для включения статьи в номер журнала, 

содержание которого утверждается на редколлегии. 

Редакция оставляет за собой право отправлять 

рукописи статей на дополнительную независимую 

экспертизу. 

При наличии замечаний, статья будет отклонена и 

автору будет рекомендовано доработать статью в 

соответствии с замечаниями рецензентов. 

Статья, одобренная и рекомендованная 

рецензентами, может быть опубликована в течение 

года. 

Статья проверяется редактором журнала на 

оригинальность в системе Антиплагиат 

(оригинальность текста должна быть не ниже 80%). 

Автор самостоятельно или в соавторстве может 

быть опубликован в журнале в течение календарного 

года единожды. Особые случаи повторной публикации 

решаются главным редактором журнала. 

Научные статьи принимаются редакцией в 

электронном виде на почту редакции журнала 

pospelova_ol@mail.ru в течение всего года, 

публикуются в порядке живой очереди по мере 

наполнения редакционного портфеля. Все особые 

случаи очередности публикации статей решаются 

главным редактором. 

Авторский экземпляр журнала автор получает 

согласно оформленной подписке.  

Аспиранту для публикации статьи необходимо 

предоставить редактору журнала справку из отдела 

аспирантуры и отзыв научного руководителя на 

статью, заверенный его организацией. 

Соискателю ученой степени для публикации статьи 

необходимо предоставить в редакцию журнала справку 

из отдела кадров организации, к которой прикреплен 

соискатель, и отзыв научного руководителя на статью, 

заверенный его организацией. 

Рукопись, рекомендованная рецензентами, 

принимается к публикации только в случае получения 

по почте заполненного и подписанного лицензионного 

соглашения в двух экземплярах. Форма лицензионного 

соглашения высылается автору редактором журнала. 

 

Требования к оформлению научной статьи 

 

Электронный вариант статьи выполняется в 

текстовом редакторе Microsoft Word и сохраняется с 

расширением doc, docx. 

 

Перед текстом статьи необходимо указать 

 Индекс УДК. 

 Отрасль науки и шифр специальности (по 

номенклатуре ВАК), по которым написана статья. 

 Идентификационный номер автора в ORCID. 

 Сведения об авторе: Ф. И. О. автора (в том числе 

и в транслитерированном виде), контактный 

мобильный телефон, е-mail; ученая степень и ученое 

звание, место работы (полное официальное название 

организации) и должность, адрес организации с 

индексом. 

 Название статьи на русском и английском 

языках. 

 

Аннотация:  

 должна быть написана на русском и английском 

языках; 

 не может быть компиляцией текста статьи; 

 должна содержать описание основных целей и 

задач исследования; в общих чертах, без углубления в 

детали, описывать ход проведения исследования;  

 должна содержать описание хода исследования, 

наиболее значимых результатов исследования с 

указанием на их важность и выводы, итоги, которых 

удалось достичь в результате проведенного 

исследования;  

 в аннотации не должно быть ссылок на 

литературу и специальных аббревиатур;  
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 не должны повторяться сведения, содержащиеся 

в заглавии; 

 в тексте аннотации следует употреблять 

значимые слова и словосочетания из основного текста 

статьи; 

 текст должен соответствовать всем нормам и 

правилам соответствующего языка и не содержать 

стилистических, грамматических, орфографических и 

пунктуационных ошибок;   

 объём каждой аннотации должен составлять от 

180 до 250 слов.  

Ключевые слова – не менее 7 и не более 12, 

разделенных точкой с запятой (на русском и 

английском языках). 

Текст статьи должен быть обязательно разделен на 

смысловые части. 

1. Обязательные:  

ВВЕДЕНИЕ 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

2. Возможные: 

Актуальность 

Постановка проблемы 

Обзор литературы 

База исследования 

Методология исследования 

Теоретические основания исследования 

Организация исследования 

Результаты и их обсуждения 

Результаты и дискуссия 

Анализ результатов исследования 

Выводы 

И другие 

Постраничные сноски в статье не допускаются!  

Примечания отмечаются в тексте цифрами (1, 3 и 

т. д.) и размещаются после библиографического списка. 

Библиографические ссылки на использованные 

источники необходимо указывать в тексте 

заключенными в квадратные скобки.  

Схемы выполняются с использованием штриховой 

заливки или в оттенках серого цвета; все элементы 

схемы (текстовые блоки, стрелки, линии) должны быть 

сгруппированы. Каждый рисунок должен иметь 

порядковый номер, название и объяснение значений 

всех кривых, цифр, букв и прочих условных 

обозначений. Электронную версию рисунка следует 

сохранять в форматах jpg, tiff (Grayscale – оттенки 

серого, разрешение – не менее 300 dpi).  

Таблицы. Каждую таблицу следует снабжать 

порядковым номером и заголовком. Таблицы должны 

быть предоставлены в текстовом редакторе Microsoft 

Word, располагаться в тексте статьи в соответствии с 

логикой изложения. В тексте статьи должна даваться 

ссылка на конкретную таблицу, например: (табл. 2). 

Структура таблицы должна быть ясной и четкой, 

каждое значение должно находиться в отдельной 

строке (ячейке таблицы). Все графы в таблицах 

должны быть озаглавлены. Одновременное 

использование таблиц и графиков (рисунков) для 

изложения одних и тех же результатов не допускается. 

(В таблицах возможно использование меньшего кегля, 

чем основной, но не менее 10.)  

Под таблицами и рисунками необходимо указывать 

источник, из которого взят рисунок или таблица 

(Например: автор, книга, журнал и т. д.). 

Редакция не улучшает качества рисунков и не 

производит исправления ошибок, допущенных в 

рисунке. Каждый рисунок, таблица, схема должны 

иметь порядковый номер, название и объяснение всех 

условных обозначений.  

При обнаружении ошибок в рисунке, схеме, 

таблице или их ненадлежащем качестве исполнения 

редакция оставляет за собой право на удаление рисунка 

и текста, имеющего к нему отношение.  

В десятичных дробях указывать в виде 

разделительного знака запятую (0,92), при 

перечислении каждая из десятичных дробей отделяется 

от другой точкой с запятой (0,5; 0,022). 

Единицы измерения приводятся в соответствии с 

международной системой единиц (СИ). 

В указании дат используются сокращения типа г., 

гг., в., вв. (полностью слова «год», «годы» не пишутся). 

Эти сокращения отделяются от даты неразрывным 

пробелом!  

Кавычки в тексте – елочки « », если появляются 

кавычки внутри кавычек, то используются лапки “ ”.  

При первом упоминании автора в тексте приводятся 

инициалы, далее – только фамилия. Инициалы 

с фамилией разделяются неразрывным пробелом.  

 

После текста статьи обязателен 

библиографический список, оформленный в 

алфавитном порядке в соответствии с требованиями 

редакции. 

Каждый источник, указанный в библиографическом 

списке, должен иметь ссылку в тексте. 

Библиографический список должен содержать не 

менее 20 источников, в том числе не менее 50% 

изданных за последние 5 лет, а также максимально 

возможное количество источников на иностранном 

языке (Редакция будет отдавать приоритет статьям, 

соответствующим этим условиям).  

Ссылки на свои работы − не более 10%.  

Во всех источниках должны быть проставлены: 

полностью город и издательство, страницы, год 

выпуска. 

Примеры оформления библиографического списка 

и ссылок представлены на сайте журнала в 

специальном разделе. 

 

Если присланные материалы не отвечают 

перечисленным требованиям, а также в том случае, 

если файл статьи заражен компьютерным вирусом, 

редакция не будет рассматривать статью к публикации. 
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