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Аннотация. Статья посвящена анализу затруднений учителей школ в организации процесса обучения 
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момент в отечественной и зарубежной педагогике, и объективными и субъективными переживаниями педагогов, 

связанными с ощущением сложности применения этого знания на практике. Вызовы цифровой эпохи только 

усугубляют данные тревоги. Целью представленного исследования является анализ дидактических затруднений 

педагогов, обусловленных влиянием на учебный процесс вызовов цифровой трансформации жизни 

и отсутствием эффективного ответа на данные вызовы в традиционных, привычных, хорошо освоенных и ранее 

результативных педагогических средствах. В исследовании определены ключевые характеристики 

дидактических затруднений педагогов, обосновано их разделение на устойчивые и ситуативные. 

Сформулирована идея о том, что дидактические затруднения являются не столько препятствиями, сколько 

задачами практической деятельности, расширяющими границы возможностей организации процесса обучения 

в новой социокультурной ситуации. Исследование базируется на интеграции положений парадигмального и 

компетентностного подходов. Методами исследования стали теоретический анализ дидактических публикаций 
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когнитивных функций цифровым средствам. 

Ключевые слова: образование; обучение; дидактика; дидактическая парадигма; дидактические затруднения; 

цифровая трансформация; расширенная личность 

Для цитирования: Тарханова И. Ю. Дидактические затруднения педагогов в условиях цифровой 

трансформации общего образования // Ярославский педагогический вестник. 2024. № 4 (139). С. 8–18. 

http://dx.doi.org/10.20323/1813-145X-2024-4-139-8. https://elibrary.ru/BVFQSY  
 

mailto:tarhanova3000@mail.ru
https://elibrary.ru/BVFQSY


Ярославский педагогический вестник – 2024 – № 4 (139) 

Дидактические затруднения педагогов в условиях цифровой трансформации общего образования 9 

GENERAL PEDAGOGY,  

HISTORY OF PEDAGOGY AND EDUCATION 

Original article 

Didactic difficulties of teachers in the context of digital transformation of general education 

Irina Yu. Tarkhanova 
Doctor of pedagogical sciences, professor of department of social pedagogy and organization of work with youth, 

director of the Institute of pedagogy and psychology, Yaroslavl state pedagogical university named after 

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

tarhanova3000@mail.ru, https//orcid.org/0000-0002-7166-650X  

Abstract. The article is devoted to the analysis of school teachers’ difficulties in organizing the learning process in 

the context of the digital transformation of general education. The relevance of this analysis is due to the contradictions 

between the significant amount of didactic knowledge accumulated at the moment in domestic and foreign pedagogy, 

and the objective and subjective experiences of teachers associated with the feeling of the complexity of applying this 

knowledge in practice. The challenges of the digital age only exacerbate these anxieties. The purpose of the presented 

study is to analyze the didactic difficulties of teachers due to the impact on the educational process of challenges of 

digital transformation of life and the lack of an effective response to these challenges in traditional, familiar, well-

mastered and previously effective pedagogical means. The study defines the key characteristics of didactic difficulties 

of teachers, justifies their division into stable and situational. The idea is formulated that didactic difficulties are not so 

much obstacles as practical tasks that expand the boundaries of possibilities in organizing the learning process in a new 

sociocultural situation. The study is based on the integration of the ideas of the paradimal and competence approaches. 

The research methods were a theoretical analysis of didactic publications and a survey using online services of 

190 teachers of schools in Yaroslavl and the Yaroslavl region. According to the results of the study, it was concluded 

that the search for didactic solutions is not in the direction of using digital resources and technologies for training, but in 

the direction of finding new ways to train a person with the characteristics of an «extended personality» who is 

accustomed to delegating part of his cognitive functions to digital means. 

Key words: education; training; didactics; didactic paradigm; didactic difficulties; digital transformation; extended 

personality 
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Введение 

Дидактический процесс как совокупность 

направленных на достижение образовательного 

результата педагогических действий учителя и 

познавательной деятельности обучающихся опо-

средован социальными и культурными условия-

ми, в которых он протекает. И в этой связи про-

цессы цифровой трансформации общего образо-

вания и других сфер жизни современного обще-

ства вносят существенные изменения, требую-

щие изучения и осмысления. Современный про-

цесс обучения в школе меняется не только в свя-

зи с интеграцией в образовательные практики 

цифровых средств обучения и электронных об-

разовательных сред, но и в связи с изменениями 

самих участников образовательного процесса и, 

прежде всего, учеников.  

Современные дети социализируются одновре-

менно в двух мирах – реальном и виртуальном, и 

это существенно изменяет способы их деятельно-

сти, которая становится опосредованной  цифро-

вой средой. Меняются практики общения – боль-

шая часть их осуществляется через социальные 

сети и месседжеры. Это стирает в сознании чело-

века наличие физических, географических и вре-

менных границ коммуникации, поскольку появля-

ется возможность в момент возникновения по-

требности написать человеку, находящемуся на 

другом конце света и в другом часовом поясе, и 

получить от него быстрый отклик. Изменяется 

отношение к знанию – оно перестаёт быть ценно-

стью в силу его доступности. У современного че-

ловека появляется стойкое убеждение, что любую 

информацию в любой момент времени можно 

найти в интернете. Всё более широкое распро-
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странение генеративного искусственного интел-

лекта подрывает отношение к творчеству как 

к высшему личностному уровню решения учеб-

ных задач, так как способность создавать новый 

продукт уже не является исключительной преро-

гативой человека. Эти и подобные им изменения 

социокультурной ситуации развития современных 

учеников диктуют необходимость поиска новых 

дидактических решений для обучения. И границы 

этой новизны проходят на стыке задач, стоящих 

перед современным учителем, и дефицитов тра-

диционных дидактических средств их решения. 

Целью данной статьи является анализ дидак-

тических затруднений педагогов, обусловленных 

влиянием на учебный процесс вызовов цифровой 

трансформации жизни и отсутствием эффектив-

ного ответа на данные вызовы в традиционных, 

привычных, хорошо освоенных и ранее резуль-

тативных педагогических средствах. 

Методология и методы исследования 

В основе исследования лежат положения па-

радигмального подхода [Степин, 2013], согласно 

которому исследование процесса обучения осу-

ществляется в рамках доминирующей в данный 

момент времени системы мировоззрения, сово-

купности убеждений и ценностей [Легостаев, 

2013], что позволяет исследовать влияние обще-

ственных процессов на образование и влияние 

образования на общественные процессы [Про-

цесс обучения в условиях…, 2021], допускать 

существование различных парадигм в работе од-

ного педагога как на стратегическом, так и на 

тактическом уровне и возможность творчески 

конструировать элементы различных парадигм 

в организации образовательного процесса [Бел-

кин, 2007]. Парадигмальный подход к дидактике 

позволяет в характеристике процесса обучения 

исходить из потенциальной многомерности по-

знавательного взаимодействия человека с миром 

[Колесникова, 2014], рассматривать инноваци-

онные практики учителей через обусловленность 

вызовами современности [Кларин, 2020], а также 

говорить о новых образовательных результатах, 

возникших в ответ на образовательные потреб-

ности личности и социума [Кларин, 2022]. 

Ещё одним основанием исследования стал 

компетентностный подход к деятельности учи-

теля в аспекте обоснования сущности и содержа-

ния дидактической компетентности, понимаемой 

как «способность решать профессиональные за-

дачи, связанные с организацией процесса обуче-

ния» [Сериков, 2010, с. 35.], положения данного 

подхода позволяют говорить о дидактических 

затруднениях учителей не как о проблеме, а как о 

точке роста [Каско, 2018], постулировать непре-

рывность формирования дидактической компе-

тентности учителя [Khimmataliev, 2021]. 

Теоретическое исследование было проведено 

с применением методов сравнительно-

сопоставительного анализа отечественных и за-

рубежных публикаций по вопросам дидактиче-

ских затруднений педагогов. Сбор эмпирическо-

го материала для анализа проводился методом 

опроса, в котором приняли участие педагоги об-

щеобразовательных школ г. Ярославля и Яро-

славской области. 

Результаты исследования 

Под дидактическими затруднениями педаго-

гов мы понимаем как объективные, так и субъек-

тивные профессиональные переживания, связан-

ные с ощущениями сложности в применении 

теоретических знаний и методических рекомен-

даций в реальном процессе организации учебной 

деятельности. При этом нам близка идея, что ди-

дактические затруднения – это не столько пре-

пятствия, сколько «задачи практической дея-

тельности, для которых характерны неопреде-

ленность условий, вариативность решений, обу-

словленных конкретными контекстами их воз-

никновения» [Шукшина, 2020, с. 106]. 

Дидактические затруднения педагогов не 

единожды становились предметом психолого-

педагогического анализа. Ещё в публикациях 

советского периода были фундаментальные ра-

боты, посвященные исследуемому нами вопросу. 

Изучение динамики взглядов на дидактические 

затруднения педагогов в исторической ретро-

спективе проведено Т. И. Шукшиной и 

Ж. А. Каско. Главным выводом данного анализа 

стала фиксация сходства позиций и совпадения 

многих проблем, наблюдающихся в образова-

тельных практиках в разные исторические пери-

оды, при выделении специфических затрудне-

ний, обусловленных социально-экономическими, 

идеологическими и ценностными трансформаци-

ями [Шукшина, 2021]. 

В данной статье мы сосредоточимся на анали-

зе затруднений, которые возникают у учителей 

в изменяющейся социо-культурной ситуации 

профессиональной деятельности, обусловленной 

трендами цифровой трансформации, то есть то-

гда, когда привычные и ранее результативные 

способы обучения перестают соответствовать 
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социальному заказу, нормативам и регламентам, 

образовательным потребностям учеников и т. д.  

Запрос на инновации в образовании стал осо-

бенно выраженным при попытке уйти от сло-

жившейся в советское время системы и постро-

ить некую современную, соответствующую ми-

ровым трендам. При этом такой «инновацион-

ный бум» действительно несколько усложняет 

жизнь учителю, заставляя его, помимо решения 

задач достижения образовательных результатов, 

заниматься ещё педагогическим творчеством, 

беря на себя функции методиста, проектировщи-

ка, автора, новатора, исследователя. Безусловно, 

труд педагога творческий по своей сути, в работе 

учителя не может быть готовых рецептов, но 

оригинальные авторские технологии могут раз-

рабатывать не все. Поэтому требование обяза-

тельных инноваций вызывает у учителей сопро-

тивление. Но какова природа этого сопротивле-

ния: это простое нежелание что-то менять и вы-

ходить за рамки привычного или неготовность 

вследствие отсутствия дидактических знаний? 

В статье О. Л. Никольской, посвященной ана-

лизу затруднений в процессе освоения иннова-

ционных технологий, выделены три группы за-

труднений: «барьеры деятельности (внутренние 

и внешние запреты на инновационную деятель-

ность), объективные трудности личностно-

профессионального характера (отсутствие от-

дельных способностей или недоразвитие про-

фессиональных навыков), субъективные уста-

новки на традиционализм (страх выйти за преде-

лы учебника и учебно-методического комплекса, 

неуверенность в результативности той или иной 

инновации и т. п.)» [Никольская, 2003, с. 92–93]. 

Интересно, что к последней группе автором от-

несено затруднение в конструировании и проек-

тировании учебного процесса, отнесение данной 

трудности к разряду субъективных автор объяс-

няет тем, что они основаны на имеющемся у пе-

дагогов опыте традиционного обучения, который 

мешает им мыслить, творить, активно включать-

ся в исследовательскую деятельность. Отметим, 

что статья Никольской написана в 2003 году, ко-

гда стремление к обновлению «устаревших» 

практик обучения в отечественной педагогике 

достигло пика, а понятие «традиционная дидак-

тика» носило негативную коннотацию, что объ-

ясняет оценку автором опыта «традиционного 

обучения» как источника затруднений в постро-

ении «инновационного процесса».  

На наш взгляд, трактовка дидактических за-

труднений как результата неготовности к изме-

нению ситуации профессиональной деятельно-

сти несколько ограничена, а конструирование и 

проектирование учебного процесса в любых 

условиях зиждется на понимании природы про-

цесса обучения, которая со временем существен-

но не поменялась. По-прежнему обучение – это 

целенаправленная совместная деятельность учи-

теля и учащихся, решающая задачи образования 

и развития личности. И даже если эта деятель-

ность опосредуется новыми техническими и 

цифровыми решениями, то они остаются лишь 

средством решения дидактических задач, прин-

ципиально не меняя природу процесса обучения 

в целом: «процесс обучения по-прежнему специ-

ально конструируется и целенаправленно осу-

ществляется, без человека и его деятельности он 

не существует» [Осмоловская, 2023, с. 5]. Хотя 

характер дидактических отношений и содержа-

ние образования могут подвергаться реформиро-

ванию (от субъект-объектных к субъект-

субъектным, от знаниевого подхода к компе-

тентностному и т. д.), а современные цифровые 

технологии – это лишь средства обучения, кото-

рые «делают процесс обучения более разнооб-

разным, в какой-то мере, более эффектным, воз-

можно, более эффективным, освобождают педа-

гога от рутинных операций, но в целом револю-

ционного влияния на процесс обучения не ока-

зывают» [Иванова, 2022, с. 103].   

В связи с вышесказанным нам более близка 

позиция О. В. Коршуновой и О. Г. Селивановой, 

которые выделяют две группы затруднений педа-

гогов: устойчивые (независящие от исторического 

времени и влияния внешних факторов осуществ-

ления профессиональной деятельности) и вариа-

тивные (обусловленные влиянием социальных 

трендов и индивидуально-психологических осо-

бенностей педагога). К первым авторы относят 

трудности в организации процесса обучения, раз-

вития учебной мотивации, учет индивидуальных 

особенностей обучающихся, работу с неуспеваю-

щими учениками и т. д. Вторые связываются 

с обновлением условий обучения: введением 

ФГОС, построением индивидуального образова-

тельного маршрута ученика, информатизацией 

процесса обучения [Коршунова, 2020]. 

Именно к устойчивым затруднениям можно 

отнести ряд дидактических трудностей, выяв-

ленных отечественными авторами в последние 

несколько лет: затруднения в дидактическом це-

леполагании [Омарова, 2007], затруднения в кон-

трольно-оценочной деятельности [Синебрюхова, 

2013], затруднения в выборе технологий обуче-
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ния [Абрамовских, 2017]. Ещё в одном, сравни-

тельно недавнем, исследовании мы находим под-

тверждение тому, что дидактические затрудне-

ния весьма типичны и чаще касаются базиса ди-

дактики, чем её социо-культурной надстройки. 

М. Л. Блинова и И. А. Загайнов зафиксировали 

типичные затруднения будущих педагогов-

студентов педагогического вуза, испытываемых 

ими в процессе прохождения практики: «недо-

статочно развитые умения формулировать обу-

чающие, воспитывающие, развивающие цели и 

задачи урока; подбирать в соответствии с по-

ставленными целями содержание, формы, мето-

ды и средства обучения; применять дидактиче-

ские средства обучения; организовать повторе-

ние учебного материала на уроке; объяснять 

учебный материал; организовать самостоятель-

ную работу учащихся; осуществлять контроль и 

оценивать знания учащихся; создавать ситуацию 

успеха, стимулировать учебные мотивы; активи-

зировать познавательную деятельность учащих-

ся; общаться с ними; обеспечивать дисциплину; 

применять нетрадиционные формы и методы 

обучения; осуществлять самоанализ урока; рабо-

тать с учителем-наставником по предмету» 

[Блинова, 2017, с. 137]. Как видим, фактически 

все выявленные авторами затруднения (за ис-

ключением затруднений в реализации нетради-

ционных форм и методов обучения) касаются 

вполне традиционных задач, решение которых 

обосновано и описано в дидактике. 

Таким образом, целый ряд дидактических за-

труднений педагогов решается простым обраще-

нием к наработкам теории обучения. Тем более 

что сегодня отечественному учителю открыто 

всё богатство мировой дидактики, осмыслены, 

проанализированы и опубликованы различные 

теории и подходы к организации обучения, 

обоснованы разные дидактические парадигмы, 

которые могут как сосуществовать и частично 

интегрироваться, так и определять диаметрально 

противоположные взгляды на образование. Со-

временный учитель уже не может сказать «я учу 

так, потому что меня так научили», единственно 

возможная позиция сегодня: «я учу так, потому 

что это мой профессиональный выбор». Но вот 

для того чтобы понимать, где искать ответы на 

свои профессиональные затруднения, педагог 

должен осознать свою дидактическую позицию, 

а именно ответить на ряд ключевых вопросов 

современной дидактики [Клюс-Станьска, 2022]. 

Для выявления дидактических затруднений 

современных педагогов мы провели опрос среди 

учителей общеобразовательных школ г. Яро-

славля и Ярославской области. В нём приняли 

участие 190 педагогов.  

На вопрос о природе знания большая часть 

респондентов (52,6 %) ответили: «результат за-

писи и переработки сообщений/значений в мыш-

лении обучающегося», 26,3 % опрошенных счи-

тают, что «знание – это коллекция сообщений, 

поступивших извне», а 21 % убеждены, что 

в современном мире «знание содержится во 

внешней информационной сети и хранится 

в различных цифровых форматах». Из данных 

ответов мы видим, что фактически половина 

опрошенных учителей нацелены на признание 

субъектной роли обучающегося в процессе усво-

ения и освоения информации, и примерно по 

четвертям распределились сторонники традици-

онного знаниевого подхода к образованию (пе-

редача знаний от одного субъекта к другому) и 

те, кто принимает особенности цифровой транс-

формации процессов познавательной деятельно-

сти человека (знания хранятся в сети).  

Схожая позиция учителей проявилась и в от-

ветах на второй вопрос: «Какой способ исполь-

зования знания является наиболее важным в со-

временном мире?». О важности умения приме-

нять полученные знания на практике заявили 

68,4 % опрошенных; о приоритете способности 

находить знания во внешних источниках – 

15,7 %, о неизменности ценности фактического 

знания – 5,2 % и 10,5 % отметили, что все эти 

способы важны в их совокупности. 

В ответах на вопрос о смысле образования 

только 5 % учителей выбрали традициональную 

позицию «адаптация человека к жизни в обще-

стве» и подавляющее большинство (89,4 %) счи-

тают, что смысл образования «в построении че-

ловеком собственных стратегий поиска, анализа 

и применения информации». 

Среди оценки эффективности ролей совре-

менного учителя традиционную роль – «знаю-

щий преподаватель, прекрасно владеющий со-

держанием предмета» не отметил никто. При 

этом наиболее эффективной большинству ре-

спондентов (84,2 %) представляется роль «раз-

вивающий наставник, помогающий ученику 

найти собственные эффективные стратегии и 

тактики обучения», а 15,8 % выбрали роль 

«опытный фасилитатор, умеющий объяснять 

учебный материал». 

Данные результаты позволяют сделать вывод, 

что большинство школьных учителей можно 

назвать приверженцами конструктивисткой па-



Ярославский педагогический вестник – 2024 – № 4 (139) 

Дидактические затруднения педагогов в условиях цифровой трансформации общего образования 13 

радигмы обучения (ученик сам конструирует 

своё знание), а отнюдь не традиционалистской 

(обучение – это передача знаний от поколения 

к поколению), как часто говорят, характеризуя 

российское учительство как консервативную 

профессиональную общность.  

А вот в ответах на вопрос об источнике воз-

никновения знания приоритеты несколько сме-

стились. Здесь подавляющее большинство сле-

дует трендам цифровизации: 68,4 % ответили, 

что «процесс получения знания основан на спо-

собности искать информацию в сети и способно-

сти фильтровать информацию как истинную и 

ложную, полезную и бесполезную», и только 

5,2 % респондентов отдают предпочтение тради-

ционным источникам получения знания – «зна-

ние воспринимается индивидом из внешнего ис-

точника (книги, видео, рассказа знающего чело-

века и т. д.)». При этом около четверти опрошен-

ных продемонстрировали действительно дидак-

тическую позицию, заявив, что «знание возника-

ет в результате опыта взаимодействия индивида 

с содержанием образования». 

Далее обратимся к анализу дидактических за-

труднений, обозначенных участниками опроса. 

В постановке цели урока значительных за-

труднений не отметил никто, испытывают незна-

чительные затруднения 58 % опрошенных, 

остальные указали, что никаких затруднений по 

данному компоненту организации учебного про-

цесса не испытывают. Что же касается создания 

условий для постановки цели самими обучаю-

щимися, то здесь 10 % указали, что испытывают 

значительные затруднения, остальные ответы 

распределились примерно поровну между пока-

зателями «испытываю незначительные затрудне-

ния» и «не испытываю затруднений». Таким об-

разом, педагогическое целеполагание не пред-

ставляет значительных трудностей для учителей, 

а вот организация самостоятельного целеполага-

ния учеников представляет большие трудности. 

Вместе с тем, постановка личных учебных целей 

школьниками является одним из важных компо-

нентов современных ФГОС, и оказание дидакти-

ческой и методической помощи педагогам по 

данному компоненту представляется актуальной 

задачей их методического сопровождения. 

Что касается постановки и реализации раз-

личных типов задач урока, то здесь ответы ре-

спондентов распределились так: наибольшие за-

труднения вызывают воспитательные (26 %) и 

развивающие (37 %) задачи, трудности в поста-

новке обучающих задач респонденты не отмети-

ли. Уточняющие беседы с участниками опроса 

показали, что, несмотря на понимание практиче-

ского значения образовательных результатов и 

их личностной значимости для учеников, недо-

статочно освоенным в ходе профессиональной 

подготовки в вузе является понимание воспита-

тельного потенциала школьных предметов и 

направленность урока на развитие универсаль-

ных учебных действий и функциональной гра-

мотности обучающихся (по данному параметру 

всего 7 респондентов ответили, что затруднений 

не испытывают). 

Интересным представляется тот факт, что на 

вопрос «Оцените основные параметры организа-

ции обучения с позиции Ваших личных профес-

сиональных затруднений по компоненту “подбор 

учебных материалов для урока”» были получены 

полярные варианты ответов: 42 % опрошенных 

ответили, что не испытывают никаких затрудне-

ний и 38 % указали, что испытывают значитель-

ные затруднения. В выборе методов, приёмов и 

технологий обучения все варианты ответов рас-

пределились примерно поровну – треть респон-

дентов испытывают здесь значительные затруд-

нения, также треть не испытывает затруднений 

или их затруднения незначительны. В проекти-

ровании сценариев уроков различного типа 

большинство опрошенных (67 %) испытывают 

незначительные затруднения. Таким образом, по 

проектированию уроков выявлены существенные 

различия между респондентами. Возможно, эти 

различия объясняются опытом работы учителей, 

данный параметр в нашем исследовании не учи-

тывался, поэтому эта гипотеза требует дополни-

тельной проверки в дальнейших исследованиях. 

Большие трудности зафиксированы по пара-

метрам, описывающим организацию работы 

обучающихся на уроке. Так, незначительные за-

труднения у подавляющего большинства опро-

шенных (75 %) состоят в организации работы 

учеников на уроке; в формировании и поддержа-

нии учебной мотивации обучающихся, значи-

тельные трудности отметили 44 %, а незначи-

тельные 38 % опрошенных. Интересным пред-

ставляется тот факт, что 68 % респондентов не 

испытывают трудностей с проектированием ин-

дивидуальных образовательных маршрутов 

(ИОМ) обучающихся, а вот с контролем их реа-

лизации испытывают затруднения в совокупно-

сти 57 % опрошенных. То есть технологии со-

здания ИОМ в школах отработаны, а форматы 

контроля за их выполнением нет. То же самое 

касается домашнего задания: 68 % респондентов 
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не испытывает никаких трудностей с организа-

цией самостоятельной (домашней) работы уче-

ников, но при этом 54 % отмечают трудности 

с контролем её выполнения. Полученные данные 

соотносятся с результатами исследований 

И. В. Усковой, которая фиксирует формальное 

отношение учителей к домашнему заданию и 

недостаточное понимание данного элемента 

в общей дидактической стратегии учителя [Ус-

кова, 2023]. 

По контролирующим дидактическим аспек-

там ситуация выявлена следующая: у учителей 

нет затруднений в организации контроля и оцен-

ки образовательных результатов (только 10 ре-

спондентов, что составляет порядка 5 % опро-

шенных, отметили значительные затруднения 

с этим), а вот организация развивающей обрат-

ной связи представляется более проблемной 

(значительные и незначительные затруднения по 

этому параметру испытывают в совокупности 

68 % респондентов). 

Создание и поддержание психологически 

комфортной образовательной среды представля-

ет значительные затруднения для половины 

опрошенных. В ходе уточняющих бесед учителя 

говорили, что данному компоненту их вообще не 

учили в вузе, и способы и приёмы данного вида 

профессиональной деятельности они выбирают 

интуитивно. При этом педагоги объясняют свои 

трудности поколенческими особенностями со-

временных учеников, отмечая их общее нежела-

ние следовать дисциплинарным требованиям и 

отсутствие уважения к учителю. Вместе с тем, 

современная педагогическая наука предлагает 

множество способов регулирования дидактиче-

ских отношений, например, этому уделяется зна-

чительное внимание в парадигме позитивной 

педагогики [Андреева, 2020], в технологиях со-

здания ситуации успеха [Лабусова, 2023] и кон-

цепции развития личностного потенциала в об-

разовании [Казакова, 2022]. Возможно, вузов-

ским преподавателям стоит уделять большее 

внимание данным теориям и их методическому 

обеспечению. Так же данный параметр пред-

ставляется актуальным заказом для системы до-

полнительного профессионального образования.  

В своих предыдущих исследованиях мы про-

гнозировали, что в ближайшее время сохранится 

приоритет нормативно-инструктивных (класси-

ческих) парадигм с точечной интеграцией в них 

отдельных идей, технологий, приёмов «новых 

дидактик» [Тарханова, 2023]. Но данный опрос 

показал иное: ни один из опрошенных не указал 

проблем с применением цифровых технологий 

для преподавания, только 2 респондента ответи-

ли, что испытывают значительные затруднения 

с отбором качественного образовательного кон-

тента из ресурсов интернета. В уточняющих бе-

седах выявлено, что такие трудности были 

в прошлом, но с появлением Федеральной госу-

дарственной информационной системы «Моя 

школа» значительная часть их была снята. Педа-

гоги отмечали, что для них важна уверенность, 

что все материалы данной цифровой платформы 

прошли научную и методическую экспертизы и 

рекомендованы к использованию в учебном про-

цессе. Таким образом, в связи с упорядочивани-

ем использования цифровых средств обучения 

данная группа затруднений снизилась. Пик таких 

трудностей приходится на дистанционное обуче-

ние, что отмечается не только российскими, но и 

западными учеными [Poroçani, Zaçellari, 2022]. 

В превалирующих сегодня в общеобразовтаель-

ной школе очных и гибридных форматах про-

блема с цифровыми ресурсами не столь остра, да 

и опыт у современных учителей по этому вопро-

су накоплен уже достаточный. 

Иная ситуация складывается с использовани-

ем цифровых технологий учениками для выпол-

нения учебных задач – 58 % опрошенных отме-

тили в этом значительные трудности для своей 

профессиональной деятельности. В уточняющих 

беседах педагоги отмечали, что не знают, как 

быть с использованием ресурсов ГДЗ (готовых 

домашних заданий) и искусственного интеллекта 

для выполнения обучающимися самостоятельной 

работы, и испытывают существенные трудности 

с оцениванием результатов такой работы. И вот 

здесь мы видим противоречие: в первой части 

нашего опроса четверть респондентов отметили, 

что в современном мире «знание содержится во 

внешней информационной сети и хранится 

в различных цифровых форматах», более поло-

вины уверены что «процесс получения знания 

основан на способности искать информацию 

в сети и способности фильтровать информацию 

как истинную и ложную, полезную и бесполез-

ную», и подавляющее большинство самой эф-

фективной назвали педагогическую роль «разви-

вающий наставник, помогающий ученику найти 

собственные эффективные стратегию и тактики 

обучения», но при этом использование ученика-

ми средств той самой самостоятельности в рабо-

те с информацией вызывает у учителей тревогу. 

Представляется, что проблема с использова-

нием банков готовых домашних заданий и 
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средств искусственного интеллекта обучающи-

мися для выполнения учебных задач имеет не 

только нормативно-регулятивную и этическую, 

но и дидактическую составляющую и кроется 

в противоречии со сложившейся практикой оце-

нивания. Если учитель, как и многие участники 

нашего опроса, считает, что «знание содержится 

во внешней информационной сети и хранится 

в различных цифровых форматах», но применяет 

к результатам использования учеником такого 

знания традиционную систему оценки, он по-

рождает порочный круг: оценка ставится за 

предъявление знания, при этом знание не при-

надлежит демонстрирующему его субъекту. Вы-

ходом из данного парадокса могут стать крите-

риальное и формирующее оценивание, а также 

увеличение доли учебных заданий продуктивно-

го, а не репродуктивного характера. 

Заключение 

Таким образом, выявленные нами в ходе 

опроса дидактические затруднения современных 

педагогов не касаются собственно использования 

цифровых средств и электронных образователь-

ных ресурсов в учебном процессе. Скорее эти 

трудности связаны с недостаточным дидактиче-

ским осмыслением процессов цифровизации, 

изменивших отношение современного ученика 

к фактическому знанию, и со способами добычи 

и переработки информации. Сегодня дидактика 

не может игнорировать то, что современный че-

ловек приобрел потенциал «расширенной лично-

сти», сознание которой перестало быть сугубо 

индивидуальным феноменом и частично «пере-

селилось» в цифровых помощников: «мысли-

тельная деятельность человека перестраивается 

благодаря этим орудиям, некоторые умения и 

действия становится ненужными, они передают-

ся орудиям, другие видоизменяются» [Семенов, 

2021, с. 530]. Поэтому поиск новых дидактиче-

ских решений должен осуществляться не столько 

в направлении использования цифровых ресур-

сов и технологий для обучения, сколько в поиске 

новых способов обучения человека, привыкшего 

удовлетворять свой познавательный интерес на 

пике его возникновения, делегирующего функ-

цию памяти внешним носителям. А главная ци-

вилизационная миссия современной дидактики, 

на наш взгляд, заключается в том, чтобы в про-

цессе обучения человек научился сохранять 

в себе гуманистическое начало, осознал потреб-

ность использовать собственный интеллект, а не 

искусственный, пережил в этом ситуации успеха 

и удовольствия, а генеративность стала не харак-

теристикой отдельных цифровых средств, а 

сквозной линией образования. 
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Введение 

Формирование постнеклассической педагоги-

ки, постнеклассической (гуманитарной) пара-

дигмы педагогических исследований обусловле-

но трансформациями культурно-образовательно-

научного контекста: формированием постнеклас-

сической культуры (человекомерность, культур-

ное многообразие, диалог культур, экология 

культуры, экология человека в эпоху духовной 

деградации др.), постнеклассического образова-

ния (открытость, герменевтичность, инклюзив-

ность, непрерывность [Колесникова, 2013], эко-

гуманитарность [Колесникова, 2020], трансдис-

циплинарность [Колесникова, 2014; Киященко, 

2018] и др.); постнеклассического типа научной 

рациональности [Степин, 2000]: аксиологизация 

и гуманитаризация исследований [Микешина, 

1992], институциализация постнеклассического 

(гуманитарного) идеала научности [Огурцов, 

2011], формирование многомерно-

плюралистического стиля научного мышления 

[Пивоев, 2012]; конвергенцией культуры, науки, 

технологий, интенсификацией меж- и трансдис-

циплинарных исследований [Морен, 2005; Кня-

зева, 2011] и др. Парадигма постнеклассической 

педагогики – открыто-закрытая гуманитарная 

потенциально полипарадигмальная онтометодо-

логическая система, ядро которой составляют 

ценности постнеклассической культуры, науки, 

образования, эксплицирующая проблемно-

концептуальное пространство, гуманитарный 

методологический инструментарий (идеал науч-

ности, методологические стратегии, подходы, 

методы, критерии) постнеклассических педаго-

гических исследований, выступающая методоло-

гическим эталоном управления качеством иссле-

дований, функционирования и развития образо-

вательных систем. Парадигмальные трансфор-

мации педагогики выражаются в аксиологиза-

ции, онтологизации, антропологизации исследо-

ваний, интеграции в критериальное ядро оценки 

качества исследований гуманитарных критериев, 

в структуру исследований – аксиологического 

компонента, гуманитарной экспертизы [Северин, 

2017; Северин, 2021]. Таким образом, гуманита-

ризация педагогики выражается в институциали-

зации гуманитарного идеала научно-

педагогического познания, утверждении пара-

дигмального статуса гуманитарной (экогумани-

тарной [Колесникова, 2020]), трансдисциплинар-

ной [Колесникова, 2014] стратегии исследова-

ний, антропологического, культурологического, 

личностно развивающего, субъектного, компе-

тентностного подходов, гуманитарных критери-

ев, гуманитарной экспертизы. Указанные мето-

дологические инструменты выполняют парадиг-

мальную функцию, формируют парадигмальное 

пространство постнеклассических педагогиче-

ских исследований.  
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Гуманитаризация педагогики, аксиологизация 

исследований актуализирует задачу определения 

«точек» наиболее рельефного проявления «чело-

веческого измерения», субъективно-

иррационального в процессе научно-

педагогического познания: позиционирование, 

самоопределение в проблемном поле конкретно-

научной дисциплины, выбор проблемы исследо-

вания; ориентир на тот или иной идеал научно-

сти (естественнонаучный, технологический, гу-

манитарный); выбор специально-научных и фило-

софско-методологических средств решения науч-

но-педагогической проблемы (концептуальнообра-

зующих подходов) в условиях полипарадигмаль-

ности, культурно-научно-методологического мно-

гообразия; конструирование методологической 

стратегии исследования; выбор объекта, кон-

струирование предмета и цели исследования; 

обоснование и конструирование гипотезы иссле-

дования; обоснование и конструирование автор-

ской педагогической концепции, авторской ме-

тодической системы, методики обучения или 

воспитания.  

Парадигмальные трансформации в науке со-

пряжены с «перестройкой» исследовательских 

стратегий [Степин, 2000]. К понятию «стратегия 

исследования» апеллируют ряд методологов, 

например, А. А. Арламов, Н. М. Борытко, 

Е. Н. Князева, И. А. Колесникова, Э. Морен, 

В. С. Степин, В. А. Ядов и др. [Арламов, 2009; 

Борытко, 2008; Князева, 2011; Колесникова, 

2014; Морен, 2005; Степин, 2000; Ядов, 2007]. 

Методологическая стратегия исследования – это 

результат философско-методологической ре-

флексии ученого [Пружинин, 2009]. Для кон-

кретного культурно-научного дискурса харак-

терно доминирование той или иной методологи-

ческой стратегии. Например, Э. Морен, характе-

ризуя современную науку, акцентирует внима-

ние на «кооперации» наук, доминировании 

«междисциплинарных исследований», «транс-

дисциплинарной стратегии исследований» [Мо-

рен, 2005]. В тот или иной культурно-

исторический период конкретно-научные иссле-

дования могут осуществляться на основе альтер-

нативных методологических стратегий.  

Методология исследования 

Приоритетными методами исследования вы-

ступали: контент-анализ докторских диссертаций 

по педагогике («единицы» контент-анализа: 

«стратегия исследования», «спектр и функции 

методологических подходов», «экспликация 

концептуальнообразующих подходов», «гумани-

тарная экспертиза процесса и результатов иссле-

дования»), методологическая и трансдисципли-

нарная рефлексия, методологическое конструи-

рование. В частности, на основе контент-анализа 

докторских диссертаций по педагогике (117) 

установлено: концептуальное пространство 

постнеклассических педагогических исследова-

ний характеризуется осцилляциями (гуманисти-

ческие, технократические, гуманитарные, экогу-

манитарные, трансдисциплинарные и др. кон-

цепции); доминируют, обладают парадигмаль-

ным статусом в постнеклассической педагогике 

антропологический (в 25 % исследований), ком-

петентностный (40 %), культурологический 

(45 %), личностно и субъектно-ориентированный 

(58 %) подходы; только в 19 % исследований гу-

манитарная стратегия является приоритетной; 

только в 4 % исследований обосновываются кри-

терии и осуществляется гуманитарная эксперти-

за образовательных новаций. Это позволило за-

ключить следующее: гуманитарный идеал науч-

но-педагогического познания находится в про-

цессе институциализации, постнеклассическая 

парадигма педагогики – в стадии формирования 

(«протопарадигма»).  

Результаты исследования 

Субъектность педагога-исследователя наибо-

лее рельефно проявляется на этапе методологи-

ческого проектирования исследования в ситуа-

ции полипарадигмальности (культурно-научно-

методологического многообразия) и заключается 

в ценностном и методологическом самоопреде-

лении и конструировании методологической 

стратегии исследования, системы подходов, кон-

кретизирующих стратегию. С нашей точки зре-

ния, в контексте конкретного педагогического 

исследования методологическая стратегия ис-

следования – авторская методологическая кон-

струкция, задающая прогностическое видение 

исследования как целостности, отражающая фи-

лософско-аксиологическую, методологическую, 

концептуальную позицию ученого по отноше-

нию к человеку, образованию человека, понима-

нию/исследованию/проектированию образования 

человека, которая выражается в предмете и цели 

научно-педагогического познания, приоритетном 

методологическом инструментарии (философ-

ские концепции, методологические подходы, 

мультидисциплинарные специально-научные 
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теории, методы и критерии качества исследова-

ния) решения научно-педагогической проблемы. 

При конструировании стратегии исследова-

ния необходимо определить функции методоло-

гических подходов в исследовании (в связи с по-

лифункциональностью подходов, полифункцио-

нальностью одного и того же подхода, например, 

системного), концептуальнообразующие подхо-

ды, обеспечить функциональную комплементар-

ность подходов. Конструирование стратегии 

постнеклассических педагогических исследова-

ний основано на интеграции следующих типов 

методологических подходов: а) подходов, опре-

деляющих технологию исследования (например, 

системный, междисциплинарный); б) подходов, 

специально-научных теорий, концепций, выпол-

няющих аксиологическую функцию (культуро-

центрический, антропоцентрический, социоцен-

трический, экоцентрический; концепции постмо-

дернизма, метамодернизма и др.); в) подходов, 

акцентирующих на онтологическом, антрополо-

гическом, герменевтическом измерениях образо-

вания, на основе которых конструируются «бы-

тийные» модели образования [Сулима, 2014]; 

г) подходов, выполняющих научно-

онтологическую функцию, с позиции которых 

конструируются дескриптивные теоретические 

модели образования (например, системно-

синергетический); д) подходов, раскрывающих 

специфику психологических и педагогических ме-

ханизмов формирования (развития) у целевой 

группы определенного свойства, качества (субъ-

ектно-деятельностный, «задачный», ситуацион-

ный, средовой, событийный, когнитивно-

стилевой, имитационно-игровой, творческо-

проектный и др.). В условиях многообразия под-

ходов, мультипарадигмальности крайне важно 

определить концептуальнообразующие подходы, 

теории, сообразно которым конструируются 

предмет, цель исследования, авторская педагоги-

ческая концепция, проект педагогической систе-

мы будущего (личностно развивающий [Сери-

ков, 1999], субъектно-ориентированный [Байбо-

родова, 2018]). 

Полагаем возможным рассмотреть методоло-

гические стратегии педагогических исследований 

в разных методологических «системах коорди-

нат» и, соответственно, дифференцировать их по 

разным основаниям. В зависимости от сложности 

образовательного феномена как объекта исследо-

вания, уровня и типа проблемы (экзистенциальная 

проблематика; научная проблематика: локально-

методическая, дидактическая, общепедагогиче-

ская, социогуманитарная, общенаучная), ценност-

но-целевых установок (познание образования 

сквозь призму предмета и задач педагогики или 

познание образования как целостности), типа ре-

флексии (методологическая конкретно-научная, 

методологическая общенаучная, трансдисципли-

нарная и др.), уровней и источников методологи-

ческой рефлексии и методологического обеспече-

ния исследования (философский, общенаучный 

уровни методологии, уровни методологии есте-

ственных, технических и социально-

гуманитарных наук, уровень методологии меж- и 

трансдисциплинарных исследований образования, 

уровень общей и нормативной методологии педа-

гогики) методологические стратегии исследова-

ния образования дифференцируем на монодисци-

плинарную, полидисциплинарную, междисципли-

нарную и трансдисциплинарную. 
Ценностно-смысловая, мировоззренческая по-

зиция педагога-исследователя по отношению 
к образованию человека как объекту исследова-
ния (как понимается культурная, экзистенциаль-
ная, человекоразвивающая, цивилизационная, 
социальная, ноосферная и др. миссии образова-
ния и какие смыслы образования приоритетны) 
определяет методологические стратегии его ис-
следования. Образование может исследоваться 
как гуманитарный феномен – «антропопрактика» 
[Слободчиков, 2009], сфера культуротворчества 
[Бондаревская, 2001], способ духовного бытия 
человека, культурное пространство смыслопоис-
ка, смыслопостижения, смыслопорождения, 
«мироосвоения» [Закирова, 2012; Сулима, 2014]. 
Однако сегодня образование рассматривается и 
как феномен технокультуры: как система, техно-
логия, информационно-коммуникационно-
сетевое пространство, объект управления и про-
ектирования, сфера экономики и маркетинга 
(экономика образования, рынок образовательных 
услуг, экспорт образовательных услуг и др.), 
фактор национальной безопасности, государ-
ственного суверенитета и конкурентоспособно-
сти и др. Технологическая стратегия исследова-
ний образования конструируется сообразно при-
оритетам технологического идеала научности, 
применяется в исследованиях, направленных на 
решение научных проблем, связанных с цифро-
визацией образования, управления качеством 
образования, инновационными процессами в об-
разовании, проектированием образовательных 
систем будущего, конвергенцией образования 
с наукой и производством, кластеризацией обра-
зования и др. Технологическая стратегия являет-
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ся приоритетной в 10 % постнеклассических пе-
дагогических исследований. 

Термин «гуманитарность» означает две 
смысловые доминанты: культуро- и человеко-
мерность. Ценностными приоритетами гумани-
тарности образования являются: признание са-
моценности, уникальности каждого человека; 
ценностно-смысловое равенство участников об-
разовательного процесса, позиционирование пе-
дагогов и воспитанников как субъектов образо-
вания [Сенько, 2009; Колесникова. 2020]; акцент 
на развитие «духовной множественности» чело-
века [Лихачев, 1990], его гуманитарной культу-
ры; культуросообразность содержания образова-
ния (культурное многообразие; ценности, смыс-
лы, традиции национальной культуры, этнокуль-
туры; экология культуры); интеграция в содер-
жание образования глобальной экзистенциаль-
ной проблематики, гуманитарных задач; проек-
тирование концепций образования, педагогиче-
ских систем с учетом многообразия духовных 
практик человека, способов его «мироосвоения» 
(религия, мораль, философия, наука, творчество, 
искусство и др.) [Сулима, 2014], инкорпорирова-
ние в содержание образования различных типов 
культурного и личного опыта (когнитивного, 
творческо-проектного, исследовательского, цен-
ностно-смыслового, рефлексивного и др.); от-
крытость, гетерогенность, инклюзивность обра-
зовательной среды и другие. 

Гуманитаризация педагогики, гуманитариза-
ция образования являются приоритетами развития 
педагогической науки и образовательной практи-
ки, сопряжены аксиологически, находятся в от-
ношении комплементарности. Однако стратегии 
образования и стратегии исследования образова-
ния не тождественны. Гуманитарная стратегия 
педагогического исследования – это результат 
гуманитарной, трансдисциплинарной (объект – 
взаимодействия в системе «культура – наука – 
социум»), методологической (объект – педагоги-
ка) рефлексии, методологического конструирова-
ния, результат научно-методологической деятель-
ности, а концепции гуманитаризации образова-
ния, проекты образовательных систем гуманитар-
ного типа (культурные и экзистенциальные смыс-
лы, цели, критерии качества, содержание, методы, 
формы) – это результаты специально-научных 
педагогических исследований.  

С позиции гуманитарной методологии разра-
ботаны вариативные гуманитарные концепции 
образования: концепция личностно-
ориентированного воспитания (Е. В. Бондарев-
ская) [Бондаревская, 2001], концепция экзистен-

циальной педагогики (М. И. Рожков) [Рожков, 
2002; Рожков, 2005], концепция образования как 
антропопрактики (В. И. Слободчиков) [Слобод-
чиков, 2009], концепция личностно-
развивающего образования (В. В. Сериков и др.) 
[Сериков, 1999], концепция субъектно-
ориентированного образования (Л. В. Байборо-
дова и др.) [Байбородова, 2018], концепции эври-
стического образования, человекосообразного 
образования (А. В. Хуторской) [Хуторской, 
2013], герменевтическая концепция «бытийного» 
образования (И. И. Сулима) [Сулима, 2014], кон-
цепция непрерывного образования (И. А. Колес-
никова и др.) [Колесникова, 2013], культуродиг-
ма цифрового образования как непрерывного 
(С. Ю. Степанов) [Степанов, 2019], концепция 
трансдисциплинарного образования (Л. П. Кия-
щенко) [Киящеко, 2018], концепция ноосферного 
образования (А. И. Субетто) [Субетто, 2018]. 

Гуманитарная стратегия исследования обра-
зовательного феномена есть методологический 
инструмент реализации гуманитарного идеала 
научно-педагогического познания, основывается 
на понимании ценностных доминант гуманитар-
ности образования (культуро- и человекомер-
ность, сопряженность образовательного много-
образия с многообразием духовного бытия чело-
века, смысл, диалог, эмпатия, событийность, со-
творчество и др.) и заключается в: 

 Осуществлении трансдисциплинарной и гу-
манитарной рефлексии образовательных практик. 

 Конструировании интегративной цели ис-
следования (выявить культурные, экзистенци-
альные смыслы образовательного феномена, 
объяснить сущность, эксплицировать закономер-
ные связи, выявить факторы развития, обосно-
вать концепцию и проект образовательной си-
стемы будущего сообразно идеалу, трендам 
культурного, цивилизационного развития). 

 Комплементарности культурного, этно-
культурного, философского, антропологическо-
го, междисциплинарного научного и др. измере-
ний исследования образовательного феномена 
(методологический императив). Применении 
в качестве концептуальнообразующих гумани-
тарных подходов (в том числе интегративных): 
аксиологического, экзистенциального, феноме-
нологического, культурологического, герменев-
тического, субъектно-деятельностного и др. 
С позиции В. И. Слободчикова: «Антропологи-
ческий подход в сфере гуманитарного знания – 
это, в первую очередь, ориентация на человече-
скую реальность во всей ее полноте, во всех ее 
духовно-душевно-телесных измерениях. Это по-
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иск средств и условий становления полного, все-
го человека, человека как субъекта собственной 
жизни, как личности во встрече с Другими, как 
индивидуальности…» [Слободчиков, 1995, с. 13]. 
Антропологическая миссия образования заклю-
чается в развитии у человека субъектных спо-
собностей, рефлексивной самостоятельности, 
потребности и способности к непрерывному са-
мообразованию, саморазвитию, а системообра-
зующими принципами проектирования образо-
вания как «антропопрактики» являются принци-
пы «развития, событийности, субъектности, при-
родо-, культуро-, социосообразности» [Слобод-
чиков, 1995, с. 13]. С позиции онтопарадигмаль-
ного подхода полипарадигмальность образова-
ния, парадигмальная множественность образо-
вательной реальности онтологически обусловле-
на [Колесникова, 2014], прежде всего, культур-
ным многообразием, многообразием форм ду-
ховного бытия человека. А. Ф. Закировой кон-
кретизированы принципы педагогической герме-
невтики применительно к проектированию со-
держания образования: принцип интегральности 
(наука, религия, язык, этнокультура и др. как ис-
точники проектирования содержания образова-
ния), «принцип культурного опосредования, 
в соответствии с которым Знак, Слово, Символ, 
Миф являются культурными медиаторами по-
стижения реальности» [Закирова, 2012, с. 27], 
принцип концептуализации метафор, принцип 
интертекстуальности («продуктивность понима-
ния и смыслообразования существенно повыша-
ется в ситуации пересечения (или аппликации) 
разножанровых культурных текстов» [Закирова, 
2012, с. 29]) С позиции И. И. Сулимы приоритет-
ными принципами проектирования содержания и 
процесса «бытийного» образования являются 
принципы философизации, языковой доминанты, 
психологизации [Сулима, 2014]. 

 Применении методов социогуманитарных 
наук (ретроспективное моделирование, «герме-
невтический круг», гуманитарная экспертиза, 
педагогическое проектирование и др.), включая 
методы гуманистической психологии (рефлексия 
жизненного контекста, эмпатия, эмоциональная 
идентификация, со-рефлексия и др.). 

 Легализации поликонцептуальности – по-
тенциальной альтернативности педагогических 
концепций относительно смыслов, сущности, 
целей, критериев, содержания, технологий, стра-
тегий развития образования.  

 Трансдисциплинарном обосновании и разра-
ботке авторской педагогической концепции, инте-
грирующей аксиологический, онтологический, 

герменевтический, дескриптивный теоретический 
и нормативный (технологический) аспекты. 

 Гуманитарной экспертизе как прогности-
ко-превентивной оценке философско-
аксиологических оснований, методологических 
подходов, цели, задач, методов, процесса и ре-
зультатов исследования (методологический им-
ператив) с позиции гуманитарных ценностей, 
в частности, оценке гуманитарного качества ав-
торской педагогической концепции и техноло-
гии. В контексте постнеклассики гуманитарные 
ценности интегрированы в этос науки, контекст 
исследований, являются методологическими ре-
гулятивами. В контексте постнеклассической 
педагогики гуманитарные критерии, гуманитар-
ная экспертиза выполняют парадигмальную 
функцию. Интегративными критериями гумани-
тарной экспертизы концепций и проектов автор-
ских педагогических систем, с нашей точки зре-
ния, выступают: а) «человекосообразность педа-
гогической системы»: ориентация педагогиче-
ского процесса на развитие ценностно-
смысловой сферы, переживаний, субъектности, 
креативности воспитанников, освоение ими гу-
манитарных способов мышления (смыслопорож-
дение, полилог, само- и со-рефлексия и др.), ра-
циональных (значение, понятие, модель, система 
и др.) и иррациональных (смысл, метафора, ас-
социация, символ, образ и др.) средств познания; 
создание условий для удовлетворения воспитан-
никами духовных потребностей (смыслопости-
жение, творчество, искусство, игра и др.), разви-
тие вариативного интеллектуально-стилевого 
репертуара и др.; б) «экогуманитарный потенци-
ал педагогической системы»: создание условий 
для развития у воспитанников ноосферного 
мышления, экоцентрического сознания, форми-
рования нравственных и экологических импера-
тивов; ценность образовательных ресурсов с по-
зиции сохранения, развития психического, физи-
ческого, генетического здоровья, духовно-
нравственного иммунитета обучающихся и др.; 
в) «культуросообразность педагогической систе-
мы»: сообразность содержания образования кон-
тексту культуры, системе традиционных обще-
человеческих ценностей; интеграция 
в содержание образования глобальной экзистен-
циальной проблематики (экзистенциальные рис-
ки, экология культуры и человека и др.); ориен-
тация на формирование у воспитанников куль-
турного кода, ценностей национальной культу-
ры, этнокультуры (нравственные смыслы, мен-
тальность, язык, традиции и др.). 
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Заключение 

Таким образом, гуманитарная стратегия педа-
гогических исследований основывается на пони-
мании ценностных доминант гуманитарности об-
разования (культуро- и человекосообразность и 
др.), сопряжена с гуманитарным идеалом научно-
сти и заключается в: трансдисциплинарной и гу-
манитарной рефлексии образования; комплемен-
тарности гуманитарных (онтологического, герме-
невтического, этнокультурного и др.) подходов к 
исследованию образовательных феноменов, обос-
нованию авторских педагогических концепций, 
проектов педагогических систем, ориентирован-
ных на развитие ценностно-смысловой сферы 
обучающихся, их национального самосознания, 
субъектности, креативности, компетентности и 
др.; конструировании цели исследования, инте-
грирующей герменевтический, дескриптивный 
теоретический и проспективно-прескриптивный 
компоненты; применении методов социогумани-
тарных наук; гуманитарной экспертизе процесса и 
результатов исследований (императив). В связи с 
тем, что образование является сложным гумани-
тарным феноменом, технологией «будущетворе-
ния» [Субетто, 2018], монодисциплинарный под-
ход к познанию, пониманию образования, осно-
ванный на конкретно-научной методологии, мо-
ноподходе (одномерной стратегии) является ма-
лопродуктивным. Возможно ли решить проблемы 
наукоемкого обеспечения гуманитаризации обра-
зования, цифровой трансформации образования, 
образования для безопасного и устойчивого пла-
нетарного развития, инклюзивного образования, 
научно-методологического образования, гумани-
тарной экспертизы концепций и технологий обра-
зования, комплексной экспертизы качества обра-
зования и др. только на основе специально-
научного и методологического научно-
педагогического знания, посредством педагогиче-
ских или других монодисциплинарных исследо-
ваний? Для выявления культурных, бытийных 
смыслов образования, познания образования как 
целостности, для наукоемкого проектирования 
образовательных систем будущего и др. специ-
ально-научного и методологического ресурса пе-
дагогики недостаточно. Заявленные проблемы 
возможно решить только посредством междисци-
плинарных и трансдисциплинарных исследований 
образования, педагогических исследований на 
междисциплинарной, трансдисциплинарной ос-
нове, посредством триангуляции методологиче-
ских средств классической, неклассической, пост-
неклассической науки (педагогики). Сложность и 
разнотипность научных проблем образования 

(методологические, аксиологические, дескрип-
тивные теоретические, онтодидактические, кон-
структивно-технологические, квалитативные, 
квалиметрические и др.) обуславливают констру-
ирование «гибридных» методологических страте-
гий постнеклассических педагогических исследо-
ваний (эко-техно-гуманитарной, междисципли-
нарно-гуманитарной и др.), основанных на ком-
плементарности элементов гуманитарной (экогу-
манитарной [Колесникова, 2020]), технологиче-
ской, меж- и трансдисциплинарной стратегий, 
триангуляции гуманитарных подходов, методов 
социально-гуманитарного познания. Однако в 
«гибридных» методологических стратегиях пост-
неклассических исследований образования гума-
нитарная методологическая компонента является 
приоритетной. 
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Аннотация. Актуальность исследования определяется недостаточной теоретико-методической 

разработанностью проблемы создания образовательных экосистем в системе дополнительного образования 

детей. Цель: разработать модель образовательной экосистемы как пространства интеграции ресурсов 

учреждения дополнительного образования и социума. Гипотеза исследования состояла в следующем: 

интеграция ресурсов учреждения дополнительного образования и социума позволит обеспечить условия для 

создания образовательной экосистемы как предиктора обогащения социокультурного опыта обучающихся, 

развития их субъектной позиции. В ходе исследования применялись методы: анализ психолого-педагогической 

литературы и нормативно-правовых источников, анкетирование, обобщение, моделирование. В качестве 

инструментария для проведения эмпирического исследования выступили методики «Анкета готовности 

педагогов к развитию партнёрских связей», «Анкета удовлетворённости обучающихся услугами 

дополнительного образования» и «Анкета удовлетворённости родителей услугами дополнительного 

образования» (авторы: А. Г. Прохорова, Л. П. Шустова). В результате исследования уточнено содержание 

понятия «образовательная экосистема», которое трактуется как «интегративная среда взаимодействия 

участников образовательных отношений между собой с разнообразным вариативным образовательным 

контентом, инновационными продуктами, технологиями и другими элементами экосистемы, обеспечивающей 

формирование навыков XXI века, личностную, социальную и профессиональную самореализацию человека 

в условиях сетевого общества». Осуществлено моделирование образовательной экосистемы учреждения 

дополнительного образования детей на основе интеграции его ресурсов с ресурсами социума. Обоснованы 

научные подходы (средовый, экосистемный, антропологический) и принципы организации деятельности 

в условиях образовательной экосистемы. Выделены «внутренние» (ТЕХСАП-пространство, АКТИВИТИ-

пространство, ТЕХНО-пространство, АРТ-пространство) и «внешние» (социальные и сетевые партнёры, 

предоставляющие свои услуги и ресурсы) элементы образовательной экосистемы детско-юношеского центра. 

Определены критерии и показатели, характеризующие развитие образовательной экосистемы учреждения 

дополнительного образования.  

В результате проведенного исследования автор статьи приходит к выводу о том, что интеграция ресурсов 

учреждения дополнительного образования и социума, взаимодействие и сотрудничество с организациями-

партнёрами обеспечит создание образовательной экосистемы с целью максимальной самореализации 

обучающихся, их становления в качестве субъектов жизнедеятельности. 
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Abstract. The relevance of the study is determined by the insufficient theoretical and methodological development 

of the problem of creating educational ecosystems in the additional education system for children. Goal is to develop a 

model of the educational ecosystem as space for integrating resources of the institution of additional education and 

society. The hypothesis of the study was as follows: the integration of the resources of the additional education 
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anthropological) and the principles of organizing activity in the educational ecosystem are justified. «Internal» (techsap-
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Введение 

Конец XX века и начало XXI века знаменует-

ся появлением инноваций во всех сферах жизне-

деятельности человека: экономики, техники, по-

литики, культуры, образовании, медицины. 

Наращивание и распространение инноваций вы-

звало необходимость внедрения новых подходов 

к деятельности, создания экосистем разного 

уровня на основе сотрудничества и интеграции 

ресурсов. 

В сфере науки и образования возникает необ-

ходимость перехода от образовательных сред и 

пространств к созданию моделей образователь-

ных экосистем, пересмотру научных подходов и 

форматов для формирования у обучающихся но-

вых навыков, способствующих профессиональ-

ному, общественному и личному успеху и до-

стижениям в XXI веке. 

Согласно К. В. Шевченко и А. В. Уткину, 

«традиционная модель обучения всё меньше со-

ответствует современным вызовам и трендам: 

часто неформальное и дополнительное образова-

ние, предоставляя личности возможности для 

развития широкого спектра компетенций, дают 

человеку больше возможностей для самореали-

зации, чем основное образование» [Уткин, 2022]. 

На необходимость изучения потенциала экоси-

стемного подхода в условиях неопределённости 

и сверхсложности изменений указывается в ра-

боте П. Лукша [Лукша, 2021]. 

Несмотря на предпринимаемые учёными и 

практиками усилия в развитии экосистем в обра-
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зовании, не вполне раскрыта проблема создания 

образовательной экосистемы в системе дополни-

тельного образования детей. Опираясь на опыт 

работы педагогического коллектива Детско-

юношеского центра № 3 г. Ульяновска, был раз-

работан инновационный проект «Создание обра-

зовательной экосистемы как пространства инте-

грации ресурсов учреждения дополнительного 

образования и социума». Он позволит изучить 

феномен образовательных экосистем и создать 

научно-обоснованную, апробированную модель 

образовательной экосистемы учреждения допол-

нительного образования детей (УДО). 

Проект направлен на решение задач государ-

ственной политики в сфере образования, которые 

сформулированы в документах как федерально-

го, так и регионального уровней. Так, в качестве 

одного из результатов подпроекта «Успех каж-

дого ребёнка» (п. 1.4) Национального проекта 

«Образование» значится, что «функционирова-

ние механизмов реализации образовательных 

программ основного общего и среднего общего 

образования в сетевой форме с участием орга-

низаций дополнительного образования детей, 

среднего профессионального и высшего образо-

вания, предприятий реального сектора экономи-

ки, учреждений культуры, спорта, негосудар-

ственных образовательных организаций» [Феде-

ральный проект]. 

В Концепции развития дополнительного об-

разования детей в РФ до 2030 года говорится, 

что в системе дополнительного образования де-

тей сохраняется ряд проблем, требующих реше-

ния, в том числе «обособленность дополнитель-

ного образования детей от общего и профессио-

нального образования, низкий уровень вовлечён-

ности профессиональных образовательных орга-

низаций и образовательных организаций высше-

го образования в реализацию дополнительных 

общеобразовательных программ; недостаточное 

использование потенциала организаций негосу-

дарственного сектора для развития дополнитель-

ного образования детей» [Концепция, 2022]. 

В Государственной программе Ульяновской 

области «Развитие и модернизация образования 

в Ульяновской области» на 2020–2024 гг. среди 

актуальных значится проблема «недостаточно 

эффективного использования новых форм и тех-

нологий образовательного процесса, включая 

использование информационных, сетевых, ди-

станционных, коммуникационных и других тех-

нологий». При достижении цели подпрограммы 

«Развитие дополнительного образования детей и 

реализация мероприятий молодёжной политики» 

необходимо обеспечить «эффективное взаимо-

действие с молодёжными общественными объ-

единениями, некоммерческими организациями» 

[Об утверждении…, 2020]. Таким образом, со-

держание проекта, направленного на развитие 

образовательной экосистемы УДО, согласуется 

с национальными задачами государственной и 

региональной политики в сфере образования. 

В качестве цели проекта выступает создание 

образовательной экосистемы как пространства 

интеграции ресурсов учреждения дополнитель-

ного образования и социума. Для её достижения 

на данном этапе были поставлены следующие 

задачи: выявить актуальность проблемы разви-

тия образовательных экосистем; проанализиро-

вать понятия «экосистемный подход» и «образо-

вательная экосистема»; провести анкетирование 

субъектов образовательной среды УДО (обуча-

ющихся, родителей и педагогов), теоретически 

обосновать и разработать модель образователь-

ной экосистемы как пространства интеграции 

ресурсов учреждения дополнительного образо-

вания и социума. 

Методология и методы исследования 

Методологической основой исследования вы-

ступают средовый, экосистемный и антрополо-

гический подходы в образовании, положения 

которых направлены на развитие индивидуаль-

ности и субъектности личности, стремления 

к непрерывному обучению и самосовершенство-

ванию в постоянно меняющихся условиях. 

В рамках выделенных подходов ведутся теоре-

тические разработки в разных направлениях: ис-

следования компонентов образовательной среды, 

влияния социального окружения на становление 

субъекта (В. А. Ясвин); выявления синергетиче-

ских эффектов взаимодействия элементов обра-

зовательной системы и окружающей среды, спо-

собствующих быстрой адаптации личности 

к различным форматам образования и формиро-

ванию востребованных в XXI веке компетенций 

(В. В. Розин, И. М. Федоров); изучения условий 

для развития ребенка на протяжении всей жизни 

как человека целостного и уникального, в един-

стве и гармонии личности, индивидуальности и 

субъекта (К. Д. Ушинский, В. П. Вахтеров). 

В качестве методов, позволяющих решать 

весь комплекс задач исследования, выступают: 

теоретические (анализ, систематизация и обоб-

щение нормативно-правовых источников, совре-

менной научной литературы, методических ма-

териалов по изучаемой проблеме; моделирова-
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ние); эмпирические (анкетирование). Для прове-

дения эмпирического исследования были разра-

ботаны авторские методики «Анкета готовности 

педагогов к развитию партнёрских связей», «Ан-

кета удовлетворённости обучающихся услугами 

дополнительного образования» и «Анкета удо-

влетворённости родителей услугами дополни-

тельного образования» (авторы: А. Г. Прохорова, 

Л. П. Шустова), которые позволяют выявить 

особенности образовательной среды учреждения 

дополнительного образования, а также готов-

ность педагогов к деятельности в условиях обра-

зовательной экосистемы. 

Результаты исследования 

Отечественная система образования характе-

ризуется направленностью на инновационное 

развитие всех её подсистем, поиск обновления 

содержания и технологий на основе использова-

ния различных методологических подходов и 

концепций. Одним из инновационных подходов 

в науке, в целом, и в образовании, в частности, 

является экосистемный подход [Изотова, 2022; 

Куклина, 2021; Розин, 2021]. Находясь в стадии 

становления, он позволяет исследовать как эле-

менты образовательной системы, так и окружа-

ющей её среды, а также взаимосвязи между ни-

ми. Cогласно П. Лукше, «появление образова-

тельных экосистем – это не частный ответ на 

проблемы сферы образования; скорее, это ин-

струмент вовлечения различных секторов в кол-

лективное обучение» [Лукша]. 

Вместе с тем, у учёных, занимающихся изуче-

нием данного феномена, не сложилось единого 

понимания его сущности и содержания [Вайн-

дорф-Сысоева, 2021; Игропуло, 2022; Олейнико-

ва, 2021; Уткин, 2022; Hannon, Thomas, Ward, Ber-

esford, 2019; Moore, 1993]. Её трактуют как:  «сеть 

образовательных пространств, в которых провай-

деры образования с помощью различных учебных 

ресурсов организуют обучение в течение всей 

жизни» [Куклина, 2021, с. 27]; «динамично разви-

вающуюся и взаимосвязанную сеть образователь-

ных пространств, состоящую из индивидуальных 

и институциональных поставщиков образования, 

которые предлагают разнообразные учебные ма-

териалы для учащихся в течение всего образова-

тельного цикла» [Шустова, 2023, с. 52]; «открытое 

и развивающееся сообщество различных постав-

щиков образования, которые способны удовле-

творять различные потребности обучающихся 

в конкретном контексте, в определённый период 

их жизни, на конкретной территории или онлайн» 

[Хангельдиева, 2022, с. 70] и др. 

Согласно А. В. Уткину и К. В. Шевченко, 

«образовательную экосистему дополнительного 

образования можно определить в качестве обра-

зовательного пространства, в котором организа-

ция, содержание и осуществление образователь-

ного процесса происходит благодаря деятельно-

сти заинтересованных и взаимодействующих 

между собой сообществ – правомерных участни-

ков, чьё типовое разнообразие и совместная дея-

тельность формируют новые образовательные 

возможности развития детей, обеспечивая опти-

мальность и эффективность функционирования 

элементов системы» [Уткин, 2022, с. 185]. 

К ключевым характеристикам образователь-

ных экосистем следует отнести разнообразие 

элементов системы, человекоцентрированность и 

целенаправленность, многообразие ресурсов и их 

интеграция, взаимовыгодное сотрудничество и 

синергетический эффект. Целью развития обра-

зовательной экосистемы является максимальная 

реализация каждого участника и эффективность 

всей системы благодаря взаимодействию и со-

трудничеству. 

С целью изучения образовательной среды 

и выявления проблем в образовательной дея-

тельности учреждения дополнительного образо-

вания, а также готовности педагогов к работе 

в условиях образовательной экосистемы, было 

проведению эмпирическое исследование с ис-

пользованием методик «Анкета удовлетворённо-

сти обучающихся услугами дополнительного 

образования», «Анкета удовлетворённости роди-

телей услугами дополнительного образования», 

«Готовность педагогов к сотрудничеству и раз-

витию партнёрских связей». Содержание анкет 

позволяет определить: наличие в учреждении 

широкого выбора видов деятельности для обу-

чающихся; привлекательность занятий для детей 

и подростков; направленность и успешность ре-

шения педагогами образовательных задач; осо-

бенности связей между субъектами образова-

тельных отношений; обусловленность выбора 

учреждения для дополнительного образования 

ребёнка и оправданность ожиданий родителей; 

удовлетворённость результатами образователь-

ной деятельности и качеством образовательных 

услуг; готовность педагогического коллектива 

к более интенсивному развитию связей между 

субъектами образовательных отношений и парт-

нёрами на основе сотрудничества; а также фак-
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торы, препятствующие налаживанию связей 

с организациями-партнерёми. 

Анкетирование проводилось в январе 

2024 года. В исследовании приняли участие 

520 человек: 235 обучающихся, 255 родителей и 

30 педагогов. Выборочно проанализируем полу-

ченные результаты. 

Первые две анкеты позволяют выявить сте-

пень удовлетворённости детей и родителей раз-

личными сторонами образовательного процесса 

и образовательных отношений, скорректировать 

характеристики, негативно влияющие на резуль-

тативность образовательной деятельности, наме-

тить дальнейшее действия по её совершенство-

ванию. Так, отвечая на вопрос «Нравится ли вам 

заниматься в объединении, которое посещаете?», 

преобладающая часть детей (98 %) ответили 

утвердительно. Родители практически едино-

гласно (99 %) ответили, что их удовлетворяют 

результаты обучения ребёнка. Совпадение жела-

ния детей обучаться в УДО, с одной стороны, и 

удовлетворённости родителей результатами обу-

чения, с другой, даёт позитивный эффект, по-

скольку снимает проблему мотивации детей 

к занятиям в УДО, дальнейшего поиска родите-

лями учреждений для удовлетворения образова-

тельных потребностей ребёнка. 

Чем же привлекательны для детей занятия 

в детско-юношеском центре (с позиции обучаю-

щихся и родителей)? На первом месте у обеих 

групп значится «возможность получать новые 

интересные знания», так указывают 54 % детей и 

58 % родителей. На втором по значимости месте 

у родителей стоит «получение полезных навы-

ков, которые пригодятся в жизни» (56 %), у де-

тей – «возможность проявить себя» и «получе-

ние полезных навыков, которые пригодятся 

в жизни» (45 %). На третьем месте и в родитель-

ском, и в детском рейтинге значится «доброже-

лательная, творческая атмосфера на занятиях» 

(55 % и 42 % соответственно). Отметим, что не-

смотря на сходные позиции учащихся и родите-

лей на параметры привлекательности УДО, 

оценки родителей по каждому из них несколько 

выше. Та же тенденция наблюдается в ответах на 

вопрос об удовлетворённости взаимодействием 

в отношениях «ребёнок–педагог» (97 % детей и 

99 % родителей демонстрируют высокую удо-

влетворённость) и «ребёнок–ребёнок» (93 % и 

96 % – соответственно). 

Вместе с тем, подчеркнём, что ни дети, ни ро-

дители не видят в занятиях потенциала для про-

фессионального самоопределения ребёнка. Лишь 

15 % обучающихся и 11 % родителей ответили, 

что занятия в ДЮЦ «пригодятся при выборе 

профессии». Любопытно, что и сами педагоги 

недооценивают профориентационный потенциал 

своих занятий. Лишь 17 % из них отметили, что 

благодаря их занятиям «дети лучше понимают, 

какая профессия им больше подходит». Полу-

ченные результаты свидетельствуют о необхо-

димости усиления профориентационной направ-

ленности программ дополнительного образова-

ния, поиска внешних партнёров (промышленных 

предприятий, вузов, ссузов, научно-

исследовательских объединений и т. д.) для при-

влечения и использования их ресурсов (матери-

ально-технических, кадровых, информационных) 

в образовательном процессе учреждения. 

Среди задач образовательной деятельности 

в УДО наиболее успешно решаемыми с позиции 

родителей являются: «развитие способностей 

каждого ребёнка» – 65 % респондентов, «воспи-

тательная работа с детьми» – 44 %, «социализа-

ция детей и подростков» – 40 %. Вместе с тем, 

лишь 24 % родителей указали в ряду успешно 

решённых проблему «сопровождения и под-

держки одарённых детей», 22 % – «удовлетворе-

ния персональных образовательных потребно-

стей и наличия большего выбора услуг» и 19 % – 

«взаимодействия с другими организациями 

(учреждения культуры, спорта, медицины и 

др.)». Ответы родителей подчёркивают необхо-

димость расширения сети организаций-

партнёров ДЮЦ № 3, заключения договоров 

о сотрудничестве, разработки программ, реали-

зующихся на основе сетевых соглашений, преж-

де всего, в отношении детей талантливых и ода-

рённых. 

Ответы большинства детей (98 %) свидетель-

ствуют о том, что, помимо выбранного занятия, 

они желают попробовать свои силы в других ви-

дах деятельности. Так, 72 % учащихся хотят до-

полнительно заниматься спортом, 38 % – творче-

ством и дизайном, 23 % – компьютерными тех-

нологиями и т. д. Обучающиеся хотели бы также 

больше участвовать в различных воспитательных 

мероприятиях, среди которых: участие в мастер-

классах (39 % респондентов), посещение выста-

вок и музеев (23 %), проведение социальных ак-

ций (17 %), совместных мероприятиях с родите-

лями (15 %), а также участие в конкурсах, сорев-

нованиях, поездках, встречах с известными 

людьми и др. Эту проблему можно попытаться 

решить посредством усиления интеграции со-

держания, форм и методов объединений различ-

ной направленности как внутри УДО, так и пу-

тём координации деятельности с внешними ор-
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ганизациями-партнёрами (театрами, выставоч-

ными залами, музеями, организациями спорта и 

туризма), что становится возможным в условиях 

образовательной экосистемы. 

Анализируя данные, полученные по анкете 

«Готовность педагогов к сотрудничеству и раз-

витию партнёрских связей», были сделаны сле-

дующие предварительные выводы. На лидирую-

щие позиции среди привлекательных сторон 

профессиональной деятельности педагоги ста-

вят: «творческий характер работы» и «возмож-

ность общаться с детьми, реализовать себя как 

наставник» (60 %); «помогать в становлении яр-

ких, талантливых детей» (47 %). Вместе с тем, 

«возможность продуктивно взаимодействовать 

со своими коллегами» отмечают лишь 27 % пе-

дагогов; «конструктивно взаимодействовать 

с руководством» и «перспективы профессио-

нального роста и развития» – всего 17 % участ-

ников опроса. Ответы респондентов свидетель-

ствуют о наличии скрытых проблем в отношени-

ях «педагог–педагог» и «педагог–руководитель», 

что затрудняет развитие их профессиональной 

карьеры и препятствует профессиональной дея-

тельности в условиях образовательной экосисте-

мы, основанной на тесном взаимодействии и со-

трудничестве как внутри организации, так и за ее 

пределами. 

Преобладающая часть педагогического кол-

лектива (96 % респондентов) ориентирована на 

взаимодействие и сотрудничество с педагогами 

объединений другой направленности, прежде 

всего, внутри образовательного учреждения. 

76 % участников опроса готовы налаживать бо-

лее широкие внешние связи с коллегами из дру-

гих организаций. Наблюдается явное противоре-

чие между потенциальной готовностью педаго-

гов к сотрудничеству и невозможностью выстра-

ивания продуктивного взаимодействия с колле-

гами и руководством, разрешение которого тре-

бует специально организованной деятельности 

психолого-педагогической службы УДО. 

В ответах респондентов значатся причины, 

мешающие педагогам налаживать партнёрские 

связи и выстраивать сотрудничество. Среди них: 

отсутствие информации о заинтересованных во 

взаимодействии сторонах, недоступность потен-

циальных партнёров, низкая заинтересованность 

организаций-партнёров во взаимодействии, не-

достаток коммуникативных навыков и др. 

Названные причины демонстрируют в своём 

большинстве «объект-объектную» позиции педа-

гогов, что будет затруднять их деятельность 

в условиях образовательной экосистемы, направ-

ленной на развитие субъектности личности. 

По результатам исследования социально-

психологической и методической службами 

ДЮЦ № 3 была разработана программа подго-

товки педагогов к реализации инновационного 

проекта и проведён ряд занятий в форме мини-

лекций, семинаров-практикумов, тренингов, ма-

стер-классов, деловых игр, моделирования учеб-

ных занятий, способствующих совершенствова-

нию компетенций педагогов для деятельности 

в условиях образовательной экосистемы. Резю-

мируя результаты анкетирования, можно сделать 

предварительный вывод о наличии ряда про-

блем, негативно влияющих на результативность 

образовательной деятельности в УДО, и необхо-

димости её совершенствования в соответствии 

с новыми вызовами и трендами развития совре-

менного образования. 

Следующей задачей реализации проекта стало 

моделирование образовательной экосистемы на 

основе анализа и обобщения современных науч-

ных источников, опыта создания образователь-

ных экосистем в стране и регионе, а также ре-

зультатов проведённого эмпирического исследо-

вания. 

Проблема «моделирования», «проектирова-

ния», «создания», «развития» образовательных 

сред, пространств, экосистем в научной литера-

туре рассматривается преимущественно через 

призму средового, антропологического и экоси-

стемного подходов в образовании [Игоропуло, 

2020; Федоров, 2019; Фрумин, 1993; Ямбург, 

1994; Ясвин, 2001; Ceallaigh, 2022; Xianhan, Lin, 

Sun, Xu, 2021; Daza, Gudmundsdottir, Lund, 2021; 

Abraham, 2021]. 

Моделирование начинается с определения 

научного подхода, а чаще – группы методологи-

ческих подходов, в рамках которых будет осу-

ществляться инновационная деятельность [Шу-

стова, 2020; Шустова, 2023]. Теоретическое ис-

следование проблемы развития образовательной 

экосистемы как пространства интеграции ресур-

сов учреждения дополнительного образования и 

социума, а также обобщение опыта работы педа-

гогов дополнительного образования в рамках 

экспериментальной деятельности позволили раз-

работать педагогическую модель образователь-

ной экосистемы. Модель включает в себя три 

компонента: концептуально-целевой, содержа-

тельно-деятельностный и оценочно-

результативный. В качестве элементов модели 

нами рассматриваются: цель и задачи исследова-
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ния, научные подходы и принципы, условия и 

компоненты экосистемы, критерии, показатели и 

результат [Шустова, 2020]. 

I. Концептуально-целевой компонент образо-

вательной экосистемы. Первым структурным 

элементом модели является цель, определяемая 

как создание условий для развития образова-

тельной экосистемы организации посредством 

интеграции ресурсов УДО и социума. Данная 

цель реализуется путем решения следующих за-

дач: изучение степени разработанности пробле-

мы создания образовательных экосистем и опыта 

их развития в стране и регионе; выявление эф-

фективных форм интеграции ресурсов учрежде-

ния дополнительного образования и социума; 

теоретическое обоснование, разработка и апро-

бация модели образовательной экосистемы как 

пространства интеграции ресурсов учреждения 

дополнительного образования и социума; разра-

ботка критериального аппарата и средств оценки 

развития образовательной экосистемы; опреде-

ление комплекса организационно-

управленческих и психолого-педагогических 

условий для развития образовательной экосисте-

мы; совершенствование форм и механизмов со-

циального партнёрства с целью развития образо-

вательной экосистемы УДО. 

В основе исследовательской деятельности 

лежат средовый, экосистемный и антропологиче-

ский подходы в образовании, положения которых 

позволяют создать условия для максимальной 

самореализации обучающихся, поддержки их 

стремления к непрерывному развитию. Методо-

логические подходы определяют и принципы 

развития образовательной экосистемы: систем-

ность и целостность деятельности; опора на опыт 

инновационный практики образовательной орга-

низации; диферсификация образовательных 

услуг, субъектов, ресурсов экосистемы; интегра-

ция и сотрудничество с социальными партнёра-

ми; синергетический эффект от взаимодействия с 

социумом и др. 

II. Содержательно-деятельностный компонент 

образовательной экосистемы. Психолого-

педагогические условия являются значимыми 

обстоятельствами, определяющими достижение 

поставленной цели. Осуществлённый теоретиче-

ский анализ позволил обозначить необходимые 

условия развития образовательной экосистемы 

УДО, в качестве важнейших из которых высту-

пают: широкое вовлечение в образовательном 

процессе социальных партнёров; интеграция ре-

сурсов (информационных, кадровых, материаль-

но-технических, методических) УДО и внешних 

партнёров; интенсификация связей между субъ-

ектами образовательной экосистемы; расшире-

ние возможностей и опыта самореализации обу-

чающихся в условиях интеграции ресурсов УДО 

и социума. 

Нами были определены элементы экосисте-

мы учреждения дополнительного образования 

(ДЮЦ № 3): «внутренние» и «внешние». В каче-

стве внутренних элементов нами рассматрива-

ются четыре пространства: 

ТЕХСАП-пространство: координационный 

совет, методическая служба, психолого-

педагогическая служба учреждения дополни-

тельного образования; 

ТЕХНО-пространство: творческие объедине-

ния «Робототехника», «Спортивная робототех-

ника», «Компьютерная грамотность»; 

АКТИВИТИ-пространство: объединения 

«Бокс», «Спортивная аэробика», «На гребне вол-

ны» (гребля на байдарках и каноэ), «Аполлон» 

(тренажёрный зал), «Здорово», «Флорбол»; 

АРТ-пространство: хореографические коллек-

тивы «Веснушки» и «Фаворит», студия спортив-

ного бального танца «Идеал», музыкальная сту-

дия «Триумф», «Театр моды “Образ”», Музы-

кальный театр «Чародеи», объединения декора-

тивно-прикладного творчества «Изо и творче-

ство», «Акварель и скетчинг», «Художественная 

обработка древесины», «Биодизайн», «Флори-

стика и фитодизайн», «Умелые руки». 

К внешним элементам относятся организа-

ции-партнёры (сетевые и социальные), предо-

ставляющие свои ресурсы и услуги для более 

широкой самореализации обучающихся в усло-

виях образовательной экоситемы УДО. В каче-

стве сетевых партнеров рассматриваются орга-

низации, с которыми ДЮЦ № 3 сотрудничает на 

основе сетевых договоров: Спортивная школа 

Олимпийского резерва по боксу им. П. Т. Липа-

това, Ульяновское училище (техникум) Олим-

пийского резерва, Ульяновский профессиональ-

ный политехнический колледж, Детский дом 

«Гнездышко», МБОУ детский сад № 226 «Капи-

тошка», МБОУ СОШ № 82, МБОУ СОШ № 85, 

МБОУ «Губернаторский лицей № 100». Центр 

осуществляет тесное взаимодействие и сотруд-

ничество со множеством социальных партнёров. 

Ими являются: образовательные организации; 

учреждения культуры и здравоохранения; право-

охранительные и общественные организации; 

промышленные предприятия; родительская об-

щественность и др. 

III. Оценочно-результативный компонент об-

разовательной экосистемы. Данный компонент 
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включает в себя критерии и показатели, харак-

теризующие развитие образовательной экоси-

стемы, а также методы и методики, направлен-

ные на оценку результатов инновационной дея-

тельности (Таблица 1). 
 

Таблица 1. 

Система критериев и показателей, характеризующих развитие образовательной экосистемы 

учреждения дополнительного образования 
 

Критерии Показатели Диагностические методики и процедуры 

Внутриличностные предпо-

сылки активности обучаю-

щихся 

Сформированность субъектной пози-

ции обучающихся. 

Опросник «Субъектная позиция» (Авторы: Ю. В. За-

рецкий, В. К. Зарецкий, И. Ю. Кулагина). 

Продуктивность деятельно-

сти, освоение социального 

опыта 

Опыт участия в разнообразных видах 

деятельности. 

Достижения обучающихся. 

Наблюдение. 

Беседа. 

Портфолио достижений обучающихся (грамоты, ди-

пломы, благодарности, сертификаты). 

Результативность образова-

тельной экосистемы 

Количественные: 

увеличение ресурсов УДО посред-

ством их интеграции с ресурсами со-

циума. 

Качественные: 

удовлетворённость обучающихся и 

родителей условиями образовательной 

экосистемы. 

Количество организаций-партнёров и услуг, ими 

предоставляемых. 

Анкета удовлетворённости обучающихся услугами 

дополнительного образования. 

Анкета удовлетворённости родителей услугами до-

полнительного образования. 

Анкета готовности педагогов к развитию партнёрских 

связей. 

 

Результаты развития образовательной экоси-

стемы как пространства интеграции ресурсов 

учреждения дополнительного образования и со-

циума можно условно разделить на внутренние и 

внешние. К внутреннему результату мы отнесём 

субъектную позицию обучающихся как психоло-

гическое новообразование, формирующееся 

в условиях образовательной экосистемы. В каче-

стве внешнего результата следует рассматривать, 

с одной стороны, портфолио достижений и про-

дукты творческой деятельности обучающихся, с 

другой – количество организаций-партнёров и 

увеличение ресурсов и услуг, ими предоставляе-

мых. Помимо прочего, к количественным пока-

зателям результативности инновационной дея-

тельности УДО следует отнести: численность 

педагогов, вовлечённых в инновационную дея-

тельность; количество привлечённых партнеров 

из образовательных и социально-экономических 

сфер на договорной основе; количество разрабо-

танных и реализованных педагогами инициатив-

ных проектов, в которых участвовало учрежде-

ние, грантов; количество публикаций по теме 

проекта. 

Ожидаемыми эффектами реализации инно-

вационного проекта являются: совершенствова-

ние профессиональных компетенций педагогов 

в сфере реализации экосистемного подхода в об-

разовании; повышение возможностей самореали-

зации обучающихся учреждения дополнительно-

го образования, увеличение количества победи-

телей конкурсов, олимпиад, соревнований и др. 

Обобщённым результатом будет выступать раз-

витие образовательной экосистемы как про-

странства интеграции ресурсов учреждения до-

полнительного образования и социума. 

Заключение 

Перенос понятия «экосистема» в плоскость 

образования привёл к пониманию экосистемы 

образования как целостной многоуровневой и са-

моразвивающейся открытой системы, нацеленной 

на формирование навыков XXI века, личностную, 

социальную и профессиональную самореализа-

цию человека в условиях сетевого общества. Её 

характеристики, такие как разнообразие участни-

ков и ресурсов, сотрудничество и синергия, инте-

грация ресурсов и установление партнёрских свя-

зей для достижения непрерывности и персонали-

зированного характера образовательной деятель-

ности, – способствуют реализации концепции 

«обучения в течение всей жизни». 

Образовательная экосистема дополнительно-

го образования детей характеризуется как обра-
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зовательное пространство, в котором организация, 

содержание и реализация образовательного про-

цесса происходят посредством совместной дея-

тельности заинтересованных и взаимодействую-

щих между собой участников, разнообразие кото-

рых формирует новые образовательные возмож-

ности для развития детей, их самореализации. Но-

вые тренды развития современного образования 

диктуют необходимость моделирования, создания 

и развития образовательных экосистем на разных 

уровнях образования, в том числе в системе до-

полнительного образования детей. 

Проведение эмпирического исследования в 

учреждении дополнительного образования «ДЮЦ 

№ 3» выявило ряд проблем в образовательной 

деятельности центра, для решения которых требу-

ется расширение перечня образовательных услуг 

и ресурсов; усиление профориентационной 

направленности программ посредством привлече-

ния ресурсов внешних партнёров; направленность 

педагогических усилий на поддержку и сопро-

вождение одарённых и талантливых детей; поиск 

организаций-партнёров, механизмов интеграции и 

совместного использования ресурсов учреждения 

и социума; реализация программ на сетевой осно-

ве; совершенствование профессиональных компе-

тенций и субъектной позиции педагогов, позво-

ляющих осуществлять деятельность в условиях 

образовательной экосистемы. 

Идея создания образовательной экосистемы 

учреждения дополнительного образования осно-

вывается на средовом, экосистемном и антропо-

логическом подходах в образовании, положения 

которых направлены на развитие субъектности 

личности, стремления к непрерывному обучению 

и самосовершенствованию в постоянно меняю-

щихся условиях. В качестве ведущего подхода 

в исследовании выступает экосистемный подход, 

основанный на принципах целостности и си-

стемности, интеграции и сотрудничества, опере-

жающего развития, сетевого взаимодействия и 

синергии. 

Моделирование образовательной экосистемы 

учреждения дополнительного образования на 

основе выделенных подходов, принципов, усло-

вий, внутренних и внешних элементов экосисте-

мы и связей между ними, а также разработка пе-

дагогической модели, включающей концепту-

ально-целевой, содержательно-деятельностный и 

оценочно-результативный компоненты, будут 

способствовать преобразованию образователь-

ной среды учреждения в образовательную экоси-

стему с целью расширения сфер самореализации 

обучающихся УДО. 

Новизна проведенного исследования опреде-

ляется выделением основных подходов (средо-

вый, экосистемный, антропологический) и прин-

ципов деятельности, обеспечивающих расшире-

ние сфер и ресурсов для самореализации обуча-

ющихся в условиях образовательной экосисте-

мы; проектированием педагогической модели, 

способствующей созданию образовательной эко-

системы учреждения; определением комплекса 

условий для её развития на основе интеграции 

ресурсов УДО и социума. 

Реализация инновационного проекта на осно-

ве научно-обоснованной модели будет способ-

ствовать инновационному развитию системы до-

полнительного образования региона. Разрабо-

танные инновационные механизмы (интеграции 

ресурсов УДО и социума, взаимодействия участ-

ников с разнообразным образовательным кон-

тентом и другими элементами экосистемы) поз-

волят руководителям организаций создавать об-

разовательные экосистемы, способствующие 

формированию у обучающихся навыков будуще-

го, что определяет практическую значимость 

исследования. 

Библиографический список 

1. Вайндорф-Сысоева М. Е. Образовательная эко-

система: терминологический аспект / М. Е. Вайндорф-

Сысоева, М. Л. Субочева // Профессиональное образо-

вание в России и за рубежом. 2021. № 4 (44). С. 5–11. 

2. Об утверждении государственной программы 

Ульяновской области «Развитие и модернизация обра-

зования в Ульяновской области». 2020. URL: 

https://ulgov.ru/page/index/permlink/id/18882/ (дата об-

ращения: 08.05.2024). 

3. Игропуло И. Ф. Образовательные экосистемы 

как предмет педагогической рефлексии // Вестник 

Армавирского государственного педагогического уни-

верситета. 2022. № 4. С. 48–54. 

4. Игропуло И. Ф. Моделирование экосистемы со-

циально ориентированного предпринимательского 

образования в университете / И. Ф Игропуло, 

В. К. Шаповалов, М. М. Арутюнян // Вестник Арма-

вирского государственного педагогического универси-

тета. 2020. № 3. С. 19–27. 

5. Изотова А. Г. Экосистемный подход как новый 

тренд развития высшего образования / А. Г. Изотова, 

Е. С. Гаврилюк // Вопросы инновационной экономи-

ки. 2022. Т. 12, № 2. С. 1211–1226. doi: 

10.18334/vinec.12.2.114869 

6. Концепция развития дополнительного образо-

вания детей в Российской Федерации до 2030 года. 

2022. URL: https://vcht.center/wp-

https://ulgov.ru/page/index/permlink/id/18882/
https://vcht.center/wp-content/uploads/Goncharova-O.V.-Kontseptsiya-DOD.-Proforientatsiya.pdf


Ярославский педагогический вестник – 2024 – № 4 (139) 

Социально-педагогическая модель интегративной экосистемы учреждения  

дополнительного образования детей 

37 

content/uploads/Goncharova-O.V.-Kontseptsiya-DOD.-

Proforientatsiya.pdf (дата обращения: 08.05.2024). 

7. Куклина Л. В. Теоретические основы исследова-

ния экосистемного подхода к управлению образова-

тельной деятельностью / Л. В. Куклина, С. Я. Куклин // 

Современное педагогическое образование. 2021. № 8. 

С. 27–33. 

8. Лукша П. Образовательные экосистемы: возни-

кающая практика для будущего образования / П. Лук-

ша, Д. Спенсер-Кейс, Д. Кубиста. 2021. URL: 

https://www.skolkovo.ru/researches/obrazovatelnye-

ekosistemy-voznikayushaya-praktika-dlya-budushego-

obrazovaniya/ (дата обращения: 08.05.2024). 

9. Олейников Б. В. Образовательная среда как эко-

система / Б. В. Олейников, Н. Ю. Фоминых, 

Э. И. Койкова, А. В. Бубенчикова // Мир науки, куль-

туры, образования. 2021. № 3. С. 292–294. 

10. Розин В. М. Экосистемный, культурно-

средовой подход в образовании // Культура культуры. 

2021. URL: http://www.cult-cult.ru/ecosystem-approach-

in-education/ (дата обращения: 08.05.2024). 

11. Уткин А. В. Экосистемный подход в образо-

вании: от метафоры к методологии и практике / 

А. В. Уткин, К. В. Шевченко // Вестник Череповецко-

го государственного университета. 2022. № 2 (107). 

С. 175–189. 

12. Федеральный проект «Успех каждого ребен-

ка» национального проекта «Образование». 2019. 

URL: https://edu.gov.ru/national-project/projects/success/ 

(дата обращения: 08.05.2024). 

13. Федоров И. М. Переход от образовательной 

среды к образовательной экосистеме // Молодой уче-

ный. 2019. № 28 (266). С. 246–250. 

14. Фрумин И. Д. Образовательное пространство 

как пространство развития / И. Д. Фрумин, Б. Д. Эль-

конин // Вопросы психологии. 1993. № 1. С. 24–32. 

15. Хангельдиева И. Г. Образовательные экоси-

стемы – тренд развития современного российского 

образования в ближайшем будущем // Вестник Мос-

ковского университета. Серия 20. Педагогическое об-

разование. 2022. № 1. С. 68–88. 

16. Шустова Л. П. Модель использования социо-

культурных практик как средства самоактуализации 

обучающихся в организации дополнительного образо-

вания / Л. П. Шустова, В. В. Гриценко // Нижегород-

ское образование. 2020. № 3. С. 42–48. 

17. Шустова Л. П. Центр научной и методической 

коллаборации работников сферы образования как ин-

новационный компонент образовательной экосистемы 

педагогического университета / Л. П. Шустова, 

С. В. Данилов // Нижегородское образование. 2023. 

№ 3. С. 51–60. 

18. Шустова Л. П. Моделирование образователь-

ного пространства кадетской школы-интерната как 

потенциала для самореализации воспитанников / 

Л. П. Шустова, Е. В. Камаева, А. П. Файзрахманов // 

Известия Саратовского университета. Новая серия. 

Серия: Акмеология образования. Психология разви-

тия. 2023. Т. 12, вып. 3 (47). С. 256–266. 

19. Ямбург Е. А. Единое образовательное простран-

ство // Народное образование. 1994. № 1. С. 24–32. 

20. Ясвин В. А. Образовательная среда: от моде-

лирования к проектированию. Москва : Смысл, 2001. 

365 с. 

21. Abraham S. Crafting a pedagogical third space in 

a transnational teacher education project. Teaching and 

Teacher Education. January 2021. Vol. 97. URL: 

https://doi.org/10.1016/j.tate.2020.103207 (дата обраще-

ния: 08.05.2024). 

22. Ceallaigh T. J. Ó. Designing, navigating and 

nurturing virtual learning spaces: Teacher educators’ 

professional development priorities and potential 

pathways. Teaching and Teacher Education. July 2022. 

Vol. 115. URL: https://doi.org/10.1016/j.tate.2022.103697 

(дата обращения: 08.05.2024). 

23. Daza V., Gudmundsdottir G. B., Lund A. 

Partnerships as third spaces for professional practice in 

initial teacher education: A scoping review. Teaching and 

Teacher Education. June 2021. Vol. 102. URL: 

https://doi.org/10.1016/j.tate.2021.103338 (дата обраще-

ния: 08.05.2024). 

24. Hannon V., Thomas L., Ward S., Beresford T. 

Local Learning Ecosystems: Emerging Models / World 

Innovation Summit for Education (WISE) report. 2019. 

URL: 

https://www.changemakercommunities.org/thought-

pieces-full/2019/5/15/local-learning-ecosystems-

emerging-models (дата обращения: 08.05.2024). 

25. Moore J. F. Predators and Prey: The New 

Ecology of Competition // Harward Business Review. 

1993. Vol. 71. № 3. P. 75–86. 

26. Xianhan H., Lin C.-H., Sun M., Xu P. What 

drives teaching for creativity? Dynamic componential 

modelling of the school environment, teacher enthusiasm, 

and metacognition. Teaching and Teacher Education. 

November 2021. Vol. 107. URL: 

https://doi.org/10.1016/j.tate.2021.103491 (дата обраще-

ния: 08.05.2024). 

Reference list 

1. Vajndorf-Sysoeva M. E. Obrazovatel'naja 

jekosistema: terminologicheskij aspekt = Educational 

ecosystem: terminological aspect / M. E. Vajndorf-

Sysoeva, M. L. Subocheva // Professional'noe obra-

zovanie v Rossii i za rubezhom. 2021. № 4 (44). S. 5–11. 

2. Ob utverzhdenii gosudarstvennoj programmy 

Ul'janovskoj oblasti «Razvitie i modernizacija 

obrazovanija v Ul'janovskoj oblasti». 2020 = On the 

approval of the state program of the Ulyanovsk region 

«Development and modernization of education in the 

Ulyanovsk region». 2020. URL: 

https://ulgov.ru/page/index/permlink/id/18882/ (data 

obrashhenija: 08.05.2024). 

https://vcht.center/wp-content/uploads/Goncharova-O.V.-Kontseptsiya-DOD.-Proforientatsiya.pdf
https://vcht.center/wp-content/uploads/Goncharova-O.V.-Kontseptsiya-DOD.-Proforientatsiya.pdf
http://www.cult-cult.ru/ecosystem-approach-in-education/
http://www.cult-cult.ru/ecosystem-approach-in-education/
https://doi.org/10.1016/j.tate.2020.103207
https://doi.org/10.1016/j.tate.2022.103697
https://doi.org/10.1016/j.tate.2021.103338
https://doi.org/10.1016/j.tate.2021.103491


Ярославский педагогический вестник – 2024 – № 4 (139) 

Л. П. Шустова 38 

3. Igropulo I. F. Obrazovatel'nye jekosistemy kak 

predmet pedagogicheskoj refleksii = Educational ecosys-

tems as a subject of pedagogical reflection // Vestnik Ar-

mavirskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo univer-

siteta. 2022. № 4. S. 48–54. 

4. Igropulo I. F. Modelirovanie jekosistemy social'no 

orientirovannogo predprinimatel'skogo obrazovanija v 

universitete = Modeling the ecosystem of socially orient-

ed entrepreneurial education at the university / 

I. F Igropulo, V. K. Shapovalov, M. M. Arutjunjan // Vest-

nik Armavirskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo 

universiteta. 2020. № 3. S. 19–27. 

5. Izotova A. G. Jekosistemnyj podhod kak novyj 

trend razvitija vysshego obrazovanija = Ecosystem 

approach as a new trend in the development of higher 

education / A. G. Izotova, E. S. Gavriljuk // Voprosy 

innovacionnoj jekonomiki. 2022. T. 12, № 2. S. 1211–

1226. doi: 10.18334/vinec.12.2.114869 

6. Koncepcija razvitija dopolnitel'nogo obrazovanija 

detej v Rossijskoj Federacii do 2030 goda. 2022. = 

Concept for the development of additional education for 

children in the Russian Federation until 2030. 2022. URL: 

https://vcht.center/wp-content/uploads/Goncharova-O.V.-

Kontseptsiya-DOD.-Proforientatsiya.pdf (data obrashhen-

ija: 08.05.2024). 

7. Kuklina L. V. Teoreticheskie osnovy issledovanija 

jekosistemnogo podhoda k upravleniju obrazovatel'noj 

dejatel'nost'ju = Theoretical foundations of the study of 

the ecosystem approach to the management of educational 

activity / L. V. Kuklina, S. Ja. Kuklin // Sovremennoe 

pedagogicheskoe obrazovanie. 2021. № 8. S. 27–33. 

8. Luksha P. Obrazovatel'nye jekosistemy: vozni-

kajushhaja praktika dlja budushhego obrazovanija = Edu-

cational ecosystems: emerging practice for the future of 

education / P. Luksha, D. Spenser-Kejs, D. Kubista. 

2021. URL: 

https://www.skolkovo.ru/researches/obrazovatelnye-

ekosistemy-voznikayushaya-praktika-dlya-budushego-

obrazovaniya/ (data obrashhenija: 08.05.2024). 

9. Olejnikov B. V. Obrazovatel'naja sreda kak 

jekosistema = Educational environment as an ecosystem / 

B. V. Olejnikov, N. Ju. Fominyh, Je. I. Kojkova, 

A. V. Bubenchikova // Mir nauki, kul'tury, obrazovanija. 

2021. № 3. S. 292–294. 

10. Rozin V. M. Jekosistemnyj, kul'turno-sredovoj 

podhod v obrazovanii = Ecosystem, cultural and 

environmental approach in education // Kul'tura kul'tury. 

2021. URL: http://www.cult-cult.ru/ecosystem-approach-

in-education/ (data obrashhenija: 08.05.2024). 

11. Utkin A. V. Jekosistemnyj podhod v obrazovanii: 

ot metafory k metodologii i praktike = Ecosystem 

approach in education: from metaphor to methodology 

and practice / A. V. Utkin, K. V. Shevchenko // Vestnik 

Cherepoveckogo gosudarstvennogo universiteta. 2022. 

№ 2 (107). S. 175–189. 

12. Federal'nyj proekt «Uspeh kazhdogo rebenka» 

nacional'nogo proekta «Obrazovanie». 2019. = Federal 

project «Success of every child» of the national project 

«Education». 2019.URL: https://edu.gov.ru/national-

project/projects/success/ (data obrashhenija: 08.05.2024). 

13. Fedorov I. M. Perehod ot obrazovatel'noj sredy k 

obrazovatel'noj jekosisteme = Transition from educational 

environment to educational ecosystem // Molodoj 

uchenyj. 2019. № 28 (266). S. 246–250. 

14. Frumin I. D. Obrazovatel'noe prostranstvo kak 

prostranstvo razvitija = Educational space as a develop-

ment space / I. D. Frumin, B. D. Jel'konin // Voprosy psi-

hologii. 1993. № 1. S. 24–32. 

15. Hangel'dieva I. G. Obrazovatel'nye jekosiste-

my – trend razvitija sovremennogo rossijskogo obra-

zovanija v blizhajshem budushhem = Educational eco-

systems – a trend in the development of modern Russian 

education in the near future // Vestnik Moskovskogo 

universiteta. Serija 20. Pedagogicheskoe obrazovanie. 

2022. № 1. S. 68–88. 

16. Shustova L. P. Model' ispol'zovanija soci-

okul'turnyh praktik kak sredstva samoaktualizacii obucha-

jushhihsja v organizacii dopolnitel'nogo obrazovanija = 

Model of using sociocultural practices as a means of self-

actualization of students in the organization of additional 

education / L. P. Shustova, V. V. Gricenko // Nizhego-

rodskoe obrazovanie. 2020. № 3. S. 42–48. 

17. Shustova L. P. Centr nauchnoj i metodicheskoj 

kollaboracii rabotnikov sfery obrazovanija kak 

innovacionnyj komponent obrazovatel'noj jekosistemy 

pedagogicheskogo universiteta = Center for scientific and 

methodological cCollaboration of education workers as an 

innovative component of the educational ecosystem of the 

pedagogical university / L. P. Shustova, S. V. Danilov // 

Nizhegorodskoe obrazovanie. 2023. № 3. S. 51–60. 

18. Shustova L. P. Modelirovanie obrazovatel'nogo 

prostranstva kadetskoj shkoly-internata kak potenciala 

dlja samorealizacii vospitannikov = Modeling the educa-

tional space of a cadet boarding school as a potential for 

self-realization of pupils / L. P. Shustova, E. V. Kamaeva, 

A. P. Fajzrahmanov // Izvestija Saratovskogo universiteta. 

Novaja serija. Serija: Akmeologija obrazovanija. 

Psihologija razvitija. 2023. T. 12, vyp. 3 (47). S. 256–266. 

19. Jamburg E. A. Edinoe obrazovatel'noe pros-

transtvo = Single educational space // Narodnoe obra-

zovanie. 1994. № 1. S. 24–32. 

20. Jasvin V. A. Obrazovatel'naja sreda: ot modeliro-

vanija k proektirovaniju = Educational environment: from 

modeling to design. Moskva : Smysl, 2001. 365 s. 

21. Abraham S. Crafting a pedagogical third space in 

a transnational teacher education project. Teaching and 

Teacher Education. January 2021. Vol. 97. URL: 

https://doi.org/10.1016/j.tate.2020.103207 (data 

obrashhenija: 08.05.2024). 

22. Ceallaigh T. J. Ó. Designing, navigating and 

nurturing virtual learning spaces: Teacher educators’ 

professional development priorities and potential 

pathways. Teaching and Teacher Education. July 2022. 

Vol. 115. URL: https://doi.org/10.1016/j.tate.2022.103697 

(data obrashhenija: 08.05.2024). 



Ярославский педагогический вестник – 2024 – № 4 (139) 

Социально-педагогическая модель интегративной экосистемы учреждения  

дополнительного образования детей 

39 

23. Daza V., Gudmundsdottir G. B., Lund A. 

Partnerships as third spaces for professional practice in 

initial teacher education: A scoping review. Teaching and 

Teacher Education. June 2021. Vol. 102. URL: 

https://doi.org/10.1016/j.tate.2021.103338 (data 

obrashhenija: 08.05.2024). 

24. Hannon V., Thomas L., Ward S., Beresford T. 

Local Learning Ecosystems: Emerging Models / World 

Innovation Summit for Education (WISE) report. 2019. 

URL: 

https://www.changemakercommunities.org/thought-

pieces-full/2019/5/15/local-learning-ecosystems-

emerging-models (data obrashhenija: 08.05.2024). 

25. Moore J. F. Predators and Prey: The New 

Ecology of Competition // Harward Business Review. 

1993. Vol. 71. № 3. P. 75-86. 

26. Xianhan H., Lin C.-H., Sun M., Xu P. What 

drives teaching for creativity? Dynamic componential 

modelling of the school environment, teacher enthusiasm, 

and metacognition. Teaching and Teacher Education. 

November 2021. Vol. 107. URL: 

https://doi.org/10.1016/j.tate.2021.103491 (data 

obrashhenija: 08.05.2024). 

 

Статья поступила в редакцию 23.04.2024; одобрена после рецензирования 22.05.2024; принята к публикации 

20.06.2024. 

The article was submitted 23.04.2024; approved after reviewing 22.05.2024; accepted for publication 20.06.2024. 

 

 

 

 

 

 



Ярославский педагогический вестник – 2024 – № 4 (139) 

  ____________________________________________ 

© Краснова А. В., 2024 

А. В. Краснова  40 40 

Научная статья 

УДК 37.01:378 

DOI: 10.20323/1813-145X-2024-4-139-40 

EDN: IDVQSW 

Педагогическое сопровождение развития социальной ответственности студентов 

во внеаудиторной деятельности 

Анастасия Валерьевна Краснова  
Аспирант, Казанский (Приволжский) федеральный университет. 420008, Республика Татарстан, г. Казань, 

ул. Кремлевская, д. 18 

vn.krasnoff@rambler.ru, https//orcid.org/0009-0009-5765-9854 
 

Аннотация. Основным образовательным ориентиром в новых социокультурных условиях становится 

развитие личностного потенциала, который, в свою очередь, учитывает дальнейшую перспективу жизненного 

развития. Образовательное учреждение, формируя образовательную среду подготовки выпускника, выполняет 

социально и педагогически значимую функцию воспитания и способствует развитию социальной 

ответственности студентов. Личность, которая стремится развивать в себе социальную ответственность, 

безусловно, замотивирована на активное взаимодействие с людьми, регулярное включение во всевозможные 

социальные роли, умея при этом соотносить свою деятельность и ее результаты с нормами общества. 

А внеаудиторная деятельность, в свою очередь, представляет собой социокультурную среду для создания 

условий саморазвития и реализации способностей и интересов. В связи с этим данная работа направлена на 

создание процессной модели развития социальной ответственности студентов во внеаудиторной деятельности. 

Цель исследования состояла в обосновании структуры процессной модели развития социальной 

ответственности студентов во внеаудиторной деятельности, необходимости раскрыть педагогические условия ее 

реализации. Исследование проводилось при помощи теоретического анализа и синтеза научной литературы по 

проблеме моделирования педагогического процесса, метода моделирования развития социальной 

ответственности студентов вуза во внеаудиторной деятельности, обобщения передового педагогического опыта. 

В статье рассмотрены целевой и методологический компоненты модели педагогического сопровождения 

развития социальной ответственности студентов; раскрываются педагогические условия реализации данной 

модели; содержание диагностической технологии изучения социальной ответственности студентов вуза; 

направления, формы и виды внеаудиторной деятельности; алгоритм процесса развития социальной 

ответственности. Практическая ценность результатов исследования определяется возможностью их 

использования в образовательных учреждениях преподавателями, кураторами, специалистами по социальной и 

воспитательной работе в процессе развития социальной ответственности студентов вуза во внеаудиторной 

деятельности. 
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Abstract. The main educational guideline in the new sociocultural conditions is the development of personal 

potential, which, in turn, takes into account the further perspective of life development. The educational institution, 

forming the educational environment for the training of a graduate, performs a socially and pedagogically significant 
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function of education and contributes to the development of students’ social responsibility. A person who seeks to 

develop social responsibility in himself is certainly motivated by active interaction with people, regular inclusion in all 

kinds of social roles, while being able to correlate his activity and their results with the norms of society. And out of 

class activity, in turn, is a sociocultural environment for creating conditions for self-development and the realization of 

abilities and interests. In this regard, this work is aimed at compiling a process model for the development of students’ 

social responsibility in out-of-class activity. The purpose of the study was to substantiate the structure of the process 

model for the development of students’ social responsibility in out-of-class activity, the need to disclose the pedagogical 

conditions for its implementation. The study was carried out using theoretical analysis and synthesis of scientific 

literature on the problem of modeling the pedagogical process, a method for modeling the development of social 

responsibility of university students in out-of-class activity, and generalization of advanced pedagogical experience. The 

article considers the target and methodological components of the model of pedagogical support for the development of 

social responsibility of students; pedagogical conditions for implementing this model are disclosed; the content of 

diagnostic technology for studying the social responsibility of university students; directions, forms and types of out-of-

class activity; social responsibility development process algorithm. The practical value of the research results is 

determined by the possibility of their use in educational institutions by teachers, curators, specialists in social and 

educational work in the process of developing the social responsibility of university students in out-of-class activity. 

Key words: social responsibility; social adaptation; areas of out-of-class activity; components of social 

responsibility; student associations; types of out-of-class activity; modeling in pedagogy 
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Введение 

Современное общество нуждается в выпуск-

никах вузов, способных брать на себя ответ-

ственность в различных ситуациях, принимать 

самостоятельные решения, расширять свои про-

фессиональные качества, проявлять инициатив-

ность и креативность, совершенствовать лич-

ностные качества, быстро адаптироваться к но-

вым условиям. Стратегия государственной моло-

дежной политики России подчеркивает важность 

осознания молодежью ответственности за свое 

будущее и будущее своей Родины. Ведь высокая 

социальная ответственность является одним из 

ключевых факторов для инновационного разви-

тия страны. Для развития социальной ответ-

ственности студентов вуза во внеаудиторной де-

ятельности необходимо разработать основные 

механизмы педагогического сопровождения это-

го процесса. Мы полагаем, что моделирование 

педагогического сопровождения развития соци-

альной ответственности студентов вуза может 

стать важным средством его эффективности.  

Моделирование в педагогике – это метод, ко-

торый позволяет создавать упрощенные, аб-

страктные представления реальности с целью 

изучения и понимания педагогических процессов 

и явлений [Смольников, 2022, с. 8–17]. Модели-

рование позволяет увидеть взаимосвязи и влия-

ние различных факторов на образовательный 

процесс, а также предсказывать его результаты. 

Метод моделирования в педагогике важен своей 

способностью объединять практический опыт 

с теоретическим знанием. Другими словами, 

данный метод даёт возможность не только про-

водить эксперименты, но и строить логические 

схемы и научные обобщения, изучая тот или 

иной педагогический аспект. Развитию и обосно-

ванию этого метода в педагогической науке по-

священы труды известных советских и россий-

ских учёных, в том числе работы В. Г. Афанасье-

ва [Афанасьев, 2020, с. 157–206], Б. А. Глинского 

[Глинский, 2000, с. 90–124] и И. Б. Новика [Но-

вик, 1965, с. 78–163]. По мнению доктора педа-

гогических наук В. И. Загвязинского [Загвязин-

ский, 2004, с. 6–11], роль моделирования как ме-

тода психолого-педагогического исследования 

состоит в том, чтобы в более простом объекте 

увидеть, выявить наиболее существенные факто-

ры и закономерности развития и в результате 

этого создать условия такого развития. Таким 

образом, в процессе моделирования модель вы-

ступает неким инструментом, с помощью кото-

рого можно увидеть скрытую внутреннюю 

структуру исследуемого объекта или описывае-

мого процесса. Именно выделение компонентов 

модели позволяет разбить ее на составляющие, 

которые раскрывают организацию исследуемого 

процесса и отвечают за постоянное взаимодей-

ствие между его элементами. 
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Описание исследования 

Структура модели педагогического сопро-

вождения развития социальной ответственности 

студентов вуза во внеаудиторной деятельности 

включает в себя целевой, методологический и 

процессуальные блоки.  

Целевой блок представлен следующей целью: 

развитие лидерских, коммуникативных, органи-

заторских, волевых качеств, дисциплинирован-

ности, целеустремленности, настойчивости, 

стрессоустойчивости. 

Методологический блок включает следующие 

подходы к развитию социальной ответственно-

сти студентов вуза во внеаудиторной деятельно-

сти: компетентностный, деятельностный, куль-

турологический, аксиологический и системный. 

Компетентностный подход, рассмотренный 

в работах российских докторов педагогических 

наук О. Е. Лебедева [Лебедев, 2004, с. 64–96], 

Г. Н. Серикова [Сериков, 2020, с. 72], А. С. Ху-

торского [Толеубаева, 2016, с. 54–55], выступает 

важным компонентом в процессе развития соци-

альной ответственности. Данный подход в обра-

зовательной среде направлен на формирование у 

студентов готовности к решению различных 

сложных задач в личной и профессиональных 

сферах. Также компетенстностный подход сти-

мулирует к активной деятельности и личностно-

му развитию. 

Деятельностный подход, изучаемый в работах 

российского психолога А. Н. Леонтьева [Леонть-

ев, 2004, с. 216–273] и советсткого психолога и 

философа С. Л. Рубинштейна [Рубинштейн, 

2020, с. 536–587], находит реализацию в созда-

нии условий развития социальной ответственно-

сти у студентов вуза благодаря успешному взаи-

модействию между преподавателями и студен-

тами, основанному на принципах субъект-

субъектного подхода. Данный процесс, без-

условно, служит фундаментом для социально 

ответственного поведения. 

Культурологический подход, представленный 

в работах Б. М. Бим-Бада [Бим-Бад, 2023, с. 147–

162], Е. В. Бондаревской [Бондаревская, 2020, 

с. 97–104], играет важную роль в развитии соци-

альной ответственности студентов в вузе. В рам-

ках данного подхода студенты развиваются как 

творческие личности через освоение культурно-

досуговой сферы, внося свой вклад в культуру 

общества. При этом, задача педагога заключает-

ся в том, чтобы помочь раскрыть потенциал каж-

дого студента [Бабосов, 2021, с. 115].  

В соответствии с аксиологическим подходом, 

представленном в работах докторов психологи-

ческих наук Б. С. Брушлинского [Брушлинский, 

2020, с. 107–124], Б. И. Додонова [Додонов, 1981, 

с. 22–23] и доктора философских наук 

О. Г. Дробницкого [Дробницкий, 2022, с. 86–

156], социальная ответственность студентов 

должна акцентировать внимание студентов на 

важности признания и принятия материальных и 

духовных ценностей общества, а также выделе-

ния ценностей и норм, которые нельзя нарушать.  

Согласно системному подходу, по мнению 

Н. В. Кузьминой [Кузьмина, 2020, с. 97], 

В. А. Якунина [Макаров, 2022, с. 136], процесс 

развития социальной ответственности выступает 

совокупностью взаимосвязанных элементов, 

включая в себя цели, участников, содержание, 

условия и принципы. 

Рассмотрим далее процессуальный блок мо-

дели педагогического сопровождения развития 

социальной ответственности студентов, который 

представлен педагогическими условиями ее реа-

лизации.  

Первым педагогическим условием развития 

социальной ответственности мы выделяем орга-

низацию и проведение специальных адаптацион-

ных мероприятий, содействующих успешному 

началу обучения, вовлечению в студенческие со-

общества, творческие коллективы и обще-

ственные объединения. Позитивный опыт соци-

альной адаптации студента-первокурсника 

напрямую влияет на его дальнейшую вовлечен-

ность в жизнь общества [Ермолаева, 2022, с. 85–

88]. Важную роль в этом процессе играет успеш-

ная коммуникация и доброжелательная атмосфе-

ра в студенческой среде. Когда первокурсники 

чувствуют поддержку со стороны сокурсников, 

студентов старших курсов, активистов и препо-

давателей, они легче осваиваются в новой среде 

и усваивают социальные ценности, которые слу-

жат им ориентиром на протяжении всей жизни. 

Очень важно включать в студенческую жизнь 

студентов с момента их поступления в вуз. Сту-

денческий клуб КФУ организует для первокурс-

ников ряд ярких мероприятий, призванных по-

мочь адаптироваться первокурсникам к студен-

ческой жизни и раскрыть собственный потенци-

ал: торжественная встреча с администрацией 

университета, где происходит знакомство с ру-

ководством вуза в неформальной обстановке; 

концертная программа в Деревне Универсиады – 

грандиозный концерт с участием творческих 
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коллективов университета и хедлайнеров вечера; 

школа творческого актива «Шаг навстречу» – 

мероприятие, которое дает возможность про-

явить свои таланты и найти единомышленников; 

концертная программа «Экскурсия по студенче-

ской жизни» – увлекательное погружение в мир 

студенчества; День открытых дверей Студенче-

ского клуба – мероприятие, которое предостав-

ляет возможность узнать о работе клуба и присо-

единиться к его проектам; ежегодный фестиваль 

«День первокурсника» – яркое событие, которое 

включает в себя подготовку и проведение кон-

цертной программы института; ежегодный фе-

стиваль Лиги КВН КФУ для первокурсников – 

мероприятие, которое дает возможность про-

явить себя на сцене в веселье и юморе. Эти ме-

роприятия создают дружественную атмосферу и 

помогают первокурсникам почувствовать себя 

частью большой студенческой семьи КФУ. Та-

ким образом, необходимо организовать внеауди-

торную деятельность первокурсников с помо-

щью специального комплекса адаптационных 

мероприятий, направленных не только на разви-

тие социальной ответственности, но и на их со-

циальную адаптацию. 

Вторым педагогическим условием мы счита-

ем педагогическое сопровождение процесса раз-

вития социальной ответственности студентов 

на основе комплексной диагностической техно-

логии изучения социальной ответственности 

студентов в соответствии с критериями и по-

казателями ее сформированности. Для реализа-

ции данного педагогического условия нами ис-

пользовались педагогические диагностики – си-

стема специфической деятельности педагогов и 

педагогических коллективов, нацеленная на вы-

явление интересующих свойств личности с це-

лью измерения результатов обучения и воспита-

ния, а также анкетирование – метод массового 

сбора материала с помощью специально разра-

ботанных опросников, называемых анкетами. 

Для оценки активности участия студентов в об-

щественной жизни мы использовали таблицы, 

которые предусматривают сумму баллов студен-

тов по различным направлениям внеаудиторной 

деятельности, уровней мероприятий.  

Содержание диагностической технологии 

изучения социальной ответственности студентов 

вуза представлено в Таблице1. 

 

Таблица 1. 

Содержание диагностической технологии изучения социальной ответственности студентов вуза 
 

№ 

п/п 

Критерий социальной  

ответственности 

Способы оценки 

1 Динамический 

Многомерно-функциональная диагностика «Ответственности-110» 

(В. П. Прядеин совместно с О. В. Мухлыниной) 

2 Эмоциональный 

3 Регуляторный 

4 Мотивационный 

5 Когнитивный 

6 Результативный 

7 Поведенческий 

8 Персональный 

Тест «Диагностика лидерских способностей»  

(Е. Жариков, Е. Крушельницкий) 

Методика оценки коммуникативных и организаторских склонностей  

(В. Синявский и Б. А. Федоришин) 

Методика «Исследование волевой саморегуляции» (А. В. Зверькова, 

Е. В. Эйдман) 

 

Третьим педагогическим условием развития 

социальной ответственности выступает обеспе-

чение включенности студентов в студенческое 

самоуправление через использование потенциала 

внеаудиторной деятельности в Казанском (При-

волжском) федеральном университете. В Казан-

ском федеральном университете работа по раз-

витию социальной ответственности и включе-

нию в общественную деятельность проводится 

благодаря внеаудиторной деятельности. В КФУ 

проводится большое количество культурно-

массовых, спортивных и развлекательных меро-
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приятий, где студентам предоставляется воз-

можность проявить свои умения и таланты и 

стать активными участниками общественной 

жизни университета и республики. Рассмотрим 

далее наиболее популярные виды внеаудиторной 

деятельности в КФУ. 

Студенческие объединения (коллективы) – 

это вид внеаудиторной деятельности, который 

включает в себя работу объединений студентов 

на добровольных началах с целью совместного 

решения различных вопросов по улучшению ка-

чества студенческой жизни и деятельности [Би-

чева, 2021, с. 32]. Таким образом, студенческое 

объединение может стать платформой для разви-

тия современной молодежи [Хижная, 2016, 

с. 188–191]. Основной целью студенческих объ-

единений является самореализация, самовоспи-

тание, развитие социальной ответственности 

студентов благодаря работе в одном коллективе. 

При Студенческом клубе КФУ активно развива-

ются и успешно функционируют более 104-х 

творческих коллективов художественной само-

деятельности, которые работают по направлени-

ям: хореография (танцевальные коллективы 

«UVillDance», «Маршмэллоу», «Кофеин», 

«Speak Out», «FENTY»), музыка (ансамбль 

народной песни «Зарница», вокальный ансамбль 

«Melody», хор ИМО, ансамбль народной песни 

«Смородина», оркестр КФУ), театр (театральная 

сборная КФУ, театральная студия «Бесконеч-

ность», театральная студия «Алиса в стране чу-

дес»), оригинальный жанр (творческий коллек-

тив «t w i n s», творческий коллектив «Felicity», 

творческий коллектив «Im(Age)», арт (театр мод 

«UFW»), медиа (новостной молодежный медиа-

портал СТУДПРОФ.РФ), КВН (команды «Моя 

любимая», «Информационная опасность», «Ко-

гда цветет абрикос») и т. д. 

Форумная компания – вид внеаудиторной де-

ятельности, состоящий из комплекса мероприя-

тий, направленных на создание условий для са-

мореализации молодых людей и формирование 

профессиональных молодёжных сообществ. 

Поддержка участия студентов в подобных фору-

мах стимулирует развитие их социальной актив-

ности, инициативности, коммуникации. Так, 

КФУ ежегодно проводит Всероссийский слет 

студенческих поисковых отрядов, а также раз-

личные форумы для развития творческого по-

тенциала режиссерско-постановочных групп ин-

ститутов. Также, студенты КФУ ежегодно стано-

вятся активными участниками крупнейших Все-

российских форумов: Таврида.АРТ (Республика 

Крым); ШУМ (Калининградская область); Бирю-

са (Красноярский край); Территория смыслов 

(Московская область); ОстроVа (Сахалинская 

область); Машук (Ставропольский край); Байкал 

(Иркутская область); Евразия Global (Оренбург-

ская область). 

Федеральные программы и проекты – вид вне-

аудиторной деятельности, состоящей из регуляр-

ной и системной работы по реализации программ 

и проектов для молодежи. Наиболее популярны-

ми являются программы и проекты РСМ (Россий-

ский союз молодежи), такие как Российская сту-

денческая весна, Всероссийский образовательный 

форум «Студвесна», Национальный конкурс та-

лантов «Краса студенчества России», Российская 

национальная премия «Студент года». 

Грантовая деятельность – вид внеаудиторной 

деятельности, которая направлена на вовлечение 

молодежи Российской Федерации в творческую 

деятельность, гражданскую активность и соци-

альную практику, а также раскрытие потенциала 

каждого молодого человека. Так, например, побе-

дителями первого сезона Всероссийского конкур-

са молодёжных проектов среди физических лиц 

стали 7 представителей Казанского федерального 

университета, сумма грантовой поддержки их 

проектов составила 3 482 000 рублей. 

Квесты – вид внеаудиторной деятельности 

в формате командной игры, который способству-

ет развитию коммуникации, социальной ответ-

ственности, организаторских навыков посред-

ством преодоления проблем и трудностей в не-

стандартных ситуациях. Казанский федеральный 

университет ежегодно проводит различные кве-

сты, такие как «Твой КФУ», направленный на 

поддержку студентов, создание особенного 

сплоченного университетского духа; «Первый 

шаг: начни свою карьеру» – квест на тему карье-

ры, трудоустройства, истории Казанского феде-

рального университета, квесты для первокурсни-

ков, которые направлены на знакомство с уни-

верситетом, и даже различные интерактивные 

телеграмм-квесты. 

Культурно-массовые мероприятия – это вид 

внеаудиторной деятельности, целью которой яв-

ляется обогащение духовного мира и культур-

ное, эстетическое развитие студентов. Самыми 

важными, массовыми и популярными в Казан-

ском федеральном университете являются сле-

дующие культурно-массовые мероприятия и 

проекты: ежегодные концертные программы 
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«Всероссийский день студента – Татьянин день», 

«Экскурсия по студенческой жизни»; ежегодные 

фестивали «День первокурсника», «Студенче-

ская весна», «Марафон студенчества»; празд-

ничные мероприятия, приуроченные ко Дню ос-

нования Казанского университета; ежегодная 

премия «Студент года КФУ». 

Конкурсы и соревнования – это вид внеауди-

торной деятельности, дающий возможность сту-

дентам продемонстрировать свои умственные, 

спортивные и творческие таланты, а также раз-

вить лидерские и коммуникативные навыки. 

В КФУ ежегодно проводятся следующие инди-

видуальные конкурсы: конкурс студенческих 

проектов «Инициативы поколения», фотокон-

курс «Образ России в объективе», литературно-

творческие конкурс «Огонь Победы в памяти 

поколений»; командные конкурсы: интеллекту-

альный конкурс «Знаете ли вы историю alma-

mater?», ежегодный конкурс «Лучшая академи-

ческая группа», ежегодная премия «Студент го-

да». Также в КФУ ежегодно проводятся спор-

тивные соревнования по различным индивиду-

альным и командным видам спорта, спортивные 

спартакиады. 

Мастер-классы – вид внеаудиторной дея-

тельности в формате интерактивного взаимодей-

ствия специалиста в определенной области и 

студентов, где специалист становится наставни-

ком, который творчески организует совместную 

деятельность и даёт возможность студентам 

овладеть определёнными практическими навы-

ками и личностными качествами. Регулярно 

в КФУ проходят мастер-классы экспертов в раз-

личных областях. Например, «Мастерская педа-

гога», «Digital Day», «Новогоднее приключение». 

Игры – это вид внеаудиторной деятельности, 

благодаря которому моделируются определен-

ные ситуации, направленные на воссоздание и 

усвоение общественного опыта и развитие навы-

ков самоорганизации и социального взаимодей-

ствия. Популярными играми среди студентов 

являются интеллектуально-развлекательная игра 

«KFU-Quiz», интеллектуальная игра «Что? Где? 

Когда?», интеллектуальная игра «РосКвиз», во-

енно-спортивная игра «Один день в армии», по-

знавательно-развлекательная игра «Зарница». 

Студенческий туризм – вид внеаудиторной 

деятельности в формате совместных поездок 

студентов (с кураторами и преподавателями) 

с целью сплочения коллектива, а также в связи 

с познавательными, образовательными, рекреа-

ционными, развлекательными целями. Програм-

ма Студтуризм была запущена в 2021 году, став 

импульсом развития студенческого и молодёж-

ного туризма в России. Студенческий туризм – 

это возможность посетить более ста городов 

России, принять участие в уникальных меропри-

ятиях, познакомиться с наукой и открыть для 

себя что-то новое. Студенты КФУ являются ак-

тивными участниками студтуризма, и уже смог-

ли посетить Калининград, Великий Новогород, 

Ростов-на-Дону, Владикавказ. 

Тренинги – это вид внеаудиторной деятельно-

сти в формате интенсивных, краткосрочных за-

нятий, направленных на создание, развитие и 

систематизацию определенных профессиональ-

ных и личностных навыков. В КФУ ежемесячно 

проходит множество тренингов. Так, например, 

тренинги «Стрессоустойчивость и эмоциональ-

ная саморегуляция», «Экзамены без паники 

и стресса», «Потенциал личности», «Команда 

моей мечты». 

Круглый стол – это площадка для дискуссии 

ограниченного количества человек по опреде-

ленным темам с возможным привлечением спе-

циалистов в заданных областях. Ежегодными 

мероприятиями в КФУ являются круглый стол, 

посвященный празднованию Дня России «Мы 

связаны с тобой одной судьбой, Россия!», круг-

лый стол «Психологические проблемы противо-

правного поведения», круглый стол «Территория 

мира». 

Школа актива – это вид внеаудиторной дея-

тельности, объединяющий в себя серию лекций, 

тренингов, мастер-классов, практических заня-

тий, которые способствуют подготовке студен-

тов к динамичной социальной деятельности 

в университете, обучению командной работе, 

развитию творческих и лидерских качеств. В те-

чение каждого учебного года в КФУ проводится 

множество школ актива по различным направле-

ниям. Например, школы актива «Золотой актив», 

«Деревни Универсиады», школа актива для пер-

вокурсников «Молодые лидеры Федерального», 

школа актива студенческих общественных объ-

единений на базе УОЦ «Яльчик». 

В осуществлении внеаудиторной работы 

необходимо использовать разнообразные 

направления, формы, виды внеаудиторной дея-

тельности [Голубева, 2017, с. 46]. Основные 

направления внеаудиторной деятельности: куль-

турно-творческая, научная, спортивная, обще-

ственная, гражданско-патриотическая деятель-
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ность. Также необходимо использовать следую-

щие формы внеаудиторной деятельности: инди-

видуальные, групповые, массовые и комплекс-

ные. Внеаудиторная работа в вузе, независимо от 

формы ее организации, открывает перед студен-

тами широкие возможности для самореализации. 

Она способствует вовлечению в разнообразную 

деятельность, формированию системы взаимоот-

ношений, развитию навыков командной работы, 

установлению дружеских и профессиональных 

связей, проявлению лидерских качеств, профес-

сиональному росту [Левочкина, 2016, с. 56].  

Четвертым педагогическим условием разви-

тия социальной ответственности является по-

этапная организация внеаудиторной деятельно-

сти студентов, предполагающая постепенный 

переход от формирования мотивов социально 

ответственного поведения студентов к реали-

зации индивидуальных маршрутов самореализа-

ции в общественной жизни университета.  

Алгоритм процесса развития социальной от-

ветственности – это циклический процесс, где 

каждый цикл начинается с осознания социаль-

ных ожиданий и заканчивается готовностью и 

способностью действовать в соответствии с ни-

ми. Ключевым моментом для запуска каждого 

цикла является какое-либо событие, вызывающее 

у студента эмоциональный отклик.  Процесс раз-

вития социальной ответственности можно разде-

лить на четыре этапа: 

1. Подготовительный этап: формирование мо-

тивации к социально ответственному поведению. 

Данный этап делится на три подэтапа: 

 первый подэтап – актуализация (студент 

осознаёт свою причастность к событию и его 

личную значимость в ходе его реализации);  

 второй подэтап – оценка (студент 

анализирует, как он может повлиять на ситуацию 

и какие обязанности на него возлагаются);  

 третий подэтап – делегирование (студенту 

поручаются конкретные задачи с учётом его 

интересов и возможностей).  

2. Деятельностный этап: применение полу-

ченных знаний и навыков на практике в ходе ре-

ализации своих обязанностей. В процессе осу-

ществления деятельностного этапа студент учит-

ся целеустремлённости, проявляет себя как ак-

тивный член общества и усваивает его ценности 

и нормы. 

3. Рефлексивно-прогностический этап: осо-

знание студентом собственного вклада в собы-

тие, оценка своей ответственности за послед-

ствия и подготовка к новым ситуациям, требую-

щим ответственного отношения. 

Таким образом, каждый цикл развития соци-

альной ответственности формирует у студента 

опыт сознательного и активного участия в жизни  

общества. Все перечисленные этапы должны 

оказывать существенное влияние на мотивацию 

ответственного поведения. На наш взгляд, для 

составления модели педагогического сопровож-

дения развития социальной ответственности сту-

дентов вуза во внеаудиторной деятельности 

необходимо выявить педагогические условия. На 

основе анализа психолого-педагогической лите-

ратуры можно составить модель педагогического 

сопровождения развития социальной ответ-

ственности студентов во внеаудиторной дея-

тельности (рис. 1) 
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Рис. 1. Модель педагогического сопровождения развития социальной ответственности студентов  

во внеаудиторной деятельности 

 

Реализуя собственную теоретическую модель 

развития социальной ответственности у студен-

тов вуза, необходимо выделить основные этапы 

организации внеаудиторной деятельности. Таким 

образом, на подготовительном этапе необходимо 

выбрать контрольную и экспериментальную 

группы эксперимента, которые будут с похожим 

уровнем развития социальной ответственности, 
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а также одинаковы по количеству студентов. По-

сле этого необходимо выбрать одну или не-

сколько диагностик для определения уровня раз-

вития социальной ответственности и социально-

значимых качеств студентов на констатирующем 

этапе эксперимента, а также спрогнозировать 

желаемый уровень развития социальной ответ-

ственности студентов на контрольном этапе экс-

перимента. 

На этапе программирования и планирования 

внеаудиторной деятельности необходимо прове-

сти диагностику интересов и увлечений для 

дальнейшей разработки плана и содержания про-

граммы внеаудиторной деятельности по разви-

тию уровня социальной ответственности с уче-

том наиболее интересных форм внеаудиторной 

деятельности. 

На этапе индивидуализации необходимо об-

ратить внимание на каждого студента, составить 

индивидуальные маршруты участия во внеауди-

торной деятельности. Таким образом, каждый 

студент помимо основного плана мероприятий 

выбирает для себя дополнительные мероприятия, 

конкурсы и соревнования. 

Непосредственно на деятельностном этапе 

происходит осуществление формирующего этапа 

эксперимента, то есть реализация плана внеауди-

торной деятельности и индивидуальных марш-

рутов по развитию социальной ответственности. 

На заключительном этапе происходит полу-

чение обратной связи от студентов, диагностика 

уровня социальной ответственности студентов – 

на контрольном этапе. 

Таким образом, при реализации модели педа-

гогического сопровождения развития социаль-

ной ответственности студентов во внеаудитор-

ной деятельности студент должен обладать вы-

соким уровнем социальной ответственности. 

Заключение 

В заключении можно сделать вывод о том, 

что проблема социальной ответственности сту-

дентов в вузе является одной из важных задач, 

исследуемых в педагогике в современном мире. 

А внеаудиторная деятельность обладает огром-

ным потенциалом для развития социальной от-

ветственности. Именно внеаудиторная деятель-

ность обеспечивает не только приобретение сту-

дентами общепрофессиональных и профессио-

нальных компетенций, но и способствует разви-

тию личностных качеств и социальной ответ-

ственности. Студенты являются активными 

участниками процесса усвоения и продолжения 

культурного кода. Культурный код России – это 

та невидимая нить, которая связывает поколения 

жителей нашей необъятной страны, ведь студен-

чество – отражение социальных процессов, ожи-

даний, стремлений. А университет в свою оче-

редь должен стать пространством активной со-

циальной жизни; формировать среду для взаимо-

действия, основанного на общих ценностях; со-

здавать яркие, запоминающиеся события, напол-

ненные эмоциями и имеющие социальную зна-

чимость. Именно такая насыщенная студенче-

ская жизнь помогает формировать личность, го-

товую к активному  участию в жизни общества. 

Библиографический список 

1. Афанасьев В. Г. Системность и общество. 

Москва : ЛЕНАНД, 2020. 367 с.  

2. Бабосов Е. М. Наука и человекомерность окру-

жающей реальности. Минск : Беларуская нааука, 

2021. 299 с.  

3. Бим-Бад Б. М. История и теория педагогики. 

Москва : Юрайт, 2023. 253 с.  

4. Бичева И. Б. Особенности организации студен-

ческого самоуправления в профессиональной подго-

товке обучающихся высшего образования / И. Б. Би-

чева, А. В. Хижная // Современные проблемы науки и 

образования. 2021. № 2. С. 32.  

5. Бондаревская Е. В. Теория и практика личност-

но-ориентированного образования. Ростов-на-Дону : 

Изд-во Ростовского пед. ун-тета, 2020. 351с. 

6. Брушлинский А. В. Мышление и прогнозирова-

ние: логико-психологический анализ. Самара : 

ЛЕНАНД, 2020. 228 с. 

7. Глинский Б. А. Моделирование и когнитивные 

репрезентации // Б. А. Глинский, Б. С. Грязнов, 

Б. С. Дынин, Е. П. Никитин. Москва : Альтекс, 2000. 

147 с.   

8. Голубева О. В. Студенческие объединения: ме-

сто и роль во внеучебной деятельности вуза / 

О. В. Голубева, А. В. Хижная, А. А. Бушуева // Интер-

нет-журнал «Мир науки». 2017. Т. 5, № 6. 46 с.  

9. Додонов Б. И. Задача формирования нового че-

ловека и некоторые вопросы психологии личности // 

Вопросы психологии. 1981. № 5. С. 22–33.  

10. Дробницкий О. Г. Философия и моральное 

воззрение на мир. Философия и ценностные формы 

сознания. Москва : Академия, 2022. С. 86–156.  

11. Ермолаева С. Ю. Роль новых медиа в образо-

вании молодежи / С. Ю. Ермолаева, Е. К. Авдеева // 

Социально-гуманитарные знания. 2022. № 3. С. 85–88.  

12. Загвязинский В. И. Моделирование в структуре 

социально-педагогического проектирования // Модели-

рование социально-педагогических систем : мат. реги-

ональной научно-практ. конф. Пермь, 2004. С. 6–11.  



Ярославский педагогический вестник – 2024 – № 4 (139) 

Педагогическое сопровождение развития социальной ответственности студентов  

во внеаудиторной деятельности 

49 

13. Кузьмина Н. В. История исследований педаго-

гической деятельности. Санкт-Петербург : Изд-во НУ 

«Центр стратегических исследований», 2020. 150 с.  

14. Лебедев О. Е. Управление образовательными 

системами. Москва : Унив. кн., 2004. 134 с.  

15. Левочкина Н. А. Молодежный квест как сред-

ство воспитания и культурного общения // Russian 

Journal of Education and Psychology. 2016. № 9. С. 55–57. 

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

ность. Москва : Смысл ; Академия, 2004. 346 с.   

17. Макаров Ю. А. В. А. Якунин: биография, со-

звучная эпохе // Актуальные проблемы науки и обра-

зования : мат. Всерос. науч.-практ. конф. Чебоксары : 

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс», 

2022. С. 136–141.  

18. Новик И. Б. О моделировании сложных си-

стем. Москва : Мысль, 1965. 335 с.  

19. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. 

Санкт-Петербург : Питер, 2020. 720 с.   

20. Сериков Г. Н. Постановка и решение проблем 

непрерывного образования: обзор достижений науч-

ной школы // Вестник ЮУрГУ. Серия: Образование. 

Педагогические науки. 2020. № 3. С. 72.   

21. Смольников Н. С. Социальный прогресс // 

Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки. 

2022. № 2. С. 8–17.  

22. Толеубаева Г. Т. Педагогическая деятельность 

А. В. Хуторского: теория и практика // Мир науки, 

культуры, образования. 2016. № 3. С. 54–55.  

23. Хижная А. В. Современные тенденции разви-

тия российских студенческих отрядов / А. В. Хижная, 

А. А. Бушуева. Нижний Новгород : Мининский ун-тет, 

2016. С. 188–191. 

Reference list 

1. Afanas'ev V. G. Sistemnost' i obshhestvo = Con-

sistency and society. Moskva : LENAND, 2020. 367 s.  

2. Babosov E. M. Nauka i chelovekomernost' okru-

zhajushhej real'nosti = Science and humanity of the sur-

rounding reality. Minsk : Belaruskaja naauka, 2021. 299 s.  

3. Bim-Bad B. M. Istorija i teorija pedagogiki = His-

tory and theory of pedagogy. Moskva : Jurajt, 2023. 253 s.  

4. Bicheva I. B. Osobennosti organizacii studench-

eskogo samoupravlenija v professional'noj podgotovke 

obuchajushhihsja vysshego obrazovanija = Peculiarities 

of the organization of student self-government in the pro-

fessional training of students of higher education / 

I. B. Bicheva, A. V. Hizhnaja // Sovremennye problemy 

nauki i obrazovanija. 2021. № 2. S. 32.  

5. Bondarevskaja E. V. Teorija i praktika lichnostno-

orientirovannogo obrazovanija = Theory and practice of 

personality-oriented education. Rostov-na-Donu : Izd-vo 

Rostovskogo ped. un-teta, 2020. 351s. 

6. Brushlinskij A. V. Myshlenie i prognozirovanie 

logiko-psihologicheskij analiz = Thinking and forecasting 

logical-psychological analysis. Samara : LENAND, 2020. 

228 s. 

7. Glinskij B. A. Modelirovanie i kognitivnye re-

prezentacii = Modeling and cognitive representations // 

B. A. Glinskij, B. S. Grjaznov, B. S. Dynin, E. P. Nikitin. 

Moskva : Al'teks, 2000. 147s.   

8. Golubeva O. V. Studencheskie ob#edinenija: mesto 

i rol' vo vneuchebnoj dejatel'nosti vuza = Student associa-

tions: place and role in the extracurricular activity of the 

university / O. V. Golubeva, A. V. Hizhnaja, 

A. A. Bushueva // Internet-zhurnal «Mir nauki». 2017. 

T. 5, № 6. 46 s.  

9. Dodonov B. I. Zadacha formirovanija novogo che-

loveka i nekotorye voprosy psihologii lichnosti = The task 

of forming a new person and some questions of personali-

ty psychology // Voprosy psihologii. 1981. № 5. S. 22–33.  

10. Drobnickij O. G. Filosofija i moral'noe vozzrenie 

na mir. Filosofija i cennostnye formy soznanija = Philos-

ophy and moral view of the world. Philosophy and value 

forms of consciousness. Moskva : Akademija, 2022. 

S. 86–156.  

11. Ermolaeva S. Ju. Rol' novyh media v obrazovanii 

molodezhi = The role of new media in youth education / 

S. Ju. Ermolaeva, E. K. Avdeeva // Social'no-

gumanitarnye znanija. 2022. № 3. S. 85–88.  

12. Zagvjazinskij V. I. Modelirovanie v strukture so-

cial'no-pedagogicheskogo proektirovanija = Modeling in 

the structure of socio-pedagogical design // Modelirovanie 

social'no-pedagogicheskih sistem : mat. regional'noj 

nauchno-prakt. konf. Perm', 2004. S. 6–11.  

13. Kuz'mina N. V. Istorija issledovanij pedagog-

icheskoj dejatel'nosti = History of teaching research. 

Sankt-Peterburg : Izd-vo NU «Centr strategicheskih issle-

dovanij», 2020. 150 s.  

14. Lebedev O. E. Upravlenie obrazovatel'nymi 

sistemami = Educational systems management. Moskva : 

Univ. kn., 2004. 134 s.  

15. Levochkina N. A. Molodezhnyj kvest kak 

sredstvo vospitanija i kul'turnogo obshhenija = Youth 

quest as a means of upbringing and cultural communica-

tion // Russian Journal of Education and Psychology. 

2016. № 9. S. 55–57. 

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

nost' = Activity. Consciousness. Personality. Moskva : 

Smysl ; Akademija, 2004. 346 s.   

17. Makarov Ju. A. V. A. Jakunin: biografija, 

sozvuchnaja jepohe = V. A. Yakunin: biography consonant 

with the era // Aktual'nye problemy nauki i obrazovanija : 

mat. Vseros. nauch.-prakt. konf. Cheboksary : Centr 

nauchnogo sotrudnichestva «Interaktiv pljus», 2022. 

S. 136–141.  

18. Novik I. B. O modelirovanii slozhnyh sistem = 

About modeling complex systems. Moskva : Mysl', 1965. 

335 s.  

19. Rubinshtejn S. L. Osnovy obshhej psihologii = 

Basics of general psychology. Sankt-Peterburg : Piter, 

2020. 720 s.   

20. Serikov G. N. Postanovka i reshenie problem 

nepreryvnogo obrazovanija: obzor dostizhenij nauchnoj 



Ярославский педагогический вестник – 2024 – № 4 (139) 

А. В. Краснова 50 

shkoly = Setting and solving the problems of continuing 

education: an overview of the achievements of the scien-

tific school // Vestnik JuUrGU. Serija: Obrazovanie. Ped-

agogicheskie nauki. 2020. № 3. S. 72.   

21. Smol'nikov N. S. Social'nyj progress = Social 

progress // Vestnik PNIPU. Social'no-jekonomicheskie 

nauki. 2022. № 2. S. 8–17.  

22. Toleubaeva G. T. Pedagogicheskaja dejatel'nost' 

A. V. Hutorskogo: teorija i praktika = Pedagogical activity 

of A. V. Khutorsky: theory and practice // Mir nauki, 

kul'tury, obrazovanija. 2016. № 3. S. 54–55.  

23. Hizhnaja A. V. Sovremennye tendencii razvitija 

rossijskih studencheskih otrjadov = Current trends in the 

development of Russian student groups / A. V. Hizhnaja, 

A. A. Bushueva. Nizhnij Novgorod : Mininskij un-tet, 

2016. S. 188–191. 

 

 

Статья поступила в редакцию 20.04.2024; одобрена после рецензирования 20.05.2024; принята к публикации 

20.06.2024. 

The article was submitted 20.04.2024; approved after reviewing 20.05.2024; accepted for publication 20.06.2024. 

 



Ярославский педагогический вестник – 2024 – № 4 (139) 

____________________________________________ 

© Ван Цзюнь, 2024 

Валидность тестовых заданий «Гаокао» на понимание русскоязычного текста 51 

Научная статья 

УДК 378.1 

DOI: 10.20323/1813-145X-2024-4-139-51 

EDN: ILLDUX 

Валидность тестовых заданий «Гаокао» на понимание русскоязычного текста 

Ван Цзюнь 
Доктор филологических наук, доцент, Южно-Китайский педагогический университет. КНР, провинция Гуандун, 

г. Гуанчжоу, район Тяньхэ, пр. Чжуншань Запад. 55 

2072608@qq.com, https://orcid.org/0000-0002-6152-0523 

Аннотация. В данной статье представлено эмпирическое исследование валидности тестовых заданий на 

понимание прочитанного на русском языке в «Гаокао» (Всекитайские государственные вступительные экзамены 

в вузы) 2010–2023 гг. по двум параметрам: дискурс и ожидаемые ответы. Установлено, что заданные тексты 

в основном имеют повествовательный характер, в них на первое место ставится концепция воспитания 

нравственных качеств человека. Объёмы текстов фиксированы, читабельность соответствует стандарту. Что 

касается ожидаемых ответов, то внимание обращается на умение «получать конкретную информацию о тексте», 

«делать простые суждения о содержании текста» и «понимать основную идею текста». Текстовые задания по 

чтению на русском языке в Гаокао подчёркивают отборочный характер, обеспечивая при этом объективность 

тестирования. В данной работе проведено научное исследование читабельности текстов на русском языке для 

носителей китайского языка, определена взаимосвязь между стандартом учебной программы и текстом, 

подчеркнута направляющая роль учебных материалов в регулировании сложности текстов. Рассматриваются 

особенности четырех этапов становления и развития Гаокао по русскому языку: восстановительный период 

(1978–1982 гг.); период изучения и корректировки (1983–1997 гг.); период развития и совершенствования (1998–

2009 гг.); период реформ и инноваций (2010 г. – настоящее время). Подчеркивается, что с 2010 г. впервые начали 

использоваться новые стандартные экзаменационные работы по всей стране после реформирования учебной 

программы по русскому языку. 
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Abstract. This article presents an empirical study of the validity of reading comprehension tests in Russian in 

Gaokao (All-China State Entrance Exams for Universities) 2010–2023. on two parameters: discourse and expected 

answers. It has been established that the genre of given texts is mainly narrative, in them the concept of educating the 

moral qualities of a person is put in the first place. The volumes of texts are fixed, readability corresponds to the 
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«make simple judgments about the content of the text» and «understand the main idea of the text». Text reading tasks in 
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Введение 

Гаокао – это сокращение от китайского упро-

щения иероглифов, которые означают всекитай-

ские государственные вступительные экзамены 

в вузы. Данный экзамен является самым попу-

лярным экзаменом в Китае. С момента возобнов-

ления Гаокао в 1978 году русский язык в течение 

45-ти лет был предметом в качестве «иностран-

ного языка» Гаокао (другие иностранные языки: 

английский, японский, французский, немецкий и 

испанский). Хао Синь в своей работе отметил, 

что за эти 45 лет содержание и форма экзамена-

ционной работы Гаокао по русскому языку пре-

терпели ряд изменений [郝欣, 2016, с. 71–79], 

которые вкратце описаны ниже: 

(1) Первый этап: восстановительный период 

(1978–1982 гг.). Содержание экзаменационной 

работы на этом этапе состояло в основном из 

трёх частей: грамматика, перевод и чтение. При 

этом задания, проверяющие склонение и спря-

жение слов, составляли 50–68 % от общих бал-

лов работы, а задания по переводу – 20–30 %. 

Чтение состояло только из короткого текста объ-

ёмом около 100 слов. Форма тестовых заданий 

включала в себя заполнение пропусков, вопрос-

но-ответное задание, формулирование предло-

жений, преобразование типа предложений, ис-

правление ошибок, задание «да или нет» и т. д. 

Количество тестовых заданий было произвольно: 

максимум – 60 заданий, минимум – 32. Вся экза-

менационная работа оценивалась в 100 баллов. 

(2) Второй этап: период изучения и корректи-

ровки (1983–1997 гг.). Содержание экзаменаци-

онной работы на этом этапе было в основном 

таким же, как и раньше, но с более разнообраз-

ными формами заданий по лексике и граммати-

ке. Были такие задания, как превращение про-

стых предложений в сложные, замена придаточ-

ных предложений словосочетаниями, выбор пра-

вильных слов для заполнения пропусков в тек-

сте, письменный ответ на вопросы словами или 

словосочетаниями, правописание слов, выбор из 

нескольких вариантов для заполнения пропус-

ков, завершение небольшого диалога словами в 

скобках и т. д. Объем текста на понимание про-

читанного был увеличен со 100 до 200 слов, так-

же был добавлен тип заданий «выбор правиль-

ных слов для заполнения пропусков в тексте». 

Кроме того, в экзаменационную работу были до-

бавлены задания, проверяющие страноведение, 

культурные знания и коммуникативный язык 

абитуриентов. После 1985 года задания по пере-

воду отсутствовали. С 1993 года общие баллы 

всей работы увеличились до 150. 

(3) Третий этап: период развития и совершен-

ствования (1998–2009 гг.). На этом этапе в экза-

менационную работу, помимо заданий по лекси-

ке, грамматике и чтению, было добавлено зада-

ние по письменной речи. В 1998–2000 гг. задание 

формулировалось следующим образом: «Прочи-

тайте короткий текст и напишите основную 

мысль текста на русском языке. Объем 90–

110 слов». С 2001 года стало использоваться со-

чинение на заданную тему, это требовало от аби-

туриентов сформулировать основное содержание 

и написать последовательный короткий текст. 

Также было добавлено задание по аудированию. 

В 2001 году экзаменационный центр Министер-

ства образования предоставил провинциям два 

экземпляра текстовых работ – с аудированием и 

без него, которые они могли использовать в за-

висимости от своих условий. 

(4) Четвёртый этап: период реформ и иннова-

ций (с 2010 г. по настоящее время). В 2010 году 

впервые начали использовать новые стандартные 

экзаменационные работы по всей стране после 

реформирования учебной программы по русско-

му языку. В 2010–2012 гг. экзаменационные ра-

боты по-прежнему делились на задания с ауди-

рованием и без него. После 2013 года работа 

с аудированием стала использоваться по всей 

стране. Навыки, подлежащие проверке, были 

направлены на аудирование, понимание прочи-

танного, освоение лексики и грамматики, сочи-

нение. Весовые коэффициенты каждой части 

приведены в Таблице 1.  

http://dx.doi.org/10.20323/1813-145X-2024-4-139-51
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Таблица 1. 

Содержание, количество заданий, баллы и ве-

совые коэффициенты новой стандартной эк-

заменационной работы Гаокао по русскому 

языку с аудированием [Хао Синь, 2016, с. 78] 
 

Содержание Количество 

заданий 

Баллы Весовые  

коэффициенты 

Часть 1. 

Аудирование 

20 30 20 % 

Часть 2.  

Понимание 

прочитанного 

15 45 30 % 

Часть 3. 

Освоение  

русского 

языка 

30 45 30 % 

Часть 4.  

Сочинение 

1 30 20 % 

Общий итог 65+1 150 100 % 
 

В последние годы в связи с углублением ди-

версифицированной реформы преподавания ино-

странных языков на уровне базового образования 

в Китае увеличивается число средних школ, 

в которых другие иностранные языки включены 

в преподаваемые предметы, а также быстро рас-

тёт число учеников, выбирающих эти языки для 

сдачи вступительных экзаменов в вуз, причём 

число абитуриентов, изучающих русский язык, 

из года в год достигает рекордного уровня. Что-

бы обеспечить благополучное развитие препода-

вания и изучения русского языка в средней шко-

ле, необходимо провести глубокий анализ осо-

бенностей тестовых заданий Гаокао по русскому 

языку. Как видно из приведённой выше таблицы, 

задания на понимание прочитанного составляют 

значительную долю баллов в экзаменационной 

работе по русскому языку Гаокао, (30 % от об-

щей оценки 150 баллов). Поэтому в данной рабо-

те предполагается взять задания на понимание 

прочитанного в качестве отправной точки для 

изучения экзаменационной работы Гаокао по 

русскому языку, провести эмпирический анализ 

их валидности, уточнить сущностные характери-

стики тестовых заданий и концепцию их разра-

ботки, чтобы Гаокао имел больше положитель-

ного эффекта в обучении. 

Обзор предшествующих исследований 

Начиная с 1990-х годов, в центре внимания 

реформ и разработок в области языкового тести-

рования всегда находились три аспекта: концеп-

туализация теста, методы тестирования и социо-

логия теста, то есть что тестировать, как тести-

ровать и зачем тестировать [金艳、孙杭, 2020, 

с. 5]. По этим трём аспектам было проведено 

множество исследований. Как один из экзаменов, 

вызывающих наибольшее внимание у населения 

страны, результаты исследований Гаокао по ино-

странным языкам очень значимы и затрагивают 

различные аспекты, такие как надёжность и ва-

лидность экзамена, обратный эффект экзамена 

[侯艳萍, 2018, с. 25–28; 

杨志明、曹巧利、刘巍、潘清, 2020, с. 7–10 и 

др.]. Подавляющее большинство исследований 

посвящено английскому языку, а исследований 

русского языка значительно меньше. 

За 40 лет с 1982 г. по настоящее время имеет-

ся всего 77 работ, связанных с экзаменами Га-

окао по русскому языку [杜韵莎, 2022, с. 12], 

среди которых мало исследований, посвящённых 

заданиям на понимание прочитанного. Только 

в 2008 году Чэнь Инцзе, основываясь на много-

летней практике составления экзаменационных 

работ, предложил свою методику составления и 

оценки заданий на понимание прочитанного на 

русском языке на конкретных примерах тесто-

вых заданий и статистических данных тестовой 

выборки [陈颖杰, 2008, с. 139–142]. Поэтому как 

преподаватели, так и учёные, занимающиеся ис-

следованиями в области оценки, до сих пор не 

обсудили в достаточной степени экзамен Гаокао 

по русскому языку, эмпирические исследования 

также отсутствуют. 

В целях дальнейшего повышения качества за-

даний Гаокао по чтению на русском языке и, со-

ответственно, расширения возможностей для 

эффективного обучения и оценки чтения в сред-

ней школе на русском языке в данной статье 

приведен анализ валидности содержания по чте-

нию на русском языке в экзаменационной работе 

Гаокао, основываясь на общем принципе Систе-

мы оценки всекитайских государственных всту-

пительных экзаменов в вузы (далее – Система 

оценки) [教育部教育考试中心, 2019], на положе-

ниях о тестовых заданиях на понимание прочи-

танного и задачах по развитию способности по-

нимания прочитанного в Стандарте учебной про-

граммы по русскому языку для обычных средних 

школ (издание 2017 г., переработанное в 2020 г.) 

(далее – Стандарт 2020 г.) [教育部, 2019] и Об-

щих принципах и объяснениях всекитайских 

государственных вступительных экзаменов в ву-

зы 2019 года (далее – Общие принципы Гаокао) 

[教育部教育考试中心, 2018].  
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Методы исследования 

В данной статье мы опираемся на теорию 

особенностей тестовых заданий, предложенную 

Bachman и Palmer. Согласно им, задания вклю-

чают ситуационные особенности, особенности 

инструкции к тесту, дискурса и ожидаемого от-

вета. Причём именно последние два аспекта 

участвуют в анализе текста, то есть дискурс 

(включая жанр, тему, объем текста, скорость 

чтения текста и сложность текста) и ожидаемый 

ответ (проверка способности к чтению и разра-

ботка заданий) [李锡奎、李文华, 2016, с. 70]. В свя-

зи с этим мы разделили факторы, связанные 

с этими двумя аспектами, на такие параметры, 

как жанр и тематика текста, объем текста, слож-

ность текста и способность к тестированию 

в контексте экзамена Гаокао. 

В данной статье предложена схема анализа ха-

рактеристик тестового задания на понимание про-

читанного текста стандартной экзаменационной 

работы Гаокао по русскому языку с учётом пока-

зателей анализа предыдущих исследований, а 

также Общих принципов Гаокао и Стандарта 

2020 года о целях развития навыка чтения (Таб-

лица 2). В таблице основное внимание уделяется 

двум аспектам: дискурсу и ожидаемым ответам. 

Характеристики дискурса проанализированы по 

следующим четырём пунктам: жанр или тип тек-

ста, объем и читабельность текста. Характеристи-

ки ожидаемого ответа проанализированы с помо-

щью трёх показателей тестируемых навыков чте-

ния, которые охватывают три уровня: лексику, 

предложение и текст. Это позволяет анализиро-

вать характеристики заданий на всестороннее по-

нимание прочитанного с разных точек зрения. 
 

Таблица 2.  

Схема анализа содержательной валидности заданий на понимание прочитанного, тестируемых 

в стандартной экзаменационной работе Гаокао по русскому языку 
 

Тестовые  

задачи   
Предмет анализа Описание 

Дискурс 

Жанр или тип 

текста 
Повествовательный, пояснительный, критический 

Тематика текста 
Общество, культура, повседневная жизнь, научные знания, сказка, исто-

рия знаменитого человека 

Объем текста 
Общее количество слов в тексте, общее количество слов в вопросах с 

вариантами для выбора, скорость чтения 

Читабельность 

текста 
Читабельность, TTR, соотношение слов вне учебных программ  

Ожидаемый 

ответ 

Тестируемые 

навыки 

①выяснение конкретной информации о тексте, ② вынесение простых 

суждений о содержании текста, ③понимание основных идей текста 
 

Результаты исследования 

С учётом того, что с 2013 года экзамены 

с аудированием начали использовать по всему 

Китаю, и в целях сохранения последовательно-

сти в качестве материала для анализа были вы-

браны экзаменационные работы с аудированием, 

всего 14 экзаменационных работ Гаокао по рус-

скому языку за 2010–2023 годы. Каждое задание 

на понимание прочитанного содержит три тек-

ста, каждый из которых содержит пять вопросов, 

что в общей сложности составляет 42 материала 

и 210 вопросов по чтению. 

1. Жанры, типы и тематика текстов 

Хао Синь отмечала, что в экзаменационные ра-

боты обычно входят три текста на разные темы, 

например, о жизни, о культуре и о людях. Их жан-

ры или типы – пояснительные, повествовательные, 

басни и биографии. Тексты написаны на чистом 

русском языке, что позволяет не только проверить 

языковые знания и навыки абитуриентов, но и про-

анализировать их эмоциональное отношение и 

культурные качества, что является хорошим спо-

собом проверки «комплексной языковой компе-

тенции по русскому языку». В то же время чтение 

чисто русскоязычных материалов может способ-

ствовать развитию у абитуриентов чувства русско-

го языка, расширению кругозора, пониманию 

культуры России, осознанию различий между 

национальными условиями и культурами двух 

стран, оказывает хорошее влияние на преподавание 

и обучение абитуриентов [郝欣, 2014, с. 32–33]. 

Мы классифицировали и поочерёдно подсчи-

тали 42 материала в заданиях Гаокао на понима-

ние прочитанного по русскому языку с 2010 по 

2023 год. Статистические результаты приведены 

в Таблице 3. 
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Таблица 3.  

Жанры, типы и тематика текстов на понимание прочитанного в стандартной экзаменационной 

работе Гаокао (на основе статистических данных по заданиям Гаокао на понимание прочитанного в 

стандартных работах по русскому языку 2010–2023 гг.) 
 

Тематика 

 

Жанр/ тип 

О жизни 
О культуре, 

 обществе, науке 
О людях Всего 

Пояснительные тексты 0 7 0 7 

Повествовательные тексты 13 6 4 23 

Басни 2 0 0 2 

Биографии 0 0 10 10 

总计 

Всего 
15 13 14 42 

 

В Таблице 3 представлено распределение 

жанров, типов и тематики текстов на понимание 

прочитанного в стандартных экзаменационных 

работах по русскому языку в 2010–2023 годах. 

В целом в материалах преобладают повествова-

тельные тексты, на долю которых приходится 

около 55 % от общего количества материалов. 

Биографии, которые также являются разновид-

ностью повествования, составили 24 % от обще-

го количества. В то время как пояснительных 

текстов относительно немного, они составляют 

около 17 % от общего количества. Примечатель-

но, полное отсутствие критических текстов. 

Тематика характеризуется следующими двумя 

признаками: 

Во-первых, как социальные и темы культуры, 

так и темы научного знания почти всегда пред-

ставлены в форме повествовательных текстов, и 

даже тексты, знакомящие с историей города, 

природными явлениями, праздничными обычая-

ми, представлены в форме рассказов. Почти каж-

дый год присутствуют материалы, посвящённые 

деятелям культуры и искусства, таким как: писа-

тели Л. Толстой и М. Лермонтов, художник 

В. Серов, полководец А. Суворов, певица Люд-

мила Зыкина и т. д. Поэтому в экзаменационных 

работах Гаокао по русскому языку нет особого 

различия между повествовательными и поясни-

тельными текстами. 

Во-вторых, выделяется понятие базовых цен-

ностей, подчёркивается воспитывающая цель – 

формирование нравственности, но при этом не 

происходит чрезмерной актуализации острых 

тем. В текстах рассматриваются такие темы, как 

нравственное, интеллектуальное, физическое, 

эстетическое, трудовое воспитание и т. д. Затра-

гиваются базовые ценности, например, «Рассказ 

о конструкторе мостов» 2016 года, «Мать Вла-

димира» 2019 года, «Что такое настоящая друж-

ба» 2021 года, «Кто такой настоящий друг» 

2022 года, «Вся семья любит труд» 2023 года и 

т. д. Согласно положениям о задачах Гаокао, со-

держание экзамена должно строго соответство-

вать фундаментальной задаче утверждения нрав-

ственности, усиливая идеологическое воспита-

ние и ценностно-ориентирующую роль Гаокао. 

Приведённые выше темы не только передают 

правильные ценности, но и побуждают абитури-

ентов обращать внимание на сам текст, макси-

мально получать информацию из текста, а также 

уметь на основе прочитанного формулировать 

суждения, умозаключения и обобщения. 

Видно, что тематика текстов на понимание 

прочитанного в стандартной работе Гаокао по 

русскому языку близка к повседневной жизни 

абитуриентов. Она отражает важность принципа 

справедливости вступительного экзамена и пра-

вильную ценностную ориентацию, направляю-

щую роль стандарта учебной программы. 

2. Объем текста 

По статистике общее количество слов в тексте 

на понимание прочитанного (включая количе-

ство слов примечаний на китайском языке) со-

ставляет в среднем 923 слова. А согласно Общим 

принципам Гаокао, общий объем текста на по-

нимание прочитанного должен составлять около 

1000 слов, в среднем около 300 слов на текст. За 

последние 14 лет объем текстов на понимание 

прочитанного не превышал 1000 слов, а каждый 

из 42-х текстов находится в пределах 270–

318 слов, при этом разница между текстами не-

велика. Если текст слишком короток, то в нем 

трудно чётко изложить его суть; если он слиш-

ком длинен, то это не способствует точному по-

ниманию абитуриентами содержания текста за 

ограниченное время, а также снижает валидность 
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теста. Как видно, объем текстов на понимание 

прочитанного в экзаменационной работе по рус-

скому языку в целом соответствует требованиям 

Общих принципов Гаокао, что отражает строгое 

отношение к вступительному экзамену в вуз. 

Объем вопросов и вариантов, следующих за 

текстом, варьируется в пределах 310–544-х слов, 

за исключением четырёх лет с 2010 по 2013, ко-

гда объем вопросов составлял 400 слов и более. 

С 2013 г. объем вопросов с вариантами составлял 

400 слов и менее. Предлагаемое время ответа на 

вопросы на понимание прочитанного в Общих 

принципах Гаокао составляет 40 минут, а сред-

негодовой общий объем чтения (всего слов в 

тексте + всего слов в вопросах) – около 

1316 слов. Это соответствует скорости чтения 

около 32,9 слов в минуту, что требует от препо-

давателей хорошей тренировки контроля време-

ни в процессе обучения. 

 

 
Рисунок 1. Объем текстов на понимание прочитанного в стандартной экзаменационной работе Гаокао по русскому языку  

(статистические данные по вопросам на понимание прочитанного в стандартных работах по русскому языку Гаокао 

2010–2023 гг.) 
 

3. Читабельность, TTR и соотношение слов 

за пределами учебной программы  

Под читабельностью в широком смысле по-

нимается степень сложности текста, в узком 

смысле – степень сложности, представленная в 

тексте с точки зрения лингвистических особен-

ностей [郭凯、金檀、陆小飞, 2018, с. 35]. В настоя-

щее время в Китае проводится много исследова-

ний читабельности на английском и китайском 

языках, в поле зрения учёных также попала про-

блема читабельности на русском языке [李晨蕊, 

2021, с. 97–99]. В России также существует мно-

жество сайтов по тестированию читабельности. 

Например, на сайте http://plainrussian.ru/, введя 

текст, мы можем получить результаты, рассчи-

танные по пяти видам таких формул читабельно-

сти, как формула Флеша-Кинкейда, формула ин-

декса Колемана-Лиау, формула автоматизиро-

ванного индекса читабельности, формула SMOG 

и формула читабельности Даля-Шолла. Однако 

эти формулы в большей степени ориентированы 

на читателей – носителей русского языка. Они 

могут показать уровень сложности текста, но не 

могут показать уровень подготовки изучающих 

русский язык как иностранный. 

Поэтому для оценки читабельности текстов на 

русском языке в Гаокао мы использовали сайт 

textometr.ru. Этот сайт способен показать, 

насколько русский текст соответствует уровню 

CEFR (Общеевропейские компетенции владения 

иностранным языком, сокращённо – Европей-

ский стандарт) [Лапошина, 2021, с. 331–345]. 

Кроме того, сайт отображает ряд данных, напри-

мер, какие слова в тестовом фрагменте превы-

шают уровни А1, А2 и В1, а также показывает 

лексическое богатство текста по показателю 

Type-Token Ratio (TTR, то есть отношение коли-

чества различных слов к общему количеству 

слов). 
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Все тексты были проверены на соответствие 

европейскому стандарту уровней A1 и B1: 5 ста-

тей – уровень A1, 17 – уровень A2, и 20 – уро-

вень B1. Согласно европейскому стандарту, для 

чтения текстов уровня В1 необходим словарный 

запас в 2300 слов, что соответствует требованию 

Общих принципов Гаокао о владении словарным 

запасом в 2000 слов. 42 текста имеют соотноше-

ние TTR от 0,38 до 0,6, что свидетельствует 

о невысокой насыщенности словарного запаса и 

не слишком большой сложности. 

 

 
 

Рисунок 2. Среднегодовые значения TTR для текстов на понимание прочитанного в стандартной экзаменационной работе 

по русскому языку в Гаокао 

 

Общее количество слов за пределами учебной 

программы в 42-х текстах на русском языке со-

ставляет 179, в среднем – 4 в тексте, а средняя 

частота слов за пределами учебной программы – 

0,014. Общее количество слов за пределами 

учебной программы и частота их встречаемости 

за последние годы представлены в Таблице 4. Из 

таблицы видно, что соотношение слов за преде-

лами учебной программы было выше в 2011 и 

2013 годах, а в остальные годы колебалось на 

грани значения 0,01. С точки зрения учебной 

программы, общая сложность понимания прочи-

танного не является значимой. Однако следует 

также учитывать, что русский язык богат морфо-

логическими изменениями, и хотя количество 

слов за пределами учебной программы невелико, 

многообразие морфологических форм одного и 

того же слова может создавать определённые 

трудности для абитуриентов в процессе чтения. 

Поэтому при ежедневном обучении следует со-

знательно давать учащимся возможность много-

кратно тренировать морфологические формы, 

чтобы повысить эффективность чтения и точ-

ность суждений. 

 

Таблица 4.  

Количество слов, не входящих в учебную программу, в текстах на понимание прочитанного в 

стандартной экзаменационной работе Гаокао по русскому языку и их соотношение (на основе 

статистических данных по вопросам на понимание прочитанного в стандартных работах Гаокао по 

русскому языку 2010–2023 гг.) 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Количе-

ство  

21 21 14 24 11 6 7 9 8 12 14 7 13 12 

Соотно-

шение 

0.01

86 

0.02

37 

0.01

57 

0.02

74 

0.01

24 

0.00

66 

0.00

79 

0.01

04 

0.00

89 

0.01

36 

0.01

61 

0.00

77 

0.01

47 

0.01

39 

 

4. Тестируемые навыки 

Согласно Стандарту 2020 года, в качестве за-

даний на понимание прочитанного выбраны тек-

сты, имеющие отношение к повседневной жизни 

абитуриентов и содержащие информацию о куль-

туре; проверяется способность понимать, анали-

зировать и оценивать содержание прочитанных 

текстов. Тестирование включает: ① получить 

конкретную информацию из текста; ② вынести 

простые суждения о содержании текста; ③ по-

нимать основные идеи текста [教育部, 2019, с. 37]. 

Проанализировав 210 вопросов из 42 текстов 

по чтению на русском языке в Гаокао 2010–

2023 годов, основное распределение тестируе-

мых навыков мы представили в Таблице 5. 
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Таблица 5.  

Навыки чтения, проверяемые в вопросах на понимание прочитанного в стандартной работе 

Гаокао по русскому языку  
 

Год 
①получить конкретную 

информацию в тексте 

②вынести простые суждения 

о содержании текста 
③понимать основные идеи текста 

2010 3 5 7 

2011 6 6 3 

2012 7 6 2 

2013 8 6 1 

2014 8 5 2 

2015 10 3 2 

2016 10 3 2 

2017 9 5 1 

2018 7 6 2 

2019 4 7 4 

2020 8 3 4 

2021 4 6 5 

2022 5 4 6 

2023 9 4 2 

В итоге (%) 
98 

46.7 % 

69 

32.8 % 

43 

20.5 % 

 

Из этих трёх навыков навык «получить кон-

кретную информацию в тексте» является относи-

тельно лёгким по сравнению с двумя остальны-

ми. Например, в экзамене 2022 года первый во-

прос на понимание прочитанного звучит так: 

Пример 1. Когда произошла эта история? 

A. Весной.  

B. Летом.  

C. Осенью.  

D. Зимой. 

[教育部教育考试院, 2022, с. 18]. 

То есть спрашивается, когда произошло дей-

ствие рассказа, при этом проверяется способ-

ность абитуриентов понимать конкретную ин-

формацию в тексте. Первое предложение исто-

рии звучит так: «Это было летом», что чётко 

объясняет время действия рассказа, поэтому пра-

вильным вариантом является B. Остальные вари-

анты «весной», «осенью», «зимой» являются не 

правильными.  

Из 210 вопросов в 42-х статьях 52 таких во-

проса (то есть можно прямо найти ответ в тек-

сте), что составляет около 25 % от общего коли-

чества. Ещё 46 вопросов, где в основном ответ 

можно найти в тексте, но вопросы были несколь-

ко изменены по сравнению с исходными пред-

ложениями. Такие вопросы составляют 22 %. 

В остальных 53 % вопросов необходимо кратко 

сформулировать ответ путём рассуждения, суж-

дения или прочтения отрывка или всего текста. 

Ещё пример вопроса второго задания на по-

нимание прочитанного в Гаокао 2023 года: Что 

произошло в 1925 году в истории Московского 

зоопарка? 

А. Количество посетителей достигло 6 мил-

лионов. 

В. Его стали называть зоологическим садом. 

С. Он получил сегодняшнее название. 

D. Построили новый главный вход. 

[教育部教育考试院, 2023, с. 29]. 

Спрашивается о том, что произошло в 1925 

году в истории Московского зоопарка, а инфор-

мация в тексте представлена в форме диалога: 

– Когда зоологический сад стали называть зо-

опарком? 

– В 1925 году. 

[教育部教育考试院, 2023, с. 26]. 

Хотя это также проверка конкретной инфор-

мации, абитуриентам необходимо рассуждать 

в обратном порядке, чтобы прийти к ответу на 

вопрос на понимание прочитанного. Он пред-

ставляет собой навык «вынести простые сужде-

ния и умозаключения». 

Пример 3. Когда Людмила Зыкина решила 

пойти на завод? 

А. После смерти матери. 

B. После средней школы. 

C. В трудные годы войны. 

D. В тяжёлые годы после войны. 

[教育部教育考试院, 2023, с. 34]. 



Ярославский педагогический вестник – 2024 – № 4 (139) 

Валидность тестовых заданий «Гаокао» на понимание русскоязычного текста  59 

Это третий вопрос третьего текста на понима-

ние прочитанного 2023 года, в котором спраши-

вается, когда Людмила решила пойти на завод. 

Весь шестой абзац исходного текста посвящён 

процессу поступления Людмилы на завод. Для 

правильного ответа абитуриентам необходимо 

понять основную мысль абзаца, это относится к 

навыку «понимать основную мысль рассужде-

ния». 

Обсуждение и выводы 

В данной статье эмпирически проанализиро-

ваны характеристики тестовых заданий на пони-

мание прочитанного в стандартной работе по 

русскому языку Гаокао с 2013 по 2023 гг. по 

двум параметрам: дискурс и ожидаемые ответы. 

Установлено, что выбор жанров, типов и темати-

ки полностью отражает требования Общих 

принципов Гаокао, идею учебной программы, 

воплощая ценностную ориентацию на мораль и 

нравственность. Объем и сложность текстов для 

тестирования относительно стабильны. Проверка 

навыков чтения текстов в последние годы выяв-

ляет высокий уровень сформированности навы-

ков. Одним словом, вопросы на понимание про-

читанного в стандартной экзаменационной рабо-

те обеспечивают принцип справедливости Га-

окао и, в то же время, реализуют функцию отбо-

ра на вступительных экзаменах. Однако выбор 

жанра и проверка навыков ещё требуют усовер-

шенствования. 

Результаты данной работы имеют определён-

ное значение для исследований и преподавания 

тестирования по русскому языку. 

Во-первых, тексты для чтения отражают ме-

тодические рекомендации по проведению Гаокао 

по иностранному языку. Стандарт учебной про-

граммы является основой тестирования, а Стан-

дарт 2020 года выдвигает цель обучения базовой 

компетенции по дисциплине «Русский язык», где 

большее внимание уделяется пониманию и усво-

ению структуры текста, анализу, интерпретации 

и оценке содержания текста. Кроме того, Систе-

ма оценки состоит из «одного ядра», «четырёх 

уровней» и «четырёх крыльев» («Одно ядро» – 

это основная функция Гаокао, то есть «воспита-

ние высокоморальных людей, отбор талантов и 

руководство преподаванием», отвечающая на 

вопрос «зачем тестировать»; «четыре уровня» – 

это содержание Гаокао, то есть «основные цен-

ности, дисциплинарные компетенции, ключевые 

навыки и основные знания», отвечающее на во-

прос «что тестировать»; «четыре крыла» – это 

требования Гаокао, то есть «базовые, комплекс-

ные, прикладные и инновационные требования», 

отвечающие на вопрос «как тестировать») 

[教育部教育考试中心, 2019, с. 4]. Система оценки 

интегрирует воспитание моральной целостности 

во время всего процесса экзамена. Можно пред-

положить, что в ходе будущей реформы Гаокао 

по русскому языку большее внимание будет уде-

ляться таким элементам, как базовые ценности, 

дисциплинарная компетенция и ключевые спо-

собности. 

Во-вторых, в качестве основного канала, со-

единяющего высшее и базовое образование, Га-

окао объективно играет роль «эстафетной палоч-

ки», так называемую «противодействующую 

роль» для старшей школы и даже всего базового 

образования [姜钢, 2017, с. 1–7]. Понимание осо-

бенностей тестового задания Гаокао способству-

ет более эффективному использованию его по-

ложительного противодействующего влияния на 

практику обучения и содействует «здоровому» и 

упорядоченному развитию преподавания. Учите-

ля должны понимать концепцию Системы оцен-

ки Гаокао, взаимосвязь между Стандартом и те-

стами, одновременно обращать внимание на 

направляющую роль учебных материалов и ис-

следовать взаимодействие между учебными ма-

териалами и тестами.  

На примере создания и использования учеб-

ных материалов по чтению в данном исследова-

нии показано, что жанры и тематика текстов для 

чтения имеют тесную взаимосвязь. Это говорит 

о том, что учителя должны уделять особое вни-

мание отбору текстов и направлять абитуриентов 

при ознакомлении с логической композицией, 

стилистическими особенностями и лексическими 

характеристиками различных жанров. Одновре-

менно с этим учителя должны ориентировать 

абитуриентов на более глубокое осознание и 

определение тематики, на составление смысло-

вых конструкций на основе тематических кате-

горий. Высококачественные русскоязычные ре-

сурсы можно найти в русскоязычных версиях 

таких сайтов, как Xinhua.com, People's Daily 

Online, CCTV, China Radio International Online, 

China.com, которые являются не только носите-

лями лингвистических знаний, но и служат сред-

ством повышения гуманитарной грамотности и 

формирования базовых ценностей. Учителя мо-

гут выбирать из них русскоязычные тексты, под-

ходящие для учеников средней школы, следить 

за соответствием языковых выражений китай-
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скому контексту, воспитывать у учеников уме-

ние воспроизводить на иностранном языке ки-

тайские рассказы. 

В-третьих, понимание прочитанного способ-

ствует развитию основной компетенции учащих-

ся, то есть владения языком, культурной осве-

домлённости, качества мышления и способности 

к обучению, что также давно доказано учёными 

в эмпирических исследованиях [Warwick B. Elley 

and Francis Mangubhai, 1983, с. 53–67]. Для уча-

щихся чтение текстов на иностранном языке, со-

ответствующих их уровню владения языком, бу-

дет способствовать развитию их языковой ком-

петенции [Crossley, 2012, с. 89–108; Hiebert, 

Mesmer, 2013, с. 44–51].  

Чтение текстов, которые значительно ниже или 

выше их языкового уровня, будет вредить или 

даже препятствовать развитию их языковой ком-

петенции [Brookhart, 2003, с. 5–12; Kontovourki 

2012, с 153–171]. Поэтому для достижения хоро-

ших результатов обучения необходимо адекватно 

соотнести сложность текста с уровнем изучающе-

го иностранный язык. При выборе учебных тек-

стов следует оценить сложность текста. На этой 

основе можно адаптировать текст, регулируя его 

сложность [郭凯、金檀、陆小飞, 2023, с. 35]. Для 

регулирования сложности можно обратиться 

к данным по двум измерениям: дискурс и ожида-

емые ответы. 

В-четвертых, с точки зрения тестовых иссле-

дований, статистические принципы существую-

щих способов проверки сложности текста осно-

ваны на лингвистических формах и не учитыва-

ют специфику носителей китайского языка. При-

чём создание корпуса русских тестовых текстов 

по чтению также крайне необходимо для обеспе-

чения рациональности и научности при выборе 

тематики, языковых особенностей и других ас-

пектов текстов, используемых в заданиях на по-

нимание прочитанного в Гаокао. 

В-пятых, следует также расширять кругозор и 

обращать внимание на тенденции тестирования 

по другим языкам в Гаокао. В статье сравнивают-

ся тестовые задания на понимание прочитанного 

на английском и русском языках, представленные 

как «иностранный язык» в Гаокао. Мы обнаружи-

ли, что между характеристиками тестовых зада-

ний по двум языкам есть много общего. Однако 

реформа Гаокао по английскому языку в Китае 

опередила другие языки. В структуре экзаменаци-

онной работы и форме теста диверсифицирован-

ные черты проявились более отчётливо. Соответ-

ствующее внимание к тенденциям заданий по ан-

глийскому языку способствует более точному 

и чёткому пониманию будущего направления за-

даний по русскому языку в Гаокао. 

Заключение 

В контексте реформы многоязычного образо-

вания на базовом этапе в Китае все большее зна-

чение приобретает обучение разным языкам 

в средней школе. В данной статье рассматрива-

ются особенности тестирования на понимание 

прочитанного в Гаокао по русскому языку. 

В дальнейшем мы будем уделять внимание дру-

гим заданиям, чтобы предоставить рекомендации 

для практики и исследований в области много-

язычного обучения в средней школе. 
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касательно наиболее востребованных разработок педагогических университетов для субъектов научно-

методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров, в том числе актуальной 

тематики методических пособий и рекомендаций, учебно-методических материалов, научных статей 

и монографий, диагностических материалов, дидактических и цифровых разработок; показателей внедрения 

научно-методических продуктов в образовательных организациях различного уровня; а также механизмов 

оценки результатов внедрения научно-практических продуктов. В статье описаны количественные 

и функциональные характеристики, а также потенциал использования федерального цифрового ресурса научно-

методического сопровождения педагогических работников – Навигатора методических разработок в решении 

задач трансфера научно-методических разработок в условиях формирования единого образовательного 

пространства. Делается упор на возможностях взаимодействия научно-методических центров, институтов 

развития образования и иных образовательных организаций в вопросах совершенствования трансфера научно-

методических продуктов в практику образования. 

Ключевые слова: трансфер научно-методических продуктов; научно-методические центры сопровождения 

педагогических работников; результаты научных исследований; образовательная практика; информационные 
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ресурсы научно-методического сопровождения; развитие профессионального мастерства педагогических 

работников 
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Введение 

Современные требования к организации обра-

зовательного процесса становятся более слож-

ными и многоаспектными. Сегодня образова-

тельные организации сталкиваются с новыми 

социальными рисками и вызовами, в первую 

очередь, они обусловлены увеличением контин-

гента обучающихся с высоким риском уязвимо-

сти [Рубцов, 2020], необходимостью создания 

в образовательной организации безопасной и 

поддерживающей образовательной среды, учи-

тывающей разные образовательные потребности 

в общем учебном процессе [Рубцов, 2024]. Наря-

ду с этим в профессиональном общении педаго-

гов возрастает роль выполнения культурно-

просветительской функции, а также эффективно-

го сотрудничества с родителями, психологами, 

медицинскими работниками [Драганова, 2022]. 

Одновременно расширяется система сетевой 

коммуникации и использования массива откры-

тых образовательных платформ. Внедрение ре-

сурсов цифровой образовательной среды, а так-

же практических разработок сопровождается 

необходимостью определения надежности и ка-

чества их содержания. 

В условиях возрастания разноуровневой и 

разнохарактерной информации повышается 

необходимость ее объективного и обширного 

анализа, целостного исследования проблем и си-

туаций, возникающих и проявляющихся в обра-

зовательном процессе. В системе научно-

методического сопровождения педагогических 

работников определению и описанию новых ме-

тодов решения задач, связанных с развитием си-

стемы образования, не решенных ранее психоло-

го-педагогических проблем, результатов оценки 

ценности новых исследований и разработок, 

в том числе с точки зрения их теоретической 

значимости и научной новизны, а также концеп-

туальной доказательности, призваны издаваемые 

научно-методические продукты [Фельдштейн, 

2011]. Продуктивный потенциал научных иссле-

дований содействует эффективному применению 

новых технологий и разработок в современных 

условиях, а методический характер психолого-

педагогических исследований предполагает 

наличие эмпирической базы, позволяющей под-

твердить полезность произведенного научного 

продукта [Фельдштейн, 2008]. Особенность 

научно-методических продуктов также заключа-

ется в том, что они общепонятным языком рас-

крывают специфику, смысл, функциональную 

нагрузку произведенных новых научных иссле-

дований и разработок, отвечающих на проблемы 

государственного масштаба. В целях определе-

ния возможностей и способов применения ре-

зультатов научных исследований особое значе-

ние приобретают ресурсы системы научно-

методического сопровождения педагогических 

работников и управленческих кадров. Выявле-

ние, адаптация, распространение и внедрение 

лучших практик воспитания, инклюзивного об-

разования, коррекции трудностей в обучении 

у школьников, формирования у обучающихся 

функциональной грамотности, организации про-

ектной и исследовательской деятельности, эф-

фективных методов взаимодействия педагога 

с семьей обучающегося и организации работы 

классного руководителя [Папуткова, 2023; Си-

ницын, 2023] и др. должны обеспечиваться си-

стемно и целенаправленно на основе принципов 

научного и методического обоснования.  

Задачи поиска, разработки, распространения 

и интеграции результатов научных исследований 

и разработок в образовательный процесс в насто-

ящее время активно прорабатываются в рамках 

взаимодействия научно-методических центров 

сопровождения педагогических работников (да-

лее – научно-методические центры) с образова-

тельными организациями, институтами развития 

образования, центрами непрерывного повыше-

ния профессионального мастерства педагогиче-

ских работников, университетами, образователь-

ными организациями среднего профессиональ-

ного образования, а также профессиональными 

ассоциациями. 

Цель данной статьи заключается в анализе 

особенностей внедрения научно-методических 

продуктов, созданных научно-методическими 

центрами сопровождения педагогических работ-

ников, в практику образования. 

Методы исследования 

Исследование проводилось на основе изуче-

ния литературных источников, посвященных 

описанию особенностей взаимодействия субъек-

тов единой федеральной системы научно-

методического сопровождения педагогических 

работников и управленческих кадров в вопросах 

обеспечения образовательного процесса акту-

альными образовательными и методическими 

разработками, опыта педагогических вузов по 

организации системной работы в области внед-
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рения лучших практик научно-методического 

обеспечения образовательного процесса. При 

этом применялись теоретические методы: ана-

лиз, сравнение, систематизация и обобщение 

данных из различных источников, документов, 

литературы. Также использовались эмпириче-

ские методы: изучение опыта руководителей 

научно-методических центров в области органи-

зации и оценки эффективности распространения 

образовательных и методических разработок. 

Результаты исследования 

Обеспечение преемственности между науч-

ными исследованиями и практическими метода-

ми преподавания, адаптация научных знаний и 

инноваций в педагогическую практику является 

специальным предметом исследования ученых, 

специализирующихся на вопросах научно-

методического сопровождения педагогических 

работников и управленческих кадров. Авторы 

фиксируют следующее: 

1. Системно-деятельностный подход выступа-

ет основой создания и поддержания практико-

ориентированной подготовки и дополнительного 

профессионального образования педагогических 

работников. Это фактически означает формиро-

вание в профессиональной педагогической среде 

запроса на адаптацию и внедрение разработок, 

обоснование практического смысла научного 

(теоретического) знания, развитие инфраструк-

туры для апробации новых образовательных 

технологий и решений [Кохан, 2023]. С этой це-

лью в рамках обучения на базе университетов 

отрабатываются организационные и содержа-

тельные вопросы научно-методического сопро-

вождения студентов, в том числе в рамках ста-

жировочных площадок, профессиональных кон-

курсов и др. [Мёдова, 2023].  

2. Современные формы научно-

методического сопровождения, реализуемые 

в условиях педагогических университетов, поз-

воляют находить новые актуальные решения 

в области распространения научно-методических 

разработок в системе подготовки кадров, а также 

в практике дополнительного профессионального 

образования.  

По итогам анализа результатов опроса, в кото-

ром приняло участие 24220 педагогов и руково-

дителей образовательных организаций, наиболее 

востребованными видами научно-методического 

сопровождения работающих педагогов становятся 

внедрение механизмов наставничества 

(89 % респондентов), взаимодействие в рамках 

обмена опытом, обеспечение возможности анали-

за собственного опыта и опыта коллег (87 %), по-

сещение открытых уроков (82 %) и круглых сто-

лов (63 %) [Пискунова, 2023]. 

Анкетирование студентов – будущих педаго-

гических работников – показывает, что важно 

развивать форматы использования цифровых сер-

висов и инструментов (в том числе видеокейсов и 

иных видеоматериалов), интерактивных тренаже-

ров, виртуальных лабораторий [Сенькина, 2023]; 

учебно-воспитательных практик, связанных 

с включением в образовательный процесс элемен-

тов неформального обучения [Шульга, 2023], 

в том числе площадок кванториумов; стажиро-

вочных площадок, центров проведения демон-

страционных экзаменов, где происходит внедре-

ние активных и интерактивных форм обучения. 

3. Создание для педагогического сообщества 

условий распространения научно-методических 

разработок в целях развития профессионального 

мастерства педагогических работников предпо-

лагает непосредственное использование потен-

циала педагогических университетов и организа-

цию эффективного сотрудничества в условиях 

сетевого взаимодействия, среди ключевых задач: 

− выработка единых подходов к экспертизе об-

разовательных и методических разработок, в том 

числе возможность оценки полноты и точности 

в выполнении требований [Сорокова, 2023]; 

− тиражирование результатов научных иссле-

дований посредством издательской деятельности, 

публикации в научно-методических журналах 

университетов [Гумерова, 2023]; 

− представление и обсуждение рекомендо-

ванных исследований и разработок на регио-

нальном, всероссийском и международном 

уровне [Гумерова, 2023]; 

− отбор научно-методических продуктов для 

включения в федеральные информационные 

научно-методические реестры, систематизирую-

щие рекомендованные разработки по результатам 

их независимой оценки [Папуткова, 2022]. 

4. Возможность интеграции научно-

методических технологий, моделей, инструмен-

тов и методов (далее – образовательные и мето-

дические разработки) в практику решения про-

фессиональных задач осуществляется на основе 

положений профессиональных стандартов при 

соблюдении требований соответствующих феде-

ральных государственных образовательных 

стандартов, в том числе к структуре, условиям и 

результатам реализации образовательных и ме-

тодических разработок, иных требований, регла-
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ментирующих профессиональную деятельность 

педагогических работников [Драганова, 2022]. 

5. Умение специалистов применять лучшие 

практики (в том числе научно-методические тех-

нологии, модели, инструменты и методы) в обра-

зовательном процессе является значимым факто-

ром для повышения качества образования [Руб-

цов, 2020]. Данное умение обеспечивает форми-

рование межпрофессиональных компетенций, 

среди которых: 

● умение анализировать образовательные ре-

зультаты освоения образовательной программы, 

адаптировать образовательный материал для 

развития всех детей, а также проектировать ин-

дивидуальную траекторию развития обучения; 

● умение применять известные достижения 

научных школ, современные достижения науки 

в практике образовательного процесса, разраба-

тывать авторские образовательные и методиче-

ские проекты в соответствии с запросом образо-

вательной организации, реализовывать их не 

в ущерб решению других образовательных задач 

и проблем;  

● умение работать в команде, сотрудничать 

с коллегами, участвовать в межпрофессиональ-

ном взаимодействии на основе принципа органи-

зации совместной работы специалистов, а также 

создавать новые способы учебных коммуника-

ций и детско-взрослых сообществ, формировать 

мотивацию коллег на внедрение лучших прак-

тик, развитие методической базы образователь-

ной организации для овладения теоретическими 

знаниями и новыми компетенциями в соответ-

ствии с профессиональными затруднениями [Ко-

хан, 2023; Hopkins, 2008; Hallinger, 1996]; 

● способность разрабатывать и применять 

научно-методические технологии для решения 

образовательных задач, участвовать в проведе-

нии экспертизы эффективности их реализации 

[Рубцов, 2020]. 

6. Модель научно-методического сопровож-

дения педагогических работников, основанная на 

персонифицированном, личностно-

ориентированном подходе к их профессиональ-

ному развитию, реализуется на базе методиче-

ских центров, институтов развития образования, 

центров непрерывного повышения профессио-

нального мастерства путем создания индивиду-

альных образовательных маршрутов, учитываю-

щих профессиональные дефициты, личностные 

ресурсы педагогического работника, возможно-

сти и ресурсы системы сопровождения [Луговая, 

2023], и включает: 

● формирование критериев отбора образова-

тельных организаций и разработку адресных 

стратегий поддержки педагогических работни-

ков и управленческих кадров в соответствии 

с согласованными (приоритетными) задачами; 

● определение целевой группы педагогиче-

ских работников и управленческих кадров для 

оказания научно-методической поддержки 

в условиях командного взаимодействия с колле-

гами в решении приоритетных задач; 

● составление навигатора/конструктора обра-

зовательного предложения во взаимодействии 

с субъектами региональной системы научно-

методического сопровождения, сетевыми парт-

нерами; 

● разработку индивидуальных образователь-

ных программ на основе комплекса проведенных 

диагностических исследований профессиональ-

ных затруднений и потребностей;  

● оказание консультационной и методиче-

ской поддержки руководителям общеобразова-

тельных организаций и муниципальным методи-

ческим службам, подготовку методических ин-

струментов сопровождения (чек-листы, реко-

мендации, дорожные карты и др.) для встраива-

ния новых образовательных и методических 

продуктов в образовательный процесс. 

С целью наиболее полной реализации потен-

циала научных знаний в педагогической дея-

тельности на базе научно-методических центров 

во взаимодействии с участниками единого обра-

зовательного пространства с 2022 года апроби-

рована и реализуется система мер по распро-

странению и внедрению научно-обоснованных 

разработок с учетом: 

● определения актуальных направлений 

научно-методической поддержки специалистов 

системы образования на основе конкретных за-

просов педагогических работников [Распоряже-

ние Министерства…]; 

● выявления на основе выработанных единых 

критериев оценки научно-методических разрабо-

ток, соответствующих востребованным темати-

ческим направлениям научно-методического со-

провождения [Папуткова, 2022]; 

● проведения независимой экспертизы науч-

но-методических продуктов в соответствии 

с установленными регламентами, анализа и экс-

пертного обсуждения по результатам проведен-

ной экспертизы [Сорокова, 2023];  

● формирования предложений о включении 

в федеральные реестры научно-методических 
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разработок, прошедших независимую экспертизу 

и научную верификацию; 

● представления в рамках научно-

практических мероприятий возможностей инте-

грации научно-методических разработок, техно-

логий работы в образовательном процессе в це-

лях усовершенствования конкретного вида дея-

тельности [Кохан, 2023; Рубцов, 2020];  

● проведения обучающих мероприятий по 

применению лучших практик на основе персо-

нифицированного личностно-ориентированного 

подхода [Луговая, 2023]; 

● организации методического и консультаци-

онного сопровождения адаптации и применения 

рекомендованных научно-практических техноло-

гий, что требует разработки и апробации своего 

локального образовательного проекта в условиях 

образовательной организации [Кохан, 2023; Руб-

цов, 2020].  

Трансфер научно-методических продуктов 

в деятельности научно-методических центров 

Для исследования особенностей распростра-

нения разработок научно-методических центров 

с 2021 по 2023 гг. в условиях формирования еди-

ного образовательного пространства было про-

ведено анкетирование руководителей центров 

и получены следующие результаты. 

1.  Наиболее востребованными для субъектов 

научно-методического сопровождения педагоги-

ческих работников и управленческих кадров яв-

ляются следующие разработки педагогических 

университетов (рисунок 1):  

● методические пособия и рекомендации, 

а также инновационные продукты, наиболее 

актуальными областями которых являются: 

предметная подготовка, коррекция рисков низ-

ких образовательных результатов, формирование 

и оценка универсальных учебных действий, 

формирование функциональной грамотности, 

концепция преподавания отдельных школьных 

предметов в целях сохранения и укрепления тра-

диционных российских духовно-нравственных 

ценностей, организация наставничества, воспи-

тательная деятельность классного руководителя, 

профилактика деструктивного поведения школь-

ников, взаимодействие вуза и региональной си-

стемы образования, создание в образовательной 

организации благоприятных условий обучения 

и развития детей с особыми образовательными 

потребностями; 

● учебно-методические материалы для до-

полнительного профессионального образова-

ния (в том числе программы дополнительного 

профессионального образования, разработка за-

нятий, инструкции, программные продукты по 

индивидуальному тестированию, индивидуаль-

ные и групповые траектории обучения, курсы 

лекций, программы стажировки); 

● научные статьи /сборники статей, кол-

лективные монографии с описанием результа-

тов прикладных исследований образовательных 

систем, механизмов профессионального роста, 

обоснованием инновационной составляющей 

научно-методических разработок в рамках клю-

чевых тематических направлений деятельности 

научно-методических центров, цифровых техно-

логий формирования единого образовательного 

пространства; 

● диагностические материалы, иницииро-

ванные запросами образовательной и социальной 

среды субъектов научно-методического сопро-

вождения, в их числе: оценка профессиональных 

компетенций педагогов и профессиональных за-

труднений, диагностика уровня освоения компе-

тенций в рамках ядра высшего образования под-

готовки студентов педагогических направлений, 

оценка эффективности взаимодействия классных 

руководителей с семьями обучающихся, осу-

ществление внутренней системы оценки каче-

ства образования, оценка управленческих компе-

тенций, воспитательных систем; 

● верифицированный дидактический, 

включая цифровой контент, основными про-

ектными направлениями которого выступают: 

предметные дидактические задания по формиро-

ванию и оценке универсальных учебных дей-

ствий обучающихся, предметы общеобразова-

тельного цикла, рабочие программы курсов вне-

урочной деятельности, разработки в области 

проведения экскурсий, ключевых направлений 

работы классного руководителя, компьютерные 

образовательные программы для речевого разви-

тия детей, рабочие тетради, практикумы, техно-

логические карты, видеоматериалы; 

● результаты мониторинговых исследова-

ний, характеризующие стратегии реализации 

непрерывного педагогического образования, 

профессионального развития педагогических 

работников.  
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Рисунок 1. Наиболее востребованные научно-методические продукты научно-методических центров 
 

2. Общий анализ разработанных на базе науч-

но-методических центров образовательных и ме-

тодических материалов позволил выделить долю 

разработок, получивших внедрение в образова-

тельных организациях различного уровня. При-

мечательно, что половина научно-методических 

центров указывает о применении в образова-

тельной практике субъектов научно-

методического сопровождения более 70 % обра-

зовательных и методических разработок; 31 % 

респондентов (руководители научно-

методических центров) отметили применение 

40–60 % разработок центров; 19 % центров ука-

зали, что в образовательной практике применя-

ются 10–30 % новых образовательных и методи-

ческих продуктов. 

3. Научно-методические центры применяют 

механизмы оценки результатов внедрения науч-

но-практических продуктов, из которых в каче-

стве основных можно отметить следующие (ри-

сунок 2): 

● анализ обратной связи по итогам проведе-

ния совместных мероприятий (мастер-классы, 

лаборатории, семинары-практикумы, совещания, 

методические советы) (согласно данным 28 % 

респондентов); 

● обсуждение результатов практического 

применения в рамках научно-методических ме-

роприятий (конференции, круглые столы) (28 %); 

● анализ результатов апробации в условиях 

базовых организаций практики университета 

(16 %); 

● мониторинг процесса внедрения на основе 

проведения диагностики полученных результа-

тов, анкетных опросов (16 %); 

● проведение независимой экспертизы ре-

зультатов практического применения разработок 

(4 %).   
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Рисунок 2. Основные методы оценки внедрения научно-методических продуктов научно-методических центров 

 

Навигатор методических разработок как 

федеральный ресурс научно-методических 

продуктов 

Сформированным федеральным цифровым 

ресурсом научно-методического сопровождения 

педагогических работников является Навигатор 

методических разработок (далее – Навигатор), 

при использовании которого педагогическим ра-

ботникам предоставляется доступ к валидным 

материалам по организации и проведению учеб-

ного процесса, методисты могут воспользоваться 

верифицированным контентом для формирова-

ния модулей программ дополнительного профес-

сионального образования и построения индиви-

дуальных образовательных маршрутов, педаго-

гические вузы получают федеральную открытую 

площадку для популяризации своих разработок и 

обмена опытом. 

На основе результатов независимой эксперти-

зы научно-методических продуктов данный ре-

сурс [Навигатор методических разработок]: 

− консолидирует диагностические (оценоч-

ные) материалы, наглядные (демонстрационные) 

материалы, образовательные программы, резуль-

таты описания передового (инновационного) пе-

дагогического опыта, регламенты, результаты 

научных исследований, справочный материал, 

статистические материалы, учебно-методические 

разработки, учебные материалы для проведения 

занятий цифровые инструменты; 

−  содействует распространению лучшего 

опыта педагогической и психолого-

педагогической практики организации работы 

кванториумов, IT-клубов, школьных лаборато-

рий, психолого-педагогических классов, воспи-

тательных практик, работы с родителями, обра-

зовательного контента по предметам, дополни-

тельного образования детей, а также научно-

методических разработок; 

− в качестве неотъемлемого элемента вклю-

чает паспорт размещенного научно-

методического продукта, в том числе краткое 

описание разработки, направление деятельности 

и вид разработки, сведения об авторах, указание 

на открытый интернет-ресурс разработки; 
− в настоящее время характеризуется следу-

ющими количественными данными, демонстри-
рующими востребованность ресурса: включает 
2333 научно-методических продукта в соответ-
ствии с вышеуказанными характеристиками, 
насчитывает 2 943 уникальных посетителя и бо-
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лее 4 450 просмотров [Навигатор методических 
разработок].  

Допуск научно-методических разработок для 
публикации в Навигаторе опирается на результа-
ты независимой экспертизы разработок, оценку 
полноты и точности в оформлении, содержании 
и структуре технологии; соблюдение требований 
к представлению учебных и методических мате-
риалов, необходимых для реализации техноло-
гии в образовательном процессе; представление 
технологии как практической. 

Материалы, включенные в Навигатор, целе-
сообразно учитывать в рамках организации си-
стемы взаимодействия субъектов научно-
методической деятельности в решении задач 
трансфера научно-методических продуктов в 
условиях формирования единого образователь-
ного пространства, а именно в целях:  

●  обучения и методического сопровождения 
внедрения научно-методических продуктов,  

●  разработки методических рекомендаций, 
представляющих дидактический материал в об-
ласти достижения необходимых результатов в 
педагогической деятельности; 

●  разработки авторских проектов и форми-
рования внутриорганизационного банка методи-
ческих материалов. 

Таким образом, Навигатор представляет ком-
плекс методических решений вопроса эффектив-
ной интеграции научных знаний в образователь-
ный процесс и обеспечивает трансфер научно-
методических продуктов в практику образования.  

Заключение 

Проведенный анализ особенностей внедрения 
научно-методических продуктов в условиях дея-
тельности научно-методических центров сопро-
вождения педагогических работников позволил 
конкретизировать практику специально органи-
зованной научно-методической интеграции ре-
зультатов научных исследований и разработок в 
образовательный процесс. 

Данная деятельность предполагает комплекс 
мероприятий, направленных на определение ме-
тодологических принципов и ценностно-целевых 
установок экспертизы разработок, информирова-
ние педагогических коллективов образователь-
ных организаций о выявлении и результатах 
апробации лучших практик; разработку учебно-
методических материалов и научно-
методических продуктов в целях проведения 
обучающих мероприятий по адаптации и осо-
бенностям внедрения практик с учетом ресурс-
ного потенциала, проблемного контекста образо-

вательных организаций, а также содержания за-
планированных образовательных и социальных 
изменений. 

В связи с этим в сфере подготовки и дополни-
тельного профессионального образования педа-
гогических работников и управленческих кадров 
постоянно повышается роль развития межпро-
фессиональных компетенций. 

Для функционирования системы трансфера 
научно и доказательно проверенных разработок 
происходит активное развитие цифровых плат-
форм, а также федеральных ресурсов научно-
методических продуктов, включающих наиболее 
востребованные разработки педагогических уни-
верситетов. 

Реализуемые научно-методическими центра-
ми формы консультационной поддержки, меха-
низмы оценки внедрения разработок способ-
ствуют наиболее полной реализации профессио-
нальных запросов и потребностей педагогиче-
ских работников. 
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Аннотация. Построение современного образовательного процесса связано с его преобразованием в 

мультипроцесс, сочетающий множество методологических, содержательных и технологических элементов, 

функционирующий системно и позволяющий достичь единого результата – формирования личности 

специалиста, обладающего комплексом современных общих и профессиональных компетенций. Принцип 

мультитехнологичности основан на положении о том, что ни одна из существующих сегодня образовательных 

технологий, взятая в отдельности, не позволяет решить все задачи обучения. Мультитехнологичность 

образовательного процесса обусловлена его сложной природой, обусловленной влиянием комплекса 

социальных и личностных факторов. Мультитехнологичность рассматривается как принцип и способ 

организации образования, определяющий отбор и интеграцию элементов и приёмов различных 

образовательных технологий для эффективного достижения целей обучения. В статье выделены основные 

условия реализации мультитехнологичности в педагогическом образовании, раскрыты ее способы 

осуществления на примере преподавания учебной дисциплины «Основы педагогики» будущим учителям 

начальных классов. Автор считает обязательным условием осуществления мультитехнологичности сохранение 

целостности учебного занятия на всех уровнях от цели до результата. Исследование имеет значительные 

перспективы в рамках выявления количества приёмов из разных технологий, используемых в ходе одного 

учебного занятия, способов осуществления взаимосвязи отбора технологий и компонентов процесса обучения, 

условий использования мультитехнологичности в ходе преподавания конкретных учебных дисциплин с учётом 

специфики их содержания и проектируемых результатов образования. 
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Abstract. Constructing a modern educational process is associated with its transformation into a multi-process, 

combining many methodological, substantive and technological elements, functioning systematically and allowing to 

achieve a single result – the formation of the personality of a specialist with a complex of modern general and 

professional competencies. The principle of multi-technology is based on the provision that none of the existing 

educational technologies, taken separately, allows solving all learning problems. The multi-technological nature of the 

educational process is due to its complex nature, due to the influence of a complex of social and personal factors. Multi-

technology is considered as the principle and method of organizing education, which determines the selection and 

integration of elements and techniques of various educational technologies to effectively achieve learning goals. The 

article highlights the basic conditions for implementing multi-technology in pedagogical education, its methods 
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of implementation are disclosed on the example of teaching the discipline «Fundamentals of Pedagogy» to future 

primary school teachers. The author considers it a prerequisite for implementing multi-technology to maintain the 

integrity of the training session at all levels from goal to result. The study has significant prospects in identifying the 

number of techniques from different technologies used during one training session, ways to implement the relationship 

between choice of technologies and components of the learning process, the conditions for using multi-technology 

in the course of teaching specific academic disciplines, taking into account the specifics of their content and the 

projected results of education. 
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Введение 

Современный специалист в любой сфере об-
щественного производства должен обладать раз-
витыми общими и профессиональными компе-
тенциями, включающими понимание сущности 
и социальной значимости профессии и владение 
конкретными профессиональными действиями. 
В системе образования России и мира в послед-
ние годы наблюдается всплеск внимания к раз-
работке и использованию образовательных тех-
нологий. Технологизация образования означает, 
в первую очередь, стремление к гарантирован-
ному достижению результатов, возможность 
массового воспроизведения технологических 
приёмов, информатизацию учебного процесса. 
При этом основными принципами организации 
образовательного процесса становятся междис-
циплинарность, интеграция, индивидуализация.  

Педагогическое образование – это область, 
которая всегда будет сталкиваться с необходи-
мостью адаптироваться к быстрым изменениям 
в технологиях и обучающихся [Haseeb, 2021]. 
Преподаватели сегодня больше не являются 
людьми, передающими информацию своим уче-
никам, они обязаны выполнять миссию дизайне-
ра, преобразуя свою практику с помощью техно-
логий и облегчая индивидуальное обучение 
[Ceylan, 2023]. Технологии рассматриваются как 
область, в которой следует развивать новые ком-
петенции и, в то же время, как метод, используе-
мый при разработке среды обучения для студен-
тов-будущих педагогов [Kaminskienė, 2022]. Со-
временная образовательная технология строится 
в логике реализации конкретного вида человече-
ской деятельности, организуемой преподавате-
лем и усваиваемой студентом (прежде всего, 
учебной, профессиональной и коммуникатив-
ной), и позволяет повысить эффективность ре-
сурсов, затрачиваемых для получения ожидае-
мых образовательных результатов [Педагогиче-

ское образование в современной России…, 
2020]. При этом образовательные технологии 
рассматриваются как средство преодоления 
ограничений времени и пространства и при ис-
пользовании цифровых средств создают мощную 
комбинацию контекста, общения и целенаправ-
ленной деятельности, которая улучшает процесс 
обучения [Rawlins, 2010]. 

Образовательный процесс становится муль-
типроцессом, означающим гармоничное сочета-
ние множества элементов в методологии, содер-
жании и технологии, имеющих системный ха-
рактер, общее целеполагание, ценностное напол-
нение. Функционирование мультипроцесса 
определяется совокупностью социально-
экономических, идеологических, личностных, 
материально-технических факторов. Сложность 
мультипроцесса состоит в том, что множество 
взаимосвязанных элементов должно работать на 
единый результат – разносторонне развитую 
личность профессионала, обладающего комплек-
сом современных компетенций.    

Преподаватели учреждений профессиональ-
ного образования, осваивающие образователь-
ные технологии, сталкиваются с проблемой 
научно обоснованного и подтверждённого прак-
тическим опытом сочетания технологий. Муль-
титехнологичность означает создание условий 
для гармоничного совмещения в структуре учеб-
ного занятия элементов и приёмов нескольких 
образовательных технологий. В силу своей алго-
ритмизации и узкой целевой ориентации отдель-
ные образовательные технологии не позволяют 
эффективно достигать все поставленные цели 
и задачи обучения. Поэтому интеграция образо-
вательных технологий становится самостоятель-
ным направлением исследований в современной 
педагогической науке.  

Тенденция последних лет – расширение поля 
образовательного партнёрства, студенты полу-
чают широкие возможности для взаимодействия 

https://elibrary.ru/JSEOAZ
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с работодателями, освоения передового педаго-
гического опыта. Включение цифровых техноло-
гий в образовательный процесс актуализирует 
проблему соответствия технологических приё-
мов содержанию конкретных дидактических 
единиц и преодоления избыточности информа-
ции. Подготовка педагога сегодня становится 
интерсубъектным процессом, осуществляемым 
на основе опыта, выбора, поиска, культурного и 
институционального контекста [Lomba, 2023].  

Цель нашего исследования: обосновать муль-
титехнологичность как принцип организации 
современного профессионального педагогиче-
ского образования, выявить основные условия 
для её осуществления в процессе профессио-
нальной подготовки будущих учителей. 

Материалы и методы исследования 

На эмпирическом этапе исследования более 20-
ти лет мы фиксировали и обобщали наш индиви-
дуальный практический опыт интеграции образо-
вательных технологий в процессе преподавания 
будущим учителям-студентам специальностей  
«Преподавание в начальных классах» 
и «Коррекционная педагогика в начальном образо-
вании» учебной дисциплины «Педагогика» («Ос-
новы педагогики») в университете и педагогиче-
ском колледже. Мы проводили теоретический ана-
лиз современных зарубежных и российских подхо-
дов к технологизации образования, определяли 
методические условия реализации принципа муль-
титехнологичности, выявляли взаимосвязи и зави-
симости интеграции технологий с характеристика-
ми образовательной среды. В рамках реализации 
технологии профессиональных интернет-
коммуникаций использовался контент-анализ. Для 
выявления отношения студентов к применяемым 
образовательным технологиям использовались 
опрос и анализ продуктов деятельности. 

Гипотеза нашего исследования состоит в том, 
что применение принципа мультитехнологичности 
в педагогическом образовании имеет методологи-
ческое подтверждение, повышает качество резуль-
татов профессиональной подготовки и мотивации 
участников образовательного процесса. 

Дискуссия 

С. Динсер отмечает, что необходимо не толь-
ко изучать влияние интеграции технологий 
на отдельные параметры (успеваемость, мотива-
ции и другое), но и искать уровни технологиче-
ской грамотности учителя и учеников, которые 
будут использовать эти технологии. Автор опи-

сывает критерии технологической грамотности 
учителей и барьеры для технологической гра-
мотности [Dincer, 2018]. 

Р. Капур формулирует меры технологической 
адаптивности у взрослых студентов: 1. Расшире-
ние академических знаний. 2. Подготовка отчё-
тов и заданий. 3. Самоэффективность (когда сту-
денты используют технологии, они могут улуч-
шить свой предыдущий опыт, уровень понима-
ния и чувствовать себя комфортно при выполне-
нии любых задач и функций). 4. Возможности 
трудоустройства (нахождение рабочих мест на 
дому и в интернете). 5. Коммуникация (обяза-
тельная область, которая необходима для обога-
щения работы и общих условий жизни). 6. Про-
фессиональное развитие (люди могут улучшить 
свои профессиональные навыки и способности 
за счёт использования технологий). 7. Эффек-
тивные навыки управления классом (взрослые 
студенты, помимо реализации своих программ 
обучения, могут заниматься преподавательской 
работой) [Kapur, 2018]. 

Качество образования складывается из каче-
ства трёх основных его составляющих – человека, 
содержания образования и образовательных тех-
нологий. При этом в образовательном процессе 
необходимо сочетать проблемное и проектное 
обучение, модульно-рейтинговое обучение, мето-
ды активного обучения, обучение на основе опы-
та, информационные технологии [Барышова, 
2015]. Эффективность образовательных техноло-
гий определяется такими факторами, как построе-
ние отношений преподавателей и студентов на 
основе принципа профессиональной заботы, лич-
ная удовлетворённость и вовлечённость студен-
тов, распределение времени, осуществление в ги-
бридном пространстве, сочетающем физическую 
и виртуальную среду обучения [Stenalt, 2024]. 

Рассматривая формирование личностных 
и профессиональных педагогических компетен-
ций как одну из основных целей профессиональ-
ной подготовки, следует учитывать, что компе-
тенции учителя сегодня понимаются как основ-
ные ресурсы, навыки или знания, которые связа-
ны с эффективной работой и определяют её. 
Важную роль приобретают некогнитивные ком-
петенции, среди которых выделяются социаль-
ные навыки (фокусирование на том, как учитель 
управляет отношениями с другими людьми), 
личностные ориентации (управление собой в ро-
ли учителя), профессиональное благополучие. 
Ключевым фактором выступает адаптация 
к профессии учителя, которая включает само-
оценку, профессиональные убеждения, ценности 
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и этику, мотивы и интересы, связанные с работой 
учителя [Metsäpelto, 2022]. Поэтому увеличива-
ется значимость технологических приёмов, 
направленных на разработку, анализ и решение 
педагогических ситуаций, организацию общения 
будущих учителей с участниками образователь-
ного процесса школы в ходе педагогической 
практики. Необходимо уделять внимание и фор-
мированию эмоциональных компетенций, таких 
как способность понимать точку зрения другого 
человека и реагировать на такое понимание эм-
патическим поведением и уважением к чувствам 
другого, способность адекватно выражать опре-
делённые чувства, испытываемые в ходе педаго-
гической деятельности [Sauli, 2022]. Этому мо-
жет помочь применение дискуссионных форм 
организации учебного процесса, включение ана-
лиза эмоционального состояния обучающихся 
и собственного эмоционального состояния в со-
держание педагогической практики.   

В последние годы, особенно в период панде-
мии, педагогическое образование было перена-
строено на интенсивное использование инфор-
мационных технологий. Если раньше преподава-
тели применяли информационные технологии 
в основном только для планирования занятий, то 
теперь стали использовать их в процессах обще-
ния и взаимоотношений с обучающимися. Пре-
подавателям пришлось перестраивать свои зна-
ния и реструктурировать практику. Происходит 
реконфигурация образовательных сценариев 
с выходом за рамки учебной аудитории как про-
странства преподавания и обучения и всё боль-
шим распространением цифровых технологий 
[Nonato, 2022]. Использование современных тех-
нологий приводит к трансформации обучения, 
повышая взаимозависимость обучающихся в до-
стижении общего результата, к включению соци-
ального опыта [Harmandaoğlu Baz, 2018]. Однако 
внедрение технологий (в первую очередь, ин-
формационно-коммуникационных) в образова-
ние – не самоцель, принцип «технологии ради 
технологий» не может быть поддержан, резуль-
татом использования технологий должно быть 
совершенствование обучения [Dinc, 2019].    

Н. Гончарук и Е. Хромова подчёркивают, что 
интеграция информационных и педагогических 
технологий имеет ярко выраженный интерактив-
ный характер. Использование интернет-
технологий предоставляет возможности для 
формирования новых форм самостоятельной по-
знавательной деятельности. Интеграция педаго-
гических и информационных технологий может 
быть осуществлена разными способами: взаимо-

действие отдельных элементов педагогических и 
интернет-технологий; включение в образова-
тельные технологии элементов информационных 
технологий и наоборот; качественные преобра-
зования взаимодействующих элементов разнооб-
разных технологий; обогащение используемой 
основной образовательной технологии элемен-
тами информационных технологий; модерниза-
ция педагогических технологий с помощью но-
вых цифровых инструментов, позволяющих эф-
фективно использовать массовые открытые он-
лайн-курсы и открытые образовательные ресур-
сы [Гончарук, 2018]. 

Технологический подход в своём развитии 
приобретает такую разновидность, как креатив-
но-технологический подход, предполагающий 
разработку и внедрение различных форм и спо-
собов работы с электронными образовательными 
ресурсами и позволяющий максимально генери-
ровать оригинальные и креативные идеи по до-
стижению образовательных целей как студентом, 
так и преподавателем [Сорокина, 2017]. Педаго-
гическая технология является фактором совер-
шенствования педагогического процесса, удо-
влетворения социальной потребности в его оп-
тимизации. Она обладает целостностью, выпол-
няет направляющую функцию. Каждый педагог 
осуществляет технологические действия с учё-
том особенностей образовательной среды, в ко-
торой он действует, и особенностей своей лично-
сти [Azimova, 2022].  

Таким образом, внимание зарубежных и рос-
сийских учёных сосредоточено на поиске путей и 
способов интеграции традиционных и инноваци-
онных технологий, технологий аудиторного 
и дистанционного обучения, исследовании крите-
риев готовности студентов и педагогов к овладе-
нию технологиями. Однако недостаточно изучены 
условия интеграции технологий в процессе препо-
давания конкретных учебных дисциплин, выбора 
количества приёмов используемых технологий, 
возможности их оптимального соединения в зави-
симости от цели конкретного учебного занятия.  

Результаты исследования 

В ходе анализа практической деятельности 
мы выявили, что ни одна из существующих сего-
дня образовательных технологий, взятая в от-
дельности, не позволяет решить все задачи обу-
чения. Подавляющее большинство технологий 
имеет узкую специализацию, ориентируясь на 
какой-либо конкретный формируемый параметр 
или целевую установку. Так, технология про-
блемного и эвристического обучения акцентиру-
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ет внимание на проблематизации как способе 
организации усвоения обучающимися материала 
и развития мышления. Технология обучения в 
сотрудничестве опирается на коммуникативные 
мотивы учебной деятельности и ставит своей 
целью формирование умения обучаться, взаимо-
действуя в команде. Технология проектного обу-
чения опирается на стимулирование познава-
тельного интереса и формирование исследова-
тельских умений. Но цели и задачи обучения 
разнонаправленны. Многообразие задач любого 
учебного занятия предполагает наличие задач, 

связанных с формированием личностных ка-
честв, мировоззрения, различных типов мышле-
ния и мыслительных операций. Учебное занятие 
требует применения технологий, которые явля-
ются инструментом выделения приоритетных 
целей, отбора содержания, организации познава-
тельной деятельности обучающихся. Поэтому 
сочетание приёмов различных технологий стано-
вится естественным способом конструирования 
учебного занятия. Соотношение основных целей 
некоторых образовательных технологий показа-
но в Таблице 1. 

 

Таблица 1. 

Целеполагание образовательных технологий 
 

Образовательная технология Цель 

Проблемное и эвристическое обучение Освоение обучающимися средств познания и исследования, фор-

мирование исследовательской активности и самостоятельности, 

умений творческого усвоения знаний и их применения для решения 

учебных проблем 

Обучение в сотрудничестве Формирование умения работать во взаимодействии с другими 

людьми для достижения общего результата учебной деятельности 

Информационно-коммуникационные 

технологии 

Организация процесса поиска, усвоения, применения, управления 

информацией для решения учебных задач с использованием совре-

менных технических средств 

Игровые технологии Формирование познавательных и коммуникативных умений в ак-

тивном творческом поиске 

Проектное обучение Формирование умения самостоятельно конструировать свои зна-

ния, изучать и трансформировать процессы и объекты окружающе-

го мира в ходе исследовательско-преобразующей деятельности  

Модульное обучение Организация представления содержания обучения в последова-

тельных комплексах (модулях) с акцентированием на самостоя-

тельную учебную деятельность 
 

Поскольку основным проектируемым резуль-

татом профессионального образования сегодня 

признано формирование личностных и професси-

ональных компетенций будущего специалиста, то 

можно сказать, что все образовательные техноло-

гии предоставляют определённые направления 

движения к этому результату, имеющему ком-

плексный характер и множество составляющих. В 

то же время выбор одной технологии сразу огра-

ничивает возможности достижения этого резуль-

тата, поскольку технологии алгоритмизированы. 

Кроме того, обучающиеся имеют различный уро-

вень развития способностей, психических позна-

вательных процессов, мотивации, знаний и опыта. 

Так, если доминирующим мотивом учебной дея-

тельности является познавательный интерес, то 

может быть эффективным применение техноло-

гии проблемного и проектного обучения. Если же 

доминируют коммуникативные мотивы, то на 

первый план может выйти обучение в сотрудни-

честве. Многообразие, вариативность, мультитех-

нологичность образовательного процесса обу-

словлены самой природой личности – уникаль-

ной, одновременно стремящейся к выражению 

индивидуальности и принятию социальной роли 

члена какой-либо общественной группы, форми-

рующейся под влиянием сложного комплекса 

внутренних и внешних факторов. На выбор обра-

зовательных технологий влияют и личные про-

фессиональные предпочтения преподавателя, 

и материально-технические возможности образо-

вательной организации, и планирование учебного 

времени. Наконец, содержание учебного материа-

ла также отличается неоднородным характером и 

по объёму, и по уровню сложности, и по способам 

представления.  

Мы отмечаем, что необходимо выявлять кон-

кретные условия и зависимости, которые опре-

деляют выбор приёма конкретной технологии в 

конкретном учебном занятии с определённой 

группой студентов. Именно эти условия и взаи-

мосвязи в конечном итоге определяют количе-

ство и способы объединения элементов и приё-

мов различных образовательных технологий. Мы 
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считаем возможным использование термина 

«мультитехнологичность», понимая его как 

принцип и способ организации образования, ко-

торый включает систематические, научно обос-

нованные, соответствующие законам обучения и 

возрастного развития учащихся отбор и интегра-

цию элементов и приёмов различных образова-

тельных технологий для эффективного достиже-

ния целей обучения. 

Мы выделяем следующие условия реализации 

мультитехнологичности в педагогическом обра-

зовании: 

− научно обоснованный отбор элементов и 

приёмов технологий на уровне целеполагания, 

содержания, операционно-деятельностной со-

ставляющей учебного процесса; 

− соответствие выбранных приёмов уровню 

обученности студентов (с учётом перспектив раз-

вития); 

− целостность технологического оформления 

учебного занятия, непротиворечивость, гармонич-

ное соединение приёмов различных технологий; 

− чёткий отбор количества приёмов из разных 

технологий, отсутствие технологической избы-

точности; 

− соответствие приёмов технологий матери-

ально-технической базе учебного процесса;  

− наличие «обратной связи», показывающей 

отношение обучающихся и педагогов к сочета-

нию технологий. 

Рассмотрим особенности реализации принци-

па мультитехнологичности в процессе изучения 

будущими учителями начальных классов учеб-

ной дисциплины «Основы педагогики». Основ-

ной целью преподавания дисциплины мы счита-

ем создание условий для овладения знаниями, 

умениями, компетенциями в области общих ос-

нов педагогики, педагогической деятельности, 

дидактики, педагогических технологий и теории 

и методики воспитания, необходимыми для гра-

мотного решения практических задач педагоги-

ческой деятельности. Вместе с тем, мы уделяем 

значительное внимание формированию профес-

сионального педагогического мышления и миро-

воззрения, собственной профессиональной пози-

ции, этической культуры будущих учителей. Мы 

можем определить проектируемый результат 

изучения дисциплины как формирование Чело-

века педагогической культуры, включающей це-

леполагающий, мотивационный, нравственный, 

эстетический, технологический компоненты. 

При организации преподавания педагогики мы 

используем междисциплинарный подход (инте-

грация истории, психологии, этики, искусства, 

литературы, социальной политики). Мы учиты-

ваем, что междисциплинарность содействует 

диалогу между различными отраслями наук, 

приобретению фундаментальных знаний, инте-

грации идей, построению целостного знания 

[Калина, 2022]. На наш взгляд, преподавание пе-

дагогики имеет мультиметодологическую основу 

посредством сочетания принципов аксиологиче-

ского, компетентностного, культурологического, 

личностно-ориентированного, средового, меж-

дисциплинарного и других подходов. 

В Таблице 2 показано соотношение учебных 

тем и применяемых для реализации содержания 

дисциплины образовательных технологий. 
 

Таблица 2. 

Соотношение учебных тем и применяемых образовательных технологий в ходе преподавания 

учебной дисциплины «Основы педагогики» 
 

Тема 

Проблем-

ное и эври-

стическое 

обучение 

Обучение 

в сотрудн

ичестве 

Технология 

профессио-

нальных ин-

тернет-

коммуникаций 

Ме-

диаобра-

зование 

Кейс-

технология 

(анализ 

педагоги-

ческих 

ситуаций) 

Игровая 

техно-

логия 

«Перевёр-

нутый 

класс» 

Про-

ектное 

обуче-

ние 

1.1 Педагогика 

как наука 
+    + +  + 

1.2 Начальное 

общее образо-

вание как 

предмет педа-

гогики 

+  + + +    

1.3 Педагог 

как субъект 

образователь-

ного процесса 

+ + + +    + 
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Тема 

Проблем-

ное и эври-

стическое 

обучение 

Обучение 

в сотрудн

ичестве 

Технология 

профессио-

нальных ин-

тернет-

коммуникаций 

Ме-

диаобра-

зование 

Кейс-

технология 

(анализ 

педагоги-

ческих 

ситуаций) 

Игровая 

техно-

логия 

«Перевёр-

нутый 

класс» 

Про-

ектное 

обуче-

ние 

1.4 Ребёнок 

как субъект 

образователь-

ного процесса 

+  + +     

1.5 Педагоги-

ческое иссле-

дование 
+ + +      

1.6 Целостный 

педагогиче-

ский процесс 
+  +      

1.7 Образова-

тельная среда 
+  +     + 

2.1 Теоретиче-

ские основы 

обучения 
+  +     + 

2.2. Содержа-

ние и организа-

ция обучения 
+  + +     

3.1 Теоретиче-

ские основы 

воспитания 
+ + + +    + 

3.2 Содержа-

ние и органи-

зация воспи-

тания 

+ + + +   +  

4.1 Система 

образования в 

РФ. Непре-

рывность об-

разования как 

принцип госу-

дарственной 

политики 

+  +   +   

4.2 Образова-

тельная органи-

зация как педа-

гогическая 

система и объ-

ект управления 

+  +  +    

 

Как показывает опыт, количество образователь-
ных технологий, используемых нами в ходе от-
дельного учебного занятия, всегда составляет не 
менее двух. Однако мы так организуем учебный 
процесс, чтобы не создавать «избыточности техно-
логий». Поэтому количество образовательных тех-
нологий (может использоваться несколько приёмов 
из одной технологии) составляет не более пяти для 
одной учебной темы (на каждую учебную тему 
отводится несколько учебных занятий). Мы со-
блюдаем логику «содержание – приём», то есть 
сначала анализируем особенности наполнения ди-
дактической единицы, а потом ищем возможности 
её методического воплощения.  

Рассмотрим пример реализации мультитехно-
логичности на учебных занятиях по теме «Педа-
гог как субъект образовательного процесса». 
Цель занятия – создать условия для построения 
студентами модели личности современного учи-
теля на основе понимания ценностной и содер-
жательной составляющих его профессиональной 
деятельности. Студенты выявляют специфиче-
ские отличия педагогической профессии по 
сравнению с другими, проводя сравнительный 
анализ по таким параметрам, как коммуникатив-
ный, познавательный, воспитательный, социо-
культурный. Изучается профессиограмма учите-
ля начальных классов, составляется характери-
стика функций и содержания его профессио-
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нальной деятельности. На основе профессио-
граммы студенты разрабатывают примерную 
модель личности современного учителя началь-
ных классов, отражая в ней виды профессио-
нальных компетенций, личностные качества, не-
обходимые для профессиональной деятельности. 

Рассматриваются проблемные вопросы о вза-
имовлиянии общества и учителя, о том, что в 
деятельности учителя является главным – обуче-
ние или воспитание детей. Выполняется про-
блемное задание: обосновать, может ли учитель 
иметь в классе «любимчиков» и «отверженных» 
и к чему приводит такой стиль взаимоотноше-
ний. Для определения своей позиции студенты 
анализируют рассказ публициста начала ХХ века 
Власа Дорошевича «Учитель», выявляя причины 
возникновения трагического конфликта между 
учителем и учеником и возможные способы его 
предотвращения. Мы ориентируем обучающихся 
на поиск в рассказе связи с современными про-
блемами взаимоотношений учителей и учеников. 

Студенты подбирают из художественной лите-
ратуры и периодики описания личности учителя, 
определяя, на кого из них хотели бы походить, 
что из их опыта перенять. Также выполняются 
задания проблемно-исследовательского характе-
ра: 1. Опишите деятельность и основные идеи од-
ного из известных педагогов-новаторов. В чём их 
новизна и востребованность современной систе-
мой образования? 2. Проведите контент-анализ 
блогосферы и групп педагогической тематики в 
социальных сетях. Составьте рекомендуемый 
учителю начальных классов список интернет-
ресурсов для профессионального саморазвития. 
Это задание выполняется в микрогруппах. 

Большой интерес будущих учителей вызывает 
задание изучить видеозапись телепрограммы 
«Шаги к успеху с А. Кабаевой. Мария Комлева» 
(телеканал 5 Санкт-Петербург, октябрь 2010 г.). 
Профессиональным образцом для них становятся 
личность Народного учителя России, уроженки 
Курганской области М. А. Комлевой, её жизнен-
ный путь, педагогические убеждения, особенно-
сти организации учебно-воспитательного про-
цесса в школе, которой она руководила. Также 
студенты проводят анализ сетки телевещания 
российских каналов на предмет представленно-
сти в ней педагогической профессии и деятелей 
просвещения. Выявляется, какие телеканалы 
имеют наиболее выраженную образовательную и 
просветительскую направленность. Это задание 
также выполняется в микрогруппах. 

Заключительным этапом изучения темы явля-
ется создание и представление «банка» афориз-

мов на педагогическую тематику, написание и 
защита эссе «Роль педагогической профессии 
в современном обществе и моей жизни». 

Выполнение информационно-
исследовательского проекта «Гуманистическая 
педагогика: история и современность», также 
дополняет представления студентов о личности 
учителя. Проект основан на изучении и анализе 
педагогической деятельности шести отечествен-
ных и зарубежных педагогов (Я. Корчак, 
А. Нилл, С. Френе, В. А. Сухомлинский, 
Ш. А. Амонашвили, С. Л. Соловейчик). Студен-
ты соотносят идеи гуманистической педагогики 
с собственной педагогической позицией. Проект 
выполняется в микрогруппах. 

Технология профессиональных интернет-
коммуникаций как инновационный образова-
тельный концепт предполагает вовлечение сту-
дентов в изучение и анализ материалов профес-
сиональных Интернет-сообществ, групп в соци-
альных сетях по педагогической проблематике, 
образовательных блогов, порталов, участие в ка-
честве слушателей в вебинарах, онлайн-
конференциях по педагогическим проблемам. 
Наша задача – включить будущих специалистов 
в профессиональную коммуникацию, расширить 
их представления о современных трендах разви-
тия педагогической науки. В частности, полез-
ными и познавательными являются мероприятия 
Всероссийского форума классных руководите-
лей, Московского международного Салона обра-
зования, Академии Минпросвещения России, 
Всероссийского конкурса педагогических работ-
ников «Воспитать человека», Института коррек-
ционной педагогики РАО; онлайн-курсы 
на платформах Stepik и университета «Интуит». 
Участие в профессиональной интернет-
коммуникации является добровольным. Так, 
в 1 семестре 2023–2024 учебного года студенты 
осуществили более 35 различных видов образо-
вательной интернет-активности. 

На протяжении последних десяти лет процент 
качества на экзаменах по общепрофессиональ-
ной дисциплине, где нами реализован принцип 
мультитехнологичности, составляет более 80 %. 
Ежегодный опрос студентов показывает, что бо-
лее 70 % будущих специалистов поддерживают 
сочетание приёмов из разных образовательных 
технологий в преподавании учебных дисциплин. 
Кроме того, в качестве предмета исследования 
в курсовых и дипломных работах всё чаще вы-
бираются образовательные технологии. Студен-
ты положительно принимают использование 
цифровых образовательных технологий. Анализ 
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эссе студентов, написанных по итогам изучения 
дисциплины, показал, что применение приёмов 
из различных образовательных технологий по-
вышает учебную мотивацию и расширяет педа-
гогический кругозор. Очень привлекательны для 
будущих специалистов дискуссионные формы и 
методы, а также использование технологии ме-
диаобразования. 

Таким образом, мультитехнологичность может 
быть признана одним из основополагающих прин-
ципов организации педагогического образования, 
она находит своё методическое воплощение в со-
здании условий для эффективного сочетания обра-
зовательных технологий в преподавании конкрет-
ных учебных дисциплин. Ключевой идеей здесь 
выступает понимание образования как мультипро-
цесса, соединяющего множество системно органи-
зованных элементов – личностных, содержатель-
ных, ценностных, технологических.    

Заключение 

Общемировой современный тренд – «преодо-
ление педагогики, ориентированной на учителя, 
монологической и лишённой методических ре-
сурсов» [González Rivera, 2022]. Применение об-
разовательных технологий должно быть направ-
лено на создание диалогичной среды для взаи-
модействия и обеспечивать в качестве комплекс-
ного результата формирование личности педаго-
га-профессионала.  

На успешность реализации принципа мульти-
технологичности влияет достаточно большое 
количество факторов – личностные особенности 
участников образовательного процесса и их мо-
тивация, материально-техническое оснащение, 
грамотное целеполагание, соответствие содер-
жания учебных тем способам его представления. 
Значимой проблемой остаётся научно обосно-
ванный отбор гармонично сочетаемых приёмов 
образовательных технологий для конкретного 
учебного занятия. При этом обязательным усло-
вием мультитехнологичности является сохране-
ние целостности учебного занятия на всех уров-
нях от цели до результата. 

Применение современных образовательных 
технологий должно: 

− соответствовать возрастным и индивиду-
альным особенностям развития обучающихся и 
условиям образовательной среды; 

− соответствовать целеполаганию и содержа-
нию конкретной учебной дисциплины; 

− создавать условия для реализации мульти-
методологического подхода; 

− мотивировать обучающихся на глубокое 
изучение учебных дисциплин, самообразование; 

− содействовать развитию мышления и твор-
ческих способностей студентов; 

− способствовать формированию у будущих 
специалистов умений образовательной и лич-
ностной коммуникации.  

Мы считаем актуальным и востребованным 
дальнейшее изучение методологии и способов 
реализации принципа мультитехнологичности в 
профессиональном педагогическом образовании. 
Предстоит выявить пределы количества приёмов 
из разных технологий, используемых в ходе одно-
го учебного занятия, способы осуществления вза-
имосвязи отбора технологий и компонентов про-
цесса обучения, условия использования мульти-
технологичности в ходе преподавания конкрет-
ных учебных дисциплин с учётом специфики их 
содержания и проектируемых результатов обра-
зования. Гипотеза нашего исследования частично 
подтверждена, для её полного подтверждения по-
требуется перестройка всего процесса преподава-
ния общепрофессиональных учебных дисциплин 
в соответствии с принципом мультитехнологич-
ности, обеспечение преемственности применения 
мультитехнологичности в преподавании дисци-
плин профессионального цикла. 
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функционирования и эффективного развития. Происходящие сегодня в образовательном пространстве 

трансформации объясняются, главным образом, еще и тем, что обнаруживаются ресурсы, подпитывающие идею 

о непрерывном и в то же время направленном на конкретную цель профессиональном инженерном 

образовании. Дуальность обучения ассоциируется, с одной стороны, с качественной теоретической подготовкой 

будущих конструкторов, программистов, технологов; с другой, – с формированием у них способности решать 

практические производственные задачи. Трансдисциплинарность становится ключом и главным вектором 

развития технологического образования. Появляются подходы в обучении, которые способны воплотить идеи 

дуальности и трансдисциплинарности в конкретных образовательных программах. В статье обсуждается связь и 

зависимость названных факторов между собой. Несмотря на ощутимые изменения, инженерное образование 

по-прежнему не лишено проблем. Целью данной статьи является обсуждение болевых точек и возможностей 

STEM-подхода. Методологическая основа исследования – рефлексия теоретических взглядов на инженерную 

экономику, политехническое образование, технологическое предпринимательство, дисциплинарная 

конвергенция в подготовке инженеров будущего; анализ исследовательской и педагогической практики в сфере 

технологического образования; интервьюирование экспертов, проведенное в марте 2023 года, с целью 

обнаружения проблемных зон и перспектив STEM-образования. Результаты показали, что расширению 

технологического образовательного пространства может способствовать развитие трансдисциплинарных 

исследований и проектов, конвергентных технологий, опыт решения жизненных проблем силами специалистов 

из разных профессиональных сообществ. 
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Abstract. The conditions in which the world has found itself in recent years reveal a number of problems in the 

training of engineers and give the system of technological education fresh impetus for the appropriate time 

of functioning and effective development. The transformations taking place today in the educational space are mainly 

explained by the fact that resources are being discovered that feed the idea of continuous and at the same time directed 

professional engineering and technological education to a specific goal. The duality of training is associated, on the one 

hand, with the qualitative theoretical training of future designers, programmers, technologists, and, on the other hand, 
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with the cultivation of their ability to solve practical production problems. Transdisciplinarity is becoming the key and 

main vector for the development of technological education. Approaches to teaching are emerging that are able to 

translate the ideas of duality and transdisciplinarity into specific educational programs. The article discusses the 

relationship and dependence of these factors among themselves. Despite tangible changes, engineering education is still 

not without problems. The purpose of this article is to discuss the pain points and possibilities of the STEM approach. 

The methodological basis of the research is the reflection of theoretical views on engineering economics, technological 

education, transdisciplinarity in the training of engineers of the future; analysis of pedagogical and research experience 

in the field of technological education; local survey of experts, conducted in March 2023, in order to identify problem 

areas and prospects for STEM education. The results showed that the expansion of technological educational space can 

be facilitated by the development of transdisciplinary research and projects, convergent technologies, and the practice 

of solving life problems with the help of diversified professional groups. 

Key words: engineering education; STEM approach in education; learning space; innovative engineering design; 

trans-disciplinarity; learning environment; modern educational landscape 
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Introduction 

The «Silver Bullet» has become a vivid symbol 

of a technological breakthrough, a super-universal 

solution to a complex task or problem. The growth 

of technologies, including digital ones, in the condi-

tions of unstable economic development require an 

appropriate engineering education. And technologi-

cal education, tired of constant reform, in turn, ur-

gently needs a super-method, like a «silver bullet» 

[Blinov, 2020]. 

In the modern ideology of vocational education, 

the duality of training engineers of a new formation 

is chosen as one of the reference points, which im-

plies, combined with high-quality theoretical train-

ing, the cultivation of the potential of future «tech-

ies» to effectively solve production problems. 

Transdisciplinarity is seen as another reference 

point, another and very important vector for the de-

velopment of polytechnic education [Rozin, 2020]. 

«Lines of demarcation», which previously firmly 

separated various areas of knowledge, today become 

barely noticeable. The boundaries between different 

disciplines turn out to be less rigid than 10–20 years 

ago, much more hermetic and plastic. In the areas 

of intersection of previously «unfriendly» subject 

areas, previously unthinkable directions of academic 

research appear [Danilaev, 2021]. Another conse-

quence of the work of the principle of transdiscipli-

narity is the activity and tangible results of the work 

of combined experimental communities, their bright 

research developments that give rise to new experi-

ments. At the same time, transdisciplinary concepts 

become the basis for innovative technological design 

[Bajborodova, 2021]. 

The practical implementation of ideas originating 

within the framework of the transdisciplinary para-

digm is the STEM educational model. It is based on 

the intersection of different disciplines. S-science 

(science), T-technology (technology), E-engineering 

(engineering), M-mathematics (mathematics) – this 

is the decoding of this fairly well-known American 

designation in pedagogy and engineering today. The 

vigorous promotion of STEM technology in schools 

and universities, on the one hand, is a progressive 

attempt to oppose the integrity of laboratory, aca-

demic and practical knowledge to the established 

isolation of academic disciplines; on the other hand, 

it is a pedagogically justified desire (with the aim of 

moving forward together with students in a healthy 

logic of interdisciplinary knowledge) to find opposi-

tion to such a teaching tradition that forgets about 

methodological knowledge and, resigned to the ex-

ponential growth of facts and disparate information 

in the depths of numerous subject areas, generously 

gives them for memorization. Test methods for pre-

senting and controlling knowledge, unfortunately, 

have significantly moved today's education away 

from the cultivation of useful skills and abilities. 

Namely, they are more likely to guarantee the ap-

plicability of knowledge in real practice (arranged, 

in fact, in a multidisciplinary manner) and make en-

gineering work and modern high-tech professions 

closer and more understandable for the new genera-

tion, give young people the opportunity to move in a 

career in the engineering and technical field [Bryan-

skaya, 2021]. In order for knowledge to serve a mul-

tifaceted practice, knowledge itself must strive for 

«voluminousness», and the teacher must move away 

from the intention to immerse and drown students in 

an ocean of information growing exponentially at 

the junctions of non-overlapping subject areas.  

https://elibrary.ru/GLARNX
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Research methods 

The methodological basis for the reflection of the 

theoretical and practical aspects of engineering edu-

cation and the proposed reasoning and conclusions 

was the web content of the official pages of Russian 

secondary and higher educational institutions. The 

reference was the presence in the description of the 

educational activities of these educational organiza-

tions of the terms «engineering economics», «tech-

nological education», «interdisciplinary», «innova-

tion», «STEM education», «engineering design», 

«engineering enterprise», «mindfulness». We were 

interested in the meaningful positions of expert 

teachers teaching in schools, colleges, polytechnic 

universities, who in their daily work are faced with 

acute moments and opportunities for the STEM di-

rection in education. The study used such methods 

as analysis, generalization and systematization of the 

views of theorists and practitioners on engineering 

economics, polytechnic education, transdisciplinari-

ty, convergence in education and the continuity of 

education of an engineer of the future; generalization 

of individual scientific, pedagogical and experi-

mental experience in education; a series of expert 

interviews conducted in March 2023; comparison, 

generalization of respondents' opinions. 

Forty-two participants were asked a series of 

questions: 

1. How do you imagine STEM technology? 

2. What, in your opinion, is the relevance and 

prospects of the STEM approach in education? 

3. In what way do you see the advantages of STEM 

technology in comparison with other practices? 

4. What changes does the STEM approach bring 

to the modern educational space? 

5. What is the degree of readiness of today's 

school for the introduction of STEM technologies. 

Research results 

The engineering approach to any development is, 

according to the majority of participants in our 

study, the basis of STEM technology. This is the 

opinion of 87 % of the interviewees. For example, 

obtaining a model (full or partial) of a product being 

prepared for production involves the use of 3D pro-

totyping technology. This significantly reduces the 

time spent on developing an experimental model. 

Additive manufacturing, in fact, turns into a «bypass 

technology», that is, after the creation of a CAD 

model, 3D printing comes. Here, translation from 

one language to another is required: the object seen 

in the mental plan must be described in technical 

language [Luksha, 2021]. The solution of this prob-

lem is feasible for people with engineering thinking. 

First, the task is set so that the result is as similar as 

possible to the image of the desired result. Second, 

the chances and implementation options are studied 

in detail. And this requires a wide range of 

knowledge. There is a formation and constant en-

richment of the student's natural-scientific picture of 

the world [Merenkov, 2021]. So, according to the 

STEM model, the student is immersed in theory and 

immediately has the opportunity to test it in practice. 

Mathematics, physics, chemistry, biology are not 

taught separately, but in conjunction and in order to 

solve a specific technological problem 

[Didkovskaya, 2021]. 

Interviewees (68 %) note the growth of education-

al programs based on the STEM model. Universities 

and technology parks open their doors to technology 

companies that create their own experimental educa-

tional sites on their territory. In such STEM centers, 

schoolchildren and students have the opportunity to 

try their hand at real research work and, at the same 

time, in engineering projects [Kondrat'ev, 2022]. 

More than 70 % of the respondents develop this topic 

and claim that olympiads, robot festivals, tournaments 

are, on the one hand, points for demonstrating and 

expanding practical engineering skills, on the other 

hand, they are competitive platforms where relevant 

competencies are presented and start «social lift» to 

prestigious technical universities, and after gradua-

tion – to an attractive company [Stegnij, 2023]. Such 

cooperation is beneficial both for the university 

(“running in” STEM programs, the necessary indus-

trial expertise with additional funding), and students 

(guaranteed high-quality, personalized, hybrid educa-

tion with «flexible» skills in demand on the market, 

with a focus on teamwork and project activities, with 

the disclosure of potential, with adjustment to the 

needs of future employers), and technology compa-

nies (solution of the personnel issue and a number of 

strategic tasks of the company). 

When using STEM technology, we get the oppor-

tunity to see the established tradition of learning in a 

completely different way, take rational moments, 

supplement it with modern positive components 

[Gromov, 2023]. 

Engineering design based on the STEM approach 

is an important and growing vector of development 

[Ardabackaya, 2021]. His position is being strength-

ened, as the natural sciences, humanitarian, artistic 

aspects are represented equally. 74 % of interview-

ees speak about this in various rhetoric. We are talk-

ing about the development of not only rational, but 
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also creative thinking. The introduction of engineer-

ing inventions into life with the help of technologi-

cal entrepreneurship is a demonstration of the syn-

thesis of science and art [Karpushova, 2019]. The 

relevance and benefits of the approach are noted by 

more than 77 % of respondents. 

STEM technology differs significantly from tra-

ditional education: if in a familiar school educational 

material is presented before a practical exercise is 

completed, then in the STEM approach, the task is 

first solved by trial and error, and then knowledge 

and theory are offered. This moment is noted as sig-

nificant by 83 % of respondents. 

Conversations with the participants in our study 

showed how much the relevance of the tasks of sec-

ondary and higher education has increased to accel-

erate the scientific and technological development of 

Russia. In order to increase the contribution of the 

secondary school to the development of the country 

in the natural sciences, one should pay attention, 

according to 63 % of the study participants, to the 

insufficient level of training of schoolchildren in this 

area. This is evidenced by the low interest in chem-

istry, physics, biology and the poor results of the 

OGE and the USE in these disciplines. One of the 

ways out is seen in changing the attitude to the train-

ing of subject teachers, in developing their 

knowledge and skills of an interdisciplinary plan, 

creating experience in their own work and managing 

interdisciplinary research projects, forming a com-

municative space in which there would be a place 

for solving problems and difficulties of questions 

associated with the natural science development of 

schoolchildren. 

Modern schoolchildren determine the develop-

ment of our country, create an image of its future. 

Therefore, it is necessary to develop skills and abili-

ties that ensure not only individual success and well-

being in the life of each graduate, but also those 

competencies that determine the success of the coun-

try in which they grow up and will live on. 

A number of problems hinder the solution of this 

problem today. One of the most important is the rel-

atively low level of scientific literacy of a huge part 

of Russian schoolchildren. This level is partly char-

acterized by knowledge in the field of chemistry and 

physics. The low marks of graduates in the general 

and unified examinations in these subjects (especial-

ly in the last three years) indicate precisely this: pro-

gress in the field of theory in these disciplines is not 

great. There are surprisingly few students who have 

received more than 80 points in chemistry and phys-

ics at the Unified State Examination. This implies 

the conclusion that modern schoolchildren are not 

ready to master disciplines related to technological 

production in higher and secondary specialized edu-

cational institutions (these disciplines are based on 

knowledge of chemistry and physics). The school, 

unfortunately, does not prepare the basis for highly 

professional engineers and designers to appear in the 

country in four or six years – «techies», in the old, 

familiar sense that we respectfully put into this 

word. And this means that the true technological 

sovereignty of the country, which, as we see it, is 

directly dependent on the quality of personnel, is 

under threat. 

Challenging the need for scientific literacy 

of schoolchildren is becoming an increasingly mean-

ingless exercise, especially in the current situation. 

On the contrary, the study of physics and chemistry 

should be given more attention. It may even be ab-

surd to discuss the importance of their deep master-

ing at school in principle, since physics and chemis-

try cover almost all natural phenomena, they are as-

sociated not only with epistemology and philosophy, 

but also with everyday practice. Any phenomenon 

of life and nature can be viewed from different an-

gles and explained from the point of view of differ-

ent disciplines. So, Russian graduates of recent years 

are not able to explain many natural phenomena 

with the help of physics and chemistry, since these 

disciplines are either taught at an insufficiently high 

level, or are excluded from the program, that is, they 

are not taught at all in high school (such is the pecu-

liarity of the current profile learning). 

Here it is necessary with full responsibility to 

give an account of the fact that not only the natural-

science literacy of each individual young person suf-

fers, but their ability to solve practice-oriented tasks 

posed by social life is called into question. As a rule, 

these tasks are interdisciplinary in nature. In the di-

versity and usefulness of physical science for ex-

plaining a huge number of natural phenomena, in its 

inseparability from epistemology and philosophy, 

they were almost always sure, but for some reason 

today the relevance of ensuring natural science liter-

acy has faded into the background, and the deficit of 

this literacy has become so critically noticeable. 

The results of a number of studies on the quality 

of school education indicate that the graduates of 

Russian schools today do not have natural science 

competencies at a good level. Graduates, it can be 

said, are not ready to confidently participate in edu-

cational and life situations related to natural science 

and technology. 
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Another problem that did not find its solution 

was the fragmentation of knowledge in different dis-

ciplines. It must be admitted that outwardly every-

thing looks quite worthy: the terms «meta-subject 

educational results», «interdisciplinary concepts», 

«universal learning activities» have firmly entered 

the lexicon of subject teachers, they are abundantly 

used in plans and reports [Gromov, 2023]. However, 

in practice, teachers rarely «go beyond» their subject 

and practically «don’t let out» students. There are 

quite rational explanations for such tightness: ac-

tions in line with an interdisciplinary approach to 

learning lead to the lack of manifestation of subject-

specific results in specific disciplines, and this is 

required by existing plans (17 % of interviewees); 

there is no holistic and step-by-step clarity on how to 

organize the educational process, as there is not 

enough knowledge in related and other areas (46 %); 

there is an obvious shortage of personnel in the im-

plementation of bold educational ideas (37 %); there 

are great technological difficulties and colossal labor 

costs in the preparation of the educational program 

(62 %); there is a discrepancy between the educa-

tional program and the curriculum (34 %); subject 

teachers are faced with the unpreparedness of educa-

tional materials and, most importantly, educational 

environments for the application of this educational 

approach (24 %) [Poholkov, 2022]. 

Discussion 

One cannot blame the Soviet and post-Soviet 

schools for not setting themselves the task of im-

proving the quality of education. On the contrary, 

thanks to the inexhaustible resource of reform, the 

desire to improve education at its various levels was 

constantly felt, progress in the field of the quality of 

education was carried out in huge numbers. Howev-

er, the reforms did not affect the science-intensive 

sphere. Physics, chemistry, mathematics have al-

ways been given at a very decent theoretical level. 

As for natural science literacy and the practical use 

of the achievements of these sciences, here we can 

state the weakness of training programs. But the 

state found mechanisms to compensate for the stra-

tegic miscalculations of education. For example, by 

importing high-tech goods, or by importing technol-

ogy. True, earlier these miscalculations were not so 

noticeable and did not reflect so much on the devel-

opment of the country. 

So, the need to accelerate the technological de-

velopment of the country has become more urgent. 

Consequently, there was a need for a more serious 

attitude to the formation of a personnel reserve fo-

cused on life in Russia and activities in the science-

intensive and technological areas of its economy. 

At least two factors influence the solution of this 

problem: 1) the desire of each graduate of a school or 

university to benefit his native country, and this atti-

tude is formed by the family, a long educational pro-

cess organized by the school, of course, the quality 

and nature of teaching the humanities disciplines (lit-

erature, geography, history, social science and other 

subjects that create a broad "picture of the world" of a 

person and a future professional); 2) the ability to be 

useful (and this is precisely the contribution of the 

disciplines of the natural sciences). Here we are talk-

ing about technological sovereignty. It is, in fact, fun-

damental, since it indicates whether the state is able to 

ensure the functioning of industry and scientific and 

technological development in order to ensure the 

high-quality work of its own technologies and infra-

structure, and they, in turn, would guarantee the inde-

pendence of the economy, defenses and policies 

against imports. Therefore, today there is an obvious 

need for high-class workers, competent engineers, 

technologists, designers – those same «techies», 

dreamers and creators [Baskakova, 2019]. And the 

basis for their technological literacy is formed by 

mathematics, physics, and chemistry. At the same 

time, it should be emphasized that the high level of 

teaching these disciplines at the theoretical level (and 

this cannot be taken away from the Russian school) 

does not lead directly to the same decent level of 

skills that ensure the technological development and 

leadership of the country [Aganbegyan, 2021]. And, 

of course, the formation of natural science literacy of 

schoolchildren should take place in conjunction with 

the development of a worldview focused on love for 

the motherland and the desire to benefit people [Az-

oev, 2021]. 

Conclusion 

If the school is unable to cope with these tasks, 

then there are serious threats. On the one hand, this 

is a threat to the country – due to the impossibility of 

creating a comprehensive high-level technological 

sovereignty. On the other hand, for schoolchildren 

who are self-determining in life, who need to find 

ways that are useful and important for society to re-

alize their strengths so as not to become a generation 

of «superfluous people» [Bodrunov, 2022]. There is 

also a threat to schools, secondary and higher, due to 

the loss of state confidence in the ability of the edu-

cation system to solve educational and educational 
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tasks that are significant for society. Today, such a 

task is to ensure technological sovereignty [Moi-

seeva, 2022]. This is not the first time such a task 

has been posed. Not only the courage of the soldiers, 

but also the intellectual potential of the people, tech-

nological knowledge, formed at a high level by the 

Soviet school before World War II, made it possible 

to create inventions and discoveries that brought vic-

tory closer. Can the current educational system make 

its contribution to the scientific and technological 

development of the country? 

STEM technology is consonant with the goal and 

has serious advantages in comparison with other ap-

proaches used to train engineers (IT specialists, Big 

Data engineers, application and information security 

programmers, design engineers of robotic systems 

and automatic devices, neural network program-

mers). STEM education carries elements of transdis-

ciplinary and project-based learning. In fact, the de-

sired integrated form appears, which provides the 

opportunity to use the knowledge gained at school 

and university to create a useful product [Romanova, 

2020]. As for the pedagogical plan, in this case, the 

development of critical and, which is very signifi-

cant, independent thinking takes place (its formation 

within the framework of a theoretical approach is 

significantly difficult). The students are growing 

confident in the correctness of the chosen specialty, 

in their professional significance. Bringing a techno-

logical idea to life with the use of modern tools 

strengthens self-esteem, a conscious understanding 

of involvement in engineering grows. Teamwork 

gives schoolchildren and students the opportunity to 

try themselves as a leader or a participant in a dis-

cussion, to make decisions together. The idea of the 

duality of polytechnic education is embodied in spe-

cific developments that are significant for the coun-

try's economy [Rudskoj, 2018]. The need for disci-

plinary convergence in engineering education is be-

coming quite justified. 
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доминирующих мотивов учебной деятельности студентов ФГБОУ ВО «Марийский государственный 

университет» и обозначения возможностей разработанного цифрового помощника в стимулировании каждого 

мотива нами проведено исследование по методике «Изучение мотивов учебной деятельности студентов» 

(А. А. Реан, В. А. Якунин). По результатам исследования самыми значимыми мотивами учебной деятельности 

среди педагогических направлений подготовки являются: «стать высококвалифицированным специалистом» 

(65,07 %), «получить диплом» (60,27 %), «приобрести глубокие и прочные знания» (57,53 %), «обеспечить 

успешность будущей профессиональной деятельности» (53,42 %) и «постоянно получать стипендию» (52,05 %), 

что свидетельствует о заинтересованности студентов в профессиональном развитии. С целью 

профессионального развития будущих педагогов нами разработан и внедрен в процесс подготовки будущих 

педагогов цифровой помощник, направленный на оказание помощи в учебной, научной, самостоятельной 

деятельности студентов, организации их дня, контроле выполнения различных задач и др. Отметим, что ранее 

проведенные нами исследования свидетельствуют о том, что студенты заинтересованы в появлении данного 

помощника, а также полученные данные позволили выделить 4 наиболее значимых для студентов раздела и 

определить его структуру: учебная деятельность, научно-исследовательская, календарь, чат.  

Ключевые слова: профессиональное развитие; будущие педагоги; цифровые технологии; мотивы учебной 

деятельности; цифровой помощник; методика «Изучение мотивов учебной деятельности студентов» 
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of a person, «his inner world», through the prism of the concepts of «success» and «readiness», as the acquisition 

of new professionally important characteristics, etc. Undoubtedly, the professional development of future teachers is 

relevant for scientists, but is it important for the students themselves? In order to identify the dominant motives of the 

educational activity of students in FSBEI HE «Mari State University» and to indicate the possibilities of the developed 

digital assistant in stimulating each motive, we conducted a study using the method «Studying the motives of the 

educational activity of students» (A. A. Rean, V. A. Yakunin). According to the results of the study, the most significant 

motives for educational activity among pedagogical areas of training are: «become a highly qualified specialist» 

(65.07 %), «get a diploma» (60.27 %), «acquire deep and strong knowledge» (57.53 %), «ensure the success of future 

professional activity» (53.42 %) and «constantly receive a scholarship» (52.05 %), which indicates the interest of 

students in professional development. With the aim of professional development of future teachers, we have developed 

and introduced into the process of training future teachers a digital assistant aimed at providing assistance in the 

educational, scientific, independent activity of students, organizing their day, monitoring the performance of various 

tasks, etc. It should be noted that our previous studies indicate that students are interested in the appearance of this 

assistant, as well as the data obtained made it possible to identify the 4 most significant sections for students and 

determine its structure: educational activity, research, calendar, chat. 

Key words: professional development; future educators; digital technologies; motives of educational activity; digital 

assistant; methodology «Studying the motives of students' educational activity» 
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Введение 

Проблема профессионального развития бу-

дущего педагога к настоящему времени является 

одной из центральных в области педагогики, так 

как в стремительно меняющемся мире специали-

стам необходимо обладать широким спектром 

знаний, а также владеть разнообразными навы-

ками. В научной литературе данное явление рас-

сматривается неоднозначно, встречаются раз-

личные трактовки и значения данного понятия. 

Так, Л. М. Митина интерпретирует понятие 

«профессиональное развитие» как «качественное 

активное преобразование педагогом своего внут-

реннего мира, внутреннюю детерминацию ак-

тивности учителя, которая приводит к принци-

пиально новому способу профессиональной са-

мореализации и жизнедеятельности» [Митина, 

2005, с. 40], С. Е. Довбыш – как «рост, становле-

ние, интеграцию и реализацию в педагогическом 

труде профессионально значимых личностных 

качеств и способностей, знаний и умений, но 

главное – активное качественное преобразование 

учителем своего внутреннего мира, приводящее 

к принципиально новому его строю и способу 

жизнедеятельности» [Довбыш, 2019, с. 47], 

О. А. Иванова и Н. В. Антонов – как «процесс 

активного преобразования личностью своего 

внутреннего мира посредством формирования и 

развития профессионально значимых в педаго-

гической деятельности знаний, умений и навы-

ков; способностей и качеств личности; мотива-

ции, деятельности, коммуникативности и ре-

флексии, которые оказывают влияние на успеш-

ную творческую самореализацию педагога в его 

профессиональной деятельности в условиях ра-

боты в конкретной общеобразовательной орга-

низации с учетом потребностей и запросов всех 

участников образовательных отношений и соци-

ума» [Иванова, 2019, с. 53], то есть с точки зре-

ния преобразования внутренних качеств лично-

сти, «своего внутреннего мира». В тоже время, 

Н. Н. Бандилет рассматривает данное явление 

как «процесс подготовки сотрудника к выполне-

нию новых производственных функций, занятию 

новых должностей, решению новых задач» [Бан-

дилет, 2019, с. 85], а Ф. У. Базаева как «активный 

и осознанный процесс, направленный на усо-

вершенствование качества и расширение объема 

знаний, умений и навыков, что является важным 

аспектом успеха в современной сложной и дина-

мичной рабочей среде» [Базаева, 2023, с. 9], то 

есть через призму понятия «успешность», а так-

же как приобретение новых профессионально 

важных характеристик. Встречаются и другие 

определения данного понятия, например, 

Т. А. Безматерных и О. Ю. Терещенко рассмат-

ривают его через категорию «готовность» по от-

ношению к управлению своим профессиональ-

ным ростом, развитием карьеры [Безматерных, 

2018] и др. Что касается зарубежных исследова-

ний, то здесь тоже встречаются различные точки 

зрения на анализируемое понятие. Так, 

J. Rudduck называл профессиональное развитие 

https://elibrary.ru/GURJES
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учителя «способностью поддерживать любопыт-

ство класса; выявлять значимые интересы в про-

цессе преподавания и обучения; ценить и стре-

миться к диалогу с опытными коллегами как ис-

точнику поддержки при анализе ситуаций» 

[Rudduck, 1991, с. 23]. Совместное исследование 

ученых из России, Индии и Бразилии показало, 

что профессиональное развитие рассматривается 

как «целенаправленный комплексный процесс 

совершенствования профессиональных знаний и 

практических умений, а также личностных ка-

честв педагогов с целью повышения эффектив-

ности их профессиональной деятельности в 

условиях социально-экономических вызовов, 

влекущих за собой непрерывный процесс транс-

формации образовательного пространства» 

[Professional Development…, 2022, с. 114]. Таким 

образом, профессиональное развитие будущих 

педагогов – актуальная проблема среди ученых, 

но актуальна ли она для современных студентов? 

Какие мотивы доминируют у них в процессе 

обучения? С целью поиска ответов на данные 

вопросы нами проведено исследование, направ-

ленное на выявление доминирующих мотивов 

обучения среди студентов различных направле-

ний подготовки.  

Методы исследования 

Исследование доминирующих мотивов обу-

чения проводилось по методике «Изучение мо-

тивов учебной деятельности студентов» 

(А. А. Реан, В. А. Якунин) [Якунин, 1986]. Дан-

ная методика позволяет определить не только 

значимость каждого мотива для студентов, но и 

охарактеризовать его структуру, что позволяет 

установить основные факторы, отражающие от-

ношение студентов к учебной деятельности 

[Богдан, 2021]. 

Цель исследования: выявить доминирующие 

мотивы учебной деятельности среди студентов 

ФГБОУ ВО «Марийский государственный уни-

верситет» и обозначить возможности разрабо-

танного цифрового помощника в стимулирова-

нии каждого мотива.  

В исследовании принимали участие студенты 

1-х курсов следующих направлений подготовки: 

01.03.01 Математика (Математические и ин-

струментальные методы в экономике; Математи-

ческое моделирование, нейросетевые технологии 

и анализ больших данных); 02.03.03 Математи-

ческое обеспечение и администрирование ин-

формационных систем (Интеллектуальные си-

стемы и базы данных); 03.03.02 Физика (Меди-

цинская физика); 04.03.01 Химия (Прикладной 

профиль); 04.05.01 Фундаментальная и приклад-

ная химия (Общая химия); 05.03.06 Экология и 

природопользование (Экологическая безопас-

ность и охрана природы); 06.03.01 Биология 

(Биомедицина; Общая и прикладная биология); 

09.03.02 Информационные системы и техноло-

гии (Разработка мобильных и web-приложений; 

Информационные технологии в дизайне; Ин-

формационные технологии в электроэнергетике; 

Цифровое право); 13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника (Электроснабжение (по отрас-

лям)); 19.03.03 Продукты питания животного 

происхождения (Технология производства мяс-

ных и молочных продуктов; Технология и экс-

пертиза мяса и мясных продуктов); 22.03.01 Ма-

териаловедение и технологии материалов (Тех-

нология производства радиоэлектронной компо-

нентной базы и систем); 31.05.01 Лечебное дело; 

31.05.02 Педиатрия; 33.05.01 Фармация (Фарма-

цевтическая деятельность в сфере обращения 

лекарственных средств); 35.03.04 Агрономия 

(Организация производства продукции растение-

водства); 35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции 

(Технология производства, хранения и перера-

ботки продукции растениеводства); 36.05.01 Ве-

теринария (Диагностика и лечение болезней жи-

вотных); 37.03.01 Психология (Психология в со-

циальной сфере); 40.03.01 Юриспруденция (Уго-

ловно-правовой; Гражданско-правовой); 41.03.05 

Международные отношения (Мировая политика 

и международные экономические отношения); 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

(Цифровая реклама); 43.03.01 Сервис (Цифровой 

маркетинг и бизнес-аналитика; Управление биз-

несом; Управление в индустрии туризма и госте-

приимства; Цифровые сервисы для бизнеса); 

44.03.01 Педагогическое образование (Физиче-

ская культура и спорт; Образование в начальной 

школе); 44.03.02 Психолого-педагогическое об-

разование (Педагогика и психология дошкольно-

го образования; Психология в образовании); 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) обра-

зование (Теоретическая и прикладная логопе-

дия); 44.03.04 Профессиональное обучение (по 

отраслям) (Дизайн и декоративно-прикладное 

искусство); 44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) (Образование в 

области родного языка и литературы, иностран-

ного языка (английский); Русский язык как ино-
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странный и английский язык; Образование в об-

ласти математики и физики; Образование в обла-

сти физической культуры и безопасности жизне-

деятельности; Образование в области иностран-

ных языков (английский и немецкий); Образова-

ние в области иностранных языков (английский 

и французский); Образование в области ино-

странных языков (немецкий и английский); Био-

логия и география; Образование в области тех-

нологии и информатики); 46.03.01 История (Оте-

чественная история и всеобщая история); 

49.03.01 Физическая культура (Спортивная тре-

нировка в избранном виде спорта); 49.03.03 Ре-

креация и спортивно-оздоровительный туризм 

(Организация активного отдыха, фитнес и спор-

тивно-оздоровительный туризм); 51.03.02 

Народная художественная культура (Руковод-

ство этно- и социокультурным центром; Руко-

водство центром декоративно-прикладного твор-

чества); 51.03.06 Библиотечно-информационная 

деятельность (Информационно-аналитическая 

деятельность); 52.03.01 Хореографическое ис-

кусство (Балетная педагогика). Количество ре-

спондентов – 861. Студентам предлагалось из 

предложенного списка выбрать 5 наиболее зна-

чимых для них мотива учебной деятельности.  

Результаты исследования 

В исследовании принимали участие студенты, 

обучающиеся по программам специалитета очной 

формы обучения (25,67 %, 221 чел.), а также сту-

денты, обучающиеся по программам бакалавриа-

та: 50,87 % (438 чел.) очной формы обучения, 

22,07 % (190 чел.) – заочной формы обучения, 

1,39 % (12 чел.) – очно-заочной (рисунок 1). 

Ввиду того, что возможных комбинаций отве-

тов более 4000, в данной статье мы представим 

показатели по частоте выборки того или иного 

мотива. Отметим, что в данном исследовании мы 

делаем акцент на профессиональном развитии 

именно будущих педагогов, поэтому результаты 

педагогических направлений подготовки мы вы-

делим отдельно. Кроме того, обозначим, как 

в усилении того или иного мотива можно ис-

пользовать разработанный нами цифровой по-

мощник. Отметим, что в последнее время поня-

тие «цифровой помощник» встречается все чаще 

и рассматривается в различных сферах с разных 

позиций. Например, цифровой помощник рас-

сматривается как универсальное устройство 

[Итинсон, 2021], как специалист, который при-

зван помогать человеку и оказывать ему различ-

ного рода поддержку [Рябова, 2021], как «про-

грамма, с которой можно разговаривать» с по-

мощью различных способов ввода и вывода ин-

формации [Николаева, 2020], как технология ис-

кусственного интеллекта (ИИ), способная думать 

как люди и взаимодействовать со своими поль-

зователями [Pur, 2020] или как «веб-сервис и/или 

приложение для смартфонов и персональных 

компьютеров, который берет на себя функции 

личного помощника по оптимизации повседнев-

ной деятельности» [Сазыкина, 2020, с. 82]. По-

следнее определение цифрового помощника, на 

наш взгляд, является наиболее полным, так как 

в нем раскрыто само значение понятия «помощ-

ник», который в современном мире необходим 

в любой сфере, в том числе и в образовательной. 

Ранее проведенные нами исследования свиде-

тельствуют о том, что студенты заинтересованы 

в появлении данного помощника, и позволили 

выделить 4 наиболее значимых для них раздела, 

а также определить его структуру (рисунок 2) 

[Федорова, 2023]. С целью профессионального 

развития будущих педагогов нами разработан и 

внедрен в процесс подготовки будущих педаго-

гов цифровой помощник, «направленный на ока-

зание помощи в учебной, научной, самостоя-

тельной деятельности студентов, организации их 

дня, контроле выполнения различных задач и 

др.» [Голикова, 2023, с. 34]. Рассмотрим более 

подробно частоту выборки каждого мотива. 

 



Ярославский педагогический вестник – 2024 – № 4 (139) 

Использование цифрового помощника в развитии мотивов профессиональной деятельности  

у будущих педагогов 

97 

0,35%
1,74%

8,25%

5,34%

1,51%

4,88%

1,74%

1,39%

21,72%

0,81%

0,70%
1,74%

1,86%

16,96%

5,58%
1,39%

1,63%

4,76%
0,93%

0,47%

0,58%

5,58%

2,67%

0,58%

0,70%

0,47%

1,63%

2,67%

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00%

36.00.00

33.00.00

31.00.00

04.00.00

Специалитет

52.00.00

51.00.00

49.00.00

46.00.00

44.00.00

43.00.00

42.00.00

41.00.00

40.00.00

37.00.00

35.00.00

22.00.00

19.00.00

13.00.00

09.00.00

06.00.00

05.00.00

04.00.00

03.00.00

02.00.00

01.00.00

Бакалавриат

Проценты

У
Г

С
Н

Очная форма обучения Заочная форма обучения Очно-заочная форма обучения

 
Рисунок 1. Распределение респондентов по уровню образования и форме обучения. 

 
Рисунок 2. Модель цифрового помощника. 
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Мотив «Стать высококвалифицированным 

специалистом», исходя из анализа полученных 

данных, является доминирующим для всех форм 

обучения и уровней образования, его выбрали 

78,86 % (679 чел.): среди представителей специ-

алитета очной формы обучения данный мотив 

является определяющим для 88,24 % (195/221 

чел.); среди представителей бакалавриата очной 

формы обучения – 81,85 % (239/292 чел.), заоч-

ной – 73,95 % (88/119 чел.), очно-заочной – 

83,33 % (10/12 чел.). Что касается направлений 

подготовки по УГСН 44.00.00 анализ результа-

тов показал следующее: процент респондентов 

из числа бакалавров очной формы обучения, для 

которых данный мотив является определяющим, 

составляет 65,07 % (95/146 чел.), процент ре-

спондентов из числа бакалавров заочной формы 

обучения составляет 73,24 % (52/71 чел.). Полу-

ченные результаты свидетельствуют о том, что 

респонденты стремятся стать профессионалами в 

какой-либо отрасли, обладать необходимыми для 

этого профессиональными компетенциями и пе-

дагоги не являются исключением. Также, резуль-

таты другого исследования с использованием 

данной методики свидетельствуют о том, что 

указанный мотив «…находясь на первом месте, 

не выходит из тройки приоритетных в процессе 

всего обучения» [Мальцева, 2017, с. 67]. Повы-

сить процент студентов-будущих педагогов, за-

мотивированных на то, чтобы стать высококва-

лифицированными специалистами, на наш 

взгляд, может цифровой помощник, в котором 

представлена информация о великих педагогах, о 

возможностях получения дополнительного обра-

зования и повышения квалификации, а также 

более подробная информация о будущей профес-

сиональной деятельности. 

Мотив «Приобрести глубокие и прочные 

знания» занимает второе место, его отметили 

66,32 % (571 чел.). Процент респондентов, обу-

чающихся по программам специалитета очной 

формы обучения, для которых данный мотив яв-

ляется определяющим, составляет 68,78 % 

(152/221 чел.). Процент респондентов, обучаю-

щихся по программам бакалавриата очной фор-

мы обучения, для которых данный мотив являет-

ся определяющим, составляет 63,01 % (184/292 

чел.), заочной формы обучения – 71,43 % 

(85/119 чел.), очно-заочной – 83,33 % 

(10/12 чел.). Среди педагогических направлений 

подготовки процент респондентов, обучающихся 

по программам бакалавриата очной формы обу-

чения, составляет 57,53 % (84/146 чел.), заочной 

формы обучения – 78,87 % (56/71 чел.). Данные 

свидетельствуют о том, что знания являются не 

менее важным фактором в процессе учебной де-

ятельности, причем у студентов заочной и очно-

заочной форм обучения данный показатель вы-

ше, чем у студентов очной формы обучения. 

Возможно, недостаточно большой процент бу-

дущих педагогов (57,53 %), желающих получить 

глубокие и прочные знания, связан с некой раз-

бросанностью имеющегося материала, а также 

с его качеством. Отметим, что в цифровом по-

мощнике представлены материалы, отражающие 

успешные педагогические практики, ссылки на 

платформы, где содержится проверенная инфор-

мация, а также подборка тематической литерату-

ры и ссылок на электронные издания.  

Мотив «Получить диплом» стоит на 3 месте 

(62,95 %, 542 чел.). На наш взгляд, стоит отме-

тить, что данный мотив может рассматриваться 

студентами по-разному, так как «диплом» может 

восприниматься как документ, подтверждающий 

компетентность человека, а также позволяющий 

работать в данной области, а может и как некий 

предмет, атрибут, который просто должен быть 

у каждого человека. Анализ полученных данных 

показал, что среди респондентов специалитета 

очной формы обучения данный мотив выбрали 

59,28 % (131/221 чел.); среди студентов бака-

лавриата очной формы обучения – 55,82 % 

(163/292 чел.), заочной формы обучения – 

84,87 % (101/119 чел.), очно-заочной – 41,67 % 

(5/12 чел.); среди будущих педагогов очной фор-

мы обучения процент респондентов, заинтересо-

ванных в получении диплома, составил 60,27 % 

(88/146 чел.), а среди заочной формы – 76,06 % 

(54/71 чел.). Интересно, что наибольший процент 

респондентов, выбравших данный мотив, среди 

студентов заочной формы обучения как среди 

различных направлений подготовки, так и среди 

будущих педагогов. Возможно, это объясняется 

тем, что подавляющее число студентов, обучаю-

щихся по заочной форме, уже имеют образова-

ние (среднее профессиональное или высшее), 

а получение диплома может помочь им в про-

движении по «карьерной лестнице» или освое-

нии новой профессиональной деятельности. 

Цифровой помощник также может помочь сту-

дентам в освоении новых профессий, предостав-

ляя информацию о реализуемых программах 

профессиональной переподготовки («Педагог 

дополнительного образования», «Цифровой ку-
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ратор», «Педагогика и методика дошкольного 

образования» и др.). 

Мотив «Обеспечить успешность будущей 

профессиональной деятельности» выбрали 

59,00 % (508 чел.), что определило его на 4 ме-

сто. Процент респондентов, обучающихся по 

программам специалитета очной формы обуче-

ния, для которых данный мотив является важ-

ным, составляет 63,35 % (140/221 чел.). Процент 

респондентов, обучающихся по программам ба-

калавриата очной формы обучения, для которых 

данный мотив является важным, составляет 

61,99 % (181/292 чел.), заочной формы обуче-

ния – 52,10 % (62/119 чел.), очно-заочной – 

83,33 % (10/12 чел.). Среди педагогических 

направлений подготовки процент респондентов, 

обучающихся по программам бакалавриата оч-

ной формы обучения, составляет 53,42 % 

(78/146 чел.), заочной формы обучения –52,11 % 

(37/71 чел.). Вызывает интерес тот факт, что 

между мотивом «стать высококвалифицирован-

ным специалистом» и «обеспечить успешность 

будущей профессиональной деятельности» име-

ется такой разрыв (19,86 %, 171 чел.). Следова-

тельно, возникает противоречие, которое прояв-

ляется в том, что для большинства современных 

студентов первого курса важно сформировать 

профессиональные компетенции, но в тоже вре-

мя обеспечить профессиональный успех хотят 

уже намного меньше респондентов. Это проти-

воречие прослеживается и у студентов педагоги-

ческих направлений подготовки, так, 65,07 % 

(95/146 чел.) очной формы и 73,24 % (52/71 чел.) 

заочной формы обучения хотят стать высококва-

лифицированными специалистами, но лишь 

53,42 % (78/146 чел.) и 52,11 % (37/71 чел.) соот-

ветственно хотели бы обеспечить успех будущей 

профессиональной деятельности. Возможно, это 

связано с тем, что студенты первого курса не 

имеют полного представления об их будущем 

профессиональном труде, и снова цифровой по-

мощник может решить эту проблему, сочетая 

в себе множество профессионально ориентиро-

ванного материала и функций, например, под-

борка кейсов и их подробный разбор с помощью 

чат-бота, истории успеха от выпускников фа-

культета и др. 

Мотив «Успешно учиться, сдавать экзаме-

ны на “хорошо” и “отлично”» занимает 5 ме-

сто, его выбрали 43,67 % (376 чел.). Среди пред-

ставителей специалитета очной формы обучения 

данный мотив является определяющим для 

50,68 % (112/221 чел.), среди представителей ба-

калавриата очной формы обучения – 37,67 % 

(110/292 чел.), заочной формы обучения – 

43,70 % (52/119 чел.), очно-заочной – 8,33 % 

(1/12 чел.). Анализ данных педагогических 

направлений подготовки показал, что процент 

респондентов из числа бакалавров очной формы 

обучения, для которых данный мотив является 

определяющим, составляет 50,68 % (74/146 чел.), 

а процент респондентов из числа бакалавров за-

очной формы обучения составляет 38,03 % 

(27/71 чел.). Так как процент выбравших данный 

показатель составляет меньше половины от об-

щего количества респондентов, то можем пред-

положить, что отметки для студентов не являют-

ся приоритетом, но в тоже время, рассматривая 

вышеуказанные мотивы, можно сделать вывод, 

что для них важнее получить знания, сформиро-

вать умения и овладеть навыками, чем получить 

положительную оценку. Также отметим, что 

наибольшее и равное количество заинтересован-

ных респондентов в получении положительных 

оценок являются представителями групп специа-

литета очной формы обучения (50,68 %) и бака-

лавриата очной формы обучения (50,68 %). Бес-

спорно, что заинтересованность в получении по-

ложительных отметок может быть связана 

с «приятным» для студентов последствием – 

стипендией, но в тоже время этот показатель 

находится только на 8 месте. Возможность замо-

тивировать студентов на получение положитель-

ных отметок обеспечивается введением рейтин-

говой системы, которая отражается в цифровом 

помощнике. Каждый студент видит свои резуль-

таты учебной деятельности, полученные оценки 

за экзамены, комментарии педагогов и т. д., что 

стимулирует его на своевременное выполнение 

заданий и успешную учебу. 

Мотив «Получить интеллектуальное удо-

влетворение» выбрали 41,35 % (356 чел.), он 

занимает 6 место. Процент респондентов, обу-

чающихся по программам специалитета очной 

формы обучения составляет 29,86 % 

(66/221 чел.). Процент респондентов, обучаю-

щихся по программам бакалавриата очной фор-

мы обучения составляет 44,86 % (131/292 чел.), 

заочной формы обучения – 37,82 % (45/119 чел.), 

очно-заочной – 83,33 % (10/12 чел.). Процент 

респондентов из числа студентов, обучающихся 

по направлениям подготовки из УГСН 44.00.00, 

по очной форме составляет 44,52 % (65/146 чел.), 

по заочной – 54,93 % (39/71 чел.). Результаты 
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свидетельствуют о том, что большинство студен-

тов очно-заочной формы обучения и студентов-

будущих педагогов заочной формы обучения, по 

сравнению с очной, стремятся получить интел-

лектуальное удовлетворение, которое представ-

ляет собой некую радость, наслаждение от изу-

чения чего-то нового, неизвестного ранее; также 

студенты бакалавриата очной формы обучения 

по всем направлениям подготовки более заинте-

ресованы в получении интеллектуального удо-

влетворения, чем студенты специалитета очной 

формы обучения. Цифровой помощник – пре-

красная возможность привить любовь к знаниям, 

повысить интерес к ним с помощью введения 

специализированных разделов («О науке про-

сто», интеллектуальная беседа с чат-ботом, кон-

сультация голосового помощника по ориентиро-

ванию в цифровом пространстве и др.).  

Мотив «Успешно продолжить обучение на 

последующих курсах» выбрали 36,82 % 

(317 чел.). Из числа респондентов, обучающихся 

по программам специалитета очной формы обу-

чения, данную позицию выбрали 46,61 % 

(103/221 чел.). Из числа респондентов, обучаю-

щихся по программам бакалавриата очной фор-

мы обучения, данную позицию выбрали 27,74 % 

(81/292 чел.), заочной формы обучения – 41,18 % 

(49/119 чел.), очно-заочной – 25,00 % (3/12 чел.). 

Из числа респондентов-будущих педагогов, обу-

чающихся по программам бакалавриата очной 

формы обучения, данную позицию выбрали 

34,93 % (51/146 чел.), заочной формы обучения – 

42,25 % (30/71 чел.). Результаты свидетельству-

ют о том, что респонденты, обучающиеся по за-

очной форме обучения, а также студенты, обу-

чающиеся по программам специалитета очной 

формы обучения, более замотивированы на 

успешное продолжение обучения по сравнению 

со студентами очной формы обучения. Возмож-

но, это связано с тем, что студенты первого кур-

са пока не столкнулись с какими-либо пробле-

мами при обучении, а возможно, они не имеют 

представления об образовательной программе и 

ее содержании. Эту проблему вновь может ре-

шить цифровой помощник, который в простой и 

понятной форме раскрывает суть учебного пла-

на, календарного учебного графика и содержания 

каждой дисциплины.  

Мотив «Постоянно получать стипендию» 

занимает 8 место, его выбрали 32,98 % (284 чел.). 

Среди представителей специалитета очной формы 

обучения данный мотив выбрали 31,22 % (69/221 

чел.). Среди представителей бакалавриата очной 

формы обучения данный мотив выбрали 43,84 % 

(128/292 чел.), среди респондентов обучающихся 

по программам бакалавриата заочной формы обу-

чения – 8,40 % (10/119 чел.), а очно-заочной – 

8,33 % (1/12 чел.). Среди респондентов-будущих 

педагогов, обучающихся по программам бака-

лавриата очной формы обучения, данный мотив 

выбрали 52,05 % (76/146 чел.), а заочной формы – 

0 %. Данные показатели по заочной и очно-

заочной форме объясняются тем, что такие формы 

обучения не получают государственную академи-

ческую стипендию (в соответствии со статьей 36 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» [Россий-

ская Федерация. Законы …, 2012]). Наиболее зна-

чимым данный мотив является для студентов-

будущих педагогов (52,05 %). Отметим, что сту-

денты, обращаясь к цифровому помощнику, могут 

в кратчайшие сроки получить информацию о раз-

ных видах стипендии (академической, материаль-

ной, социальной, повышенной и т. д.), а также 

информацию о необходимых документах для их 

получения (кем должны быть заверены докумен-

ты, сколько необходимо экземпляров, к какому 

сроку необходимо сдать и др.). 

В Таблице 1 представлено ранжирование мо-

тивов испытуемых с 1-го по 8-е место. 
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Таблица 1.  

Сводная таблица по анализу данных, полученных в ходе исследования (1–8 место) 
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Мотив «Не запускать изучение предметов 

учебного цикла» выбрали 18,35 % (158 чел.), он 

занимает 9 место. Процент респондентов, обуча-

ющихся по программам специалитета очной фор-

мы обучения, для которых данный мотив является 

одним из ведущих, составляет 17,65 % 

(39/221 чел.). Процент респондентов, обучающих-

ся по программам бакалавриата очной формы 

обучения, для которых данный мотив является 

одним из ведущих, составляет 14,73 % 

(43/292 чел.), заочной формы обучения – 21,01 % 

(25/119 чел.), очно-заочной – 25,00 % (3/12 чел.). 

Процент респондентов из числа студентов, обу-

чающихся по направлениям подготовки из УГСН 

44.00.00, по очной форме составляет 23,29 % 

(34/146 чел.), по заочной – 19,72 % (14/71 чел.). 

Полученные данные свидетельствуют о том, 

меньше 25 % в каждой категории, а суммарно и 

меньше 20 % от общего числа респондентов, не 

хотели бы запускать изучение каких-либо дисци-

плин. Возможно, это связано с тем, что у студен-

тов первого курса еще не возникало каких-либо 

проблем с изучением дисциплин, а возможно, как 

свидетельствуют другие исследования, их выбор 
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направления подготовки (будущей профессио-

нальной деятельности) недостаточно осознан 

[Мальцева, 2022], поэтому не проявляется интерес 

к познанию чего-либо нового, однако, показатели 

по вышеуказанным мотивам свидетельствуют об 

обратном. Поэтому интерпретация данных ре-

зультатов предмет дискуссии. Цифровой помощ-

ник может обеспечить отслеживание выполнения 

различных заданий, а также отражать процент 

прохождения курса, напоминать о том, к какому 

дню необходимо сдать задание, по какому пред-

мету, какому преподавателю и т. д. 

Мотив «Добиться одобрения родителей и 

окружающих» был отмечен 17,65 % (152 чел.). 

Из числа респондентов, обучающихся по про-

граммам специалитета очной формы обучения, 

данную позицию выбрали 14,03 % (31/221 чел.). 

Из числа респондентов, обучающихся по про-

граммам бакалавриата очной формы обучения, 

данную позицию выбрали 22,95 % (67/292 чел.), 

заочной формы обучения – 13,45 % (16/119 чел.), 

очно-заочной – 25,00 % (3/12 чел.). Из числа ре-

спондентов-будущих педагогов, обучающихся по 

программам бакалавриата очной формы обуче-

ния, данную позицию выбрали 18,49 % 

(27/146 чел.), заочной формы обучения – 11,27 % 

(8/71 чел.). Полученные данные свидетельствуют 

о том, что почти для 18 % респондентов мнение 

родителей и окружающих занимает значимое 

место, что естественно влияет на процесс и ре-

зультаты обучения. Цифровой помощник напо-

минает об ответственности перед родителями 

посредством уведомлений об обязательном звон-

ке после экзамена или зачета и др. 

Мотив «Быть постоянно готовым к оче-

редным занятиям» занимает 11 место, его вы-

брали 16,14 % (139 чел.). Среди представителей 

специалитета очной формы обучения данный 

мотив является одним из ведущих для 14,03 % 

(31/221 чел.). Среди представителей бакалавриа-

та очной формы обучения данный мотив выбра-

ли 11,30 % (33/292 чел.), среди респондентов, 

обучающихся по программам бакалавриата заоч-

ной формы обучения, – 21,01 % (25/119 чел.), а 

очно-заочной – 16,67 % (2/12 чел.). Среди ре-

спондентов-будущих педагогов, обучающихся по 

программам бакалавриата очной формы обуче-

ния, данный мотив выбрали 19,18 % 

(28/146 чел.), а заочной формы – 28,17 % 

(20/71 чел.). Студенты заочной формы обучения 

более заинтересованы в том, чтобы готовиться к 

занятиям, по сравнению с остальными группами 

респондентов, однако результаты будущих педа-

гогов очной формы обучения заметно выше ре-

зультатов специалитета и бакалавриата очной 

формы обучения. Цифровой помощник может 

проконтролировать своевременное выполнение 

заданий, за счет использования Push-

уведомлений, в которых будет содержаться ин-

формация о сроках выполнения и описании со-

держания задания.  

Мотив «Не отставать от сокурсников» 

выбрали 11,73 % (101 чел.), он занимает 12 ме-

сто. Процент респондентов, обучающихся по 

программам специалитета очной формы обуче-

ния, для которых данный мотив является одним 

из ведущих, составляет 13,57 % (30/221 чел.). 

Процент респондентов, обучающихся по про-

граммам бакалавриата очной формы обучения, 

для которых данный мотив является определяю-

щим, составляет 10,62 % (31/292 чел.), заочной 

формы обучения – 11,76 % (14/119 чел.), очно-

заочной – 8,33 % (1/12 чел.). Процент респонден-

тов из числа студентов, обучающихся по направ-

лениям подготовки из УГСН 44.00.00, по очной 

форме составляет 15,75 % (23/146 чел.), по заоч-

ной – 2,82 % (2/71 чел.). В целом, результаты 

среди очных групп равны: 13,57 %, 10,62 % и 

15,75 % не желают оказаться в числе отстающих 

студентов; результаты бакалавров заочной фор-

мы обучения, обучающихся по педагогическим 

направлениям подготовки, и бакалавров очно-

заочной формы обучения самые низкие. Таким 

образом, страх оказаться среди отстающих не 

оказывает мотивационное воздействие на подав-

ляющее большинство студентов первого курса. 

Цифровой помощник просматривает, кто из со-

курсников уже выполнил задания и сопоставляет 

их с результатами конкретного студента, за счет 

чего повышается мотивация. 

Мотив «Достичь уважения преподавате-

ля» был отмечен 8,59 % (74 чел.). Из числа ре-

спондентов, обучающихся по программам спе-

циалитета очной формы обучения, данную пози-

цию выбрали 9,50 % (21/221 чел.). Из числа ре-

спондентов, обучающихся по программам бака-

лавриата очной формы обучения, данную пози-

цию выбрали 8,90 % (26/292 чел.), заочной фор-

мы обучения – 8,40 % (10/119 чел.), очно-

заочной – 8,33 % (1/12 чел.). Из числа респон-

дентов-будущих педагогов, обучающихся по 

программам бакалавриата очной формы обуче-

ния, данную позицию выбрали 10,27 % 

(15/146 чел.), заочной формы обучения – 1,41 % 
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(1/71 чел.). В целом, процент респондентов 

в каждой исследуемой группе равный, за исклю-

чением будущих педагогов: у студентов очной 

формы обучения представлен наивысший про-

цент выборки данного мотива, а среди заочной 

наименьший. То есть уважение преподавателя – 

мотив менее чем для 10 % респондентов от об-

щего числа. Прогнозируем, что при введении 

функции отслеживания процента прохождения 

курса цифровым помощником, данный показа-

тель может повыситься. 

Мотив «Выполнять педагогические требо-

вания» выбрали 8,25 % (71 чел.), он занимает 

14 место. Процент респондентов, обучающихся 

по программам специалитета очной формы обу-

чения, которые отметили данный мотив, состав-

ляет 4,98 % (11/221 чел.). Процент респонден-

тов, обучающихся по программам бакалавриата 

очной формы обучения, которые выбрали дан-

ный мотив, составляет 5,48 % (16/292 чел.), за-

очной формы обучения – 14,29 % (17/119 чел.), 

очно-заочной – 0,00 %. Процент респондентов 

из числа студентов, обучающихся по направле-

ниям подготовки из УГСН 44.00.00, по очной 

форме составляет 10,96 % (16/146 чел.), по за-

очной – 15,49 % (11/71 чел.). Рассматривая про-

центное соотношение выборки в каждой от-

дельной группе, можно заметить, что процент 

респондентов среди представителей заочной 

формы обучения несколько выше по сравнению 

с группами очной формы обучения, следова-

тельно, для заочной формы обучения выполнять 

педагогические требования важнее, чем для оч-

ной. Цифровой помощник раскроет конкретные 

требования преподавателя к изучению его дис-

циплины, что также простимулирует учебную 

деятельность студентов. 

Мотив «Быть примером для сокурсников» 

занимает 15 место, его выбрали 6,50 % (56 чел.). 

Среди представителей специалитета очной фор-

мы обучения данный мотив выбрали 7,69 % 

(17/221 чел.). Среди представителей бакалавриа-

та очной формы обучения данный мотив выбра-

ли 7,19 % (21/292 чел.), среди респондентов, 

обучающихся по программам бакалавриата заоч-

ной формы обучения, – 5,88 % (7/119 чел.), а оч-

но-заочной – 8,33 % (1/12 чел.). Среди респон-

дентов-будущих педагогов, обучающихся по 

программам бакалавриата очной формы обуче-

ния, данный мотив выбрали 4,79 % (7/146 чел.), а 

заочной формы – 4,23 % (3/71 чел.). Интересно, 

что в наименьшей степени мотив «быть приме-

ром для сокурсников» выбрали студенты-

будущие педагоги, которые в своей будующей 

профессиональной деятельности своим приме-

ром должны мотивировать учащихся. Однако, 

возможность повысить данный показатель вновь 

может быть реализована при введении рейтинго-

вой системы в структуру цифрового помощника, 

который также расскажет о наиболее ярких при-

мерах среди студенческого сообщества (интел-

лектуалы, звезды сцены, спортсмены, активисты 

и др.), на которых может ориентироваться каж-

дый студент, стараясь стать примером для своих 

сокурсников.  

Мотив «Избежать осуждения и наказания 

за плохую учебу» занимает последнее 16 место, 

его выбрали 5,46 % (47 чел.). Процент респон-

дентов, обучающихся по программам специали-

тета очной формы обучения, которые отметили 

данный мотив, составляет 3,62 % (8/221 чел.). 

Процент респондентов, обучающихся по про-

граммам бакалавриата очной формы обучения, 

которые выбрали данный мотив, составляет 

6,85 % (20/292 чел.), заочной формы обучения – 

5,04 % (6/119 чел.), очно-заочной – 8,33 % 

(1/12 чел.). Процент респондентов из числа сту-

дентов, обучающихся по направлениям подго-

товки из УГСН 44.00.00, по очной форме состав-

ляет 6,16 % (9/146 чел.), по заочной – 4,23 % 

(3/71 чел.). 

В Таблице 2 представлено ранжирование мо-

тивов испытуемых с 9-го по 16-е место. 
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Таблица 2.  

Сводная таблица по анализу данных, полученных в ходе исследования (9–16 место) 
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Доминирующие мотивы среди педагогических направлений подготовки представлены на рисунке 3. 
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Рисунок 3. Доминирующие мотивы будущих педагогов. 

 

По результатам исследования мы видим, что 

для современных студентов является важным 

мотивом успешное профессиональное становле-

ние. Так, доминирующим в группах «специали-

тет» и «бакалавриат очная форма обучения» яв-

ляется мотив «стать высококвалифицированным 

специалистом», в группе «бакалавриат заочной 

формы обучения» (кроме УГСН 44.00.00), со-

гласно ответам респондентов, доминирующим 

мотивом является «получить диплом», а в группе 

«бакалавриат заочной формы обучения» по 

УГСН 44.00.00 доминирующим мотивом являет-

ся «приобрести глубокие и прочные знания». 

У представителей группы «бакалавриат очно-

заочная форма обучения» первое место у моти-

вов «стать высококвалифицированным специа-

листом», «приобрести глубокие и прочные зна-

ния», «обеспечить успешность будущей профес-

сиональной деятельности», «получить интеллек-

туальное удовлетворение». Однако, цифровиза-

ция всех профессиональных сфер, в том числе и 

сферы образования, требует от будущих специа-

листов формирования новых цифровых компе-

тенций, поэтому процесс их профессионального 

развития должен выстраиваться с учетом этих 

требований. Как свидетельствуют результаты 

ранее проведенного нами исследования, 60 % 

опрошенных выражают «положительное» отно-

шение к цифровой трансформации образования; 

68 % опрошенных считают, что «адаптивность 

учебного материала» является преимуществом 

в использовании цифровых технологий в обуче-

нии; 67 % опрошенных считают, что использо-

вание цифровых технологий оказывает «положи-

тельное» влияние на процесс обучения; 28 % 

опрошенных считают, что в цифровом формате 

необходимо оказывать помощь студентам в раз-

личных областях; 51 % опрошенных имеют 

средний уровень цифровой компетентности 

[Fedorova, 2022].  

Заключение 

Таким образом, проблема профессионального 

развития будущего педагога является актуальной 

и на сегодняшний день как для отечественных 

ученых, так и для зарубежных, которые рассмат-

ривают трактовку данного понятия с различных 

позиций. С целью выявления заинтересованно-

сти самих студентов в профессиональном разви-

тии нами было проведено исследование по мето-

дике «Изучение мотивов учебной деятельности 

студентов» (А. А. Реан, В. А. Якунин). По сово-

купности ответов всех исследуемых групп мож-

но сделать следующие выводы: самыми значи-

мыми мотивами учебной деятельности студентов 
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первого курса являются мотивы «стать высоко-

квалифицированным специалистом» (78,86 %), 

«приобрести глубокие и прочные знания» 

(66,32 %), «получить диплом» (62,95 %), «обес-

печить успешность будущей профессиональной 

деятельности» (59,00 %) и «успешно учиться, 

сдавать экзамены на “хорошо” и “отлично”» 

(43,67 %); среди педагогических направлений 

подготовки самыми значимыми мотивами учеб-

ной деятельности являются «стать высококвали-

фицированным специалистом» (65,07 %), «полу-

чить диплом» (60,27 %), «приобрести глубокие и 

прочные знания» (57,53 %), «обеспечить успеш-

ность будущей профессиональной деятельности» 

(53,42 %) и «постоянно получать стипендию» 

(52,05 %). Студенты стремятся получить необхо-

димые знания, умения и навыки для построения 

успешного профессионального будущего, в том 

числе и студенты-будущие педагоги. С целью 

профессионального развития будущих педагогов 

нами разработан и внедрен в процесс подготовки 

будущих педагогов цифровой помощник, 

направленный на оказание помощи в учебной, 

научной, самостоятельной деятельности студен-

тов, организации их дня, контроле выполнения 

различных задач и прочих областях. 
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Аннотация. В данной статье анализируется междисциплинарный подход в подготовке педагогов начальной 

школы в России и Китае на современном этапе. Использованы методы компаративного анализа опыта 

подготовки учителей начальных школ в российских и китайских вузах; выявлены сходства и различия 

реализации междисциплинарного подхода в двух системах профессионального образования с точки зрения 

целей подготовки и содержания учебной программы. Сделан вывод о том, что в обеих странах созданы схожие 

модели подготовки педагогов начальной школы, но отличаются представления о междисциплинарной 

интеграции. В современных российских профессиональных образовательных программах акцент сделан на 

интеграции теоретической (психолого-педагогической, предметной и методической) подготовки с практическим 

обучением, в то время как Китай уделяет больше внимания межпредметным связям и интеграции содержания 

дисциплин предметной подготовки, что отражено в уникальной программе «Универсальный учитель». В статье 

через анализ современных проблем применения междисциплинарных методов в двух странах показаны точки 

роста для реализации междисциплинарного подхода в подготовке педагогов для начального общего 

образования: внедрение в практику подготовки учителей начальной школы междисциплинарных исследований 

и проектов. Определено, что в современном мире нет и не может быть единого стандарта или шаблона 

междисциплинарной интеграции. Понимание сущности и содержания междисциплинарного подхода 

определяется не только традициями национальных научных педагогических школ, но и направлениями 

образовательной политики и потребностями практики обучения в начальной школе. Статья может быть 

интересна организаторам профессионального обучения учителей начальной школы. 
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modern world there is not and cannot be a single standard or template for interdisciplinary integration. Understanding 

the essence and content of the interdisciplinary approach is determined not only by the traditions of national scientific 
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Введение 

Одним из ключевых методологических осно-

ваний развития современного образования во 

всем мире является междисциплинарный подход. 

Обучение, ориентированное на предметные зна-

ния, трансформировалось в профессиональном 

образовании в подготовку, ориентированную на 

комплексные компетенции (общекультурные и 

профессиональные). Достижение данных образо-

вательных результатов в образовательных систе-

мах различных стран мира происходит через реа-

лизацию комплексных учебных программ, вклю-

чение в высшее образование практикоориентиро-

ванного обучения. Особое место в этих модерни-

зационных процессах занимает профессиональная 

подготовка учителей начальной школы, так как 

именно данные специалисты отвечают за форми-

рование общей картины мира ребенка, и именно 

на уровне начальной школы происходит форми-

рование базиса мировоззрения личности.  

Наши предыдущие исследования показали, 

что в ключевых образовательных моделях (Рос-

сия, Китай, США, Великобритания) в XXI веке 

подготовка учителей начальной школы перешла 

из среднего профессионального образования 

(колледжей) на уровень высшего (университеты) 

[Хуан Янань, 2022]. Это позволяет, с одной сто-

роны, усилить психолого-педагогическую и 

предметную подготовку учителя, но при этом 

создаёт проблему потери практикоориентиро-

ванности образования. Ответом на данный вызов 

являются интеграционные процессы, но и инте-

грация, и междисциплинарность в разных стра-

нах понимаются и применяются по-разному. Це-

лью данной статьи является выявление специфи-

ки применения междисциплинарного подхода 

в современных системах университетской подго-

товки учителей начальной школы в России и Ки-

тае. Выбор стран для сравнения обусловлен их 

существенным геополитическим значением 

в мире, наличием перспектив культурного и об-

разовательного обмена, существующим взаим-

ным интересом к системам образования друг 

друга. 

Методология и методы исследования 

Методологической основой исследования, 

представленного в данной статье, является циви-

лизационный подход к сравнительно-

педагогическим исследованиям, постулирующий 

невозможность исследования систем образова-

ния разных стран без учета специфики социаль-

но-культурных, политических, экономических, 

мировоззренческих и национально-

аксиологических факторов. На основании данно-

го подхода в исследовании применялись: компа-

ративный анализ (сравнительный метод, сопо-

ставительный метод, компонентный анализ, опи-

сательный метод, интерпретация, систематиза-

ция); теоретический и эмпирический методы ис-

следования и анализа педагогической литерату-

ры, государственных образовательных стандар-

тов и законодательных актов, учебных планов и 

образовательных программ по учебным дисци-

плинам подготовки педагогов начальной школы 

России и Китая. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Теоретический анализ литературы показал, 

что в трудах методологов педагогического обра-

зования разных стран есть общий тезис о том, 

что будущие учителя должны уметь мыслить и 

работать междисциплинарно [Синельников, 

2018; Коклевский, 2022; You, 2017; 徐文彬, 

2021]. Все проанализированные авторы убежде-

ны, что именно междисциплинарный подход 

к подготовке педагогов способствует развитию 

у них навыков мышления более высокого поряд-

ка, расширяет возможности интерпретации зна-

ний и обеспечивает возможность формирования 

понимания мира через призму разных предмет-

ных областей. Данная позиция получила отраже-

ние в принципе междисциплинарной интеграции 

http://dx.doi.org/10.20323/1813-145X_2023_5_134_129
https://elibrary.ru/LDINLO
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и положениях междисциплинарного подхода 

к подготовке учителя начальной школы.  

Междисциплинарность применяется в систе-

мах образования во всем мире. При подготовке 

будущих учителей начальной школы CША 

в полной мере используют собственные междис-

циплинарные ресурсы, междисциплинарные ис-

следовательские центры, междисциплинарные 

курсы и междисциплинарные исследовательские 

проекты между гуманитарными, естественными 

и инженерными науками. В Финляндии реализу-

ется междисциплинарное обучение, и финское 

педагогическое образование обеспечивает созда-

ние разнообразной и интегрированной модели 

обучения, включающей междисциплинарное 

обучение, междисциплинарное сотрудничество, 

групповое обучение, комплексные методы обу-

чения, дифференцированное обучение и т. д. 

[张军凤,王世岳, 彭韬, 2024]. Акцент на междис-

циплинарность в высшем педагогическом обра-

зовании отвечает потребностям развития образо-

вательных систем в разных странах и влияет на 

изменение взглядов на роль и ценность началь-

ного образования как базиса мировоззренческой 

позиции личности. Однако использование меж-

дисциплинарных методов в подготовке учителей 

является не только ответом на изменения в 

начальном образовании, но и одним из средств 

совершенствования теории и методики профес-

сионального педагогического образования. 

Преимущества использования междисципли-

нарных методов в подготовке учителей началь-

ной школы сегодня не вызывают сомнения. Ряд 

ученых в своих статьях приводят доказательства 

того, что использование междисциплинарных 

методов в педагогическом образовании может 

помочь улучшить качество подготовки студен-

тов-будущих учителей [Крепс, 2019; Мельнико-

ва, 2020; Романова, 2020]. В некоторых публика-

циях использование междисциплинарных мето-

дов в обучении также рассматривается как спо-

соб всестороннего профессионального развития 

и самореализации студентов [Шестакова, 2013; 

Тарханова, 2020]. Преимущества междисципли-

нарных методов фактически единодушно при-

знаны образовательным сообществом во всем 

мире, но их применение и направленность раз-

личны в каждой стране и требуют сравнительно-

го анализа.  

Прежде чем анализировать и сравнивать под-

готовку учителей начальных классов в России и 

в Китае, опишем ключевые различия их профес-

сиональной деятельности в этих странах.  

В России учителя начальной школы препода-

ют с 1-го по 4-й классы и обязаны преподавать 

все базовые предметы – русский язык, литерату-

ру, математику, окружающий мир и др. В Китае 

долгое время учителя начальной школы обязаны 

были преподавать только один предмет. Чтобы 

соответствовать потребностям новой парадигмы 

образования и тенденциям развития междуна-

родного всеобщего начального образования, 

в начале XXI века Китай начал подготовку учи-

телей начальной школы по всем предметам. 

Данная практика возникла в ответ на дефицит 

педагогов для начальной школы в сельской 

местности и отдаленных провинциях, эту новую 

концепцию подготовки назвали «универсальный 

учитель». Универсальный учитель является учи-

телем, который владеет знанием нескольких 

предметов, обладает теоретическими знаниями 

в педагогике и психологии, владеет различными 

педагогическими способностями и навыками и 

может самостоятельно преподавать несколько 

предметов [Хуан Янань, 2021]. 

Быстрые темпы экономического развития Ки-

тая, потребность в грамотных гражданах и квали-

фицированных рабочих выдвинули новые требо-

вания к китайским учителям в целом, но именно 

учителей начальных классов это коснулось 

в первую очередь. Современные требования к со-

держанию высшего педагогического образования 

по специальности «Учитель начальной школы» 

в Китае фиксируют, что будущие преподаватели 

должны обладать не только знаниями, навыками и 

умениями, но и междисциплинарной профессио-

нальной мобильностью [Шестакова, 2013]. 

Таким образом, требование готовности учите-

ля начальной школы преподавать несколько 

предметных областей на высоком теоретическом 

уровне стало в XXI веке общим для России и Ки-

тая. Сравним, как это требование воплощается 

в стандартах и программах подготовки. 

В России учителей начальных классов готовят 

учебные учреждения среднего профессионально-

го и высшего профессионального образования, 

для этих уровней государством созданы разные 

образовательные стандарты. Анализ ФГОС СПО 

и ФГОС ВО по направлению педагогического 

образования показал, что и в колледже, и в уни-

верситете профессиональный учебный цикл со-

стоит из общепрофессиональных дисциплин 

и профессиональных модулей в соответствии с ви-

дами деятельности будущего учителя. В состав 
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профессионального модуля входит один или не-

сколько междисциплинарных курсов. Междиси-

циплинарный характер имеют учебная и производ-

ственная практика по профилю «начальное образо-

вание», так как в её ходе студенты дают уроки 

по разным предметам [Мельникова, 2020]. 

В соответствии с государственным стандартом 

содержание подготовки педагогов начальной шко-

лы в рамках высшего образования российские 

университеты разрабатывают и утверждают само-

стоятельно [Федеральный…, 2018]. Проведенный 

анализ учебных планов и основных профессио-

нальных образовательных программ российских 

университетов показал, что особое внимание 

уделяется интеграции предметов начальной 

школы и методики их преподавания, а также ин-

теграции теоретической и практической подго-

товки будущего учителя. 

В большинстве российских вузов курс подго-

товки делится на теоретический, методический и 

практический циклы. Отметим, что во всех про-

анализированных учебных планах велика доля 

методических дисциплин по преподаванию всех 

предметов в начальной школе, особенно русско-

го языка и математики. Учебные планы всех рос-

сийских вузов разделены на три блока: дисци-

плины, практика и государственная итоговая ат-

тестация, причем каждый вуз разделяет этот 

план на модули в соответствии с конкретным 

содержанием курсов. Например, Московский 

государственный педагогический университет 

выделяет социально-гуманитарный, коммуника-

тивно-цифровой, предметно-методический, здо-

ровьесберегающий, психолого-педагогический 

модули, а также модуль воспитательной и учеб-

но-исследовательcкой деятельности и т. д. Кроме 

того, программа обучения в данном вузе инте-

грирует предметную область и методику её пре-

подавания в одну учебную дисциплину, напри-

мер «Русский язык и методика его преподава-

ния», «Математика и методика ее преподавания» 

и т. д. [Учебный план…, 2023]. Однако такого 

рода интеграция учебной программы и методов 

обучения существует не во всех вузах.  

Некоторые вузы отдают предпочтение объ-

единению теории и методики преподавания, сле-

дуя задачам интеграции теории и практики. 

Например, Ярославский государственной педа-

гогический университет предлагает курсы «Тео-

рия и методика музыкального воспитания», 

«Теория и методика преподавания технологии 

с практикумом» [Учебный план… ЯГПУ, 2023]. 

Есть в российской практике и прецеденты со-

здания специальных интегрированных курсов. Так, 

в Московском городском педагогическом уни-

верситете создан междисциплинарный курс 

с целью «формирования у обучающихся обще-

культурных и профессиональных компетенций, 

теоретических и прикладных основ, необходи-

мых для организации методической деятельно-

сти учителя начальных классов в образователь-

ных организациях» [Рабочая программа…, 2020]. 

В целом, подготовка учителей начальных 

классов в российских вузах имеет практическую 

и методическую направленность. Блок практики 

не должен быть менее четверти от общего коли-

чества академических часов [Федеральный…, 

2018]. Российские вузы предоставляют будущим 

учителям начальных классов стажировки на раз-

ных этапах обучения с разными целями, что по-

могает студентам усвоить теоретические знания 

и лучше сочетать теорию с практикой, и это объ-

единяет российские университеты с общемировы-

ми тенденциями. Практика является незамени-

мым и важным звеном в подготовке учителей 

начальной школы во всем мире.  

Стоит отметить, что в российских вузах со-

здана уникальная методика мониторинга каче-

ства подготовки учителей начальных классов – 

междисциплинарный государственной экзамен –

итоговая проверка, призванная определить соот-

ветствие выпускников требованиям системы 

высшего профессионального образования и ра-

ботодателей. Целью проведения междисципли-

нарного государственного экзамена является вы-

явление способности студентов к решению тео-

ретических и практических задач на междисци-

плинарном уровне [Абызова, 2009]. Очень инте-

ресным представляется опыт профессионального 

(демонстрационного) экзамена, на котором рос-

сийские выпускники показывают, как они спо-

собны проводить уроки на основе своих знаний и 

компетенций [Макеева, 2022]. 

Образовательная политика Китая определяет 

основные перспективы в области профессио-

нальной подготовки учителей начальной школы 

в направлении развития педагогических иннова-

ций профессиональной подготовки универсаль-

ных учителей с XXI века. В «Профессиональных 

стандартах для учителей начальных классов», 

обнародованных Министерством образования 

в 2012 году, учителям начальных классов следу-

ет адаптироваться к многопредметному обуче-

нию в начальных школах, иметь для этого креп-

кие знания по всем предметам и овладеть меж-
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дисциплинарными знаниями 

[中华人民共和国教育部, 2012]. 

Сегодня Китайские вузы автономны в подго-

товке универсальных учителей. Поэтому, с точки 

зрения междисциплинарности, учебные планы 

подготовки универсальных учителей можно раз-

делить на два типа: полнопредметные и мульти-

предметные [徐文彬, 2021]. Цель первых – дать 

крепкие научные теоретические знания по одной 

предметной области, а вторых – дать будущим 

учителям возможность интегрировать знания по 

нескольким предметам, выделяя их междисци-

плинарные связи, а также научить междисци-

плинарным методам преподавания 

[叶志强,崔佩佩, 2023]. 

Универсальных учителей в Китае, так же как и 

в России, готовят учебные учреждения среднего и 

высшего образования. Структура учебной про-

граммы в основном включает четыре категории: 

государственные базовые курсы, педагогические 

профессиональные курсы, предметные професси-

ональные курсы и комплексные практические 

курсы. В настоящее время в Китае существуют 

две основные модели подготовки универсальных 

учителей начального образования: модель «глав-

ный и вспомогательный» и комплексная модель 

подготовки, подразумевающая всестороннее раз-

витие независимо от конкретных направлений 

в процессе подготовки учителей начальных клас-

сов [龚宝成, 程敏, 2018; 万发, 2018]. 

Большинство вузов Китая применяют модель 

«главный и вспомогательный» для подготовки 

универсальных учителей. Главные предметы: 

китайский язык, математика и английский язык, 

а вспомогательные – информационные техноло-

гии, искусство, естественные науки и другие 

предметы. Студенты выбирают по одному пред-

мету из главного и вспомогательного в качестве 

своих будущих компетенций. Что касается прак-

тики, то доля практики в китайских университе-

тах относительно невелика и в основном имеет 

формат стажировки перед выпуском. 

Исследование использования учителями меж-

дисциплинарных подходов в начальных школах 

показывает, что существует ряд общих для Рос-

сии и Китая проблем в таком обучении учителей 

начальной школы. На современном этапе рос-

сийские учителя начальных классов редко имеют 

возможность интегрировать предметы. 

И. Ю. Синельников утверждает, что 40 % учите-

лей не используют междисциплинарные методы 

в своей педагогической деятельности, и только 

четверть учителей целенаправленно и часто ис-

пользуют междисциплинарную интеграцию [Си-

нельников, 2018]. Китай также сталкивается с 

этой проблемой, как показывают опросы учите-

лей начальных школ. Многие учителя не имеют 

достаточной базы знаний по интеграции учебной 

программы после окончания учебы, у них не 

сформирована междисциплинарная грамотность, 

они не готовы к междисциплинарному обучению 

и к организационному проектированию [Rachel 

Lowe, 2018; 胡庆芳, 2023]. 

Помимо этого, стоит отметить, что в россий-

ской практике иногда подменяют понятие меж-

дисциплинарной интеграции, то есть российские 

учителя путают интеграцию и междисциплинар-

ность в обучении, сравнивая традиционные инте-

грированные курсы (сочетающие математику 

с информатикой, химию и биологию, русский 

язык и литературу) с междисциплинарными. Од-

нако интеграция представляет собой комбина-

цию двух или более дисциплин, а междисципли-

нарность обеспечивает единое понимание и по-

строение общих знаний, как, например, в мето-

дологии STEM. Китайские ученые и университе-

ты знают об этом, но практических решений 

с высоким потенциалом массового использова-

ния они также не имеют. Междисциплинарность 

в Китае больше трансформируется в мультидис-

циплинарность, что представляет собой доста-

точно низкий уровень междисциплинарности. 

Заключение 

Таким образом, сравнительный анализ совре-

менного состояния подготовки педагогов 

начальной школы в России и Китае показал, что, 

хотя российские и китайские вузы имеют разную 

классификацию учебных программ, и в той, и 

в другой стране учебные планы университетов 

включают фундаментальные предметные курсы, 

методические курсы и практику. По ценностно-

целевым основам реализации междисциплинар-

ного подхода Китай относительно недавно начал 

уделять внимание тому, как развивать у студен-

тов компетенции в разных предметных областях 

и преподавании в школе, в то время как Россия 

традиционно, начиная с ХХ в., уделяет этому 

аспекту больше внимания. При этом вектор ре-

форм университетской подготовки учителей 

начальной школы в России ориентирован на 

расширение практики и современные образова-

тельные программы российских педагогических 
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вузов имеют выраженную именно практическую 

ориентацию, в Китае этого нет.  

Что касается междисциплинарности, в России 

больше внимания уделяется интеграции теорети-

ческих и прикладных аспектов, что отражается в 

разработке междисциплинарных курсов и моду-

лей, то есть в России интеграция теории и мето-

дики преподавания предмета находится в основе 

междисциплинарности. В Китае в настоящее вре-

мя внимание фокусируется на интеграции содер-

жания между различными дисциплинами, это до-

стигается обучением учителей междисциплинар-

ным методам преподавания, например, STEM. 

Проведенное сравнительное исследование по-

казало, что в современных науках об образова-

нии России и Китая не существует единой мето-

дологии, способной в полной мере воплотить 

идею междисциплинарной интеграции. Междис-

циплинарная интеграция остаётся явлением 

чрезвычайно многогранным и по-разному пони-

маемым: Россия делает акцент на интеграции 

теории и практики, а Китай — на связи между 

курсами. 

Представляется перспективным исследование 

междисциплинарных технологий в системе под-

готовки педагогов начальной школы, межисци-

плинарности содержания образования, внедрения 

новых учебных программ и учебных пособий, по-

строеннных на междисциплинарной основе.  

Для подготовки учителей начальной школы с 

многопрофильными способностями и междисци-

плинарным комплексным видением вузы долж-

ны разработать специальные курсы, основанные 

на интегрированной учебной программе началь-

ной школы, развивать широкий спектр междис-

циплинарных студенческих проектов и расши-

рять возможности междисциплинарных исследо-

ваний. Педагогическая деятельность должна 

быть более ориентирована на развитие исследо-

вательских способностей студентов и вузы 

должны направлять учащихся к пониманию 

учебных материалов с точки зрения междисци-

плинарной интеграции и координации, развивать 

у них способность разумно выбирать методику 

обучения, воспитания и развития младшего 

школьника в широком мировоззренческом кон-

тексте. 
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Аннотация. Настоящая статья посвящена вопросам структуры и организации непрерывного 

профессионального образования педагогов в Республике Гана, освещению некоторых проблемных зон 

в политике непрерывного педагогического образования, обозначению рекомендаций по развитию непрерывного 

профессионального образования педагогов в Республике Гана. Исследование представляется актуальным 

в контексте усиления влияния стран Африканского континента на формирование международной политической, 

культурной и образовательной повестки. Автор статьи опирается на актуальные теоретические источники и 

сведения, представленные на официальных сайтах организаций, вовлеченных в реализацию программ 

непрерывного профессионального образования педагогов в Республике Гана, а также экспериментальные и 

статистические данные, опубликованные по результатам исследований удовлетворенности педагогов школ Ганы 

содержательным наполнением, организацией и эффективностью форм и средств реализации таких программ. 

В ходе изучения обозначенных вопросов автор статьи приходит к выводу, что к реализации программ 

непрерывного профессионального образования педагогов привлекаются как государственные (Министерство 

образования, Служба образования Ганы и др.), так и негосударственные организации. Повышение 

квалификации педагогов реализуется в рамках Политики профессионального развития и управления 

«доуниверситетским» образованием, Рамочной программы непрерывного профессионального развития, 

инициатив профессиональных педагогических сообществ школ или образовательных объединений и др. 

Вертикаль непрерывного образования педагогов представлена программами бакалавриата университетских 

колледжей, магистерскими и постдипломными программами. Отдельную нишу занимают инициативы по 

поддержке молодых педагогов. К проблемным зонам непрерывного педагогического образования в Республике 
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Abstract. This article examines the structure and organization of continuous teacher education in the Republic of 

Ghana, identifies some problem areas in teacher education policy and contains recommendations for the development of 

continuous teacher education programs and initiatives in the Republic of Ghana. The study seems relevant in the context 

of the increasing influence of the African continent in the formation of international political, cultural and educational 

agendas. The author of the article relies on relevant theoretical sources and information presented on the official 

websites of organizations involved in the implementation of professional development programs for Ghanaian teachers, 

as well as on experimental and statistical data published on the results of research on the satisfaction of teachers in 

Ghanaian schools with the content, organization and effectiveness of forms and means of implementing such programs. 

In the course of the study, the author comes to the conclusion that both governmental (Ministry of Education, Ghana 

Education Service) and non-governmental organizations are involved in the implementation of professional 

development programs for teachers. The professional development of teachers is carried out within the framework of 

the Pre-Tertiary Teacher Professional Development and Management Policy, the Framework for Continuous 

Professional Development program, Professional Learning Community initiatives etc. The vertical of continuous 

teacher education is represented by bachelor’s degree programs of University Colleges (of Education), master’s degree 

programs and postgraduate programs. A separate niche is occupied by initiatives to support young teachers. The 

problem areas of teachers’ continuous education in the Republic of Ghana include the issues of uncertainty of the legal 

status of some forms of in-service training, the problem of lack of material resources, motivation and incentive system 

for teachers, insufficient diversification of the forms of pre- and in-service training. As recommendations for the 

optimization of continuous education programs for teachers, it is suggested to introduce the bottom-up principle in the 

design of programs based on the needs and deficits identified by teachers themselves, and to rely on the 

transformational approach to teachers’ professional development, which contributes to the qualitative transformation of 

their professional competences. 
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Введение 

Проблема непрерывного образования педаго-

гов является одной из наиболее горячо обсужда-

емых в профессиональном сообществе проблем 

современного образования [Амбарова, 2024; Ко-

новалов, 2024; Хакназарова, 2024]. Это вполне 

объяснимо в контексте постоянно меняющихся 

условий реализации образовательной деятельно-

сти – глобализации научных, образовательных, 

экономических и других процессов [Олейникова, 

2021; Синегубов, 2024], технологических инно-

ваций [Колыхматов, 2019; Fernández-Batanero, 

2022], общественных вызовов (например, панде-

мии) [Чоросова, 2020; Малышева, 2020; Al-Bargi, 

2021; Dempsey, Mestry, 2023], изменения нацио-

нальной и международной экологической, соци-

альной и политической повестки [Amado, 2017; 

Huffling, Scott, Rushing, 2022]. Исследования 

форм реализации и содержательного наполнения 

программ непрерывного образования педагогов, 

основанные на анализе доступных образователь-

ных документов и учебно-методических ком-

плексов, а также мнений участников образова-

тельного процесса (стажеров, учителей, педаго-

гов, получающих услуги в сфере профессио-

http://dx.doi.org/10.20323/1813-145X_2023_5_134_129
http://dx.doi.org/10.20323/1813-145X_2023_5_134_129
https://elibrary.ru/LFTQWG
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нального образования), заставляют задуматься 

как об объеме самого понятия непрерывного об-

разования педагогов, так и о существующих 

практиках его обеспечения [Волченкова, 2024]. 

В этом контексте особое значение имеет анализ 

отечественного и зарубежного опыта, позволя-

ющий, с одной стороны, установить дефициты и 

«тонкие места» существующих программ и под-

ходов и организовать работу по их устранению 

и/или восполнению, а с другой, – выявить наибо-

лее эффективные способы и подходы, способ-

ствовать их укреплению, развитию и продвиже-

нию – как в своей стране, так и за рубежом. 

Последние годы отмечены устойчивым инте-

ресом к образовательным практикам, применяю-

щимся на разных уровнях системы образования в 

странах Африканского континента [Гусачек, 2016; 

Amado, 2017; Mwila, 2022]. Страны Африки пе-

реживают сегодня экономический, технологиче-

ский и культурный подъем, рост осознания наци-

ональной идентичности, усиление влияния на 

международной арене. Это ведет к обновлениям в 

образовательной политике африканских госу-

дарств, переосмыслению роли учителя 

в трансляции учащимся знаний, компетенций, 

морально-нравственных и ценностных установок. 

Как никогда актуальным становится вопрос орга-

низации и содержательного насыщения программ 

профессиональной подготовки и дополнительного 

образования учителей, «являющихся катализато-

рами, контрапунктами и заложниками конкури-

рующих интересов и императивов» современного 

«общества знаний» [Ampofo, 2018, p. 28].  

Настоящая статья посвящена вопросам 

структуры и организации непрерывного про-

фессионального образования педагогов в Рес-

публике Гана, освещению некоторых проблем-

ных зон в политике непрерывного профессио-

нального образования педагогов, которые отме-

чаются специалистами, занимающимися иссле-

дованием этого вопроса [Abakah, Abreh, 2018; 

2022; Ampofo, 2018; Atiku, 2023], обозначению 

рекомендаций по развитию непрерывного про-

фессионального образования педагогов в Рес-

публике Гана. 

Методы исследования 

К основным методам настоящего исследова-

ния следует отнести методы анализа научной 

литературы и систематизации материалов по 

рассматриваемой проблеме, методы сравнения, 

сопоставления и обобщения, метод изучения со-

временного педагогического опыта. 

Результаты исследования 

Подготовка педагогических кадров в Респуб-

лике Гана сегодня возложена на педагогические 

колледжи или колледжи образования (Colleges of 

Education), которые после реформы 2008 г. (со-

ответствующие положения были окончательно 

закреплены в Акте о колледжах образования 

(The Colleges of Education Act, 2012 г.) являются 

учреждениями высшего образования (University 

Colleges), аффилированными с университетами-

наставниками (mentoring universities). По по-

следним данным, в Гане функционирует 46 кол-

леджей образования, предлагающих четырехлет-

ние программы бакалавриата (с присуждением 

выпускникам степени бакалавра образования 

(Bachelor of Education)) при наставничестве со 

стороны 6 университетов – Университета Кейп-

Кост, Университета образования, Университета 

образования в Виннебе, Университета науки и 

техники имени Кваме Нкрумы, Университета 

Ганы и Университета исследований в области 

развития (University of Cape Coast, University of 

Education, Winneba, Kwame Nkrumah University 

of Science and Technology, University of Ghana, 

and University for Development Studies) [List of 

Colleges of Education in Ghana].  

До реформы 2008 г. педагогические колледжи 

не являлись учреждениями высшего образова-

ния, соответственно, по окончании колледжа вы-

пускникам вручались не дипломы о высшем об-

разовании, а сертификаты («A» certificates – сер-

тификаты «А»), дававшие право преподавания 

в начальной и средней школе (отметим, что дан-

ные сертификаты имели международное призна-

ние как документы, подтверждающие наличие 

профессиональной квалификации). 

Реформа 2008 г. коснулась не только профес-

сиональной подготовки педагогических кадров, 

способствовавшей повышению ранга педагоги-

ческих колледжей до университетских колле-

джей с вытекающими отсюда новыми образова-

тельными программами бакалавриата и обновле-

нием системы лицензирования и регистрации 

учителей [Ampofo, 2018, p. 29], но и формирова-

ния политики и процедур в области непрерывно-

го профессионального образования педагогов, 

ключевую роль в которой сыграли и продолжают 

играть Министерство образования (Ministry of 
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Education) и Служба образования Ганы (Ghana 

Education Service) [Abakah, 2022, p. 10].  

На основе Закона об образовании 2008 г. Ми-

нистерство образования Ганы разработало и 

предложило программу («политику» – policy) 

профессионального развития и управления «до-

университетским» образованием (Pre-Tertiary 

Teacher Professional Development and Management 

(PTPDM) policy, PTPDM), регламентирующую 

процедуры в сфере профессионального развития 

педагогов начальной и средней школы. Про-

грамма, в полном объеме функционирующая 

с 2012 г., имеет целью стандартизацию практики 

профессионального развития педагогов и рас-

сматривает ее как «форму обучения на протяже-

нии всей жизни» [Atiku, 2022, p. 49].  

Значимым проводником инициативы является 

Служба образования Ганы. Так, данный институт 

координировал процедуру «перехода» учителей 

с сертификатом «А» в категорию дипломирован-

ных специалистов через специальные программы 

повышения квалификации в 2007–2008гг. [Am-

pofo, 2018, p. 29]. 

В числе прочего политика PTPDM преду-

сматривает, что все предлагаемые педагогам 

начального и среднего образования программы и 

мероприятия по повышению их профессиональ-

ной квалификации должны основываться на 

компетентностном подходе, как в части специ-

фикаций, так и в части оценки. Политика PTPDM 

постулирует зависимость карьерного роста учи-

теля не от его стажа, а от наличия удостовере-

ний, подтверждающих освоение им программ 

профессионального развития: «продвижение 

учителей по службе должно зависеть от их уча-

стия в мероприятиях по повышению квалифика-

ции, а удостоверения и сертификаты, подтвер-

ждающие профессиональные достижения и про-

фессиональный рост педагогов, должны служить 

предпосылкой карьерного роста, повышения 

оплаты труда и иных форм поощрения» [Abakah, 

2022, p. 2]. Политика PTPDM определяет и поря-

док лицензирования и сертификации учителей. 

В научной литературе, однако, звучит критика 

в адрес данной инициативы. Среди недостатков 

называются отсутствие четкого определения по-

нятия непрерывного профессионального образо-

вания педагогов в аспекте его форм и содержа-

тельного наполнения, неопределенность в отно-

шении регламентирующих его стандартов, от-

сутствие «более широкой основы для руковод-

ства процессом непрерывного профессионально-

го образования как процессом обучения на про-

тяжении всей жизни» [Abakah, 2022, p. 2]. 

В 2018 г. была проведена еще одна реформа 

педагогического образования, известная как 

«Меморандум кабинета министров о политике 

по реформированию педагогического образова-

ния» (The Cabinet Memorandum on Policy on 

Teacher Education Reform, CMPTER). В рамках 

данной инициативы были разработаны «Нацио-

нальные стандарты для учителей» (National 

Teachers Standards, NTS), одним из ключевых 

аспектов которых стали профессиональные цен-

ности учителя «с акцентом на критическое и 

коллективное осмысление учителями своей 

практической деятельности с целью улучшения 

личного и профессионального развития посред-

ством обучения на протяжении всей жизни и до-

полнительного профессионального образования» 

[Abakah, 2022, p. 2], однако и эта инициатива не 

воспринимается профессиональным сообще-

ством как достаточная для регламентирования 

столь сложной системы, как непрерывное про-

фессиональное образование педагога [Abakah, 

2022, p. 3]. 

Координация проведения реформ в сфере об-

разования осуществляется через Национальный 

секретариат по образовательным реформам (Na-

tional Education Reform Secretariat), учрежденный 

Министерством образования в 2018 г. и контро-

лирующий соответствие реформ Стратегическо-

му плану в сфере образования (Education Strate-

gic Plan) 2018–2030 гг. 

Другими «игроками» в сфере непрерывного 

профессионального образования педагогов яв-

ляются Национальный педагогический совет 

(National Teaching Council), разработавший Ра-

мочную программу непрерывного профессио-

нального развития (Framework for Continuous 

Professional Development); Ассоциация по надзо-

ру и разработке учебных программ (Association 

for Supervision and Curriculum Development), ор-

ганизующая профессиональное обучение в рам-

ках конференций, семинаров и сетевых форумов; 

Национальная ассоциация учителей Ганы (Ghana 

National Association of Teachers), предоставляю-

щая возможности повышения профессиональной 

квалификации через собственный Отдел образо-

вания и профессионального развития (Education 

and Professional Development Division); Общество 

образовательных технологий Ганы (Ghana Socie-

ty for Education Technology), организующее ме-

роприятия (семинары, мастер-классы и др.) по 

формированию навыков в области STEM (Sci-
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ence, Technology, Engineering, Mathematics – мо-

дель, объединяющая в единую систему предметы 

естественно-математического цикла) и EdTech 

(предусматривающей эффективное применение 

компьютерных возможностей, программного 

обеспечения и теории и методики обучения для 

способствования решению учебных задач), а 

также реализующее программы коучинга и 

наставничества; университетские колледжи 

(колледжи образования); другие национальные 

организации, аккредитованные Национальным 

педагогическим советом, и международные ор-

ганизации, в частности, ЮНЕСКО. По данным E. 

Abakah et al., количественное соотношение вы-

глядит следующим образом: 69,1 % программ 

организуются и финансируются учебным учре-

ждением или Службой образования Ганы, 28,9 % 

программ приходится на неправительственные 

организации, 18,6 % – на ассоциации учителей 

[Abakah, 2022, p. 9]. Авторы отмечают, что до-

статочно высокий процент программ выбирается 

и финансируется педагогами самостоятельно 

(59,9 %) [Abakah, 2022, p. 8]. 

Среди наиболее значимых программ, предла-

гаемых государственными органами и професси-

ональными объединениями, – упоминавшаяся 

выше Рамочная программа непрерывного про-

фессионального развития от Национального пе-

дагогического совета, увязывающая непрерывное 

образование с системой баллов и стимулирую-

щая педагогов к прохождению курсов и про-

грамм повышения профессиональной квалифи-

кации с целью накопления баллов. Далее, это 

программы (воркшопы, мероприятия и т. д.), ор-

ганизуемые профессиональными педагогически-

ми (учебными) сообществами (Professional Learn-

ing Communities) школ или образовательных 

объединений, в задачи которых входит обмен 

знаниями и опытом, обсуждение новых решений 

в сфере образовательной политики, совместная 

работа педагогов по формированию стратегий 

преподавания и обучения. Формирование таких 

сообществ поощряется Службой образования 

Ганы, рассматривающей их как платформу для 

постоянного совершенствования подходов 

к преподаванию и обучению. Программы повы-

шения профессиональной квалификации педаго-

гов, как отмечалось выше, разрабатываются и 

Национальной ассоциацией учителей Ганы 

в рамках функционирования Отдела образования 

и профессионального развития. 

В числе наиболее известных программ, пред-

лагаемых негосударственными учебными учре-

ждениями, – программы благотворительной об-

разовательной организации Sabre Education, ори-

ентированные, главным образом (но не только), 

на допрофессиональную и дополнительную про-

фессиональную подготовку педагогов дошколь-

ных учреждений. Программы Sabre, в частности, 

Right to Play Ghana («Право играть – Гана» – 

программа, вполне закономерно развивающая 

идею о том, что в основе обучения детей до-

школьного возраста лежит принцип игры), пози-

ционируются как оптимальные, масштабируемые 

модели подготовки учителей дошкольных учре-

ждений (в частности, программа Right to Play 

Ghana была принята Службой образования Ганы 

в качестве государственной модели подготовки 

педагогов дошкольного образования) [Sabre 

Education]. 

Sabre Education – один из постоянных партне-

ров Службы образования Ганы. Совместно 

с международными коммерческими организаци-

ями и при поддержке Службы образования Ганы 

Sabre Education построила и оснастила целый ряд 

дошкольных образовательных учреждений и 

осуществила подготовку педагогов для работы 

в них, а концепция Sabre Education получила 

признание со стороны таких международных 

агентств по вопросам развития, как UNICEF и 

DFID [Sabre Education]. 

Вторая некоммерческая организация, продви-

гающая свои программы дополнительного обра-

зования педагогов, это организация T-TEL 

(Transforming Teaching, Education and Learning – 

«Трансформация преподавания, образования и 

обучения). Организация специализируется на 

предоставлении высококачественных техниче-

ских консультаций, услуг по управлению проек-

тами, в том числе исследовательскими, и под-

держке внедрения программ и технологий в об-

разовательную сферу [T-TEL]. 

Следует также отметить проект дистанцион-

ного обучения учителей в Восточном регионе 

Ганы Train for Tomorrow (T4T) («Образование 

для завтрашнего дня»), нацеленный на развитие 

предметных знаний и методических умений 

школьных педагогов, и проект Ghana 

Accountability for Learning Outcomes Project 

(«Гана – ответственность за результаты обуче-

ния»), целью которого является «повышение 

качества образования в школах с низкими пока-

зателями базового образования, обеспечения 

равенства и повышения ответственности» 

в сфере образования [GALOP].  
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Вышеназванный проект состоит из четырех 

компонентов: (1) усиление преподавания и обу-

чения посредством поддержки и предоставления 

ресурсов учителям; (2) усиление поддержки, 

управления и ресурсного обеспечения школ; (3) 

реформирование системы отчетности и сопут-

ствующие ей разработка и внедрение националь-

ной стратегии оценки и реформы, нацеленные на 

повышение эффективности управления челове-

ческими ресурсами, административной и лидер-

ской практикой в секторе образования; (4) тех-

ническая помощь, управление и операционные 

расходы, мониторинг и помощь в организации 

исследовательской деятельности [GALOP].  

Педагоги, получившие степень бакалавра об-

разования, имеют возможность продолжить обу-

чение в магистратуре, а затем повысить свою 

профессиональную квалификацию по програм-

мам постдипломного образования. Молодым пе-

дагогам (выпускникам университетских колле-

джей (образования) и педагогам-стажерам, 

обычно являющимся студентами старших курсов 

колледжей) предоставляется консультативная 

помощь в рамках ряда инициатив: «Программа 

введения в профессию» от Национального педа-

гогического совета (National Teaching Council 

(NTC) Induction Program), «Год поддержки моло-

дого учителя» (Newly Qualified Teacher Support 

Year) от Sabre Education как партнера Службы 

образования Ганы, программы по наставниче-

ству и экспериментальному обучению, разраба-

тываемые университетами. Программы направ-

лены на предоставление педагогам ресурсов и 

рекомендаций, которые помогут им эффективно 

применять полученные знания в классе, а так-

же – на повышение качества преподавания путем 

предоставления педагогам, особенно педагогам-

стажерам, практического опыта и наставничества 

со стороны опытных учителей. Разрабатываются 

руководства по введению в профессию [Induction 

handbook for newly qualified teachers, 2021]. 

Формы непрерывного образования педагогов 

представляются достаточно традиционными – 

семинары, конференции, сетевые и онлайн-

программы и др. Анализ опросов педагогов, од-

нако, показывает, что наиболее доступной 

(89,3 % ответов респондентов) и ценной (50,7 % 

ответов респондентов) формой обучения при-

знаются «неформальные диалоги с коллегами» 

[Abakah, 2022, p. 8, 11], однако в проблемном 

поле остается процедура легализации нефор-

мального профессионального общения и обмена 

профессиональным опытом как формы непре-

рывного образования [Abakah, 2022, p. 11]. 

К проблемам организации программ непре-

рывного образования педагоги-участники и ис-

следователи относят отсутствие поддержки со 

стороны школы, недостаток ресурсов, в том чис-

ле финансовых, слабая информированность учи-

телей о предлагаемых программах, отсутствие 

у учителей мотивации на саморазвитие, отсут-

ствие коллегиальности в отдельных учебных 

учреждениях, загруженность учителей и др. 

Abakah et al. отмечают, что 64 % опрошенных 

ими в ходе исследования учителей считают, что 

в их школах не проводится достаточного количе-

ства мероприятий по повышению профессио-

нальной квалификации, при этом педагоги при-

знают, что повышение профессиональной ква-

лификации и непрерывное образование в целом 

имеют неоценимое значение для профессиональ-

ного развития и успешной профессиональной 

деятельности педагога [Abakah, 2022, p. 12].  

В качестве рекомендаций по оптимизации 

программ непрерывного образования педагогов 

предлагается внедрение принципа «снизу вверх», 

исходящего в формировании программ из опре-

деляемых самими педагогами потребностей и 

дефицитов, и акцент на трансформационный 

подход к профессиональному развитию учите-

лей, способствующий качественному преобразо-

ванию профессиональных компетенций педаго-

гов. Это позволит расширить возможности не-

прерывного образования, будет способствовать 

повышению самостоятельности учителей в кон-

струировании знаний и компетенций, необходи-

мых для их профессионального роста и развития.  

Специалисты отмечают, что опыт педагогиче-

ской деятельности в сочетании с «последствиями 

глобализации» должен помочь педагогу стать 

«приверженцем профессии», стремиться к посто-

янному повышению профессиональной квали-

фикации, усилению самоконтроля и «пересмотру 

собственного профессионального образования» 

[Ampofo, 2018, p. 28], что означает участие в оч-

ных и виртуальных образовательных програм-

мах, создание портфолио непрерывного профес-

сионального развития, которое позволит учите-

лю накапливать и обновлять профессиональные 

знания, получать необходимые консультации, 

вести исследовательскую работу, критически 

осмысливать и применять полученную информа-

цию в своей профессиональной деятельности 

[Ampofo, 2018, p.29]. Проводится и мысль о том, 

что достижения педагогов, обусловленные их 
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активным участием в программах непрерывного 

профессионального образования, должны отра-

жаться и на уровне оплаты труда. 

Заключение 

Таким образом, непрерывное профессиональ-

ное образование педагогов в Республике Гана 

представляет собой систему регулярных (долго-

срочных, действующих на постоянной основе) и 

разовых (краткосрочных) программ, нацеленных 

на повышение профессиональной квалификации 

и профессионального развития педагогов. Про-

граммы непрерывного профессионального обра-

зования реализуются как государственными, так 

и негосударственными учреждениями на разных 

образовательных уровнях и в разных формах. 

К проблемным зонам относятся вопросы неопре-

деленности юридического статуса некоторых 

форм непрерывного образования, проблема не-

достатка материальных ресурсов, мотивации и 

системы поощрения педагогов, диверсификации 

форм реализации непрерывного образования. 

В качестве рекомендаций по оптимизации про-

грамм непрерывного образования педагогов 

предлагается внедрение принципа «снизу вверх», 

исходящего в формировании программ из опре-

деляемых самими педагогами потребностей и 

дефицитов, и акцент на трансформационный 

подход к профессиональному развитию учите-

лей, способствующий качественному преобразо-

ванию профессиональных компетенций педагога. 
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Аннотация. Цель исследования: изучение форм и факторов исторической эволюции деятельности человека, 

ее разных видов и форм разных видов; в качестве объекта рассматриваются формы трудовой активности 

человека (работа, ремесло, профессия); в качестве предмета – факторы и особенности эволюции 

профессиональной деятельности, в том числе – профессиональной карьеры субъекта; методы: историко-

теоретический анализ, предметно-категориальный анализ. Гипотезы: 1. Исторически изменяющиеся виды 

деятельности людей «кристаллизуются» в немногих устойчивых формах. 2. В эволюции разных видов 

деятельности можно выделять как сходства (фрагментов, тенденций изменений, факторов их определяющих), 

так и отличия, отражающие особенности исторических условий, социального запроса и пр. 3. «Инварианты» 

компонентов форм исторических стадий эволюции видов деятельности могут сохраняться продолжительное 

время и эволюционировать как основы зарождающихся новых форм деятельности. 

В статье утверждается, что исторически эволюционирующие виды деятельности людей «кристаллизуются» 

в немногих устойчивых формах трудовой активности человека, базовыми среди которых выступают работа, 

ремесло, профессия (профессиональная деятельность). Анализируются исторические предпосылки, 

особенности становления феномена «профессиональная карьера», особенности «правильной» и «аномальной» 

карьеры (парадоксы карьеры). Предложены «единицы» анализа феномена («субъект» и «группа»), символы, 

отражающие их отношения в пространстве карьерных траекторий. Предлагается историко-эволюционный 

подход как дополняющий системогенетический. Если в центре системогенетического подхода, его «точками 

отсчета» выступает человека как субъект, осваивающий и/или исполняющий исторически развитую, 

сформированную деятельность, то «измерениями» и предметом историко-эволюционного подхода выступают 

предпосылки, процессы и эволюция становления форм трудовой активности людей. 

Ключевые слова: объект; предмет; эволюция; формы трудовой активности; труд; работа; ремесло; 
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Введение 

В цикле наших исследований [Толочек, 2005; 

2021а; 2021б; 2021в; 2024; др.], в которых «фо-

кусировались» разные аспекты сопряженных 

научных и научно-практических проблем (про-

фессиональной пригодности и профессионализа-

ции людей, их карьеры, социальной успешности 

и др.), целью выступало изучение форм и факто-

ров исторической эволюции деятельности чело-

века, ее разных видов и форм разных видов; 

в качестве объекта рассматривался ряд специ-

фических видов профессиональной деятельно-

сти (в широком смысле слова), требующих вы-

сокой квалификации исполнителя, его предвари-

тельной подготовки, наличия особых качеств 

(способностей, ПВК, компетенций и др.); в каче-

стве предмета – факторы и особенности эволю-

ции профессиональной деятельности, в том чис-

ле – профессиональной карьеры субъекта. 

На данном этапе НИР используются те же 

методы: историко-теоретический анализ, пред-

метно-категориальный анализ. Наши предполо-

жения были представлены в основных публика-

циях ранее и остаются теми же – «Гипотезы: 1. 

Исторически изменяющиеся виды деятельности 

людей “кристаллизуются” в немногих устойчи-

вых формах. 2. В эволюции разных видов дея-

тельности можно выделять как сходства (фраг-

http://dx.doi.org/10.20323/1813-145X_2023_5_134_129
https://elibrary.ru/LHCLHN
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ментов, тенденций изменений, факторов их 

определяющих), так и отличия, отражающие 

особенности исторических условий, социального 

запроса и пр. 3. “Инварианты” компонентов 

форм исторических стадий эволюции видов дея-

тельности могут сохраняться в продолжительном 

времени и эволюционировать как основы зарож-

дающихся новых форм деятельности» [Толочек, 

2021а, с. 120]. Другими словами, предполага-

лось, что самые разные виды деятельности чело-

века имеют сходство как в их базовых компонен-

тах, так и в их базовых структурах (которых не-

много); что разные виды деятельности человека 

эволюционируют по сходным законам; что 

в эволюции человека как субъекта деятельности 

также проявляются некоторые общие законо-

мерности. 

На данном этапе НИР предметом исследова-

ния выступал один из аспектов комплекса взаи-

мосвязанных вопросов — социально-

психологический феномен «профессиональная 

карьера», – в котором так или иначе проявляют-

ся эволюция вида деятельности, ее субъекта, со-

циальных институтов, многое определяющих и 

формирующих саму среду жизнедеятельности 

людей. Другими словами, вопросы эволюции 

профессий и их субъектов в настоящей работе 

рассматриваются через «призму» профессио-

нальной карьеры (ПК), иначе — наш анализ обо-

значенных выше вопросов проводится «этажом 

ниже», более детально рассматривая некоторые 

аспекты эволюции деятельности и ее субъекта; 

прибегая к универсальной терминологии систем-

ных подходов, можно считать профессиональ-

ную карьеру подсистемой, частью системы 

«профессиональная деятельность» и частью си-

стемы «субъект деятельности». 

Результаты исследования 

Эволюция форм деятельности: три формы 

трудовой активности человека 
Напомним, что ранее нами обсуждались во-

просы зарождения и становления основных форм 

трудовой активности (работы, ремесла, профес-

сий); констатировалось следующее. Понятие 

«труд» не конструктивно в современных иссле-

дованиях в русле психологии труда, организаци-

онной и инженерной психологии, эргономики, а 

название дисциплины – «психология труда» (как 

части дисциплины 5.3.3. Психология труда, ин-

женерная психология, когнитивная эргономика) 

не отражает ее действительный предмет, что 

влечет за собой множество издержек научного 

и научно-практического плана. Здесь лишь со-

шлемся на работы В. А. Мазилова о важности 

адекватного определения предмета дисциплины 

[Мазилов, 2017; 2020; др.].    

Типичными моделями в современных НИР 

выступают сложные виды деятельности, в кото-

рых заняты люди, имеющие высокую квалифи-

кацию. С учетом актуального социального за-

проса, наших национальных приоритетов 

«нашими главными задачами могут и должны 

стать другие, прежде всего – психологическое 

сопровождение профессионального становления 

субъекта (ПСПСС). Если до настоящего време-

ни доминантой и приоритетной остается профес-

сиональная деятельность человека как субъек-

та, то в перспективе такой доминантой должно 

стать профессиональное становление человека 

как субъекта и как личности. Другими словами, 

уже не деятельность как самоценность, а человек 

и его эволюция в процессах деятельности долж-

ны выступать нашими главными ценностями и 

дисциплинарными задачами. Соответственно 

встают вопросы методологической рефлексии 

объекта и предмета дисциплины в ее настоящем, 

ближайшем и отдаленном будущем» [Толочек, 

2021а, с. 121]. 

В русле обсуждаемых нами задач сделаем не-

сколько уточнений, приближающих нас к более 

адекватному определению предмета настоящего 

исследования. Повторим, более верно было бы 

говорить не о труде (в его понимании 

К. Марксом, советскими философами и учены-

ми-гуманитариями), а о формах трудовой ак-

тивности человека. Согласно устоявшемуся по-

ниманию, труд рассматривается как «процесс, 

в котором человек своей собственной деятельно-

стью опосредствует, регулирует и контролирует 

обмен веществ между собой и природой» 

[Маркс, 1967, с. 188]. Повторим, что это понима-

ние активно поддерживалось советскими фило-

софами, социологами, экономистами и наиболее 

концентрированно оно представлено в словарях 

(например, «Определенное отношение человека 

к природе – первая сторона труда. Преобразуя 

внешнюю природу, человек вместе с тем преоб-

разует и свою собственную природу. Изменение 

внешней природы есть в первую очередь при-

способление предметов к потребностям челове-

ка. …Вторая сторона труда – общественный ха-

рактер отношения людей друг к другу по поводу 

условий, процесса и результата трудового отно-

шения к природе» [Философский словарь, 1980, 

с. 376].   



Ярославский педагогический вестник – 2024 – № 4 (139) 

Исторические формы деятельности человека как объект и предмет исследования. Часть 3 129 

Первый аспект выделялся Марксом в его ана-

лизе зарождения товарно-денежных отношений; 

второй — проявление этих отношений в совре-

менном ему обществе, когда с одной стороны 

выступает работодатель, с другой — наемных 

работник (зрелого возраста, не имеющих ни об-

разования, ни какой-либо квалификации, поэто-

му продающий лишь свои «руки» или время ра-

боты на работодателя). Для решения поставлен-

ных задач такой уровень абстрагирования был, 

вероятно, необходим и способствовал их реше-

нию [Климов, 1988; Философский..., 1980].  

Наши задачи иные – профессиональное ста-

новление человека как субъекта и как личности. 

Для их решения требуется понять, что же из себя 

представляет феномен «профессия» (это понятие 

Маркс редко использовал как синоним труда, 

работы); когда и почему появились профессии, 

что предшествовало этой форме трудовой актив-

ности. Согласно нашему анализу, исторически 

первой массовой формой была «работа», вто-

рой – «ремесло». Хронология становления трех 

форм такова: работа (около 10000–30000 лет 

назад; ее «кристализованные» формы можно 

различать уже за 2–3 тыс. до н. э., в периоды 

расцвета рабовладельческих обществ; эта форма 

сохраняется и до настоящего времени); ремесло 

(зарождение около 6000 — 10000 лет назад; его 

классические формы в Европе широко представ-

лены в XII–ХХ ст.) [Кулишер, 1922; Поршнев, 

1974; Степин, 2000; Харитонович, 1999; др.]. 

Начало становления профессий относится к кон-

цу XII — началу XIII ст., их классические формы 

в Европе и США представлены уже в XYII–

ХХ ст.; первыми основными сферами зарожде-

ния профессий стали университеты, мануфакту-

ры, большие наемные армии [Клаузевиц, 2021; 

Степин, 2000; Толочек, 2021а; 2021б; 2024].  

Развернутое описание трех форм мы приво-

дили ранее, ниже представим более лаконичные. 

Работа — эпизодически или регулярно выпол-

няемая, побуждаемая внешними обстоятельства-

ми (потребностями человека, требованиями дру-

гих людей и пр.), сравнительно краткосрочная 

деятельность, ориентированная на решение 

частных задач в ограниченном пространстве-

времени. Ремесло — требующая специальной 

подготовки, целенаправленно избранная, посто-

янно выполняемая, регулируемая субъектом и 

внешними обстоятельствами деятельность, ори-

ентированная на создание целостных социально-

значимых продуктов (услуг) в определенном 

пространстве-времени. Профессия (профессио-

нальная деятельность) — интегрированная 

с множеством социальных институтов, требую-

щая специального образования и подготовки, 

целенаправленно избранная, постоянно выпол-

няемая, регулируемая субъектом и внешними 

обстоятельствами деятельность, ориентирован-

ная на создание части целостных социально-

значимых продуктов (услуг) в разном простран-

стве-времени. 

Выделим и характерные тенденции становле-

ния и эволюции трех форм трудовой активности 

человека. Работа — стремление к минимизации 

усилий, самосбережение человека, личностная 

отстраненность, возможности остановки деятель-

ности, быстрой замены исполнителя. Ремесло – 

самосохранение, консервация технологий и зна-

ний, закрытость сообщества; исторически ремес-

ло развивалось при его «врощенности» в фео-

дальные отношения. Профессия (профессиональ-

ная деятельность) — дифференциации на специ-

альности, порождение новых профессий, широкие 

взаимодействия с социальными институтами, от-

крытость технологий и знания. В упоминаемых 

выше статьях также рассматривались основные 

факторы становления трех форм и косвенные 

условия, их поддерживающие (широкое исполь-

зование латинского языка как языка международ-

ного общения, книгопечатание, расширение тор-

говли и товарно-денежных отношений и др.).  

Но, понятно, что в наших работах представ-

лен только абрис условий эволюции обсуждае-

мых форм трудовой активности; эта тема требует 

серьезного и обстоятельного изучения. Вероятно, 

что в последовательном анализе оправданно бу-

дет различать «работу», «ремесло», «профессию» 

как социальные явления и как социально-

психологические, представленные в их воплоще-

нии субъектом деятельности; их эволюцию как 

социальных институтов и как их эволюцию 

в процессах их освоения человеком как субъек-

том. Последние аспекты сравнительно давно 

изучаются в русле системогенетического, мета-

системогенетического, метасистемного подхода. 

Системогенетический подход: возможные 

дополнения. 

Напомним, что вопросы формирования дея-

тельности человека продуктивно разрабатыва-

лись и развивались В. Д. Шадриковым [Шадри-

ков, 1982; 1996; 2007; 2019; др.] и его последова-

телями [Карпов, 2021; Карпов, 2015; 2024; Пова-

ренков, 2019; Поваренков, 2020; Слепко, 2019; 

др.] в русле системогенетического подхода. Об-

стоятельному анализу были подвергнуты базо-
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вые компоненты и сам генезис становления дея-

тельности субъекта, «ядром» системы «человек – 

деятельность» выступает человек, его изменения 

и эволюция в процессе овладения деятельностью 

и формирования его как профессионала. В по-

следующих, более поздних работах Шадриков 

находит новые аргументы в разъяснении меха-

низмов и динамики становления рассматривае-

мой системы, в которой и происходит интегра-

ция ее  компонентов при ее воплощении в кон-

кретном субъекте. Один из таких механизмов – 

процессы опредмечивания и распредмечивания 

(способностей и других качеств человека в 

предметах его деятельности) [Шадриков, 2019]. 

 Итак, принимая логику и аргументацию сто-

ронников системогенетического подхода, еще раз 

выделим его «точки отсчета». Это человек как 

субъект деятельности, «вступающий» в эту дея-

тельность; во всех работах представителей данного 

подхода рассматривается исключительно та или 

иная профессиональная деятельность, которую 

осваивает человек (как ученик, студент, обучаю-

щийся, оптант и т. п.) или опытный профессионал, 

ее выполняющий; также типичным объектом в 

русле системогенетического подхода выступает 

человек в процессах его развития как профессио-

нала, в процессах формирования его профессио-

нальной карьеры, то есть некоторый временной 

отрезок регулярных изменений качеств человека 

как субъекта [Карпов, 2021; Поваренков, 2020; По-

варенков, 2019; Слепко, 2019; др.].  

Итак, «точкой отсчета», «началом» рассмот-

рения проблемы становления системы «чело-

век – профессия» в логике системогенетического 

подхода есть человек, овладевающий или вы-

полняющий определенную, развитую, ранее уже 

сформированную профессиональную деятель-

ность, которую он осваивает и/или выполняет 

согласно данным ему прототипам. Эти прототи-

пы (компоненты и структуры) Шадриков назвал 

нормативно одобренный способ деятельности – 

НОСД [Шадриков, 1982, 1996; 2019 и др.]. Рас-

кроем этот принципиальный для нашего анализа 

момент концепции. «Интеграция компонентов 

системы деятельности начинается на основе 

нормативно одобренного способа деятельности 

(НОСД). Этот способ деятельности может быть 

зафиксирован в инструкции, и тогда он выступа-

ет как нормативный, или передаваться от масте-

ра к ученику, и тогда он будет выступать как 

одобренный. Нормативный способ предполагает 

получение определенного результата фиксиро-

ванными способами деятельности. Именно эти 

внешние (объективные) характеристики деятель-

ности являются детерминантами интеграции 

внутренних (субъективных) условий (механиз-

мов) деятельности. При этом ведущей внутрен-

ней детерминацией выступает мотивация субъ-

екта деятельности» [Шадриков, 2019, с. 36–37]. 

 Зададим вопрос: откуда же взят этот норма-

тивно одобренный способ деятельности 

(НОСД)? «Здесь и теперь» для нашего современ-

ника он представлен, понятно, инструкциями 

и/или объяснениями наставника. А для настав-

ника, наставника наставника, их предшественни-

ков? Очевидно, что мы должны поставить вопрос 

и о «точках отсчета» процессов становления са-

мой деятельности, «здесь и теперь» нам уже 

представленной как зрелой профессиональной 

деятельности, как ставшей, «завершенной», 

в отношении которой давно апробированы раз-

ные способы и отобраны наилучшие как НОСД. 

Иначе, это вопрос о моментах и условиях зарож-

дения, становления и эволюции каждой деятель-

ности, которую в ее зрелой стадии и осваивает 

человек как ее субъект.  

Но из какого «материала» субъект строит 

свою деятельность и себя как ее субъекта? Что 

именно для него выступает внешними «детерми-

нантами интеграции внутренних (субъективных) 

условий (механизмов) деятельности»? Изобрета-

ет ли он ее заново или же реконструирует из ему 

предложенных компонентов и подструктур 

(предложенных и одобренных)? Начинается ли 

его деятельность с «опредмечивания» мотива (по 

А. Н. Леонтьеву) или же в случае развитой про-

фессиональной деятельности ее субъект воссо-

здает ее «снизу», исходя из исторически сло-

жившихся технологий, приемов и способов дей-

ствия, инструмента, организации рабочего места, 

совокупно представленных в НОСД и выступа-

ющих как «операции» и «действия» (по Леонтье-

ву)? Как мы не «изобретаем» родной язык, не 

изобретаем основные формы мышления, так и 

в случае овладения и/или выполнения развитой 

профессиональной деятельности здесь преобла-

дают процессы воссоздания, реконструкции, 

«распредмечивания» заданной деятельности 

каждым ее субъектом. И лишь в отдельных ис-

ключительных случаях лишь отдельные ее субъ-

екты «изобретают» (открывают, находят, апро-

бируют, стандартизуют и пр.) лишь отдельные 

компоненты как лучшие, более адекватные спо-

собы и действия, чем им предложенные раннее 

как НОСД. Другими словами, что было до того, 

как тот или иной человек вошел в учебный класс, 
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цех, аудиторию, лабораторию? (Да, есть исклю-

чительные случаи в истории, когда немногие от-

дельные личности формируют целую сферу дея-

тельности, как, например, С. П. Королев. Но 

это – исключительные случаи, подготавливаемые 

развитием науки, техники, искусства; в таких 

«случаях» всегда есть свои «предтечи», почти 

всегда есть профессионалы второго и третьего 

плана, выполняющие большую часть подготови-

тельной и черновой работы). 

Эволюция социальных структур и феномен 

«профессиональная карьера». 

Как выше упоминалось, феномен «професси-

ональная карьера» (ПК) мы связываем с третьей 

формой трудовой активности – профессией, точ-

нее, профессиональной деятельностью людей. 

Как ранее отмечалось [Толочек, 2021а, 2021б], 

отличительной особенностью третьей формы 

трудовой активности является множество «сте-

пеней свободы» человека как субъекта. Его под-

готовка (общее и специальное обучение) отделе-

но от будущей деятельности и обычно проводит-

ся в более широком формате, чем предстоящая 

выбранная специализация; человек имеет воз-

можности прерывать свою профессиональную 

деятельность на неопределенное время, осваи-

вать другие виды; изменять место жительства, 

организации, работодателей и мн. др. 

Чтобы выделить некоторые важные особен-

ности феномена ПК, проведем исторический 

аудит эволюции некоторых социальных струк-

тур. Выделим несколько исторических хроноло-

гических «срезов» социального статуса лидера 

социальных групп (малых и больших), сопря-

женных со стадиями эволюции структур госу-

дарства. Первоначально лидера в слабострукту-

рированных группах условно можно назвать 

«сильнейший» (или вожак – физически самый 

крупный, сильный, решительный). В последую-

щем — параллельно с построением и усложне-

нием социальной стратификации сообществ, – 

власть «сильнейшего» усиливается, поддержива-

ется группой приближенных, позже — традици-

ями, социальными нормами, освещается религи-

ей и законами.  

Если кратко выделить поэтапные смены форм 

власти лидера, сопряженные с изменением соци-

альных структур, представим их так: Сильней-

ший (вожак) – Вождь (власть которого усилива-

ется группами поддержки — совет старейшин и 

пр.) – Титулованный вождь (для усиления власти 

используется титул, передаваемый по наслед-

ству – князь, царь, барон, хан, шах и т. п., а так-

же – боевое охранение: дружи, рыцари, нукеры, 

самураи и т. п.) — Монарх, сюзерен (Император, 

Король, Великий князь, «царь царей», падишах, 

султан и др.; титул, передаваемый по наследству 

и выделяющий его носителя среди других титу-

лованных особ, требующий особого обращения 

устного и письменного – «Ваше Величество»). 

Если физически сильного может сместить физи-

чески более сильный, то для смещения вождя 

уже требуется поддержка прежней или новой 

группы; сместить князя может только князь; ве-

ликого князя, монарха – только равный (иначе 

его власть не будет признана легитимной боль-

шинством и для утверждения потребуется во-

оруженная борьба, нередко затягивающаяся на 

годы и десятилетия, искусная дипломатия, боль-

шие материальные затраты и готовность к «не-

популярным мерам»). 

Как правило, для стабилизации власти в раз-

ных регионах вырабатывались сходные социаль-

ные механизмы — большую долю наследства и 

титул получал старших из сыновей. Принц ста-

новился королем, старший сын герцога — герцо-

гом, графа — графом, барона — бароном и т. п. 

Колесница истории воспроизводила структуры и 

механизмы традиционного типа цивилизации; 

проходили десятилетия и столетия и мало что 

изменялось в социальной структуре общества и 

образе жизни представителей всех сословий.  

 В Европе на рубеже XII–ХIII ст. начинают 

зарождаться особые социальные институты, ко-

торые наряду с другими факторами, изменяют 

вектор развития ряда стран, определяя становле-

ние нового типа сообществ – техногенной циви-

лизации. Для обзорности и лаконичности выде-

лим три из них — становление университетов, 

мануфактур и больших наемных армий. В силу 

разных причин каждый из этих институтов, пер-

воначально порожденный вызревающим соци-

альным запросом на подготовленных специали-

стов в определенной сфере деятельности, до-

вольно быстро выходит из-под жесткого кон-

троля его «родителей» (религиозных структур, 

власти монарха, запросов на производство лишь 

определенных продуктов). Косность и инерт-

ность ставших социальных структур, жесткая 

стратификация общества в критические моменты 

истории должна компенсироваться привлечени-

ем и некоторым ограниченным социальным про-

движением специалистов в определенных видах 

деятельности (военных и гражданских инжене-

ров, правоведов, механиков, офицеров, управ-

ленцев в разных сферах). Даже выдающиеся 
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профессионалы, в последующем признанные по-

томками как гении и «классики» в своей сфере – 

военные инженеры С. Вобан (1683–1767) во 

Франции и Х. А. Миних (1683–1767) в России, 

«штабник» Г. Мольтке (1800–1891) в Пруссии, – 

в первые периоды становления института карье-

ры продвигались по должностным «ступеням» 

очень медленно и вершины в профессиональной 

иерархии достигали благодаря долгой жизни, а 

не гибкости социальных структур. На первых 

позициях мера социального вознаграждения 

профессионала крайне скромна (например, 

в Пруссии до чина капитана, в России — пол-

ковника), лишь с середины служебной «лестни-

цы» она возрастает по «нарастающей».   

Однако такие индивидуальные, ограниченные 

в интервале возможного, «дозированные» про-

движения немногих, порождают и формируют 

новую социальную среду и новые социальные и 

психологические эффекты. У руководителей вы-

сокого ранга появляется возможность сравнивать 

и сопоставлять «вклады» каждого отдельного 

специалиста; далее формируются и системы со-

циального вознаграждения и продвижения луч-

ших. В истории России яркий пример «Табель о 

рангах» Петра I [Катин-Ярцев, 1993]; в других 

странах – возможность занимать статусную 

гражданскую должность после получения опре-

деленного «чина» в армии (например, в Пруссии 

XVIII–ХIХ ст. – чина капитана) [Власов, 2018]. 

Итак, появляется новый социальный фено-

мен – карьера, точнее — профессиональная ка-

рьера (ПК), общим основанием которой высту-

пает качество деятельности отдельных людей 

в определенной сфере, возможность и целесооб-

разность сопоставления результатов деятельно-

сти разных специалистов, становление в масшта-

бе государства систем регуляции их деятельно-

сти, вознаграждения, продвижения. Прямыми и 

косвенными следствиями становятся вовлечение 

в это «социальное состязание» многих одарен-

ных людей; поддержка их инициатив и расшире-

ние сферы их деятельности, следствием чего 

становится и реформирование самой деятельно-

сти и формирование ее новых видов. Так, напри-

мер, можно считать следствием стечения обстоя-

тельств привлечение Наполеоном Бонапартом 

Л. А. Бертье в качестве начальника своего штаба, 

офицера, который по своим личностным каче-

ствам едва ли мог состояться как крупных ли-

нейный военачальник [Бонапарт, 2003; Власов, 

2018; Клаузевич, 2021]. Но в новых возможно-

стях, создаваемых Наполеоном, Бертье заложил 

основы и создал важный прецедент — генераль-

ный штаб с его ключевыми функциями. Почти 

через 70 лет другой офицер – Х. Мольтке, со 

сходными личностными особенностями, в дру-

гих уникальных обстоятельствах, в другой 

стране, в другой исторической ситуации ради-

кально расширяет функции генерального штаба 

и изменяет его статус. Еще через 50 лет 

Б. М. Шапошников проводит обстоятельный 

анализ функций этого важного органа в структу-

ре вооруженных сил, выделяет его как особую 

сферу деятельности, требующую особых качеств 

субъекта, и прямо использует ранее появившееся 

образное выражение – «Мозг армии» [Шапош-

ников, 1927; 1929]. 

Почти также эволюционировали университе-

ты. Их зарождение и становление первоначально 

проходило вследствие усиления роли католи-

цизма и власти папства; их развитие — благода-

ря ослаблению влияния духовенства, росту горо-

дов, усиления центральной власти, появлению 

выдающихся мыслителей. Сопряженно и сходно, 

благодаря усилению централизованных госу-

дарств и светской власти, эволюционировали 

мануфактуры, участвующие в обеспечении воз-

растающих армий обмундированием и вооруже-

нием. 

Парадоксы карьеры: «исключения из пра-

вил» и/или среда карьерного движения профес-

сионалов. 
Анализ индивидуальных вариантов реализа-

ции феномена «профессиональная карьера» (ПК) 

обнаруживает множество регулярно воспроизво-

димых социально-психологических механизмов, 

которые можно было бы называть нетипичными, 

«неправильными» с точки зрения представлений 

о «должном».  Траектории карьеры отдельных 

людей могут парадоксально отличаться от самой 

сущности этого феномена, «противоречить» его 

породившим обстоятельствам, искажать, нару-

шать «логику действия» феномена. Назовем та-

кие «неправильные» траектории отдельных 

субъектов парадоксами карьеры, к числу кото-

рых отнесем фаворитизм (явный и латентный), 

протекция, продвижение в команде, случайные 

назначения (вследствие сочетания условий), «по-

зиция вечно второго», моббинг, «неожиданные» 

увольнения», предательство, героизация после 

смерти и др.  

Если такие «парадоксы» есть своего рода ано-

малии в нормальном функционировании феноме-

на, то какую роль они играют, насколько искажа-

ют «чистые воды» карьерных процессов? Говорят, 
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«ложка дегтя портит бочку меда». На вопрос – 

есть ли правильные примеры карьеры, – ответим, 

да, есть. Какова их доля среди всех вариантов? 

Ответ определяется исторической эпохой и сфе-

рой деятельности. Напомним, что концепция 

А. Маслоу о самоактуализации непосредственно 

относилась примерно лишь к 1 % успешных 

«здравствующих» личностей, что не мешало ав-

тору настаивать на существовании этого явления 

и не вредило популярности концепции. Явная ис-

торическая тенденция — возрастание доли «пра-

вильных» траекторий карьеры. Но приведем не-

сколько примеров «парадоксов». 

Последним фаворитом 62-летней Екатерины 

II был 26-летний гвардейский офицер Платон 

Зубов; честолюбивый и не отличающийся умом, 

он стал губернатором Малороссии, командую-

щим Черноморским флотом, членом Государ-

ственного Совета и пр. Фельдмаршал 

А. В. Суворов должен был являться для доклада; 

командующий сухопутными войсками в Фин-

ляндии, директор Императорского сухопутного 

шляхетского кадетского корпуса, генерал-

губернатор Казани и Вятки, генерал-майор 

М. И. Кутузов утром готовил кофе П. Зубову, 

чтобы в неформальной обстановке быстрее ре-

шать служебные дела. Вошедший на престол Па-

вел I одним из первых своих указов освободил 

П. Зубова от 48-ми высших должностных постов 

[Брикнер, 2002].  

Менее заметен латентный фаворитизм, неред-

ко значимый в ключевых моментах биографии 

протеже. В будущем выдающийся полководец 

П. А. Румянцев, сын генерал-аншефа 

А. И. Румянцева, с малых лет был зачислен 

в гвардию. Его, не прослужившего ни дня в 

строю, 17-летнего поручика, отец берет с собой 

на очередную войну со Швецией (1742–1743). 

Менее чем через год его, уже 18-летнего капита-

на, не отличившегося ни в одном сражении, отец 

отправляет к императрице с донесением о побе-

де. Елизавета I присваивает 18-летнему капитану 

звание полковника. Через 3 года отец умер и на 

10 лет производство в чинах для П. А.Румянцева 

приостановилось. В 1774 г. генерал-аншеф Ру-

мянцев, командующий русской армией, отправ-

ляет к императрице с донесением о победе над 

турецкой армией своего старшего сына Михаила. 

Екатерина II присваивает молодому человеку 

звание генерал-майора. 

О капризах протекции — пример из жизни 

человека благополучной судьбы, во второй по-

ловине жизни ставшего национальным героем, 

«безоблачно» завершившего свой путь. «На де-

вятом десятке лет Мольтке все труднее было за-

ниматься служебными делами … он подал мо-

нарху прошение об отставке, которое тот откло-

нил. «Ваши заслуги перед армией слишком ве-

лики, для того чтобы когда-либо помыслить 

о Вашем уходе...» ...было принято решение 

о назначении ему заместителя... Фельдмаршал 

требовал, чтобы его помощник был одновремен-

но его наследником... от занимающего эту долж-

ность требовалось вникать во все дела, не выхо-

дя при этом из образа помощника … первона-

чальный кандидат ... не смог занять этот пост: он 

был слишком самостоятелен» [Власов, 2018, 

с. 206]. Обратим внимание: сам Г. Мольтке был 

самостоятельным в пределах возможного, более 

того, нередко выходил за границы ему предпи-

санного. Но и перешагнув далеко за 80 лет своим 

заместителем предпочел видеть «послушного», 

который в последующем должен будет занять 

его пост, но при этом не разрушая им созданного 

«здания». 

Пример героизации после смерти. Жанна 

д’Арк, сыгравшая важную роль в войне Франции 

с Англией (активно содействовавшая коронации 

дофина и укреплению центральной власти), была 

схвачена французами, выдана англичанам и су-

дима французами по ряду обвинений (ношение 

мужского платья и пр.), «... сожжена за ересь, 

вдовство и колдовство в 1431-м, реабилитирова-

на в 1456-м, провозглашена преподобной в 1904-

м, объявлена блаженной в 1908-м и … причисле-

на к лику святых в 1920-м» [Шоу, 1993, с. 345]. 

Особую категорию представляют назначения, 

вследствие стечения обстоятельств. Варианты 

«На безрыбье и рак рыба» не рассматриваем, 

приведем примеры, когда складывались уни-

кальные обстоятельства (острый исторический 

запрос, личность вышестоящего руководителя, 

нетипичность личностных качеств выдвиженца) 

и нетипичное назначение способствовало ста-

новлению и/или развитию целой сферы деятель-

ности.  

В европейских армиях «До начала ХIХ ст. 

сложились … лишь “зачатки” генерального шта-

ба» [Шапошников, 1927, с. 127]; развитие этого 

органа и сферы деятельности во многом обязаны 

двум офицерам. В начале своей первой Итальян-

ской компании Н. Бонапарт выдвигает на долж-

ность начальника своего штаба 40-летнего 

А. Бертье, нетипичного офицера. «Впоследствии 

он сделался военным министром, начальником 

штаба Великой армии … женился на баварской 
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принцессе и был осыпан милостями Наполеона. 

Он обладал большой энергией, следовал за глав-

нокомандующим во всех разведках и объездах 

войск, не замедляя этим нисколько своей штаб-

ной работы. Характер имел нерешительный, ма-

ло пригодный для командования армией, он обла-

дал всеми качествами начальника штаба. Он 

хорошо знал карту, очень разумно вел разведы-

вательную часть, лично заботился о рассылке 

приказаний, умел самые сложные движения ар-

мии представлять в докладах ясно и просто» 

[Бонапарт, 2003, с. 92; здесь и ниже курсивом 

выделено автором статьи]; «… хотели навлечь на 

него немилость главнокомандующего, говоря, 

что Бертье его наставник, что именно он руково-

дит операциями. …Бертье предпринимал все от 

него зависящее, чтобы покончить с этими слу-

хами» [Бонапарт, 2003, с. 93]. А. Бертье один из 

первых организует в единстве штабную и разве-

дывательную службу. 

Почти через полстоления благодаря особым 

отношениям с императором Пруссии Вильгель-

мом IV в 1857 г. исполняющим обязанности 

начальника Генерального штаба армии назначен 

Г. Мольтке. «... должность шефа Генерального 

штаба не считалась в прусской армии ни особенно 

почетной, ни перспективной. Многие … рассмат-

ривали ее как «карьерный тупик...» [Власов, 2018, 

с. 81]. Г. Мольтке также был не типичным офице-

ром — интеллектуал, постоянно чему-то учился, 

проводил время за книгами, отличался слабым 

здоровьем (один из его начальников иронизиро-

вал – «близок к инвалидности»). Но на новой 

должности, которую он занимал 17 лет, Мольтке 

проявлял многогранную активность. В 1859 г. 

«подал прошение об учреждении военно-

научного отделения в рамках Генерального шта-

ба» [Власов, 2018, с. 83], многократно увеличил 

штат и число подразделений (создал Центральное 

разведывательное бюро, военно-топографическое, 

статистико-географическое, военно-историческое 

отделение и др.), де-факто и затем де-юре вывел 

штаб из подчинения военному Министерству и 

переподчинил себе ряд его функций, организовал 

Академию, активно участвовал в определении 

планов строительства железных дорог (ориенти-

рованно на потребности военных перевозок) и 

государственной политики в целом; «штаб поль-

зовался огромным авторитетом не только в Гер-

мании, но и во всей Европе; … все государства 

строили свои генеральный штабы по образцу 

прусского, в Берлин на стажировки приезжали 

офицеры из разных стран. … сотрудники штаба 

образовали в армии «элиту внутри элиты»» [там 

же, с 184]; «в подчинение штабу была передана 

Военная Академия» [Власов, 2018, с 185]; «гене-

ральный штаб начинает расцветать лишь в руках 

Мольтке» [Шапошников, 1927, с. 127]; «главно-

командующему (армией) должно быть предложе-

но только “одно мнение” …начальника генераль-

ного штаба» [Власов, 2018, с. 128]; «Значение ге-

нерального штаба как органа управления войной 

постепенно возрастало, и обычай присвоил ему 

наименование “мозга армии”, лишив, до некото-

рой степени полководца его первородных прав» 

[Шапошников, 1929, с. 14].  

 Добавим, эту принципиальную реорганиза-

цию структуры вооруженных сил государств 

начали проводить «нетипичные» офицеры (что 

также можно назвать парадоксом). Возможно, 

именно успешная карьера нетипичных професси-

оналов в ряде случаев дает множество позитив-

ных эффектов. (К слову, Г. Мольтке приписывают 

фразу: «Нам нужны математики, а не кавалери-

сты»; кадровый офицер Б. М. Шапошников свой 

обстоятельный анализ деятельности штабов ХIХ-

го столетия называл «практическим методом», 

примечательно, что он не скрывал своей религи-

озности и в должности начальника Генерального 

штаба РККА 1930–1940-гг.; в период раздроблен-

ности страны Жанна д’Арк, молодая деревенская 

девушка, стала «катализатором» становления цен-

трализованного государства). 

Более показательными особенности становле-

ния и проявления феномена «карьера», пожалуй, 

лучше всего представлять на примере эволюции 

фрагментов вооруженных сил как вида деятель-

ности ее наиболее выдающихся представителей. 

Этот вид деятельности – наиболее древний (всю 

свою истории люди воевали); социальная и лич-

ностная значимость успеха/неуспеха здесь 

крайне высока. Понятно, что военное дело давно 

стало предметом внимательного изучения, все-

стороннего анализа. Деяния Александра Маке-

донского, Ганнибала, Юлия Цезаря и других ста-

ли изучать на 1500–2000 лет раньше, чем жизнь 

и творчество Страдивари и Гварнери, Моцарта и 

Бетховена, Леонардо да Винчи, Микеланджело и 

других, несомненно, выдающихся людей; ре-

зультаты деятельности полководцев затрагивали 

судьбы сотен тысяч людей, деятелей искусства – 

много меньше; плоды деятельности ученых и 

деятелей искусства в разные эпохи оцениваются 

по-разному, результаты деятельности военачаль-

ников чаще однозначны (они относятся к классу 

«игр с нулевой суммой» – «zero-sum game»). 
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В гражданской сфере, в сфере искусства и науки 

люди имеют много больше «степеней свободы», 

чем служащие силовых структур. Результаты 

«правильного» или «аномального» карьерного 

продвижения в силовых структурах имеют много 

больше позитивных и/или негативных послед-

ствий, открытая и скрытая конкуренция в этих 

сферах даже поощряется. 

Примечательно, что феномен «карьеры», по-

рожденный социальным запросом на усиление 

гибкости костных социальных структур фео-

дального общества, быстро стал «приватизиро-

ваться» власть предержащими на всех иерархи-

ческих уровнях, что объяснимо. Человек, выдви-

гаемый на более высокую должность, вместе 

с расширением круга обязанностей получает 

много больше прав и ресурсов, больше степеней 

свободы. Все вместе создает и моменты неопре-

деленности, не «предусмотренные системой». 

Объяснимо, что все, заинтересованные в сохра-

нении «системы», стремятся минимизировать 

такие неопределенности посредством разных 

«стабилизаторов», в каких бы понятиях они не 

заявлялись (личная преданность, надежность, 

потенциал и пр.). Объяснимо, что при выдвиже-

нии на более высокую должность предпочтение 

может отдаваться ординарному и «надежному», 

чем креативному, но непредсказуемому. Послед-

ние выдвигаются реже, чаще освобождаются по-

сле решения актуальной задачи («Мавр сделал 

свое дело, мавр может уходить»). 

Как варианты «нормы», так и варианты «ано-

малии» в плане научного изучения все же нужно 

согласовать, «приводить к общему знаменате-

лю». Условно разные парадоксы, эти «непра-

вильности», «аномалии» карьерных траекторий 

можно условно «стандартизировать» – формали-

зовать посредством выделения отношений двух 

«единиц» – «субъекта» и «группы». Парадокс 

фаворитизма можно обозначить так: «субъект» 

→ «субъект»; продвижение в команде: «группа» 

- - - «группа»; «случайные» назначения: «субъ-

ект» → «субъект» (?); моббинг: «группа» - - - 

«субъект»; «неожиданные» увольнения: «субъ-

ект» - - - «группа»; героизация после смерти: 

«группа» ---- «субъект» (!), где знак «→»  озна-

чает благосклонность одной «единицы» в отно-

шении другой; знак «- - -» – негативизм; «?» – не 

объяснимо с точки зрения «логики»; «!» – пози-

тивные оценки личности и ее деяний (иногда да-

же неумеренные или запоздалые); случаи адек-

ватного, нормативного, «правильного» выдви-

жения специалиста можно обозначать знаком 

«+» – как обоснованные назначения на более вы-

сокую должность.  

Итак, есть целостное, общее пространство де-

ятельности, взаимодействий и жизнедеятельно-

сти людей в каждой профессиональной сфере. 

Если с такой позиции рассматривать парадоксы 

карьеры, все «становится на свои места» – всегда 

имеют место соперничество отдельных людей и 

социальных групп в границах организации, про-

фессиональной сферы, региона, где выдвижение 

одних неизбежно притормаживает других; вы-

движение человека на более высокую позицию 

есть, вместе с тем, и предоставление ему боль-

шей власти и ресурсов, не всегда контролируе-

мых как «сверху», так и «снижу». Поэтому ак-

тивное или скрытое соперничество отдельных 

лиц и групп есть наша обыденность (а выраже-

ние «подковерная борьба» отражает реальные 

процессы проектирования и реализацию карьеры 

людей, к счастью, не всех). 

И если такие парадоксы едва ли можно при-

знать лучшей социальной нормой из возможно-

го, то все же должно согласиться, что они — па-

радоксы – представляют среду существования 

самого феномена карьера. Появившийся как ин-

струмент усиления гибкости костных социаль-

ных структур на уровне государства и его инсти-

тутов (армия, флот, органы государственной вла-

сти), он быстро стал формировать самоподобные 

структуры на уровне больших и малых групп, 

как и взаимодействий отдельных персон. Едва ли 

отношения людей и социальных групп могут 

быть нейтральными. Следовательно, предложен-

ная нами простая форма – две «единицы» (субъ-

ект и группа) и лишь пять знаков их отношений 

(«→», «- - -», «+», «?», «!») – могут рассматри-

ваться как позволяющие достаточно полно опи-

сывать исторически сложившуюся действитель-

ность. 

Заключение 

Принимая логику и аргументацию сторонни-

ков системогенетического подхода, еще раз вы-

делим его «точки отсчета». Это: человек как 

субъект деятельности, «вступающий» в эту дея-

тельность; во всех работах представителей дан-

ного подхода рассматривается исключительно та 

или иная профессиональная деятельность, кото-

рую осваивает человек (как ученик, студент, 

обучающийся, оптант и т. п.) или опытный про-

фессионал, ее выполняющий; также типичным 

объектом в русле системогенетического подхода 
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выступает человек в процессах его развития как 

профессионала, в процессах формирования его 

профессиональной карьеры, то есть некоторый 

временной отрезок регулярных изменений ка-

честв человека как субъекта. 

 Другими «точками отсчета», началом рас-

смотрения проблемы в логике данного подхода 

должны быть и «моменты» становления системы 

«человек – профессия». Есть человек, овладева-

ющий и/или выполняющий ему заданную, давно 

сформированную профессиональную деятель-

ность, которую он осваивает и/или выполняет, 

согласно предложенным ему прототипам. Эти 

прототипы (компоненты и структуры) обобщен-

но названы нормативно одобренный способ дея-

тельности – НОСД [Шадриков, 1982, 1996; 2019 

и др.]. В продолжении самой логики подхода 

возникает вопрос происхождения и назначения 

нормативно одобренного способа деятельности 

(НОСД). Наш ответ: предложенная субъекту дея-

тельность «законсервирована», «опредмечена»; 

ее субъекту предстоит ее «актуализировать», 

«раскрыть», воссоздать, реконструировать, более 

общее понятие для этих процессов – «распред-

мечивание», то есть «переход объективного 

предмета из его собственной сферы в сферу и 

форму человеческой деятельности, превращение 

предметно-воплощенных форм культуры в дея-

тельные способности субъекта» [Философский 

словарь, 1980, с. 263].  

Образно говоря, если в «центр» системогене-

тического подхода поставлен отдельный человек 

и процессы его становления как субъекта дея-

тельности, то дополняющим должен стать исто-

рико-эволюционный подход, изучающий станов-

ление деятельности человечества. Соответствен-

но, научному изучению подлежат как процессы 

воссоздания деятельности в процессах активно-

сти ее субъекта, с одной стороны, с другой – 

процессы становления, зарождения этой дея-

тельности, процессы ее вызревания до стадии, 

когда можно и нужно выделять ее оптимальные 

нормативно одобренные способы (НОСД). 

В наших работах эти вопросы рассматривались 

как «исторические формы деятельности», среди 

которых были выделены три базовые – «работа», 

«ремесло», «профессия» (профессиональная дея-

тельность) [Толочек, 2021а; 2021б; 2024]. Пред-

полагается, что все многообразие видов деятель-

ности, которые создавались, апробировались и 

воссоздавались людьми, все виды деятельности, 

которые осваивают и выполняют наши совре-

менники, все виды, которые могут появляться в 

обозримом будущем, будут воссоздаваться, «со-

бираться», строиться, генерироваться из компо-

нентов и структур трех исторически откристал-

лизованных форм – «работа», «ремесло», «про-

фессия» (профессиональная деятельность).  

Примечательно то, что этих базовых форм 

трудовой активности немного и, видимо, они яв-

ляются «необходимыми и достаточными». При-

ведем аналогичный пример. Предположим, что 

человек может употреблять в пищу 20 видов 

продуктов в продолжение недели, до 40 – в про-

должение месяца, 2000 – года, 200 000 – жизни. 

Но даже если бы он отведал за свою жизнь 

2 млн. разных продуктов, все они содержат толь-

ко 3 вида питательных веществ – углеводы, жи-

ры, белки (микроэлементы служат для поддер-

жания обменных процессов, для их ускорения – 

витамины как биологически активные вещества).  

Все углеводы представляют собой «цепочки» 

разной длины, состоящие из трех атомов (угле-

рода, водорода, кислорода); жиры — три после-

довательно соединенных атомов углерода и те 

же самые «цепочки» разной длины, состоящие из 

трех атомов (углерода, водорода, кислорода); 

белки – сплетенные две «нити», состоящие из 

тех же трех атомов (углерода, водорода, кисло-

рода) и четвертого (азота). Все многообразие 

продуктов питания имеет простую энергетиче-

скую структуру и компоненты (углевод и жиры – 

три атома, белки – четыре).  

Природа избегает излишеств. И можно пред-

положить, что все многообразие видов трудовой 

деятельности, которые складывались на протя-

жении последних 30 000 лет, все многообразие 

видов, существующих в настоящее время, все 

возможное их многообразие в обозримом буду-

щем складывалось, сложилось и будет склады-

ваться из компонентов трех форм трудовой ак-

тивности человека – «работа», «ремесло», «про-

фессия» (профессиональная деятельность). Есть 

три базовых варианта отношений в системе «че-

ловек – деятельность»: отделенность процесса от 

результата; достижение конечного результата – 

изготовление завершенного продукта; достиже-

ние частичного результата – изготовление фраг-

мента, части завершенного продукта.  

Одной из стратегий поведения людей в «про-

странстве деятельности», их разделяющих и раз-

личающих, отражающих разные варианты и пол-

ноту овладения деятельностью, является фено-

мен «профессиональная карьера». Он также мо-

жет выступать особым предметом исследования, 

он также имеет свои исторические корни и эво-
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люцию, вариации «нормативно одобренных спо-

собов» реализации и множество «аномалий». 

Феномен «профессиональной карьеры» может 

выступать и в роли одного из «ключей» в объяс-

нении многих явлений профессионального ста-

новления субъекта.  

Проблема карьеры широко изучается в психо-

логии с середины ХХ ст. и пока видится «неис-

черпаемой в своем объеме», как сказал бы Карл 

фон Бэр. 
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Аннотация. Идентичность с местом проживания является одним из основных источников построения 

ценностно-смысловой структуры личности, поскольку именно данный локус бытия формирует основу 

жизненного мира человека. Одной из главных проблем исследования данного феномена является 

недостаточность методического инструментария эмпирических исследований. Цель работы – адаптация шкалы 

идентичности с местом проживания O. Droseltis & V. L. Vignoles на выборке респондентов Краснодара. 

Эмпирическая база исследования: 447 респондентов в возрасте от 16 до 70 лет (M =33,65, SD = 12,58), жители 

Краснодара (222 мужчины, 225 женщин). Методом эксплораторного анализа была выявлена двухфакторная 

структура опросника, которая показала хорошие показатели пригодности. Содержание шкал уточнялось 

конфирматорным факторным анализом. Первый фактор, названный «Аутентичность личности в городской 

среде» (12 шкал), включает смыслообразующие характеристики идентичности с городом, позволяющие 

человеку почувствовать свою подлинность, конгруэнтность данному месту. Второй фактор, обозначенный как 

«Самореализация в городской среде» (7 шкал), характеризует город как пространство реализации, 

профессиональной, финансовой и личностной. Статистические характеристики данной модели были на уровне 

приемлемых значений. При оценке эмпирической валидности оценивалась взаимосвязь результатов, 

полученных по двум шкалам разработанной методики, с результатами, полученными при помощи шкал 

методики «Томский опросник идентичности с городом». Полученные данные свидетельствуют о наличии 

значимых положительных корреляций. Сделан вывод о соответствии измерительной модели теоретической 

факторной структуре и удовлетворительных показателях надежности и валидности. Апробированная методика 

может быть использована как в исследовательских целях для изучения особенностей идентичности жителей 

разных городов, так и в качестве диагностического инструмента в консультативной психологии и психотерапии.  
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empirical base of the study: 447 respondents aged 16 to 70 years (M = 33.65, SD = 12.58), residents in Krasnodar 

(222 men, 225 women). By exploratory analysis, a two-factor structure of the questionnaire was revealed, which 

showed good suitability indicators. The content of the scales was specified by confirmation factor analysis. The first 

factor, called «Authenticity of personality in urban environment» (12 scales), includes meaningful characteristics of 

identity with the city, allowing a person to feel their authenticity, congruence to a given place. The second factor, 

designated as «Self-realization in urban environment» (7 scales), characterizes the city as a space of realization, 

professional, financial and personal. Statistical characteristics of this model were at the level of acceptable values. 

When assessing empirical validity, the relationship between the results obtained using the two scales of the developed 

method and the results obtained using the scales of the Tomsk Identity Questionnaire with the City method was 

evaluated. The data obtained indicate the presence of significant positive correlations. It was concluded that the 

measurement model complies with the theoretical factor structure and satisfactory reliability and validity indicators. The 

tested technique can be used both for research purposes to study the identity characteristics of residents from different 

cities, and as a diagnostic tool in advisory psychology and psychotherapy. 
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Введение 

Идентичность с местом (place-identity) явля-

ется одним из основных источников построения 

ценностно-смысловой структуры личности, по-

скольку именно данный локус бытия формирует 

основу жизненного мира человека. Место про-

живания для человека – это не только физиче-

ская константа, но и область формирования цен-

ностей, личных смыслов, социальных отношений 

[Муравьева, 2017]. Как показывает ряд исследо-

ваний, идентичность с местом проживания явля-

ется предиктором разных видов социальной ак-

тивности человека [Ujang, 2015; Dono, 2010; 

Scannell, 2013]. Соответственно, актуальной 

научной и практической задачей становится ис-

следование феномена идентичности с местом 

проживания и влияния данного вида идентично-

сти на различные аспекты бытия личности.  

Одной из главных проблем исследования иден-

тичности с местом проживания является неодно-

значность исследуемого феномена. В современных 

работах существует разнообразие терминов, с по-

мощью которых описывается идентификация че-

ловека с местом проживания. Чаще всего исследо-

ватели используют понятия «place identity» – 

«идентичность места» и «местная идентичность» 

[Bernardo, 2016; Lemée, 2019; Ujang, 2017], которые 

отражают не столько физические характеристики 

места проживания, сколько его социокультурный 

аспект [Dredge, 2003].  

Конструкт «идентичность с городом» в совре-

менных научных исследованиях рассматривается 

двояко: «community identity», то есть принадлеж-

ность человека определенному городскому сооб-

ществу, «place identity» – привязанность к про-

странству города, осмысление его привлекатель-

ности, культурно-исторических особенностей 

[Озерина, 2019]. В отечественных исследованиях 

городская идентичность рассматривается как со-

вокупность различных факторов (социальных, 

визуально-пространственных, коммуникативно-

пространственных, историко-культурных, психо-

логических) [Тимофеева, 2021; Федотова, 2017].  

Методы исследования  

В зарубежной психологии разработан целый 

ряд шкал оценки идентичности с местом прожи-

вания [Lewicka, 2011]. Наиболее популярным 

в разных странах является диагностический ин-

струмент, разработанный Уильямсом и Васке 

[Williams, 2003], основанный на различии, про-

веденном Стоколсом и Шумейкером [Stokols, 

1981] между категориями «привязанность к ме-

сту» (аффективные связи) и «зависимость от ме-

ста» (инструментальные связи с данным местом). 

Исходные шкалы претерпели многочисленные 

модификации; сейчас инструмент представляет 

собой трехмерную шкалу, которая, наряду 

с идентичностью места и зависимостью от места, 

также включает подшкалу социальных связей 

[Kyle, 2005]. 

http://dx.doi.org/10.20323/1813-145X_2023_5_134_129
http://dx.doi.org/10.20323/1813-145X_2023_5_134_129
https://elibrary.ru/MFQNYP
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Еще одна часто используемая шкала создана 

Хэммит и состоит из пяти измерений (знания 

о месте, принадлежность к нему, идентичность, 

зависимость и укорененность) [Hammitt, 2006]. 

Шкала, созданная Йоргенсеном и Стедманом, име-

ет три измерения (привязанность к месту, идентич-

ность места и зависимость от места) [Jorgensen, 

2006]. Выделение в качестве отдельных категорий 

«привязанность к месту» и «идентичность с ме-

стом» нашло отражение в двумерной шкале Эр-

нандес и сотрудников [Hernandez, 2007]. 

Две шкалы исследуют эмоциональные связи 

с домом (родным городом). Первая – это шкала 

«укорененности» в месте проживания, разрабо-

танная МакЭндрю и состоящая из двух субшкал 

(«Дом/Семья» и «Желание перемен») 

[McAndrew, 1998]. Вторая – «Привязанность 

к родному городу», предложенная Скопеллити и 

Тиберио и состоящая из трёх факторов: иденти-

фикация с городом, ресурсы города для удовле-

творения потребностей и социальные отношения 

[Scopelliti, 2010]. 

Еще две шкалы измеряют отдельно физические 

и социальные аспекты привязанности человека к 

месту. Шкала Брехем предполагает оценку респон-

дентами значимости экологических и социальных 

факторов привязанности к месту [Brehm, 2006]. 

Другая, разработанная Сканнеллом и Гиффордом, 

состоит из вопросов, отражающих привязанность 

либо к социальным, либо к природным особенно-

стям места проживания [Scannell, 2010]. 

Лалли предложил многомерную шкалу город-

ской идентичности, используемую для измере-

ния привязанности к Гейдельбергу, которая со-

стоит из пяти измерений – шкал методики: 

«Внешняя ценность», «Общая привязанность», 

«Связь с прошлым», «Восприятие близости», 

«Целеполагание». «Внешняя ценность» включает 

в себя вопросы, связанные с отраженными аут-

групповыми и ин-групповыми стереотипами, 

остальные четыре отражают личный опыт про-

живания в городе, субъективное восприятие го-

родской среды [Lalli, 1992]. Шкала Лалли была 

протестирована в городе Бордо и модифициро-

вана Фелонно, результатом стала шкала тополо-

гической идентичности, состоящая из четырех 

измерений: внешняя оценка, общая привязан-

ность, приверженность и социальная идентифи-

кация [Félonneau, 2004].  

Методика Лалли была адаптирована и на рос-

сийской выборке [Муравьева, 2017], на ее основе 

также был создан «Томский опросник идентич-

ности с городом», включающий 5 измерений: 

чувство принадлежности к городу; планирование 

будущего, связанного с городом; эмоциональная 

привязанность; оценка уникальности города; 

личный вклад его в жизнь [Литвина, 2018]. Для 

исследования города как среды реализации базо-

вых ценностей российскими учеными создана 

методика оценки возможностей города, удовле-

творения потребностей жителей с позиции «пси-

хологии возможностей» [Богомаз, 2012]. 

Методология исследования 

Рассмотрение идентичности личности с ме-

стом проживания с позиции субъектно-бытийного 

подхода предполагает, что личностное бытие 

представлено многими бытийными простран-

ствами, в которых она себя реализует [Рябикина, 

2023]. Жизненное пространство человека в усло-

виях определенного населенного пункта, где про-

исходит реализация его потребностей, формиро-

вание целей и личностных смыслов, является зна-

чимым бытийным пространством личности. 

В рамках данного подхода постулируется, что бы-

тийное пространство человека может быть субъ-

ективно-персонализированным (предметно-

пространственная по своим объективным харак-

теристикам среда не изменяется, но субъект, рас-

сматривающий эту среду как «свою», осваивает её 

в качестве личностного бытийного пространства) 

и объективно-персонализированным (простран-

ство в контексте деятельности человека изменяет-

ся и по внешним признакам). Место проживания 

человека изначально является субъективно-

персонализированным пространством, что прояв-

ляется в эмоциональной связи человека с данным 

местом и сообществом. Освоение места прожива-

ния как бытийного пространства личности спо-

собствует формированию мотивации влиять на 

место проживания, чтобы сделать его более ком-

фортным, экологичным, визуально привлекатель-

ным, то есть объективно-персонализированным 

бытийным пространством. 

Идентичность с городом, отражающая восприя-

тие и понимание себя человеком в контексте опре-

деленной среды, ключевым моментом которой яв-

ляется личный опыт освоения культурного и соци-

ального пространства, является объектом исследо-

ваний на основе шкалы идентичности с местом 

проживания Дроселтис и Виньоль [Droseltis, 2010]. 

Данная шкала обладает как универсальностью, 

позволяя исследовать особенности локальной 

идентичности личности, так и гибкостью, посколь-

ку может применяться для изучения идентичности 

индивида с конкретным местом. 
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Целью работы является адаптация шкалы 

идентичности с местом проживания [Droseltis, 

2010] на выборке респондентов Краснодара.  

Для оценки того, насколько понятен респон-

дентам (20 человек) каждый из этих пунктов, 

было использовано когнитивные интервью, что-

бы модифицировать при необходимости утвер-

ждения опросника. Эксперты (3 человека, два 

психолога и филолог) оценили, насколько ясным 

является каждый пункт.  

Выборку исследования составили 447 ре-

спондентов в возрасте от 16 до 70 лет (M =33,65, 

SD = 12,58); пол: женский – 225 человек 

(50,3 %), мужской – 222 мужчины (49,7 %); уро-

вень образования: высшее – 25 %, неполное 

высшее – 58,8 %, среднее специальное – 16,3 %, 

этническое большинство (русские) – 83,7 %, эт-

ническое меньшинство – 14,3 %. 

Социально-психологический опрос прово-

дился онлайн на платформе Яндекс в марте 

2024 г. добровольно, безвозмездно и анонимно.  

Используемые методы. Инструментарий 

включал шкалу идентичности с местом прожи-

вания [Droseltis, 2010] в авторском переводе. Для 

валидизации методики был использован «Том-

ский опросник идентичности с городом» [Литви-

на, 2018].  

Для обработки данных применялся статисти-

ческий пакет SPSS 22.0 и приложение AMOS 

22.0. Был использован эксплароторный (ЭФА) и 

конфиматорный (КФА) факторный анализ, кор-

реляционный анализ, анализ согласованности 

шкал (альфа Кронбаха). 

Результаты исследования 

На первом этапе определялось количество 

факторов, на которые раскладываются вопросы 

методики в результате эксплораторного 

факторного анализа. Для этого был построен 

график нормализованного простого стресса, 

выявивший двухфакторную структуру (рисунок 1).  

 
Рисунок 1. График нормализованного простого стресса 

 

Эксплораторный факторный анализ методом 

главных компонент с собственными значениями 

с вращением Варимакс и нормализацией Кайзера 

показал двухфакторную структуру. Показатели 

пригодности двухфакторной структуры имеют 

приемлемые значения: КМО=0,963; тест сферич-

ности Бартлетта 5123,45, p<0,000. Выявленная 

структура объясняет 59 % дисперсии данных 

(Таблица 1). 

 

Таблица 1.  

Результаты эксплораторного факторного анализа методики оценки идентичности с городом 
 

№ 

Формулировки утверждений 

Компонент 

1 2 

1  Я чувствую, что этот город – важная часть меня 0,740 0,331 

2  Если бы этот город перестал существовать, я почувствовал, что потерял важ-

ную часть себя 
0,763 0,233 

3  В этом городе я на своем месте 0,679 0,386 

4  Этот город позволяет мне почувствовать «связь с собой» 0,690 0,480 

5  Этот город соответствует тому типу людей, которым я принадлежу 0,626 0,398 

6  Этот город соответствует моему стилю жизни 0,570 0,460 

7  Я чувствую эмоциональную привязанность к городу 0,776 0,333 

8  Этот город позволяет мне чувствовать себя оптимистичным и уверенным в себе 0,543 0,612 

9  Этот город позволяет мне чувствовать связь между моим прошлым, настоящим 

и будущим 
0,681 0,345 

10  Этот город позволяет мне чувствовать себя нужным и полезным 0,436 0,682 

11  Этот город придает смысл моей жизни 0,570 0,539 

12  Этот город дает мне возможность ощущать близость с другими людьми, быть 

принятым ими 

0,418 0,655 

13  Этот город позволяет мне чувствовать, что я сам определяю свою жизнь 0,199 0,772 
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№ 

Формулировки утверждений 

Компонент 

1 2 

14  В этом городе я чувствую себя в безопасности 0,365 0,625 

15  Здесь красиво 0,182 0,544 

16  Здесь мои корни 0,750 0,050 

17  Здесь я могу профессионально реализоваться и быть финансово обеспечен 0,121 0,744 

18  Я знаю много историй об этом городе 0,602 0,213 

19  Этот город имеет для меня духовное значение 0,696 0,394 

  % объясняемой дисперсии 52,3 6,7 
 

В результате факторного анализа были 

выявлены два фактора идентичности с городом, 

обозначенные нами как «Аутентичность 

личности в городской среде» (12 шкал); 

«Самореализация в городской среде» (7 шкал). 

Коэффициент α Кронбаха для первой шкалы 

методики составил 0,933, для второй – 0,868.  

Затем при помощи конфирматорного фактор-

ного анализа уточнялось содержание шкал адап-

тируемой методики. Для этого была протестиро-

вана модель, полученная в результате ЭФА. Оба 

фактора были полностью воспроизведены КФА. 

Полученная модель характеризуется хорошими 

показателями пригодности: χ2/df=2,66; 

RMSEA=0,062; CFI=0,95; PCLOSE=0,004.  

На рисунке 2 представлена модель, подтвер-

ждающая содержание шкал, установленное при 

эксплораторном факторном анализе. 
 

 
Рисунок 2. Графическое представление результатов конфирматорного факторного анализа методики 
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Вопросы 5 – «Этот город соответствует тому 

типу людей, которым я принадлежу» и 6 – «Этот 

город соответствует моему стилю жизни», вхо-

дящие в 1-й фактор, показали значимую положи-

тельную связь, вероятно, это связано с тем, что 

в сознании респондентов связаны тип личности и 

стиль жизни [Кокоткина, 2021]. Вопросы 18 – «Я 

знаю много историй об этом городе» и 19 – 

«Этот город имеет для меня духовное значение», 

входящие во 2-ой фактор, показали значимую 

положительную связь, вероятно, это связано 

с тем, что духовное значение города формирует-

ся в основном через нарратив [Федотова, 2022; 

Злотникова, 2019].  

Результаты оценки валидности  

Для оценки валидности был проведен корре-

ляционный анализ шкал методики между собой и 

шкалами «Томский опросник идентичности 

с городом» [Литвина, 2018]. Выявлено, что все 

шкалы адаптируемого опросника значимо связа-

ны со шкалами данной методики (Таблица 2). 

 

Таблица 2.  

Результаты корреляционного анализа шкал методики со шкалами  

«Томский опросник идентичности с городом» 
  

шкалы  

адаптируемой 

методики иден-

тичности  

с городом 

Шкалы методики «Томский опросник идентичности с городом» 

чувство принад-

лежности к городу  

планирование 

будущего,  

связанного с 

городом 

эмоциональная 

привязанность  

город как  

обладающий 

уникальностью 

личный вклад 

в жизнь  

города 

аутентичность 

личности в го-

родской среде  

0,543** 0,172* 0,539** 0,647*** 0,372*** 

самореализация 

в городской 

среде 

0,418** 0,424** 0,434** 0,465** 0,187* 

Примечание: ***- р <0,001; ** - р <0,01; * - р <0,05. 

 

Обсуждение результатов 

Адаптированная методика продемонстриро-

вала хорошие оценки внутренней структуры 

шкал: высокие показатели надежности-

согласованности шкал и ожидаемые взаимосвязи 

между ними.  

Проверка внутренней структуры методики 

также показала достаточное соответствие исход-

ной структуры адаптируемых опросников полу-

ченным нами данным: при проведении КФА мо-

дель показала приемлемый уровень ее соответ-

ствия эмпирическим данным. 

Концепт «идентичность с городом», выявляе-

мый при помощи данной методики, можно рас-

сматривать с позиций субъектного подхода, учи-

тывающего активность субъекта в городском про-

странстве. Жизненное пространство личности 

в рамках определенного населенного пункта, где 

происходит каждодневная реализация ее потреб-

ностей, формирование целей и личностных смыс-

лов, является для нее значимым бытийным про-

странством. Место проживания является, главным 

образом, субъективно-персонализированным про-

странством личности, поскольку человек ощуща-

ет эмоциональную связь с данным местом, город-

ским сообществом, его историей и культурными 

особенностями. Когда у человека формируется 

желание влиять на городское пространство, де-

лать его более комфортным, эстетичным, эколо-

гичным (объективно-персонализированным про-

странством), это становится следующим шагом 

в освоении города как бытийного пространства 

личности [Тучина, 2023]. 

По результатам ЭФА, проведенного для каж-

дой шкалы в отдельности, можно описать потен-

циальные составляющие данного конструкта. 

Первый фактор, обозначенный нами как «Аутен-

тичность личности в городской среде» и состоя-

щий из 12-ти шкал, включает смыслообразую-

щие характеристики идентичности с городом, 

позволяющие человеку почувствовать свою под-

линность, конгруэнтность данному месту. Он 

также характеризует эмоциональную близость 

личности с местом проживания и городским со-

обществом, оптимизм и уверенность в будущем. 

Второй фактор, обозначенный как «Самореали-

зация в городской среде» и состоящий из 7 шкал, 

характеризует город как пространство реализа-

ции, профессиональной, финансовой и личност-
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ной, позволяющей человеку чувствовать себя 

спокойно и уверенно.  

Таким образом, идентичность с местом про-

живания, исследуемая при помощи адаптирован-

ной методики, позволяет рассматривать данный 

феномен как проявление субъектности личности, 

как частный случай освоения личностью своих 

бытийных пространств [Рябикина, 2023]. Как 

показали последние исследования автора, актив-

ное освоение человеком городского простран-

ства способствует повышению его адаптивности 

к городской среде, укреплению эмоциональных 

связей с городом и городским сообществом, со-

ответственно, повышению субъектности лично-

сти в пространстве города [Тучина, 2023]. 

Заключение 

Адаптированная методика измерения идентич-

ности с местом проживания на выборке красно-

дарских респондентов показала хорошие резуль-

таты глобального и локального соответствия из-

мерительной модели теоретической факторной 

структуре и показатели надежности и валидности.  

Методика может быть использована как в ис-

следовательских целях, для изучения особенно-

стей идентичности жителей разных городов, так 

и в качестве диагностического инструмента 

в консультативной психологии и психотерапии. 

Поскольку особенности идентичности с ме-

стом проживания зависят от многих факторов, 

таких как длительность проживания, район про-

живания, экономическое положение, образова-

тельный статус и прочее, в дальнейшем предпола-

гается при помощи данной методики исследова-

ние групп респондентов, различающихся по субъ-

ектному опыту проживания в городе. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о том, как когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) помогает 
студентам в преодолении ненормативных кризисов, которые могут серьезно подорвать их психическое здоровье 
и академическую мотивацию. Обсуждается, как тревожность, депрессия и другие проявления ненормативных 
кризисов могут препятствовать успешной учебной деятельности, а также демонстрируется, что КПТ не только 
способна смягчить эти состояния, но и развивает у студентов навыки адаптивности в преодолении стресса, что 
имеет важное значение для их общего психического благополучия и успеха в учебе. Рассматривается, какие 
последствия ненормативные кризисы могут иметь для учебной деятельности и психического состояния. 
Подчеркивается, что эффективное преодоление этих кризисов требует развития адаптивных стратегий 
управления стрессом, а КПТ является одним из методов, способствующих этому развитию. Студенты после 
работы с психологом с применением КПТ обретают не только способность эффективно справляться с текущими 
проблемами, но и основу для более успешного управления своим состоянием в будущем. В работе освещены 
теоретические аспекты применения КПТ, в ней также представлены результаты эмпирического исследования, 
показывающие, как именно КПТ помогает студентам находить пути решения кризисных ситуаций 
в образовательном пространстве. В статье проанализированы результаты исследования ряда авторов 
и представлены собственные данные авторов статьи, касающиеся предмета и задач исследования. 
Подчеркивается, как важен учет личных особенностей и специфика жизненных ситуаций каждого студента при 
внедрении КПТ в структуру психологической помощи субъектам образования. Проведенное исследование 
показывает, что КПТ не только эффективна в борьбе с ненормативными кризисами, но и способствует 
формированию у студентов личностной устойчивости, эмоциональной стабильности и способности к 
саморегуляции – как условий противодействия возникновению личностных деформаций и факторов совладания 
с многочисленными стрессовыми ситуациями, неизбежными в образовательном процессе.  
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Abstract. The paper examines how cognitive behavioral therapy (CBT) helps students to overcome non-normative 

crises that can severely undermine their mental health and academic motivation. It is discussed how anxiety, depression 

and other manifestations of non-normative crises can impede successful learning activity, and it is also demonstrated 

that CBT is not only able to mitigate these conditions, but also develops students' adaptive skills in coping with stress, 

which is important for their overall mental well-being and academic success. It considers what consequences non-

normative crises can have on learning activity and mental state. It is emphasized that effectively overcoming these 

crises requires the development of adaptive stress management strategies, and CBT is one of the methods that 

contribute to this development. After working with a psychologist using CBT, students gain not only the ability to 

effectively cope with current problems, but also the basis for more successful management of their condition in the 

future. The work highlights the theoretical aspects of the use of CBT, it also presents the results of the empirical study 

showing how exactly CBT helps students to find ways to solve crisis situations in the educational space. The article 

analyzes the research results of a number of authors and presents the authors' own data regarding the subject and tasks 

of the study. It is emphasized how important it is to take into account the personal characteristics and specifics of the 

life situations of each student when introducing CBT into the structure of psychological assistance to the subjects of 

education. The study shows that CBT is not only effective in combating abnormal crises, but also contributes to the 

formation of personal stability, emotional stability and the ability to self-regulate among students – as conditions for 

countering personal deformations and coping factors with numerous stressful situations that are inevitable in the 

educational process. 

Key words: non-normative crisis; therapy; copying strategies; personal deformities; stressful situations; self-

regulation; cognitive behavioral therapy; students 
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Введение 

Психотравмирующие ситуации – это как 

неожиданные «удары судьбы», которые могут 

перевернуть наш мир с ног на голову. Мы можем 

быть полностью неподготовлены к ним, и они 

могут случиться в самые неожиданные моменты, 

когда меньше всего ожидаешь. Это могут быть 

такие события, как потеря близкого человека, 

несчастные случаи или сложные ситуации, кото-

рые заставляют пересматривать привычное по-

нимание жизни. Иногда эти ситуации настолько 

трудные, что обычные способы совладания пере-

стают работать, что приводит к возникновению 

ненормативного кризиса, когда трудно найти 

внутри опору и понять, как двигаться дальше.  

Ненормативные кризисы часто являются не-

предсказуемыми событиями, которые происхо-

дят в жизни людей и могут перегрузить их есте-

ственные привычные способы справляться с си-

туацией [Даффи, 2020, с. 1]. 

 В исследованиях Н. Н Морозовой и В. С. Чи-

биркина показано, что в контексте образователь-

ной среды студенты могут сталкиваться с раз-

личными кризисами, вызванными трудными 

жизненными ситуациями, которые могут серьез-

но влиять на их учебный процесс и общее благо-

получие [Морозова, 2018, с. 1–6]. Ненорматив-

ные кризисы могут продуцировать следующие 

ситуации в учебной деятельности и образова-

тельном взаимодействии студентов: 

1. Студенты могут испытывать чрезмерную 

тревожность, беспокойство и нервозность, обу-

словленные их соответствующими индивидуаль-

но-психологическими особенностями, что может 

мешать им сосредотачиваться на учебе и выпол-

нении задач. 

2. Негативные мысли по поводу своей жизни 

и учебного процесса, чувство беспомощности, 

отсутствие интереса к учебе и другие симптомы 

депрессии могут существенно затруднять акаде-

мическую деятельность. 

3. Высокие нагрузки, промежуточные и ито-

говые испытания, предусмотренные графиком 

учебного процесса в вузе, межличностные и де-

ловые конфликты и другие стрессовые ситуации 

могут привести к снижению учебной мотивации. 

4. Некоторые студенты сталкиваются с трудно-

стями в адаптации, социальными изменениями, 

отсутствием поддержки со стороны близких и чле-

нов профессорско-преподавательского коллектива 

вуза, что может привести к серьезным проблемам и 

последующим ненормативным кризисам. 

Перечисленные ситуации и факторы могут 

существенно влиять на учебный процесс студен-

тов, и, следовательно, требуют эффективной 

психологической поддержки. Однако, влияние 

стрессоров на благополучие людей может зави-

сеть от того, как они справляются с ситуацией 

[Coping Behaviors and…, 2021, с. 12]. 

Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) 

представляет собой метод, основанный на пред-

http://dx.doi.org/10.20323/1813-145X_2023_5_134_129
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положении, что наши мысли, чувства и поведе-

ние взаимосвязаны. В контексте работы со сту-

дентами применение КПТ может включать в себя 

идентификацию и изменение негативных мыслей 

и установок, приводящих к тревожности, депрес-

сии или другим неблагоприятным состояниям. 

Этот подход также может включать в себя разра-

ботку стратегий поведения и реакции на стресс, 

что помогает студентам более эффективно 

управлять своими эмоциями. КПТ помогает со-

хранить психическое здоровье при столкновении 

с потерями и другими трудными жизненными 

ситуациями, такими как развод, банкротство, ре-

акция на глобальные кризисные события в мире 

и в стране [Рэй Оуэн, 2022, с. 1–10]. 

По своей сути когнитивно-поведенческая те-

рапия (КПТ) представляет собой психотерапев-

тический подход, основанный на предположении 

о том, что наши мысли, чувства и поведение вза-

имосвязаны, и изменение одного из этих элемен-

тов может привести к изменениям в других 

[Beck, 1979, с. 3]. КПТ активно используется за-

падными специалистами (А. Бэк, Б. Болен, 

М. Эсма, Р. Оуэн и др.) в психологической прак-

тике для работы с различными психологически-

ми проблемами, включая тревожность, депрес-

сию, стресс, нарушения адаптации и другие 

негативные состояния. 

Оценка возможности и эффективности при-

менения КПТ в контексте ненормативных кризи-

сов у студентов имеет важное значение для раз-

вития психологической поддержки в образова-

тельной среде. Студенты сталкиваются с целым 

комплексом типичных и уникальными стрессо-

вых ситуаций, связанных с учебой, отношениями 

с субъектами образовательного взаимодействия, 

здоровьем, социальными ожиданиями, финансо-

выми трудностями, что делает важным изучение 

применения КПТ в данной области.  

Отмечается наличие необходимости поддер-

жания психического благополучия человека 

в период кризиса и предоставления ему психоло-

гической поддержки в ходе консультаций и те-

рапевтических мероприятий. [Psychological 

Counseling, 2022, с. 104–118]. Понимание эффек-

тивности и применимости КПТ в работе с не-

нормативными кризисами у студентов может 

значительно улучшить психологическую под-

держку в образовательной среде. 

Ненормативный кризис у студентов может 

быть вызван различными факторами, такими как 

академические проблемы, социальные конфлик-

ты, потеря близких, травматические события и 

другие стрессовые ситуации. Терапевтический 

процесс включает в себя выявление и анализ 

негативных мыслей и убеждений, разработку 

новых, более адаптивных способов мышления, 

что ведет к формированию более адаптивных 

стратегий поведения. 

Недавние исследования Н. Л. Ильина, 

С. И. Филатова в области психологии и психоте-

рапии подтверждают эффективность применения 

КПТ в работе с ненормативными кризисами. Так, 

ими было показано, что спортсмены после при-

менения некоторых приемов КПТ начинали вы-

бирать более адаптивные копинг-стратегии для 

совладания с кризисными ситуациями в спорте 

[Ильина, 2022, с. 101]. 

Выход на дистантанционное обучение 

в 2020 г. В связи с распространением пандемии 

короновируса стал для многих студентов психо-

травмирующим кризисным событием. Это было 

показано в исследованиях Е. А. Тимощук, 

А. С. Тимощук, А. С. Тьяги [Тимощук, 2021, 

с. 95–101]. Вместе с тем данная ситуация откры-

ла новые возможности в оказании психотерапев-

тической помощи. Ее дистанционные формы 

стали более доступны для населения. КПТ также 

показала свою эффективность в дистанционном 

формате работы [Online cognitive behavioral…, 

2023, с. 508–522]. 

Об эффективности использования КПТ в пе-

риод пандемии короновируса отмечается в рабо-

те Remotely delivered cognitive [Remotely 

delivered cognitive, 2021, с. 211–219]. При этом 

КПТ показывает эффективность как при кратко-

срочной терапии, так и при ее длительном про-

ведении [Гусев, 2019, с. 22]. 

В исследованиях Городецкой и Казаку было 

показано, что когнитивно-поведенческая терапия 

помогает человеку изменить поведение на адап-

тивное. Психолог вместе с клиентом выявляет 

проблемные модели поведения и предлагает но-

вые способы действий [Городецкая, 2019, с. 289]. 

Целью данного исследования является оценка 

эффективности применения КПТ в работе со 

студентами в ненормативных кризисах. Для ее 

реализации мы осуществим оценку результатов 

применения КПТ в данной области и проанали-

зируем особенности работы со студентами в кон-

тексте переживания ими ненормативных кризи-

сов. Мы предполагаем, что КПТ может быть эф-

фективным инструментом в работе со студента-

ми в ненормативных кризисах и повышать меру 

их адаптивности в образовательной среде.  
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В исследовании приняли участие 14 человек 

женского пола в возрасте 18–23-х лет. Все они 

являются студентками и находились в ненорма-

тивном кризисе, о наличии которого мы судили 

по следующим признакам, выступающих в каче-

стве индикаторов или критериев наличия кризи-

са: предшествующее событие, нарушающее 

обычный ритм жизни (такие, как заболевание, 

изменение бытового распорядка жизни и дея-

тельности, разрыв отношений, острые или за-

тяжные  конфликты, приобретающие хрониче-

ский характер и прочее), эмоциональная не-

устойчивость, социальная изоляция или отчуж-

денность, утрата цели или смысла в жизни, по-

нижение самооценки и уверенности, трудности 

в принятии решений, ощущение тупика, недопо-

нимание со стороны окружающих, избегание, 

утрата контроля над ситуацией и другие. При-

сутствие как минимум нескольких из указанных 

признаков служило основанием для отнесения 

индивида к числу людей, находящихся в состоя-

нии ненормативного кризиса. 

Для оценки эффективности применения КПТ 

в совладании с ненормативными кризисами мы 

выбрали методику WSQ (Лазаруса) для анализа 

выраженности копинг-стратегий. Эта методика 

позволяет измерить, какие конкретные стратегии 

совладания применяются студентами в ответ на 

кризисные ситуации, и оценить их эффектив-

ность. Такой подход позволит нам оценить, 

насколько успешно студенты применяют новые 

навыки и стратегии, освоенные в рамках КПТ, 

для преодоления негативных состояний. 

Методика включает в себя несколько шкал, 

соответствующих различным копинг-стратегиям, 

таким, как конфронтация, дистанцирование, са-

моконтроль, поиск социальной поддержки, при-

нятие ответственности, бегство-избегание, пла-

нирование решения и положительная переоцен-

ка. При этом такие стратегии, как самоконтроль, 

поиск социальной поддержки, принятие ответ-

ственности, планирнование решения и положи-

тельная переоценка – относятся к числу кон-

структивных, а стратегии конфронтации, ди-

станцирования, бегства-избегания – к числу де-

структивных, их использование сопряжено с по-

гружением индивида в негативно-депрессивные 

мысли и переживания, снижение меры социаль-

ной активности, что, в свою очередь, является 

признаком наличия кризисного состояния и фак-

тором его усугубления. 

Было проведено 2 среза: в начале и в конце 

работы с запросом, то есть диагностика выра-

женности копинг-стратегий WSQ (Лазаруса) 

проводилась дважды во время первой сессии и 

во время последней при завершении работы 

с запросом клиента. Решение запроса осуществ-

лялось с использованием КПТ дистанционно. 

В данном случае был выбран краткосрочный 

формат, в среднем около 10 сессий или дистан-

ционных встреч с клиентом. 

Рассмотрим некоторые инструменты КПТ, 

которые были применены для достижения пози-

тивной динамики. 

Модель ABC (Antecedent-Behavior-

Consequence) является ключевым инструментом 

в КПТ. Это аналитическая модель, которая помо-

гает выявить связь между ситуацией 

(Antecedent), поведением (Behavior) и его по-

следствиями (Consequence). Используется для 

того, чтобы студенты могли лучше понять свои 

реакции на стрессовые ситуации и изменить по-

ведение путем корректировки мыслей и убежде-

ний. В процессе работы с моделью студенты по-

дробно анализировали ситуации, начиная с 

предшествующих событий, оценивая свои соб-

ственные реакции и реакции окружающих, как 

эмоциональные, физические, так и поведенче-

ские, а также выявляя возможные последствия 

этих реакций. На основе этого анализа мы иссле-

довали, какие конкретные мысли, убеждения или 

предположения лежат в основе их реакций на 

стрессовые ситуации. 

Затем, в рамках работы над изменением, мы 

сосредотачивались на том, чтобы разработать 

более адаптивные и эффективные стратегии со-

владания с ситуациями. Это включало в себя 

осознание и изменение негативных мыслей, пе-

реоценку собственных реакций и разработку но-

вых, более конструктивных подходов к решению 

проблем. В итоге, студенты приобретали навыки, 

позволяющие им более эффективно справляться 

с ненормативными кризисами. 

В ходе работы в рамках КПТ мы фокусирова-

лись на идентификации и изменении установок, 

которые студенты имели относительно себя, 

своих способностей и окружающего мира. Мы 

активно занимались коррекцией когнитивных 

искажений, которые могли приводить к избега-

нию проблем или конфронтации с ними. Это 

включало в себя работу над переоценкой нега-

тивных убеждений о себе, своих возможностях и 

будущем, а также осознание и изменение оши-

бочных мыслей, которые могли препятствовать 

эффективной адаптации к стрессовым ситуаци-
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ям. Это позволяло создавать новые, более адап-

тивные стратегии. 

Например, использование Сократовского диа-
лога как наиболее активно использующегося в 
КПТ для работы с автоматическими мыслями 
[Кэри, 2004, с. 218] Это вопросы в стиле древне-
греческого философа Сократа, направленные на 
то, чтобы клиенты сами приходили к выводам, 
ведущим к изменению мышления и поведения. 
Это позволяло студентам критически оценивать 
свои автоматические мысли и заменять их более 
рациональными.  

Мы также использовали метод мотивацион-
ного интервью, который представляет собой 
стиль консультирования, ориентированный на 
стимулирование внутренней мотивации студен-
тов к изменениям. Этот подход основан на эмпа-
тическом понимании и применении техник ак-
тивного слушания с целью помочь студентам 
обнаружить собственные источники мотивации и 
пути к позитивным изменениям. 

Мы активно применяли этот инструмент, 
поддерживая студентов в процессе осознания 
собственных ценностей, целей и желаний. Такой 
подход способствовал усилению внутренней мо-
тивации студентов, что делало процесс измене-
ний более устойчивым и эффективным. 

Анализ преимуществ и недостатков – это 
подход, который позволяет взвесить различные 
альтернативы или решения путем систематиче-
ского анализа их позитивных и негативных сто-
рон. При этом учитываются потенциальные вы-
годы и риски каждого варианта. Проведение та-
кого анализа позволяет получить более полное 
представление о том, какие стратегии будут 
наиболее подходящими в конкретной ситуации. 
Для студентов это значит способность более осо-
знанно оценивать свои действия, принимать 
взвешенные решения и выбирать наиболее опти-
мальные стратегии для достижения целей. 

Когнитивный континуум – это прием, где 
клиенту предлагается оценить свои убеждения и 
реакции на специальной шкале или континууме. 
Это помогает студентам осознать, что их пред-
ставления о ситуации могут находиться не на 
крайних позициях или в черно-белом формате. 
Такой подход позволяет корректировать убежде-
ния, приближая их к большей объективности, 
что способствует более адаптивным реакциям и 
мышлению. 

Использование систематического составления 
плана действий – это эффективный прием, кото-
рый помогает студентам преодолеть стрессовые 
ситуации или достичь поставленных целей. Пу-

тем ясного определения шагов, необходимых для 
изменения, этот подход способствует уменьше-
нию тревожности, связанной с неопределенно-
стью. Конкретный и структурированный план 
действий дает студентам четкое представление о 
том, как действовать в сложных ситуациях, что 
увеличивает их уверенность и эффективность в 
достижении поставленных целей. 

Экспозиция – метод, основанный на посте-
пенном воздействии на пугающие объекты или 
ситуации с целью уменьшения уровня тревожно-
сти. Этот подход позволяет студентам постепен-
но привыкать к тем объектам или ситуациям, ко-
торые вызывают у них страх, в контролируемой 
среде. Через систематическое и повторное воз-
действие на триггеры студенты могут постепен-
но снизить свое избегание и улучшить свою спо-
собность справляться с вызывающими тревогу 
ситуациями. 

Поведенческие эксперименты – это метод, ко-
торый включает практическое тестирование 
убеждений путем планирования конкретных дей-
ствий и наблюдения за их результатами. Этот 
подход позволяет студентам проверять свои нега-
тивные убеждения на практике и корректировать 
их на основе полученных реальных данных. Про-
ведение таких экспериментов помогает студентам 
вступить в ранее избегаемые ситуации и улуч-
шить свою способность справляться с ними. В 
КПТ используется сотрудничество как мотиви-
рующий фактор для стимулирования изменений, 
которые также могут поддерживаться самими 
клиентами [Мисианга, 2020, с. 4]. В процессе ра-
боты выделяются мишени терапии, как правило, 
их несколько, как и техник [Бек, 1996, с. 3].  

Некоторые авторы подчеркивают важность 
индивидуального подхода в работе с трудными 
жизненными ситуациями и необходимость исхо-
дить из актуальной ситуации. Мы согласны, что 
не стоит ожидать одинаковых результатов и 
применять одну и ту же готовую схему воздей-
ствия [Заливин, 2019, с. 5]. Однако, в процессе 
работы была выдержана общая структура КПТ и 
последовательность основных этапов. Главная 
цель КПТ в работе с кризисными ситуациями — 
исправление ошибок мышления, мешающих 
преодолеть проблему [Попова, 2013, с. 13]. 

В работе со студентами в кризисных ситуаци-
ях, общая структура работы включала следую-
щие этапы: 

1. Оценка и выявление проблемы: этот этап 
включает в себя оценку ситуации, выявление 
кризисных факторов и понимание основных 
проблем, с которыми студент сталкивается. 
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2. Формулировка запроса и целей терапии: 
Определение конкретных целей и задач терапии, 
которые направлены на решение проблемы и вы-
ход из кризиса. 

3. Разработка плана: создание индивидуали-
зированного плана действий, включающего 
в себя методы и стратегии КПТ, адаптированные 
под ситуацию конкретного студента. 

4. Реализация плана: проведение сессий, 
включающих в себя применение когнитивно-
поведенческих методов для помощи студенту 
в преодолении кризиса и развитии механизмов 
саморегуляции. 

5. Оценка: после проведения работы проводи-
лась оценка ее эффективности и коррекция даль-
нейших стратегий в случае необходимости. 

Эти этапы обеспечивали систематическое и 
структурированное проведение КПТ в работе со 
студентами в кризисных ситуациях. 

Поведение обязательно должно рассматри-
ваться в связке с окружающим миром [Ефимки-
на, 2024, с. 244]. Основные терапевтические уси-
лия направляются на «атаку» стратегий поведе-
ния. Это означает активное и целенаправленное 
воздействие на поведенческие шаблоны человека 
на различные ситуации. Основное внимание уде-
ляется изменению конкретных поведенческих 
паттернов, которые могут быть связаны с про-
блемой или кризисной ситуацией. 

Например, если студент испытывает кризис 
из-за чрезмерной самокритичности, терапевтиче-
ские усилия могут быть направлены на измене-
ние поведения: 

− Постепенное изучение и изменение нереа-
листичных стандартов. 

− Развитие адаптивных стратегий реагирова-
ния на ошибки и неудачи. 

− Тренировка навыков самоуправления и ре-
лаксации для снижения тревожности и стресса. 

Таким образом, «атака» стратегий поведения 
включает в себя активное вмешательство и изме-
нение конкретных аспектов поведения с целью 
улучшения благополучия и преодоления кризис-
ной ситуации. 

Тренировка навыков решения проблем через 
обсуждение и техники на сессиях, а также до-
машние задания учат иначе реагировать на про-
блемные ситуации. Это работает в каком-то 
смысле как профилактика и повышение общей 
устойчивости, что подтверждается другими ис-
следованиями [Холмогорова, 2014, с. 28]. 

На сессиях обсуждались различные сценарии 
и проблемные ситуации, которые возникали во 
время учебы или в личной жизни. Это позволяло 
рассмотреть ситуацию под разными углами и 
найти эффективные стратегии решения проблем. 
Различные техники, применяемые на сессиях, 
помогали студентам осознанно подходить к про-
блемам и находить конструктивные решения. 

Домашние задания дополняли процесс трени-
ровки, позволяя студентам применить полученные 
знания на практике и углубить свое понимание ме-
тодов решения проблем. Они также стимулировали 
самостоятельную работу и отработку навыков. 

 

Таблица 1. 

Средние значения копинг-стратегий по методике WSQ (Лазаруса) 
 

Копинг-стратегии До После  

Бегство-избегание 63.79 53.50 

Дистанцирование 59.36 53.79 

Конфронтация 61.29 55.00 

Планирование решения 53.86 58.43 

Поиск соц. поддержки 56.71 57.14 

Положительная переоценка 52.64 59.00 

Принятие ответственности 54.00 51.93 

Самоконтроль 51.93 47.50 
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Интерпретация результатов: 

− После терапевтической работы снизилась 

частота выбора стратегий бегства-избегания 

(с 63.79 до 53.50) и дистанцирования (с 59.36 

до 53.79). Это свидетельствует о готовности сту-

дентов более открыто и непосредственно решать 

проблемы, избегая нежелательного поведения. 

− Средний показатель по стратегии конфронта-

ции после терапии уменьшился с 61.29 до 55. Это 

снижение может указывать на снижение излишне 

конфронтационного поведения и тенденции 

к борьбе с проблемами деструктивным образом. 

− Увеличенные значения по стратегиям пла-

нирования решения (с 53.86 до 58.43) и положи-

тельной переоценки (с 52.64 до 59.00) свидетель-

ствуют о том, что студенты стали чаще использо-

вать конструктивные стратегии в работе с кри-

зисными ситуациями и активно планировать ша-

ги по их преодолению. 

− Незначительное увеличение выбора страте-

гии социальной поддержки (с 56.71 до 57.14) го-

ворит о том, что студенты охотнее обращаются за 

поддержкой и находят в этом пользу. 

− Небольшое снижение частоты выбора стра-

тегий самоконтроля (с 51.93 до 47.50) и принятия 

ответственности (с 54.00 до 51.93) может указы-

вать на более гибкое отношение студентов к себе 

и к кризисным ситуациям, что снижает самокри-

тику и чувство вины. 

Результаты исследования указывают на то, 

что после завершения работы студенты прояв-

ляют заметный прогресс в выборе и использова-

нии более конструктивных стратегий управления 

стрессом и преодоления ненормативных кризи-

сов. В частности, наблюдается значительное уве-

личение предпочтения таких стратегий, как пла-

нирование решений, позитивное переосмысление 

ситуации и активный поиск социальной под-

держки. 

Эти изменения отражают не только навыки и 

ресурсы, доступные студентам в совладании с 

трудными ситуациями, но и их способность эф-

фективно применять эти стратегии в повседнев-

ной жизни. Например, студенты, которые изна-

чально могли реагировать на стресс пассивно, 

теперь обращаются к более адаптивным методам 

решения проблем, что способствует их психоло-

гическому благополучию и успешному преодо-

лению трудностей и в обычной жизни. 

Этот сдвиг в выборе копинг-стратегий также 

свидетельствует об эффективности когнитивно-

поведенческой терапии. Имея возможность осо-

знанно анализировать свои мысли, эмоции и по-

ведение, студенты приобретают не только навыки 

совладании со стрессом, но и больше гибкости. 

Для сравнения результатов исследования 

нами был использован критерий Вилкоксона. 

Результаты представлены в Таблице 2: 

 

Таблица 2. 

Оценка изменений, произошедших в выборе копинг стратегий по методике WSQ (Лазаруса)  
 

 Конфрон-

тация  

2 - 1 

Дистан-

цирование 

 2 - 1 

Само-

кон-

троль  

2 - 1 

Поиск 

соц. под-

держки 

 2 - 1 

Принятие 

ответ. 2- 1 

Бегство-

избегание  

2 – 1 

Планирова-

ние реше-

ния 2 - 1 

Полож. 

пере-

оценка  

2 - 1 

Z -2,156b -1,736 b -1,085 b -1,97 с -1,250 b -2, 859 b -1,650 с -2,156 с 

Ас. 

Зн. 

(2) 

,031 ,083 ,278 ,844 ,211 ,004 ,099 ,012 

Примечание: статистические критерии: 

а. Критерий знаковых рангов Вилкоксона; b. На основе положительных рангов; с. На основе отрицательных рангов 

 

Интерпретация результатов: 

− Значение критерия Вилкоксона с отрица-

тельным Z (-2.156) и асимптотическое значение 

(р = 0.031) указывают на значительное снижение 

частоты использования стратегии конфронтации 

после работы. Это показывает, что студенты ста-

ли реже использовать конфронтацию, предпочи-

тая более конструктивные методы решения про-

блем. 

− Заметное снижение показателя (Z = -1.736) 

и асимптотическое значение (р = 0.083) указыва-

ют на тенденцию уменьшения дистанцирования, 

хотя статистическая значимость слабая. Это 

предполагает, что студенты стали реже избегать 

проблем, вместо этого предпочитая непосред-

ственное их решение. 

− Слабое снижение в стратегии самоконтроля 

(Z = -1.085, р = 0.278) незначительно указывает 

на меньшее использование этой стратегии. Это 
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снижение может отражать уменьшение чрезмер-

ного контроля над эмоциями в пользу более гиб-

ких методов. 

− Слабая статистическая значимость показа-

теля поиск соц. поддержки (Z = -0.197, р = 0.844) 

не указывает на существенные изменения. Сту-

денты, вероятно, продолжают активно искать 

поддержку у других при работе с кризисами. 

− Слабое снижение принятия ответственно-

сти (Z = -1.250, р = 0.211) отражает тенденцию к 

снижению самокритичности и более гибкому 

подходу в решении проблем. 

− Значительное снижение стратегии (Z = -2.859, 

р = 0.004) показывает, что студенты стали реже 

прибегать к этой избегательной стратегии, пред-

почитая более активное решение проблем. 

− Небольшое, но значимое увеличение пока-

зателя планирование решения (Z = -1.650, р = 

0.099) свидетельствует о том, что студенты чаще 

планируют свои действия, чтобы эффективно 

решать возникающие проблемы. 

− Увеличение частоты выбора стратегии по-

ложительной переоценки (Z = -2.156, р = 0.012) 

указывает на то, что студенты стали чаще пози-

тивно переоценивать стрессовые ситуации, что 

способствует более адаптивному совладанию. 

Анализ результатов исследования выявил, что 

когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) оказы-

вает значительное воздействие на выбор копинг-

стратегий студентами в условиях ненормативных 

кризисов. Согласно данным, использование де-

структивных методов управления стрессом, таких 

как бегство-избегание и конфронтация, снижает-

ся, в то время как студенты предпочитают кон-

структивные стратегии, включая планирование 

решений и положительную переоценку ситуации. 

Эти результаты являются важным показате-

лем эффективности КПТ в помощи студентам 

эффективно справляться с кризисными ситуаци-

ями. Уменьшение использования деструктивных 

стратегий указывает на улучшение адаптивных 

реакций на стресс и повышение саморегуляции в 

сложных ситуациях. При этом увеличение выбо-

ра конструктивных методов подчеркивает зна-

чимость терапевтической работы в развитии ре-

сурсов студентов для эффективного преодоления 

жизненных трудностей и улучшения их психоло-

гического благополучия. 

Также нами были установлены связи между 

используемыми копинг-стратегиями с использо-

ванием коэффициента ранговой корреляции ко-

пинг-стратегий до и после использования прие-

мов КПТ. 

Результаты представлены на рисунке 1. 

До 

  
После 

  
Условные обозначения 

_ _ _ _ _ p≤0,05 

_______ p≤0,001 
Рис. 1. Корреляционные плеяды, отражающие связи  

копинг-стратегий до и после использования приемов КПТ 

Примечание: 1-Конфронтация, 2-Дистанцирование,  

3-Самоконтроль, 4-Поиск соц. поддержки, 5-Принятие 

ответственности, 6-Бегство-избегание, 7-Планирование 

решения, 8-Положительная переоценка 

 

1. До работы над запросом: принятие ответ-

ственности коррелирует с дистанцированием и 

самоконтролем. Это указывает на то, что люди, 

склонные брать на себя ответственность за ситу-

ацию, также склонны контролировать свои эмо-

ции и стараются дистанцироваться от проблем. 

Избегание коррелирует с положительной пере-

оценкой, что может означать, что некоторые лю-

ди, пытаясь избегать проблем, при этом недо-

оценивают возможность действенного разреше-

ния проблемной ситуации. Такая комбинация 

может привести к чрезмерной самокритике и 

изоляции, а также усилить страх перед неудачей 

или невозможностью контролировать ситуацию, 

что может препятствовать эффективному реше-

нию проблем. 
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2. После проведения краткосрочной терапии 

с использованием технологий КПТ: принятие 

ответственности стало связано с конфронтацией. 

Это может означать, что после работы с психо-

логом люди стали более активны в прямом ре-

шении своих проблем, не избегая их. Дистанци-

рование стало связано с бегством-избеганием, 

это относится избегающему типу копинга, где 

человек старается минимизировать или избежать 

прямого столкновения со стрессовой ситуацией. 

Хотя эти стратегии и связаны, они не всегда ис-

пользуются вместе. Планирование решения – 

с поиском социальной поддержки: эти стратегии 

являются более активными и проблемно-

ориентированными. Слабая положительная связь 

может указывать на то, что эти стратегии иногда 

используются вместе, но не всегда являются ос-

новными выбранными методами в стрессовых 

ситуациях. 

Усиление связей между принятием ответ-

ственности и конфронтацией после вмешатель-

ства может отражать более активный и здоровый 

подход к решению проблем. Различия в слабых и 

сильных связях до и после также подчеркивают, 

что разные люди могут выбирать разные подхо-

ды в зависимости от ситуации и личного опыта 

работы с психологом. 

Отсутствие отрицательных корреляционных 

связей используемых копинг-стратегий может 

быть объяснено тем, что когнитивно-

поведенческая терапия (КПТ) способствовала 

формированию более адаптивных стратегий со-

владания у студентов. После терапевтической 

работы их подход к кризисным ситуациям стал 

более конструктивным, и они реже прибегают к 

деструктивным стратегиям, таким как избегание 

или дистанцирование. В результате взаимосвязи 

между различными копинг-стратегиями стали 

более положительными, отражая высокую спо-

собность студентов преодолевать стрессовые 

ситуации. 

На основании полученных результатов были 

сделаны следующие выводы: 

1. Было зафиксировано изменение частоты 

выбора или предпочтений в выборе копинг-

стратегий участниками исследования. По мне-

нию Д. В. Ковпака, одной из самых непродук-

тивных является бегство-избегание: вызывает 

более болезненное столкновение с реальностью в 

момент кризиса и ведет к более рискованному 

поведению [Ковпак, 2021, с. 106]. В результате 

применения КПТ в работе со студентами в не-

нормативном кризисе было замечено, что их ко-

пинг-стратегии стали более конструктивными. 

В частности, наблюдалось снижение уровня из-

бегания, конфронтации и усиление положитель-

ной переоценки, что имеет важное влияние на 

выход из кризиса. 

2. Положительное влияние КПТ.  

− Студенты стали реже использовать деструк-

тивные стратегии совладания, такие как кон-

фронтация, дистанцирование и бегство-

избегание, что свидетельствует о более здоровом 

подходе к решению проблем. 

− Студенты чаще применяют планирование 

решения и положительную переоценку, что по-

могает им эффективно преодолевать стрессовые 

ситуации. 

− Небольшое снижение в самоконтроле и 

принятии ответственности говорит о снижении 

чрезмерной самокритичности и о том, что сту-

денты стали подходить к проблемам с большей 

гибкостью и осознанностью. 

− Несмотря на незначительное изменение, 

студенты продолжают активно искать поддержку 

у окружающих, подтверждая важность социаль-

ного окружения при работе с кризисами. 

− В целом результаты исследования показы-

вают, что применение когнитивно-поведенческой 

терапии способствует переходу студентов от де-

структивных к более конструктивным копинг-

стратегиям, улучшая их адаптивность и психоло-

гическую устойчивость. 

Интеграция этих методов в образовательный 

процесс может включать проведение тренингов 

по развитию конструктивных копинг-стратегий, 

а также индивидуальные консультации с исполь-

зованием методов КПТ. Полученные данные мо-

гут служить основой для разработки более спе-

циализированных программ и методик, направ-

ленных на преодоление ненормативного кризиса 

в образовательной среде.  

3. На основе полученных результатов можно 

сделать вывод, что КПТ может быть эффектив-

ным инструментом для развития адаптивных ко-

пинг-стратегий у студентов, что в свою очередь 

способствует их психологической устойчивости 

и успешному обучению. Выделенные в исследо-

вании копинг-стратегии могут стать мишенями в 

работе со студентами в трудных ситуациях для 

работников психологических служб. Таким обра-

зом, результаты исследования подтверждают 

значимость и перспективы использования КПТ 

в практике консультантов психологической 

службы в образовании. 
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Введение 

В современном мире вопросы духовности 

и субъективного благополучия становятся клю-

чевыми для успешного развития социума. Изу-

чение субъективного благополучия в связи с ду-

ховной сферой личности слабо представлено 

в российской науке, что выдвигает на первый 

план проблему выявления роли духовности 

в субъективном благополучии человека. В не-

многочисленных отечественных работах показа-

но, что выраженность духовных ценностей 

в ценностной сфере личности является важным 

фактором ее субъективного благополучия [Афа-

насенко, 2015]; проведен теоретический анализ 

зарубежных исследований субъективного благо-

получия в контексте духовности и религиозности 

[Дивисенко, 2017].  

Духовный аспект личности в связи с ее благо-

получием изучается достаточно активно в зару-

бежной психологии. Исследователи выявили со-

пряженность как религиозной, так и нерелигиоз-

ной духовности с психологическим благополу-

чием [Bożek et al., 2020]; показано, что духов-

ность и религиозность вносят вклад в личност-

ное благополучие [Wills, 2007]; отмечается раз-

личие в оценке духовности и благополучия, свя-

занное с западной и восточной культурами. Раз-

ница обусловлена индивидуалистическими 

и коллективистскими ценностями, например, 

в корейской культуре одним из важнейших фак-

торов счастья являются межличностные отноше-

ния: приоритет отдается ценности взаимоотно-

шений между людьми, а не внутреннему эмоци-

ональному состоянию, как в западной индивиду-

алистической культуре [Kwon, 2008]. В другом 

исследовании авторы подчеркивают, что духов-

ность и религиозность демонстрируют разные 

связи с субъективным благополучием в зависи-

мости от национального контекста [Lun, Bond, 

2013]. 

Масштабное лонгитюдное исследование из-

раильских подростков средней школы (N=1352) 

позволило установить связь духовности и силь-

ных сторон характера, а также их долгосрочный 

вклад в субъективное благополучие (положи-

тельные эмоции, удовлетворенность жизнью) и 

просоциальность. Мониторинг этих показателей 

проводился трижды в течение 14 месяцев. Было 

установлено, что духовность оставалась устой-

чивой на протяжении всего времени исследова-

ния и способствовала повышению субъективного 

благополучия и просоциальности как на каждом 

срезе, так и в долгосрочной перспективе [Kor et 

al., 2019]. 

Выявленные эффекты воздействия духовной 

сферы личности на субъективное благополучие 

обусловили наш интерес к изучению связи ду-

ховных способностей и субъективного благопо-

лучия. 

«Духовные способности определяются нами 

как свойства личности, позволяющие ей актуали-

зировать и реализовывать в поведении и дея-

тельности духовный потенциал, связанный 

с лучшими человеческими качествами и высши-

ми возможностями» [Ожиганова, 2021, с. 50]. 

Исходя из нашей концепции, духовные способ-

ности содержат три компонента: моральный, 

ментальный, трансцендентный и соответствую-

щие им разнообразные субкомпоненты. В дан-

ном исследовании рассматриваются следующие 

составляющие духовных способностей (субком-

поненты): «духовная ориентация личности», 

«духовно-нравственные качества», относящиеся 

к моральному компоненту; «мудрость» и «ре-

флексивность», входящие в состав ментального 

компонента; «духовные состояния», имеющие 

отношение к трансцедентному компоненту. 

Субъективное благополучие – то, что в обы-

денном сознании представляется как счастье, 

покой, самореализация и удовлетворенность 

жизнью, в научном исследовании определяется 

как эмоциональная и когнитивная оценка людь-

ми своей жизни [Diener et al., 2003]. 

В современных исследованиях термин «субъ-

ективное благополучие» используется для обо-

http://dx.doi.org/10.20323/1813-145X_2023_5_134_129
http://dx.doi.org/10.20323/1813-145X_2023_5_134_129
https://elibrary.ru/QCVXQC
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значения оценки собственной жизни – рацио-

нальной (когнитивный аспект, имеется в виду 

удовлетворенность жизнью) и эмоциональной 

(аффективный аспект) – отражает приятные или 

неприятные ощущения и чувства, связанные с 

жизнью [Sheldon, Lucas, 2014]. 

Исследования показывают важность субъек-

тивного благополучия: на основе семи типов 

фактических данных установлено, что высокое 

субъективное благополучие (удовлетворенность 

жизнью, отсутствие негативных эмоций, опти-

мизм и положительные эмоции) приводит 

к улучшению здоровья и долголетию [Diener, 

Chan, 2011]. 

Субъективное благополучие ассоциируется 

с тем, что большинство людей называют сча-

стьем и субъективным ощущением того, что 

жизнь складывается удачно [Han et al., 2015]; 

авторы отмечают, что субъективное благополу-

чие определяется разными факторами, в своем 

исследовании они фокусируют внимание на 

культурных различиях. 

Среди факторов, обусловливающих субъек-

тивное благополучие, согласно анализу эмпири-

ческих исследований, проведенному Т. Хашер, 

выделяются следующие [Hascher, 2010]:  

− ситуационные факторы (например, финан-

совое положение и социальная интеграция); со-

циально-экономический статус, по мнению Ди-

нера с коллегами, связан с определенными воз-

можностями (например, социальными контакта-

ми), что способствует достижению поставленных 

целей и в конечном итоге ведет к субъективному 

благополучию [Diener et al., 1995];  

− личностные черты (например, влияние 

нейротизма и экстраверсии на субъективное бла-

гополучие [Vittersø, Nilsen, 2002]). Экстраверсия 

в большей мере способствует позитивной оценке 

собственной жизни;    

− индивидуальные различия в оценке и ин-

терпретации жизненных событий; оценки чело-

века основаны на различных точках зрения 

(например, имеют значение определяющие 

убеждения, цели, ожидания, а также возможно-

сти преодоления трудных жизненных ситуаций, 

адаптации к новым условиям и пр.).  

Исследователи подчеркивают, что такие лич-

ностные характеристики, как экстраверсия, 

нейротизм и самооценка, могут заметно влиять 

на субъективное благополучие. В то же время и 

жизненные обстоятельства вносят свой вклад 

в ощущение субъективного благополучия. 

Во многом его обусловливает культура, предпи-

сывая определенные нормы отношений и миро-

восприятие, и определяет, какие именно факторы 

в наибольшей степени будут оказывать воздей-

ствие на субъективное благополучие [Diener et 

al., 2003].  

В исследовании Ч. Вэна анализировалось вли-

яние культурных и личностных факторов на 

субъективное благополучие; в качестве предик-

торов субъективного благополучия рассматрива-

лись: культурный интеллект и личностные черты 

студентов, обучающихся в чужой стране. Куль-

турный интеллект определяется как способность 

адаптироваться к различным культурам. Он от-

ражает способность собирать поступающую ин-

формацию, интерпретировать ее и действовать 

в соответствии с радикально отличающимися от 

собственной культуры сигналами, что позволяет 

эффективно функционировать в различных куль-

турных условиях или в мультикультурной ситуа-

ции [Earley & Ang, 2003]. Было установлено, что 

наибольший положительный вклад в субъектив-

ное благополучие студентов, находящихся в но-

вой культурной среде, вносит открытость новому 

опыту; поведенческий культурный интеллект 

положительно влияет на субъективное благопо-

лучие, а нейротизм оказывает отрицательное 

влияние; экстраверсия и мотивационный куль-

турный интеллект оказались незначимыми. 

Интересным для нашего исследования оказа-

лось влияние на субъективное благополучие по-

веденческого аспекта культурного интеллекта. 

Важно отметить, что в целом в научном сообще-

стве сложилось мнение, что между когнитивным 

интеллектом и субъективным благополучием не 

прослеживается существенной связи [Grossmann 

et al., 2013]. Хотя другие виды интеллекта могут 

выступать мощными предикторами субъектив-

ного благополучия, например, эмоциональный 

интеллект [Sánchez-Álvarez et al, 2016]. Выявле-

ны значимые положительные корреляции между 

духовным интеллектом, эмоциональным интел-

лектом и субъективным благополучием у лиц, 

занимающихся йогой [Seena et al., 2017].  

Таким образом, в связи с субъективным бла-

гополучием исследователи рассматривали и ду-

ховную сферу, и разные аспекты познавательной 

сферы. Важным представляется также изучение 

взаимосвязей духовных способностей и субъек-

тивного благополучия. 

Цель исследования – выявить наличие связи 

составляющих духовных способностей с субъек-

тивным благополучием. 
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Гипотеза – существует связь показателей ду-

ховных способностей (относимых к их мораль-

ному, ментальному и трансцендентному компо-

нентам) с субъективным благополучием (удовле-

творенностью жизнью и субъективным сча-

стьем). 

Методики  

− для исследования составляющих морально-

го компонента духовных способностей «духов-

ная ориентация личности» и «духовно-

нравственные качества» использовались опрос-

ник «Духовная ориентация личности» (ДОЛ) 

[Ожиганова, 2023] и опросник «Духовная лич-

ность» А. Хусейна, М. Анаса, адапация [Ожига-

нова, 2019]; 

− для исследования составляющих менталь-

ного компонента духовных способностей «муд-

рость» и «рефлексивность» – «Методика диагно-

стики мудрости» (МДМ-32) [Мехтиханова, 2022]; 

опросник «Дифференциальный тест рефлексив-

ности (ДТР) [Леонтьев, 2014], использовалась 

шкала «системная рефлексия», отражающая про-

дуктивный тип рефлексии; 

− для исследования составляющей трансцен-

дентного компонента духовных способностей 

«духовные состояния» – «Шкала измерения ме-

таличностной самоинтерпретации» Т. ДеЧикко, 

М. Строинк в адаптации О. Р. Тучиной [Тучина, 

2012], отражающая трансцендентные состояния: 

выход за пределы «Я» в ощущении единства с 

другими людьми, всеми живыми существами на 

земле и пр. 

− для исследования субъективного благопо-

лучия – «Шкала удовлетворенности жизнью» 

Э. Динера с коллегами (ШУЖ), адаптация [Осин, 

2020] (когнитивный аспект) и «Шкала субъек-

тивного счастья» С. Любомирски, Х. Леппер 

(ШСС) [Осин, 2020] (аффективный аспект). 

Выборка: 144 человека; из них 113 человек 

женского пола (78,5 %) и 31 – мужского пола 

(21,5 %). Возраст 18–23 года (М=19,51; SD= 

0,92). 

Результаты исследования 

Был проведен корреляционный анализ, в ре-

зультате которого установлена значимая поло-

жительная связь с субъективным благополучием 

(когнитивный аспект – ШУЖ) таких составляю-

щих морального компонента духовных способ-

ностей, как «духовная ориентация личности» и 

«духовно-нравственные качества». Показатели, 

относящиеся к ментальному компоненту духов-

ных способностей, также демонстрировали зна-

чимую положительную связь с удовлетворенно-

стью жизнью: «мудрость» – наиболее выражен-

ную связь, «рефлексивность» – крайне слабую 

связь (на уровне тенденции). Показатель транс-

цендентного компонента духовных способностей 

«духовные состояния» тоже положительно кор-

релировал с когнитивным аспектом субъектив-

ного благополучия (использовался коэффициент 

корреляции Спирмена) (Таблица 1). 
 

Таблица 1. 

Коэффициенты корреляции духовных способностей и субъективного благополучия  

(когнитивный аспект – ШУЖ) 
 

 

Показатели 
 

Составляющие духовных способностей 

 

Духовная  

ориентация  

личности 

Духовно-

нравственные 

качества 

Мудрость Рефлексивность Духовные 

состояния 

Субъективное 

благополучие  
Удовлетворенность 

жизнью 

 

0,339*** 

 

 

0,482*** 

 

0,579*** 

 

 

0,192* 

 

0,440*** 

р значения 0,000 0,000 0,000 0,021 0,000 

 

Примечание. * – p < 0,05; *** – p < 0,001 

 

Установлены значимые положительные связи 

с аффективным аспектом субъективного благо-

получия по шкале субъективного счастья (ШСС) 

составляющих морального компонента духовных 

способностей «духовно-нравственные качества» 

и «духовная ориентация личности» (очень слабая 

связь) и показателя ментального компонента ду-

ховных способностей «мудрость»; выявлено от-
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сутствие достоверной связи составляющей мен-

тального компонента «рефлексивность». Уста-

новлена связь субъективного счастья с состав-

ляющей трансцендентного компонента духовных 

способностей «духовные состояния» (использо-

вался коэффициент корреляции Спирмена) (Таб-

лица 2). 

 

Таблица 2.  

Коэффициенты корреляции духовных способностей и субъективного благополучия 

 (шкала субъективного счастья – ШСС) 
 

 

Показатели 
 

Составляющие духовных способностей 

Духовная ориента-

ция личности 

Духовно-

нравственные  

качества 

Мудрость Рефлексивность Духовные состояния 

Субъективное 

благополучие 
Субъективное 

счастье 

 

0,242** 

 

0,408*** 

 

0,544*** 

 

0,133 

 

0,408*** 

 

 р значения 0,004 0,000 0,000 0,111 0,000 

Примечание. ** – p < 0,01; *** – p < 0,001 
 

Обсуждение результатов 

Полученные результаты показывают сопря-

женность показателей духовных способностей с 

субъективным благополучием (его когнитивной 

и аффективной составляющими). В отношении 

обоих аспектов субъективного благополучия вы-

явлены сходные результаты – значимая положи-

тельную связь с духовно-нравственными каче-

ствами, духовной ориентацией личности, мудро-

стью и способностью испытывать духовные со-

стояния.  

В проведенном нами исследовании рассмат-

риваются определенные субкомпоненты каждого 

из компонентов духовных способностей: мо-

рального, ментального, трансцендентного. Такие 

субкомпоненты, как «духовно-нравственные ка-

чества» (моральный компонент), «мудрость» 

(ментальный компонент) и способность испыты-

вать духовные состояния (трансцендентный 

компонент), – демонстрируют наибольшую вы-

раженность связи с субъективным благополучи-

ем, то есть, все компоненты духовных способно-

стей, представленные конкретными составляю-

щими, оказались сопряжены и с когнитивным 

аспектом субъективного благополучия (удовле-

творенность жизнью), и с его аффективным ас-

пектом (субъективное счастье). В ментальном 

компоненте выраженную связь с субъективным 

благополучием продемонстрировала «мудрость», 

а субкомпонент «рефлексивность», отражающий 

способность к системной рефлексии, не показал 

достоверной связи с субъективным счастьем и 

достаточной выраженности связи с удовлетво-

ренностью жизнью. Это может объясняться тем, 

что для ощущения субъективного благополучия 

требуется не столько системная рефлексия, мо-

билизующая, главным образом, интеллектуаль-

ные ресурсы, сколько проявление мудрости, за-

действующей не только когнитивную сферу 

(способность рассматривать события с разных 

точек зрения), но и поведенческие характеристи-

ки (умение найти подход к каждому человеку, 

целеустремленность), гуманистическую направ-

ленность (доброе отношение к людям); эмоцио-

нальную устойчивость (умение регулировать 

свои эмоции).       

Необходимо отметить, что в целом получен-

ные нами результаты связи духовных способно-

стей с субъективным благополучием согласуют-

ся со сходными исследованиями зарубежных 

коллег, рассматривавших проблему духовного 

интеллекта и субъективного благополучия. Изу-

чение роли духовного интеллекта в ощущении 

благополучия у студентов показало, что духов-

ный интеллект оказывает значительное влияние 

на благополучие. Для оценки переменных ис-

пользовались опросник духовного интеллекта 

[King, DeChicco, 2009] и опросник благополучия 

[Keyes, Magyar-Moe, 2003]. Результаты регресси-

онного анализа свидетельствовали о том, что 

шкала духовного интеллекта «продуцирование 

личностных смыслов» предсказывает положи-

тельные изменения в субъективном благополу-

чии, а также в психологическом и социальном 

благополучии; а шкала «трансцендентальное 

осознание» положительно влияет на эмоцио-

нальное благополучие [Baezzat et al., 2019]. 

Заключение 

В проведенном исследовании установлена 

взаимосвязь духовных способностей и субъек-
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тивного благополучия, которая проявляется че-

рез выявленную сопряженность показателей со-

ставляющих духовных способностей (входящих 

в их моральный, ментальный и трансцендентный 

компоненты) с составляющими субъективного 

благополучия (отражающими как его когнитив-

ный, так и аффективный аспекты). 

Результаты, полученные в исследовании, по-

казывают, какую важную роль духовная сфера 

личности (ее духовные способности) играют в 

жизни человека, создавая основу для ощущения 

субъективного благополучия – удовлетворенно-

сти жизнью и субъективного счастья. Эти ре-

зультаты важны не только в научном, но и прак-

тическом плане, показывая возможность обрете-

ния чувства полноты и радости жизни, получе-

ния удовлетворения от нее благодаря актуализа-

ции духовных способностей. 
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Аннотация. Статья посвящена представлению психологической структуры жизненных ориентаций 

личности в экстремальной социогенной ситуации. Целью исследования выступает диагностика 

психологических особенностей формирования жизненных ориентаций молодежи, проживающей 

в экстремальной социогенной ситуации, при разном уровне жизнестойкости. Выборочную совокупность 

исследования составили 142 респондента (65 % женщин и 35 % мужчин) в возрасте от 18 до 35 лет, постоянно 

проживающих на территории Донецкого региона в период ведения боевых действий. Возраст участников 

исследования находится в интервале 18–35-ти лет. Эмпирические данные были получены с применением 

следующих методик: шкала базовых убеждений (Р. Янов-Бульман, в адаптации О. Кравцовой); методика 

изучения личностных ценностей Ш. Шварца (В. Н. Карандашев); тест жизнестойкости (Д. А. Леонтьев); тест 

смысложизненных ориентаций (Д. А. Леонтьев). Установлено, что ядром структуры жизненных ориентаций 

людей с низкой жизнестойкостью является поиск смысла жизни в условиях экстремальной социогенной 

ситуации. Структура жизненных ориентаций людей с высокой жизнестойкостью наполнена стабильными 

психологическими характеристиками, обеспечивающими человеку адекватное объяснение экстремальной 

ситуации и непротиворечивое существование в ней. Высокий уровень жизнестойкости является залогом 

стабильного и оптимального восприятия и отношения человека к экстремальной социогенной ситуации. 

Обеспечивается это сформированными убеждениями и ценностями личности. Отсутствие или слабая 

выраженность последних является следствием низкой жизнестойкости и более интенсивным 

функционированием в структуре жизненных ориентаций смысловых компонентов личности. 

С целью формирования жизнестойкости и повышения ее уровня нами были разработаны и предложены 

психологические рекомендации для молодежи, проживающей в условиях экстремальной социогенной ситуации. 

Так, данные рекомендации позволят повысить уровень жизнестойкости, смоделировать позитивный образ 

будущего, усилить веру в собственные ресурсы, расширить возможности личности, сформировать необходимые 

знания, умения и навыки. 
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Abstract. The article is devoted to the presentation of the psychological structure of a person’s life orientations in an 
extreme sociogenic situation. The purpose of the study is to diagnose the psychological features of the formation of life 
orientations of young people living in the extreme sociogenic situation, with different levels of resilience. The sample 
population of the study amounted to 142 respondents (65 % of women and 35 % of men) aged 18 to 35 years, 
permanently residing in the territory of the Donetsk region during the period of military activity. The age of the study 
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participants is in the range of 18–35 years. Empirical data were obtained using the following methods: base belief scale 
(R. Yanov-Bulman, adapted by O. Kravtsova); methodology for studying the personal values of S. Schwartz 
(V. N. Karandashev); resilience test (D. A. Leontyev); test of meaning-life orientations (D. A. Leontyev). It has been 
established that the core of the structure of life orientations of people with low resilience is the search for the meaning 
of life in tht extreme sociogenic situation. The structure of life orientations of people with high resilience is filled with 
stable psychological characteristics that provide a person with an adequate explanation of the extreme situation and 
consistent existence in it. A high level of resilience is the key to a stable and optimal perception and attitude of a person 
to the extreme sociogenic situation. This is ensured by the formed beliefs and values of the individual. The absence or 
weak expression of the latter is a consequence of low resilience and more intensive functioning in the structure of life 
orientations of the personality’s semantic components. 

In order to form resilience and increase its level, we have developed and proposed psychological recommendations 
for young people living in the extreme sociogenic situation. Thus, these recommendations will increase the level of 
resilience, simulate a positive image of the future, strengthen faith in their own resources, expand the capabilities of the 
individual, and form the necessary knowledge, skills and abilities. 

Key words: life orientations; level of resilience; personality opportunities; semantic components of personality; 
extreme situation; psychological structure; difficult life situation 

For citation: Nikulina A. A. The psychological structure of life orientations of a person in extreme sociogenic situa-
tion. Yaroslavl pedagogical bulletin. 2024; (4): 167-174. (In Russ.). http://dx.doi.org/10.20323/1813-145X-2024-4-139-
167. https://elibrary.ru/SLBTWC 

Введение 

В современном мире люди сталкиваются 
с многочисленными трудными жизненными си-
туациями, которые возникают на протяжении 
всего жизненного пути, в разных сферах дея-
тельности человека. Тем не менее, человек 
включается в совокупность причин и следствий 
своей жизни не только как зависимая от внешних 
обстоятельств, но и как активно их преобразую-
щая, формирующая в определенных пределах 
стратегию своей жизни личность. Во многих 
психологических исследованиях, в связи со 
сложностью и порой трагичностью обстоятель-
ств современной жизни, наблюдается смещение 
акцента в сторону изучения проблематики экс-
тремальных ситуаций [Олейник, 2010, с. 196].  

В жизни каждого человека могут возникнуть 
такие ситуации, когда человек не может реагиро-
вать на внешние воздействия привычным спосо-
бом, ему нужно адекватно выходить из сложив-
шейся трудной ситуации. Среди авторов, зани-
мавшихся изучением трудных жизненных ситуа-
ций, можно назвать Л. И. Анцыферову [Анцыфе-
рова, 1994, с. 3–18], Л. Ф. Бурлачука [Бурлачук, 
1998, с. 263], Ф. Е. Василюка [Василюк, 2023, 
с. 106–137], Е. Е. Данилову [Данилова, 1996, 
с. 69–81], К. Муздыбаева [Муздыбаев, 1998, 
с. 102–112], Е. П. Битюцкую [Битюцкая, 2014, 
с. 41–55] и др. Понятие «трудная жизненная си-
туация» чаще всего используется как объединя-
ющая категория для таких терминов, как экстре-
мальные, кризисные, проблемные, критические и 
т. п. ситуации [Одинцова, 2008, с. 269–275]. 
Также проблемой изучения вопроса о «трудной 
жизненной ситуации» занимались такие иссле-

дователи, как Р. Лазарус [Lasarus, 1984; 1966], 
описывал подобные ситуации как «повседневные 
неприятности» А. Каннер [Kanner, 1981]. Такие 
ситуации определенным образом связаны с опы-
том человека и с его психологическим реагиро-
ванием на эти неприятности [Каннер, 1981; Pow, 
Lee-Baggley, DeLongis, 2016, р. 660–672; Stone, 
1984, р. 892–906; Folkman, Lasarus, 1986]. 

Одним из примеров тяжелых ситуаций явля-
ется экстремальная ситуация социогенного ха-
рактера, а именно – военные действия. Так, уже 
практически десять лет жители Донбасса пребы-
вают в состоянии войны. Наблюдая за специфи-
кой поведения людей, проживающих в данном 
регионе за указанный период времени, мы при-
шли к выводу, что люди сохраняют способность 
жить, работать на данной территории, а также 
выполнять свои обязанности как гражданина 
страны по поддержке военных и тех, кому осо-
бенно сейчас нужна помощь. 

Люди, которые на протяжении длительного 
времени проживают в условиях военного кон-
фликта и переживают разнообразные негативные 
реакции, такие как стресс, апатия, депрессия, 
страх, – часто приходят к изменениям в ценност-
но-смысловой сфере. Жители военных регионов 
пытаются сохранить те жизненные ориентации и 
ценности, которые имели для них большое зна-
чение на определенном отрезке времени, а если 
они их утратили – то создают новые [Никулина, 
2022, с. 5–19]. 

Данные обстоятельства подчеркивают необ-
ходимость привлечения широкой научной пси-
хологической общественности к проведению ис-
следований, направленных на изучение особен-
ностей формирования жизненных ориентаций; 

http://dx.doi.org/10.20323/1813-145X_2023_5_134_129
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более глубокого исследования психологических 
особенностей молодежи в экстремальной социо-
генной ситуации, актуальность и своевремен-
ность разработки психологических рекоменда-
ций или коррекционных программ. 

Так, исходя из вышесказанного, мы обозначи-
ли целью нашего исследования – диагностику 
психологических особенностей формирования 
жизненных ориентаций молодежи, проживаю-
щей в экстремальной социогенной ситуации, при 
разном уровне жизнестойкости. В данной работе 
исследовались такие категории, как жизнестой-
кость, базовые убеждения личности, а также 
ценностные ориентации личности. В результате 
нашего исследования будет предложена психо-
логическая структура жизненных ориентаций 
молодежи с разным уровнем жизнестойкости. 
Для решения поставленной цели и проверки ис-
ходных гипотез был применен соответствующий 
диагностический инструментарий, отвечающий 
предмету эмпирического исследования. 

Эмпирическое исследование проводилось 
среди студенческой и работающей молодежи. 
Выборку исследования составляли преимуще-
ственно студенты и сотрудники ГОУ ВПО «Гор-
ловский институт иностранных языков». В кон-
статирующем эксперименте приняли участие 
77 респондентов. Возраст участников исследова-
ния находится в интервале от 18 до 35 лет. Вы-
борочную совокупность исследования составили 
142 респондента (65 % женщин и 35 % мужчин) 
в возрасте от 18 до 35 лет, постоянно проживаю-
щих на территории Донецкого региона в период 
ведения боевых действий. Из них 77 человек, 
которые приняли участие в экспериментальном 
исследовании, и 65 – которые были задействова-
ны на этапе формирующего эксперимента. Эм-
пирическое исследование проводилось в период 
с 2019 по 2022 гг. и включало в себя три этапа: 

I. Подготовительный этап (2019–2020 гг.), кото-
рый заключался в подборе психодиагностических 
методик и определении выборки исследования; 

II. Этап организации и проведения эмпириче-
ского исследования (2020–2021 гг.); 

III. Этап обработки данных, описания резуль-
татов и выводов исследования (2021–2022 гг.). 

Методы исследования 

Эмпирические данные были получены с при-
менением следующих методик: Шкала базовых 
убеждений (Р. Янов-Бульман) (в адаптации 
О. Кравцовой) [Психодиагностика толерантности 
личности, 2008, с. 65–71]; Методика изучения 

личностных ценностей Ш. Шварца (В. Н. Каран-
дашев) [Карандашев, 2004]; Тест жизнестойкости 
(Д. А. Леонтьев) [Леонтьев, 2006, с. 5–6]; Тест 
смысложизненных ориентаций (Д. А. Леонтьев) 
[Леонтьев, 2000].  

Для обработки эмпирических данных исполь-
зовались процедуры с применением пакета стати-
стических программ SPSS, описательная стати-
стика, U-критерий Манна-Уитни для оценки раз-
личий между двумя независимыми выборками по 
уровню какого-либо признака, измеренного коли-
чественно [Слепко, 2015, с. 120–136]. Качествен-
ный анализ общей структурной организации про-
водился на основе метода вычисления индексов 
структурной организации субъектности, разрабо-
танного А. В. Карповым [Карпов, 2004, с. 52–54], 
включающего подсчет индексов когерентности 
(ИКС), дивергентности (ИДС), организованности 
структуры (ИОС) субъектности. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Представленный в нашей работе аналитиче-
ский способ изучения жизненных ориентаций 
при разном уровне жизнестойкости позволил 
выделить ряд важных психологических особен-
ностей. В случае нашего исследования феноме-
ном, в котором выражается опыт переживания 
экстремальных социогенных ситуаций, является 
жизнестойкость человека. Можно предположить, 
что разный уровень сформированности жизне-
стойкости будет по-разному влиять на психоло-
гическое содержание системы жизненных ориен-
таций человека. Сформулированное таким обра-
зом предположение позволило нам перейти от 
аналитического способа изучения жизненных 
убеждений человека к структурному анализу. 
Мы предположили, что при разном уровне жиз-
нестойкости организация психологической 
структуры жизненных ориентаций человека бу-
дет иметь качественные различия. С целью ре-
шения данной задачи нами была использована 
методика расчета структурных индексов коге-
рентности (ИКС), дивергентности (ИДС), орга-
низованности (ИОС) системы жизненных ориен-
таций испытуемых с разным уровнем жизне-
стойкости. 

Результаты проведенного структурного ана-
лиза жизненных ориентаций при разном уровне 
жизнестойкости в ситуации экстремальной со-
циогенной ситуации представлены на рисунке 1 
и в Таблице 1. На основании этих данных далее 
опишем психологическую структуру жизненных 
ориентаций разных групп испытуемых. 
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Рис. 1. Психологическая структура жизненных ориентаций при разном уровне жизнестойкости 
 

На основании рисунка 1 мы можем выделить 
ряд следующих характерных особенностей пси-
хологической структуры жизненных ориентаций 
при разном уровне жизнестойкости. 

1. Наблюдается динамика некоторых струк-
турных индексов при построении психологиче-
ской структуры жизненных ориентаций при воз-
растании уровня жизнестойкости. Так, индекс 
когерентности структуры (ИКС) имеет явную 
тенденцию к понижению, а также и индекс ди-
вергентности структуры имеет, хотя и менее вы-
раженную, но также тенденцию к снижению. Это 
свидетельствует о том, что по мере возрастания 
уровня жизнестойкости отчетливо понижается 
степень когерентности, то есть психологическая 
структура жизненных ориентаций становится 
менее организованной, увеличивается степень ее 
дивергентности, дифференцированности. 

2. Отчетливо представлена зависимость 
обобщенного индекса – индекса организованно-
сти структуры (ИОС) – от изменения уровня 
жизнестойкости. Она также носит закономерный 
характер и имеет вид прямо пропорциональной 
зависимости. Следовательно, при возрастании 
уровня жизнестойкости психологическая струк-
тура жизненных ориентаций становится менее 
организованной. 

3. Учитывая особенности этих двух результа-
тов, можно сделать вывод о том, что уровень 
жизнестойкости является значимой детерминан-
той формирования психологической структуры 
жизненных ориентаций. Характер этой детерми-
нации проявляется в обратно пропорциональной 
зависимости между ними. Следовательно, воз-
растание уровня жизнестойкости в условиях экс-
тремальной социогенной ситуации сопровожда-

ется значительным снижением степени органи-
зованности психологической структуры жизнен-
ных ориентаций. 

Полученные результаты можно интерпрети-
ровать, на наш взгляд, следующим образом. 

Возрастание степени организованности пси-
хологической структуры жизненных ориентаций 
у лиц с низким уровнем жизнестойкости свиде-
тельствует о интенсификации процесса функци-
онирования у данной группы испытуемых всей 
совокупности компонентов системы жизненных 
ориентаций. Следуя пониманию жизнестойкости 
как феномена, который «препятствует возникно-
вению внутреннего напряжения в стрессовых 
ситуациях за счет стойкого совладания со стрес-
сами и восприятия их как менее значимых» 
[Леонтьев, 2006, с. 4], можно сделать следующий 
принципиальный вывод. Низкая жизнестойкость 
в экстремальной социогенной ситуации приво-
дит к возрастанию напряженности, неспособно-
сти адекватно совладать с ситуацией, к восприя-
тию ее как сверхзначимой для человека. След-
ствием этого является интенсификация психоло-
гических процессов поиска смысла ситуации, 
смысла нахождения человека в ней, апробация 
разных убеждений для адекватного совладания 
с ситуацией, использование системы имеющихся 
у человека ценностей для принятия ситуации или 
переработки своего отношения к ней. 

Именно ввиду сказанного мы и можем 
наблюдать на рисунке 1 максимально высокую 
степень организованности структуры жизненных 
ориентаций испытуемых, имеющих крайне низ-
кий уровень жизнестойкости. В данном случае 
показатель организованности говорит не о высо-
ком уровне развития системы жизненных ориен-
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таций, а о интенсивных процессах поиска адек-
ватной ситуации системы смысложизненных 
ориентаций, убеждений и ценностей. 

Далее на рисунке 1 мы видим, что с возраста-
нием уровня жизнестойкости происходит сниже-
ние степени организованности психологической 
структуры жизненных ориентаций. Следуя из-
бранной логике объяснения, мы можем говорить 
о том, что снижение организованности структу-
ры при возрастании жизнестойкости не является 
показателем ее более низкого уровня развития. 
При высокой жизнестойкости в условиях экс-
тремальной ситуации человек имеет непротиво-
речивую систему убеждений о себе, о мире, об 
отношениях с миром. В связи с чем именно она и 
обеспечивает успешное совладание с экстре-
мальной ситуацией. По всей видимости можно 
говорить о том, что организованность структуры 
жизненных ориентаций при высоком уровне 
жизнестойкости характеризуется оптимальным 
уровнем развития, не требующим коренной пе-
рестройки смысложизненных ориентаций, базо-
вых убеждений, ценностей личности. Это под-
тверждает идею о том, что чем более жизнестой-

ким является человек, тем он более готов к адек-
ватному реагированию на экстремальную социо-
генную ситуацию. 

Представленные на рисунке 1 данные группы 
испытуемых со средним уровнем жизнестойко-
сти лишь подтверждают высказанные идеи. При 
этом можно говорить еще и о том, что взаимо-
связь жизнестойкости и системы жизненных 
ориентаций носит динамический характер. То 
есть, если процесс возрастания жизнестойкости 
приближает человека к оптимальному реагиро-
ванию на экстремальную ситуацию, то снижение 
жизнестойкости приводит к росту напряженно-
сти и необходимости перестройки всей системы 
жизненных ориентаций человека. 

Продолжая характеристику результатов струк-
турного анализа жизненных ориентаций испытуе-
мых с разным уровнем жизнестойкости, необходи-
мо далее перейти к данным, представленным 
в Таблице 1. Они позволяют конкретизировать 
психологическое содержание структуры жизнен-
ных ориентаций при разной жизнестойкости 
в условиях экстремальной социогенной ситуации. 

 

Таблица 1. 

Психологическая структура жизненных ориентаций при разном уровне жизнестойкости 
 

 Жизнестойкость 

 низкая средняя высокая 

ИКС 340 246 183 

ИДС 20 2 44 

ИОС 320 244 139 

Базовые 

компо-

ненты 

жиз-

ненных 

ориен-

таций 

Смысложизненные ориентации: 

 - Цели в жизни. 

 - Процесс жизни. 

 - Результативность жизни. 

 - Локус контроля-Я. 

 - Локус контроля-Жизнь. 

 - Осмысленность жизни. 

Базовые убеждения: 

 - Убеждение в благосклонности мира. 

 - Убеждение в наличии удачи, везе-

ния в мире. 

 - Вера в то, что в мире больше 

добра, чем зла. 

 - Убеждение, что мир полон смысла. 

 - Убеждение в ценности собственно-

го «Я». 

Ценности: 

Ценность стимуляции. 

Смысложизненные 

ориентации: 
 - Цели в жизни. 

 - Процесс жизни. 

 - Результативность 

жизни. 

 - Локус контроля-Я. 

 - Осмысленность жизни. 

Базовые убеждения: 
- Убеждение в контро-

лируемости мира. 

- Убеждение, что мир 

полон смысла. 

Ценности: 
 - Ценность саморегу-

ляции. 

 - Ценность универса-

лизма. 

Смысложизненные ориентации: 
 - Локус контроля-Я. 

 - Локус контроля-Жизнь. 

 - Осмысленность жизни. 

Базовые убеждения: 
 - Убеждение в благосклонности мира. 

 - Убеждение в доброте людей. 

 - Убеждение в справедливости мира. 

 - Убеждение в контролируемости мира. 

 - Убеждение в самоконтроле. 

 - Вера в то, что в мире больше добра, 

чем зла. 

 - Убеждение в ценности собственного 

«Я». 

Ценности: 
 - Ценность власти. 

 - Ценность достижений. 

 - Ценность гедонизма. 

 - Ценность стимуляции. 
 

Примечание. ИКС – индекс когерентности системы; ИДС – индекс дивергентности системы; ИОС – индекс организован-

ности системы. Базовые компоненты жизненных ориентаций – жизненные ориентации, вес которых в системе выше 

среднего веса всех компонентов в системе 
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Обращаясь к представленному в Таблице 1 

показателю базовых компонентов структуры 

жизненных ориентаций, следует обратить вни-

мание на следующее. 

1. Высокая организованность структуры жиз-

ненных ориентаций при низкой жизнестойкости 

обеспечивается максимальной включенностью 

в структуру смысложизненных ориентаций 

и практически полным отсутствием среди базо-

вых компонентов ценностей личности. Это гово-

рит о том, что интенсификация процессов совла-

дания с экстремальной ситуацией (испытуемые 

с низкой жизнестойкостью) обеспечивается 

стремлением понять смысл ситуации, свое место 

в ней, определить значимость ситуации для себя 

сейчас и в будущем и т. д. Это сопровождается 

практически полным отсутствием значимых 

ценностей в структуре жизненных ориентаций. 

Последнее говорит о том, что у данной группы 

испытуемых фактически была разрушена систе-

ма ценностей, на месте которых оказались базо-

вые убеждения. Обобщая, скажем, что ядром 

структуры жизненных ориентаций людей с низ-

кой жизнестойкостью является поиск смысла 

жизни в условиях экстремальной социогенной 

ситуации. 

2. Противоположная идея характеризует пси-

хологическое содержание жизненных ориента-

ций группы испытуемых с высоким уровнем 

жизнестойкости. В Таблице 1 мы видим, что 

с возрастанием жизнестойкости снижается 

включенность смысловых компонентов в струк-

туру жизненных ориентаций человека, при этом 

возрастает включенность в структуру ценност-

ных компонентов личности и ее базовых убеж-

дений. Это говорит о том, что структура жизнен-

ных ориентаций людей с высокой жизнестойко-

стью наполнена стабильными психологическими 

характеристиками, обеспечивающими человеку 

адекватное объяснение экстремальной ситуации 

(совокупность базовых убеждений) и непротиво-

речивое существование в ней (совокупность 

ценностей личности). 

3. Данные Таблицы 1 подтверждают сформу-

лированные выше идеи о том, что низкая органи-

зованность структуры жизненных ориентаций 

при высокой жизнестойкости не означает нераз-

витость структуры. Высокая жизнестойкость 

обеспечивает стабильное и оптимальное воспри-

ятие и отношение человека к экстремальной со-

циогенной ситуации. Обеспечивается это сфор-

мированными убеждениями и ценностями лич-

ности. Отсутствие или слабая выраженность по-

следних является следствием низкой жизнестой-

кости и более интенсивным функционированием 

в структуре жизненных ориентаций смысловых 

компонентов личности. 

Заключение 

Так, использованные в нашем исследовании 

феномены смысложизненных ориентаций, базо-

вых убеждений и ценностей личности представ-

ляют собой целостную систему ценностно-

ориентационных характеристик человека. Функ-

циональный характер этой системы определяется 

тем, что в условиях экстремальной социогенной 

ситуации отношение к ней и к себе в данной си-

стеме регулируется сформированными у челове-

ка ценностно-ориентационными убеждениями и 

представлениями, установками и взглядами. 

Именно поэтому сложно говорить о том, что от-

ношение к экстремальной социогенной ситуа-

ции – это совокупность каких-либо более или 

менее значимых ценностей человека; вернее бу-

дет говорить о том, что отношение к экстремаль-

ной ситуации – это система убеждений и ценно-

стей, регулирующая поведение человека в ней. 

Так, нами были сделаны следующие выводы: 

низкий уровень жизнестойкости в экстремальной 

социогенной ситуации приводит к возрастанию 

напряженности, неспособности адекватно совла-

дать с ситуацией, к восприятию ее как сверхзна-

чимой для человека. Следствием этого является 

интенсификация психологических процессов по-

иска смысла ситуации, смысла нахождения чело-

века в ней, апробация разных убеждений для 

адекватного совладания с ситуацией, использо-

вание системы имеющихся у человека ценностей 

для принятия ситуации или переработки своего 

отношения к ней. Организованность структуры 

жизненных ориентаций при высоком уровне 

жизнестойкости характеризуется оптимальным 

уровнем развития, не требующим коренной пе-

рестройки смысложизненных ориентаций, базо-

вых убеждений, ценностей личности. Это под-

тверждает идею о том, что чем более жизнестой-

ким является человек, тем он более готов к адек-

ватному реагированию на экстремальную социо-

генную ситуацию. Также отметим, что если про-

цесс возрастания жизнестойкости приближает 

человека к оптимальному реагированию на экс-

тремальную ситуацию, то снижение жизнестой-

кости приводит к росту напряженности и необ-

ходимости перестройки всей системы жизнен-

ных ориентаций человека. Таким образом, ядром 
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структуры жизненных ориентаций людей с низ-

кой жизнестойкостью является поиск смысла 

жизни в условиях экстремальной социогенной 

ситуации. Структура жизненных ориентаций 

людей с высокой жизнестойкостью наполнена 

стабильными психологическими характеристи-

ками, обеспечивающими человеку адекватное 

объяснение экстремальной ситуации и непроти-

воречивое существование в ней. Высокий уро-

вень жизнестойкости является залогом стабиль-

ного и оптимального восприятия и отношения 

человека к экстремальной социогенной ситуа-

ции. Обеспечивается это сформированными 

убеждениями и ценностями личности. Отсут-

ствие или слабая выраженность последних явля-

ется следствием низкой жизнестойкости и более 

интенсивным функционированием в структуре 

жизненных ориентаций смысловых компонентов 

личности. Поэтому мы считаем важным разви-

вать жизнестойкость, которая является опреде-

ленным потенциалом личности, интегральной 

способностью к социально-психологической 

адаптации на основании динамики смысловой 

саморегуляции. 
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Аннотация. В статье представлены результаты разработки и верификации теоретической модели 

когнитивных предикторов прокрастинации. Осуществлен обзор литературных источников по рассматриваемой 

проблематике: систематизированы когнитивные характеристики и свойства, способствующие развитию 

прокрастинирующего поведения, определены когнитивно-поведенческие предикторы прокрастинации. Цель 

исследования – разработка и верификация модели когнитивных предикторов прокрастинации. Исследование 

проводилось на базе Челябинского государственного университета (Россия) и Костанайского инженерно-

экономического университета имени М. Дулатова (Казахстан). Применялись методики: шкала общей 

прокрастинации К. Лэй (в адаптации О. С. Вендекер и М. В. Осатиной), опросник «Стремление к когнитивной 

закрытости» разработанный А. Круглянски (в адаптации М. И. Ясина), методика диагностики иррациональных 

установок А. Эллиса, мельбурнский опросник принятия решения (МОПР), шкала временного фокуса А. Шипп, 

опросник самоорганизации деятельности (ОСД), разработанный Е. Ю. Мандриковой, комплексный копинговый 

опросник (ККО) (М. Маккей, М. Скин, П. Фаннинг). Для верификации теоретической модели применялся метод 

моделирования структурными уравнениями. Результаты моделирования структурными уравнениями 

показывают удовлетворительные индексы соответствия эмпирических данных теоретической модели. 

Разработанная и верифицированная в эмпирическом исследовании модель позволяет говорить о том, что 

определенные когнитивные характеристики (уровень самооценки и уровень притязаний, ориентация на 

настоящее, иррациональные убеждения, рефлексия и ригидность) могут влиять на развитие склонности 

к прокрастинации, но не напрямую, а через когнитивно-поведенческие паттерны (непродуктивные копинг-

стратегии, недостаток самоорганизации и бдительности). Выявлена особая роль когнитивной закрытости 

в формировании прокрастинации как предиктора, предсказывающего ее развитие как напрямую, так 

и опосредовано. На основе полученных данных можно предложить рекомендации по выстраиванию учебного 

и воспитательного процесса у студентов с учетом их когнитивных характеристик для повышения 

эффективности обучения в вузах. 
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Abstract. The article presents the results of the development and verification of a theoretical model for cognitive 

predictors of procrastination. A review of the literature on this issue was carried out: cognitive characteristics and 

properties contributing to the development of procrastinating behavior were systematized, cognitive-behavioral 

predictors of procrastination were determined. The aim of the study is to develop and verify a model of cognitive 
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procrastination K. Lay (adapted by O. S. Wendecker and M. V. Osatina), questionnaire «The desire for cognitive 

closeness» developed by A. Kruglyansky (adapted by M. I. Yasin), A. Ellis Irrational Diagnostic Technique, Melbourne 

Decision Questionnaire (MRO), A. Shipp time focus scale, self-organization questionnaire (OSD) developed by 

E. Yu. Mandrikova, comprehensive copying questionnaire (KKO) (M. Mackay, M. Skin, P. Fanning). To verify the 

theoretical model, the modeling method with structural equations was used. The results of modeling by structural 

equations show satisfactory indices of compliance of empirical data with the theoretical model. The model developed 

and verified in empirical research allows us to say that certain cognitive characteristics (level of self-esteem and level of 

claims, orientation to the present, irrational beliefs, reflection and rigidity) can influence the development 

of procrastination tendency, but not directly, but through cognitive-behavioral patterns (unproductive coping strategies, 

lack of self-organization and vigilance). A special role of cognitive closeness was revealed in the formation 

of procrastination as a predictor predicting its development both directly and indirectly. Based on the data obtained, it is 

possible to propose recommendations for building the educational and learning process among students, taking into 

account their cognitive characteristics, to improve the effectiveness of education in universities. 
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Введение   

Прокрастинацию называют психической па-

тологией повседневной жизни [Sabini & Silver, 

1982]. Принято считать, что прокрастинация – 

это сознательное, но иррациональное откладыва-

ние решения срочных и важных задач на потом 

[Steel, 2007]. Беспричинное уклонение от выпол-

нения задачи – проблема, с которой хорошо зна-

комы многие люди. Тем не менее, до сих пор нет 

окончательного ответа на вопросы о причинах 

прокрастинации. Почему люди добровольно от-

кладывают запланированные задачи на долго-

срочный период? Как люди находят компромисс 

между желанием отложить дела на потом и 

необходимостью выполнить их сейчас? Какие 

когнитивные характеристики способствуют воз-

никновению тех или иных стратегий поведения 

в привычке откладывать дела? Каковы когнитив-

ные основы индивидуальной склонности к про-

крастинации? 

В психологических исследованиях когнитив-

ных причин прокрастинации выделяют как от-

дельные когнитивные свойства и характеристи-

ки, так и когнитивно-поведенческие стратегии, 

имеющие в своей основе оценку стрессовой си-

туации. Исследования последних лет предлагают 

многочисленные когнитивные характеристики, 

связанные с прокрастинацией, например, нега-

тивные и ограничивающие установки [Ellis, 

Knaus, 1977], неспособность принимать решение 

[Milgram, Tenne, 2000], низкие показатели само-

оценки и самоэффективности [Burka, Yuen, 1983; 

Kurtovic, 2019], страх неудачи [Haghbin et al., 

2012] и боязнь успеха [Rorer, 1983], представле-

ния о времени [Рызова, 2018; Дементий, 2013], 

когнитивные стили [Kruglanski, Webster, 1996; 

Чеврениди, 2016], недостаток самоорганизации 

[Бакшутова, 2019], склонность к самоограничени-

ям [Bolden, Fillauer, 2020], искаженное восприя-

тие доступного и необходимого времени для вы-

полнения задач [Ferrari et al., 1997], непродук-

тивные копинг-стратегии [Ивутина, 2013] и дру-

гие.  

Несмотря на множество исследований от-

дельных когнитивных специфик прокрастина-

ции, в психологической науке до сих пор не 

сформировано единого конструкта, который мог 

бы раскрыть когнитивное содержание данного 

феномена. Большинство исследований в данном 

направлении содержат разрозненные и зачастую 

противоречащие друг другу результаты. Это 

обусловливает необходимость системного ис-

следования когнитивных характеристик, приво-

дящих к прокрастинации. 

Когнитивные факторы прокрастинации 

На основе теоретического анализа мы пред-

лагаем более узкую классификацию, которая, как 

представляется, более подходит под цели эмпи-

рического исследования когнитивных предикто-

ров прокрастинации.  

В теоретическом обзоре проведенном нами 

ранее [Сманов, 2022] были рассмотрены специ-

фические характеристики когнитивной сферы 

прокрастинации, которые можно распределить в 

следующие группы. 

В первую группу входят иррациональные 

убеждения, под которыми, по мнению А. Эллиса 

и В. Кнауса, понимаются «жёсткие когнитивно-

эмоциональные связи, не соответствующие объ-

ективным реалиям и провоцирующие дезадап-

http://dx.doi.org/10.20323/1813-145X_2023_5_134_129
https://elibrary.ru/WABGDC
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тивное поведение личности» [Ellis, Knaus, 1977]. 

А. Эллис выделяет два наиболее значимых убеж-

дения, которые приводят к прокрастинации: 

долженствование к себе и низкая толерантность 

к фрустрации. Это положение подтверждается 

теоретическими и эмпирическими данными [Flett 

et al., 1995]. 

Вторую группу составляют такие когнитив-

ные характеристики, как самооценка и притяза-

ния. В работах зарубежных исследователей 

предполагается, что прокрастинация связана 

с низкой самооценкой либо как предиктором 

[Burka, Yuen, 1983], либо как следствием [Van 

Eerde, 2003]. Исследования ученых [Beck, Koons, 

Milgrim, 2000] обнаружили значимую обратную 

связь между уровнем прокрастинации и само-

оценкой. Флетт и др. предполагают, что прокрас-

тинаторы страдают от низкой самооценки, кото-

рая приводит к откладыванию или уклонению 

от выполнения задач, при этом предоставляя 

оправдание плохой работе и негативным резуль-

татам [Flett et al., 2012].   

Значимым когнитивным конструктом, тесно 

связанным с самооценкой, является уровень при-

тязаний, понимаемый как «стремление человека 

к достижению целей той или иной степени труд-

ности в зависимости от самооценки индивиду-

альных особенностей личности и качеств ума» 

[Кузьмина, 2018]. По мнению М. А. Лученковой, 

«нереалистично высокая самооценка при значи-

тельном уровне притязаний стимулирует выбор 

неэффективных стратегий достижения желаемых 

целей, активизирует стресс и также включает 

личность в ситуацию прокрастинации» [Лучен-

кова, 2016]. 

В третью группу вошли показатели времен-

ной перспективы: ориентация на настоящее, 

прошлое и будущее. По мнению П. Стила, при 

прокрастинации откладываются только те дела, 

которые привязаны к какому-либо временному 

сроку [Steel, 2007]. В зарубежных исследованиях 

выявлена отрицательная связь прокрастинации 

с ориентацией на будущее и настоящее [Pychyl et 

al., 2000].  

В четвертую группу включены характеристи-

ки и свойства, связанные с когнитивными стиля-

ми. Среди них особое место занимает ригидность 

как «неспособность индивидуума изменить свою 

психическую установку или легко приспособит-

ся к изменившейся ситуации» [Залевский,1993]. 

Исследование группы ученых из Пакистана 

[Ciarrochi, Said, Deane, 2005] подчеркивает влия-

ние ригидности на иррациональные убеждения, 

что подтверждает необходимость определения 

данного свойства в общей структуре когнитив-

ного компонента прокрастинации.  

Другим качеством, тесно связанным с ригид-

ностью, является когнитивная закрытость, под 

которой понимается стремление к получению 

однозначного ответа и избеганию лишней ин-

формации. Исследователи [Khan, Schommer-

Aikins, Saeed, 2021] отмечают, что у студентов 

с прокрастинацией наблюдается потребность 

в быстром получении ответов на задания, и если 

решение не находится быстро, то у них возника-

ет чувство раздражения и фрустрации. На наш 

взгляд, предположительно, это прямо влияет на 

копинг-стратегии, ведущие к прокрастинации. 

Еще одним когнитивным свойством, имею-

щим предположительную связь с прокрастина-

цией, является рефлексивность. По мнению 

А. В. Карпова, «рефлексивность как психическое 

свойство представляет собой одну из основных 

граней той интегративной психической реально-

сти, которая соотносится с рефлексией в целом» 

[Карпов, 2003]. В. Д. Шадриков подчеркивает, 

что «рефлексивность рассматривается как каче-

ство личности, характеризующее направленность 

познания на себя, имеющее меру выраженности» 

[Шадриков, 2014]. В структуре когнитивных 

стилей, рефлексивность является обратной сто-

роной импульсивности, которая, по мнению 

П. Стила, может быть одной из основных причин 

прокрастинации [Steel, 2007]. Следовательно, 

можно предположить, что высокий уровень им-

пульсивности будет соответствовать низкому 

уровню рефлексивности, и наоборот. Данное 

предположение подтверждается другим исследо-

ванием [Чеврениди, 2016], но требует более по-

дробного изучения.  

Когнитивно-поведенческие предикторы про-

крастинации 

Ключевым механизмом, обусловливающим 

процесс преодоления стресса, является когнитив-

ная оценка стрессовой ситуации, представляющей 

собой систему интегрированных когнитивных и 

эмоциональных процессов, которые связаны с 

оцениванием человеком ситуации и себя в ней 

[Lazarus, 1984]. В настоящем исследовании мы 

остановились на трех группах копинг-стратегий 

как когнитивных предикторах прокрастинации: 

Бдительность, Самоорганизация, и Непродук-

тивный копинг – как наиболее важных в процессе 

формирования прокрастинации. 

Группа «Бдительность» у прокрастинаторов 

включает в себя стратегии, предполагающие 
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уточнение целей и задач решения, рассмотрение 

альтернатив, связанных с поиском информации, 

ассимиляцию ее «без предрассудков» и оценку 

перед выбором. Данные стратегии связаны 

с принятием решений, что необходимо учиты-

вать в модели, так как, по мнению некоторых 

ученых, на эту стратегию влияют иррациональ-

ные установки [Tversky, Kahneman, 1974], само-

оценка и притязания [Ferrari, Dovidio, 2000], ори-

ентация на настоящее [Веденеева, 2017].   

Группа «Самоорганизация» рассматривается 

как неэффективное применение прокрастинато-

ром стратегии ежедневного планирования, слабая 

концентрация на цели (низкая настойчивость), 

неспособность фиксироваться на заранее запла-

нированной структуре организации событий во 

времени и использовать для этого внешние сред-

ства [Мандрикова, 2010]. Значительное влияние 

на самоорганизацию оказывают такие свойства, 

как ориентация на настоящее, самооценка и при-

тязания. Кроме того, выявлена связь самооргани-

зации с когнитивной закрытостью [Kruglanski, 

1990] и рефлексией [Сизикова, 2019]. 

Третья группа «Непродуктивный копинг» 

включает в себя стратегии, связанные с избегаю-

щим поведением, беспокойством и накручивани-

ем; когнитивную переоценку; непереносимость 

стрессовых ситуаций. В основе данных стратегий 

лежит отказ принимать ответственность и учиты-

вать реальное положение дел. Современные ис-

следования подчеркивают значение копинг-

стратегий в формировании прокрастинации, часто 

определяя их как предикторы избегающего пове-

дения [Sirois, Pychyl, 2002]. Непродуктивный ко-

пинг как основной способ совладания со стрессо-

выми ситуациями является неотъемлемой частью 

откладывания дел на потом. 

Данный список когнитивных свойств и харак-

теристик не является исчерпывающим, но позво-

ляет с достаточной степенью диагностировать 

переменные, способные оказать влияние на раз-

витие склонности к прокрастинации.  

Цель исследования – разработать и эмпири-

чески верифицировать модель когнитивных пре-

дикторов прокрастинации. 

Методика проведения исследования 

Гипотезой исследования выступило предпо-

ложение о том, что некоторые когнитивные ха-

рактеристики личности в сочетании с определен-

ными когнитивно-поведенческими особенностя-

ми могут усиливать выраженность прокрастина-

ции, то есть выступать ее предикторами. 

В исследовании приняли участие 311 человек 

возрасте от 17 до 26 лет (140 девушек и 

171 юноша), которые являются студентами Че-

лябинского государственного университета (Рос-

сия) и Костанайского инженерно-

экономического университета имени 

М. Дулатова (Казахстан).   

Для диагностики склонности 

к прокрастинации использовалась Шкала общей 

прокрастинации К. Лэй в адаптации О. С. Вен-

декер и М. В. Осатиной.   

С целью изучения когнитивных характери-

стик, связанных с прокрастинацией, применя-

лись следующие опросники: тест «Стремление к 

когнитивной закрытости», разработанный 

А. Круглянски (в адаптации М. И. Ясина), мето-

дика диагностики иррациональных установок 

А. Эллиса, Шкала временного фокуса А. Шиппа, 

опросник рефлексивности А. В. Карпова, мето-

дика измерения ригидности Г. Айзенка. 

Для диагностики когнитивно-поведенческих 

предикторов прокрастинации применялись 

методики: Мельбурнский опросник принятия 

решения (МОПР), опросник самоорганизации 

деятельности (ОСД), разработанный Е. Ю. 

Мандриковой, комплексный копинговый 

опросник (ККО) (М. Маккей, М. Скин, 

П. Фаннинг).  

Математическая обработка данных 

проводилась с применением стандартизованного 

пакета программ IBM SPSS Statistics v. 26.0, 

включая модуль AMOS. 

Результаты исследования 

Результаты теоретического анализа позволили 

представить гипотетическую модель когнитив-

ных предикторов прокрастинации следующим 

образом (рис.1). 

 



Ярославский педагогический вестник – 2024 – № 4 (139) 

Модель когнитивных предикторов прокрастинации 179 

 

 
 

Рис. 1. Гипотетическая модель когнитивных предикторов прокрастинации 

 

Гипотетическая модель включает следующие 

элементы. В центре модели находятся когнитив-

но-поведенческие структуры (бдительность, 

самоорганизация, непродуктивный копинг), ко-

торые служат непосредственными предикторами 

прокрастинации у человека. В качестве факто-

ров, участвующих в развитии склонности к про-

крастинации, усиливаемых или ослабляемых ко-

гнитивно-поведенческими характеристиками, 

согласно гипотезе, выступают специфические 

когнитивные переменные (стремление к когни-

тивной закрытости, низкий уровень самооценки 

и уровень притязаний, слабая ориентация на 

настоящее, иррациональные убеждения, низкая 

рефлексия и повышенная ригидность). В каче-

стве зависимой переменной в модели выступает 

уровень развития склонности к прокрастинации.  

Для верификации теоретической модели при-

менялся метод моделирования структурными 

уравнениями. Рассмотренные когнитивно-

поведенческие особенности и, предположитель-

но, влияющие на них когнитивные характери-

стики (стремление к когнитивной закрытости, 

уровень самооценки и уровень притязаний, ори-

ентация на настоящее, иррациональные убежде-

ния, рефлексия и ригидность) были включены в 

эмпирическую модель когнитивных предикторов 

прокрастинации. Результаты моделирования 

структурными уравнениями показали удовлетво-

рительные индексы соответствия эмпирических 

данных теоретической модели (CMIN=45,709; 

df=23; p=,003; CFI=,976; RMSEA=,056; GFI=,975; 

Plcose=,303) (рис.2)  
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Рис. 2. Эмпирическая модель когнитивных предикторов прокрастинации  

Примечание: СО - самооценка; СамОрг– саморганизация; НепродКопинг– непродуктивный копинг (избегание);  

ИррУбеждения – иррациональные убеждения; когнит_закрытость – стремление к когнитивной закрытости; настоящее – 

ориентация на настоящее. Все элементы модели показывают значимые взаимосвязи (Таблица 1). 
 

Таблица 1.  

Стандартизованные регрессионные коэффициенты модели  
 

   Estimate S.E. C.R. P Label 

когнит_закрытость <--- ригидность -1,078 ,268 -4,017 ***  

ИррУбеждения <--- когнит_закрытость ,013 ,003 5,170 ***  

ИррУбеждения <--- ригидность -,070 ,013 -5,451 ***  

со <--- ИррУбеждения 3,109 ,516 6,026 ***  

притязания <--- со ,614 ,040 15,256 ***  

притязания <--- ИррУбеждения -1,866 ,379 -4,930 ***  

настоящее <--- притязания ,023 ,007 3,447 ***  

настоящее <--- со ,012 ,006 1,950 ,051  

Бдительность <--- со -,026 ,007 -3,552 ***  

Бдительность <--- ИррУбеждения -,130 ,055 -2,366 ,018  

Бдительность <--- настоящее ,306 ,064 4,796 ***  

Бдительность <--- притязания ,037 ,008 4,586 ***  

СамОрг <--- рефлексия ,013 ,005 2,550 ,011  

СамОрг <--- со ,042 ,006 6,972 ***  

СамОрг <--- настоящее ,273 ,055 4,966 ***  

СамОрг <--- когнит_закрытость -,014 ,002 -6,677 ***  

СамОрг <--- притязания -,025 ,007 -3,707 ***  

СамОрг <--- Бдительность ,250 ,047 5,330 ***  

НепродКопинг <--- рефлексия ,016 ,006 2,930 ,003  

НепродКопинг <--- со -,019 ,006 -3,506 ***  

НепродКопинг <--- ИррУбеждения -,224 ,052 -4,265 ***  
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   Estimate S.E. C.R. P Label 

НепродКопинг <--- ригидность ,066 ,012 5,521 ***  

НепродКопинг <--- когнит_закрытость ,010 ,003 3,889 ***  

НепродКопинг <--- СамОрг -,238 ,054 -4,403 ***  

прокрастинация <--- НепродКопинг 5,502 ,483 11,386 ***  

прокрастинация <--- Бдительность -3,179 ,466 -6,821 ***  

прокрастинация <--- СамОрг -2,286 ,538 -4,252 ***  

прокрастинация <--- когнит_закрытость ,085 ,023 3,629 ***  

 
Анализ значений показателей связей в моде-

ли подтверждает гипотезу. Определенные ко-

гнитивные характеристики (стремление к ко-

гнитивной закрытости, уровень самооценки и 

уровень притязаний, ориентация на настоящее, 

иррациональные убеждения, рефлексия и ри-

гидность) могут влиять на развитие склонности 

к прокрастинации, но не напрямую, а через ко-

гнитивно-поведенческие паттерны. Единствен-

ным когнитивным предиктором, оказывающим 

прямое влияние на развитие прокрастинации, 

согласно модели, является стремление к когни-

тивной закрытости (невосприятие «лишней» 

информации).  

Все выделенные группы когнитивно-

поведенческих характеристик демонстрируют 

определенный вклад в формирование отклады-

вающего поведения, однако наибольший из них 

принадлежит непродуктивным копинг-

стратегиям (избегание, беспокойство, когнитив-

ная переоценка, непереносимость стрессовых 

ситуаций).  

Бдительность как когнитивно-поведенческая 

стратегия, которая заключается в способности 

принимать рациональные решения, снижает ве-

роятность формирования прокрастинирующего 

поведения. Пониженные показатели бдительно-

сти, наоборот, способствуют откладыванию дел 

на потом. На развитие данной стратегии у про-

крастинаторов оказывают влияние такие когни-

тивные особенности, как слабая ориентация на 

настоящее, невысокий уровень притязаний, 

низкая самооценка и выраженные иррациональ-

ные убеждения. В то же время иррациональные 

убеждения поддерживают определенный уро-

вень самооценки студентов, что можно рас-

сматривать как защитный механизм, позволяю-

щий, к примеру, приписывать ожидаемую не-

удачу в выполнении задания чему-то другому, а 

не отсутствию способностей [Burka, Yuen, 

1983]. 

Когнитивно-поведенческий паттерн «Само-

организация» обусловлен такими когнитивными 

характеристиками, как развитая рефлексия, по-

вышенная самооценка, выраженная ориентация 

на настоящее, низкий уровень когнитивной за-

крытости, пониженный уровень притязаний, что 

в свою очередь снижает уровень прокрастина-

ции как напрямую, так и препятствуя формиро-

ванию непродуктивных копинг-стратегий. Про-

крастинаторов, использующих данную страте-

гию, можно отметить как людей, склонных 

к чрезмерному приуменьшению собственных 

внутренних качеств и своего интеллектуального 

потенциала для решения задач, не склонных 

к анализу ситуации и концентрации на выпол-

нении важных дел в настоящий момент. У про-

крастинаторов, сформированных по этому типу, 

можно наблюдать такие качества, как избегание 

лишней информации и склонность к мечтанию, 

что выражается к потере упорядоченности и 

структурированности их личного времени и об-

раза жизни. Слабая бдительность – как неспо-

собность отслеживать возможные риски и быть 

начеку – способствует низкой самоорганизации 

личности, тем самым провоцируя откладываю-

щее поведение. 

Стратегия группы «Непродуктивный ко-

пинг», вносящая наибольший вклад в формиро-

вание прокрастинации, формируется под воз-

действием повышенной ригидности, когнитив-

ной закрытости и пониженной самооценки. 

Вместе с тем, небольшой вклад в формирование 

непродуктивных копинг-стратегий вносит ре-

флексия (вероятно, для отслеживания послед-

ствий выбора поведения) и сниженный уровень 

иррациональных убеждений (фрустрационной 

толерантности). В соответствии с полученными 

данными, можно предположить, что неготов-

ность к восприятию новой информации, которая 

представляется в сознании как лишняя и не-

нужная, неспособность видеть различные вари-

анты решения проблемы, а также представление 

о своих недостаточных способностях справить-

ся с намеченными задачами подталкивают че-

ловека к использованию непродуктивных ко-

пинг-стратегий, таких как избегание, беспокой-

ство, когнитивная переоценка, непереносимость 
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стрессовых ситуаций, что приводит к закрепле-

нию прокрастинации в поведении.   

В целом, исследование подтверждает связь 

рассмотренных когнитивных характеристик 

с прокрастинацией через когнитивно-

поведенческие стратегии. Интересно, что часть 

когнитивных характеристик сами по себе 

«нейтральны» в отношении к прокрастинации. 

Только через взаимодействие с когнитивно-

поведенческим паттернами (навыками самоор-

ганизации, бдительности, копинг-стратегиями) 

они могут способствовать или препятствовать 

развитию откладывающего поведения. Ярким 

примером этого является уровень самооценки, 

которая может препятствовать прокрастинации, 

повышая уровень самоорганизации и миними-

зируя использование непродуктивных копинг-

стратегий, но в то же время, может способство-

вать развитию прокрастинации, снижая бди-

тельность человека. То же касается и рефлексии 

как способности к анализу своих поступков, 

которая может снижать склонность к отклады-

ванию дел (через повышение самоорганизации), 

а может усиливать ее (через усиление непро-

дуктивных копинг-стратегий). Необходимы до-

полнительные исследования роли иррациональ-

ных установок в процессе формирования про-

крастинации, поскольку они ослабляют как не-

продуктивный копинг, так и бдительность.  

В то же время существуют когнитивные ха-

рактеристики, которые показывают однозначное 

влияние на формирование прокрастинации 

у студентов. К таким переменным можно отне-

сти ориентацию на настоящее, которая усилива-

ет бдительность и самоорганизацию как факто-

ры, снижающие склонность к откладыванию 

дел на потом.  

Пожалуй, наиболее очевидной когнитивной 

характеристикой, приводящей к развитию про-

крастинация у студентов, является когнитивная 

закрытость, которую также еще называют по-

требностью в избегании лишней информации. 

Данная характеристика была подробно исследо-

вана в работах А. Круглянски [Kruglanski, Web-

ster, 1996]. По мнению исследователей, если 

информация не может классифицироваться или 

встраиваться в уже имеющуюся систему знаний 

человека с высоким уровнем когнитивной за-

крытости, то он будет стремиться к уклонению 

от нее [Bar-Tal, 1994]. Когнитивная неопреде-

ленность, нестандартная ситуация, сложная за-

дача, неоднозначность, как правило, вызывают 

тревогу у людей с высоким уровнем когнитив-

ной закрытости, избавится от которой люди 

стараются, делая выбор в пользу сохранения 

определенности. В этом случае они используют 

ту информацию, которую они уже знают о себе 

и своем окружении, ориентируются на оценки и 

информацию, полученные от других, или опи-

раясь на эвристику, не воспринимая иной ин-

формации. Вероятно, эта когнитивная характе-

ристика играет важную роль в прогнозе прокра-

стинации, особенно в современных условиях 

повышенной неопределенности. Согласно раз-

работанной модели, когнитивная закрытость 

может влиять на прокрастинацию как через 

стратегии «Саморганизация» и «Непродуктив-

ный копинг», так и напрямую стать предикто-

ром прокрастинации. Кроме того, когнитивная 

закрытость усиливает развитие иррациональных 

установок и сама усиливается под влиянием ри-

гидности.   

Можно сделать вывод, что наличие специ-

фических когнитивных характеристик у людей 

определяет использование различных когнитив-

но-поведенческих стратегий, которые либо ста-

новятся предикторами прокрастинирующего 

поведения, либо препятствуют его проявлению. 

Только одна когнитивная характеристика оказа-

лась напрямую связанной с прокрастинацией – 

когнитивная закрытость.  

Заключение 

Исследование вносит вклад в изучение ко-

гнитивной природы прокрастинации. Разрабо-

танная и верифицированная в эмпирическом 

исследовании модель позволяет говорить о су-

ществовании различных когнитивных характе-

ристик, которые в сочетании с когнитивно-

поведенческими особенностями приводят к 

усилению или ослаблению прокрастинации. 

Обнаруженные когнитивные предикторы про-

крастинации расширяют представление о ко-

гнитивных механизмах откладывающего пове-

дения, что позволяет расширить объяснение 

происхождения этого феномена.  

Выделенные в теоретической модели типы 

факторов действительно предсказывают форми-

рование стратегий откладывания и избегания, 

но по-разному. Выявлена особая роль когни-

тивной закрытости в формировании прокрасти-

нации как предиктора, предсказывающего его 

развитие как напрямую, так и опосредовано. 

Потребность в когнитивной закрытости может 

объяснить тот факт, что с возрастом люди все 
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меньше прокрастинируют. Информация, приоб-

ретенная в течение прожитых лет, встраивается 

в уже существующую модель, поэтому не явля-

ется новой для прокрастинирующего. Посколь-

ку багаж приобретенных знаний с годами до-

вольно велик, людям с высоким уровнем когни-

тивной закрытости проще ориентироваться 

в пределах существующей информации, чем 

заниматься новыми задачами.  

На основе полученных данных можно пред-

ложить рекомендации по выстраиванию учеб-

ного и воспитательного процесса у студентов 

с учетом их когнитивных характеристик для 

повышения эффективности обучения в вузах. 

Результаты исследования можно использовать 

в диагностической и консультативной работе, 

направленной на развитие гибкости и рефлек-

тивности мышления, обучения продуктивным 

копинг-стратегиям. Особую группу «риска» 

представляют люди с высоким уровнем когни-

тивной закрытости, вероятно потому, что они 

наиболее привержены избеганию лишней ин-

формации, которая ведет к неопределенности и 

неоднозначности.  

Искреннюю благодарность автор выражает 

доктору психологических наук, доценту 

Е. А. Забелиной 
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the value-aesthetic changes that took place in European culture 

in the context of the XX century. On the material of theoretical and cultural sources and practice of art, the influence 

of the bourgeois method of production on European aesthetic and artistic traditions can be traced. On the one hand, 

the place and role of aesthetic attitude to the world up to the Renaissance is analyzed, on the other hand,  it is shown 

that the social constants of bourgeois society brought to life a strict rationalization of all forms of being of people, 

thereby significantly deforming the processes of aesthetic attitude to the world.  

The acceleration of value-aesthetic devaluation with the emergence of the phenomenon of mass culture is 

considered, attention is drawn to objective factors associated primarily with the petty-bourgeois interests of the 

European layman, which led to the spread of popular culture in the Western world. Attention is drawn to the fact that, 

unlike the natural formation of classical art, popular culture is determined by commercial considerations, which 

mainly determined its value emasculation. It is noted that an important factor in the spread of popular culture was the 

generic aggressiveness characteristic of Western society, which, in cooperation with the media, contributed to the 

active introduction of popular culture into all spheres of spiritual life in various countries, including traditional 

culture (Asia, Africa, Latin America), carrying out their violent «civilization». 

Another direction of the value deformation of European civilization was the use of scientific and technical 

achievements as a tool for worldview reformatting of the personality. It shows how the use of various kinds of 

technologies contributes to the substitution of genuine values «a surrogate for his spiritual life». Unlike the attitudes 

of traditional culture, whose values have not only stood the test of time, but also showed their moral and aesthetic 

effectiveness and vitality, post-traditional ones rely on the soil of rigid rationality, demonstrating their «ability» to 

create algorithmic «values» for the high-tech world. 
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Введение 

Около двух лет назад в «Ярославском педа-

гогическом вестнике» была опубликована ста-

тья «Метаморфозы европейской культурно-

эстетической традиции (Новое время)» с наме-

рением написать продолжение, посвящённое 

анализу этой традиции в последующем периоде, 

что и сделано в представленной статье, правда, 

со значительным опозданием по времени. Ещё 

одно пояснение к статье, которое, целесообраз-

но сделать, – это конкретизировать как, в силу 

многозначности термина «редукция», он будет 

использоваться: термин будет употребляться, с 

одной стороны, в значении логико-

методологического приёма сведения сложного к 

простому, с другой, в понимании ослабления 

или утраты функций, присущих организму 

вплоть до «полного исчезновения органа или 

ткани», как это понимается в биологии. 

Идея эстетического отношения к миру в ев-

ропейской культурной традиции имеет давние 

корни, вполне можно предположить, что эта 

традиция как раз закладывалась в европейской 

античности, причём, закладывалась таким обра-

зом, что через эстетическое отношение к миру 

рассматривались многие области жизни и дея-

тельности бытия античных греков: «Конечно 

https://orcid.org/0000-0002-1483-0705
http://dx.doi.org/10.20323/1813-145X_2023_5_134_129
http://dx.doi.org/10.20323/1813-145X_2023_5_134_129
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греки, как и любой другой народ, не могли жить 

искусством и поэзией. Но их жизнь, даже самая 

материальная, легко выражалась в чувственных 

образах, и эстетическая форма живой наглядно-

сти имела существенный характер для всех яв-

лений античной культуры – от экономики до 

философии. Сравните валютный фонд совре-

менного государства с казной афинян. Сорок 

талантов чистого золота, которым могло распо-

ряжаться правительство Перикла, хранилось в 

виде драгоценного одеяния статуи Афины-Девы 

работы Фидия (Фукидид II, 13)… Что касается 

греческой философии, по крайней мере, у досо-

кратиков, то её идеи не столько ноэмы отвле-

чённой мысли, сколько эстемы наглядного вос-

приятия… И эта реальная эстетика не была ещё 

в те времена культурным приложением к жизни. 

Напротив, она охватывала всю совокупность 

«нравов», то есть исторического быта людей» 

[Лифшиц, 1973, c. 12–13]. Так, в частности, идея 

о том, что эстетическое охватывало «всю сово-

купность нравов», находит своё подтверждение 

у Аристотеля, который пишет, что «цель добро-

детели – прекрасное». Эта область, по его мне-

нию, неотделима «от выдвижения эстетически 

прекрасных целей, так как непременное дело 

добродетели ставить эстетически прекрасные 

цели» [Аристотель, 1984, c. 316]. Процесс про-

движения к такой прекрасной цели – это не 

только этический, но и эстетический процесс, в 

ходе которого происходит гармонизация целей, 

средств их достижения и последствий достиже-

ния такими средствами и, как видно на примере 

Аристотеля, это понимали не только греки-

досократики. 

Средневековые мыслители, многие из кото-

рых формировались под влиянием идей антич-

ных философов, также большое внимание уде-

ляли анализу роли прекрасного в окружении 

(красоте) как центральной категории эстетики, 

которая вместе с тем приобретает специфичное, 

свойственное периоду средневекового теологи-

ческого мировосприятия звучание. В трактате 

«О божественных именах» Псевдо-Дионисий 

Ареопагит пишет: «Пресущественно-

прекрасное называется красотой потому, что от 

него сообщается всему сущему его отличитель-

ная для каждого краса, и оно есть причина сла-

женности и блеска во всём сущем; наподобие 

света, источает оно во все предметы свои глу-

бинные лучи, созидающие красоту, и как бы 

призывает к себе всё сущее, отчего и именуется 

красотой и всё во всём собирает в себе» [Быч-

ков, 1985, с. 333–334]. Следуя античной тради-

ции, средневековый мыслитель полагает, что 

прекрасное интегрирует «всё сущее», приобре-

тая таким образом всеобщий смысл. 

Традицию восприятия (и понимания) эстети-

ческой насыщенности бытия продолжает и эпо-

ха Ренессанса, во многом, с одной стороны, за-

имствуя античные нормы и правила, с другой, 

интерпретируя их в соответствии с наступив-

шей секулярной эпохой. А. Ф. Лосев в связи 

с этим пишет: «Прежде всего, новизной являет-

ся в данную эпоху чрезвычайно энергичное вы-

движение примата красоты, и притом чувствен-

ной красоты. Бог создал мир, но как же этот мир 

прекрасен… посмотрите, как красиво энергич-

ное мужское тело и как изящны очертания жен-

ской фигуры! Ведь всё это есть создание божие. 

Даже заправские теисты Возрождения… рас-

суждают о красоте мира и жизни, почти в духе 

пантеизма, внимательно всматриваясь в красоту 

природы и человека, в прекрасные детали всего 

космоса» [Лосев, 1978, с. 53]. Казалось, что эта 

линия восхождения европейских идеалов и цен-

ностей к воссозданию красоты мира будет бес-

конечно продолжать свой неуклонный подъём к 

будущим высотам и их бесконечному воплоще-

нию в бессмертных творениях искусства, со-

зданных античным мастером Фидием или тита-

ном Возрождения Леонардо, вызывая восторги 

у воспринимающих эту красоту. Однако, это 

только так казалось: «европейская культура 

могла выполнять лидирующие роли в Европе в 

определённые периоды своего развития, то есть 

тогда, когда выражала ценности «всечеловече-

ства»…» [Липский, 2023, с. 6]. За Ренессансом 

последовало Новое время… 

В ходе проведения представленного иссле-

дования использовались методы: исторический 

и логический, аксиологический, чувственного и 

рационального познания, диалектический и ряд  

других. 

Результаты исследования 

Неправильно будет утверждать, что с прихо-

дом Нового времени в одночасье оскудела нива 

европейского искусства – ещё продолжала дей-

ствовать инерция воспроизведения великими 

художниками эпохи Возрождения идеалов кра-

соты, но идея рационализма, вызванная к миру 

новыми социальными устоями, уже стала энер-

гично расчищать для себя место под новый 

фундамент, над которым вначале постепенно, а 
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затем всё быстрее стало воздвигаться невидан-

ное здание, которое впоследствии и по содер-

жанию и по форме утратило сходство с гранди-

озными сооружениями прежних эпох и осно-

ванными на них ценностями и идеалами. Вели-

чайший философ эпохи Нового времени 

Г. В. Гегель по этому поводу констатирует: 

«Мы вышли из того периода, когда можно было 

обожествлять произведения искусства и покло-

няться им, как богам. Впечатление, которое они 

теперь производят на нас, носит более рассуди-

тельный характер… Мысль и рефлексия обо-

гнали художественное творчество» [Гегель, 

1968а, с. 16]. А далее философ ещё более кон-

кретен: «Прошли прекрасные дни греческого 

искусства и золотое время позднего средневе-

ковья… наше время по своему общему состоя-

нию неблагоприятно для искусства» [Гегель, 

1968б, с. 17]. 

Весь период Нового времени, скорее всего, 

следует характеризовать как период формиро-

вания и устойчивого проникновения рациона-

листических идей в различные стороны евро-

пейского бытия и активного вытеснения циви-

лизационными тенденциями традиций «старой» 

европейской культуры. Объективные достиже-

ния европейской науки в лице Ф. Бэкона, вы-

ступившего против средневековой схоластики и 

утверждавшего, что только те знания имеют 

смысл, которые приносят пользу (эмпиризм), 

и Р. Декарта, выдвинувшего известный лозунг: 

«Я мыслю, следовательно, существую», прото-

рили путь методологии европейского рациона-

лизма. Своеобразную эстафету в контексте Но-

вого времени продолжил один из основателей 

социологии О. Конт, выдвинувший очередной 

рационалистический концепт: «наука сама себе 

философия», предполагавший отказ от бытий-

ных ценностей, на которых основывалась тра-

диционная философия. «Джин» рационализма, 

выпущенный из бутылки, в связке с социально-

экономическими отношениями в дальнейшем 

стал формулировать «правила», удобные для 

цивилизационного образа жизни. 

Конец XIX начало ХХ века знаменует собой 

утверждение тенденций серьёзного кризиса 

в европейской социокультурной традиции: 

«В настоящее время (в первой трети ХХ века – 

автор статьи) сознание того, что мы пережи-

ваем острый гибельный кризис культуры, про-

никло в самые широкие слои общества. Сигна-

лом тревоги для неисчислимой массы людей во 

всём мире стал «Закат Европы» Шпенглера… 

эта книга открыла… саму идею возможности 

упадка современной культуры, в поступатель-

ное развитие которой они верили всецело и без 

рассуждений» [Хейзинга, 1992, с. 3].  

Особенно ярко эта тенденция начинает про-

являть себя после первой мировой войны 1914–

1918 гг. Сбившуюся с вектора традиционной 

культуры ещё в Новое время Европу после пер-

вой мировой войны охватывает вселенский пес-

симизм, следствием которого стали поиски но-

вых форм выражения в искусстве. Наверное, тот 

ужас и страх, вызванный большими человече-

скими жертвами и бесчеловечными способами 

ведения войны, внедрившийся во все стороны 

европейской жизни, требовал таких форм изоб-

ражения действительности, которых до этого не 

было в арсенале искусства. Однако, само появ-

ление этих форм свидетельствовало о том, что 

сменилась прежняя тенденция, которой было 

свойственно воспроизведение эстетически пре-

красного в искусстве, сменилась тенденцией 

эстетики безобразного и ужасного. 

Известный немецкий экспрессионист 

О. Дикс в 1923–1924 гг. создаёт 50 листов гра-

фики «Война», в которых последняя представ-

лена «как ужасающий маразм, как тотальное 

уничтожение человека, физическое и мораль-

ное. В серии нет ни одного нормального, “чело-

веческого” человека» [Куликова, 1978, с. 151]. 

При этом нельзя не вспомнить того, что «пищу» 

для графики О. Дикса как раз дала «цивилизо-

ванная» Европа: это сделали в частности немец-

кие войска, которые во время Первой мировой 

войны в апреле 1915 г. в районе города Ипр 

(Бельгия) впервые применили химическое ору-

жие, перейдя при этом сущностную «красную 

линию» в системе общечеловеческих ценно-

стей.   

Эта ценностная девальвация носила тоталь-

ный характер, проявляя себя не только в жизни, 

но и получила соответствующее отражение 

в различных видах искусства. О девальвации 

человеческих ценностей пишут Ремарк и Хе-

мингуэй, другие авторы, повествующие  о судь-

бах «потерянного поколения» участников пер-

вой мировой войны, у которых дух патриотизма 

сменился экзистенциальными  мотивами безыс-

ходности: «Первая мировая война, приведшая 

человечество к гуманитарной катастрофе, яви-

лась катализатором развития таких философ-

ских проблем, как временность и конечность 

существования человека, свобода выбора, пове-

дение в экстремальной ситуации, диалектика 
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страха и боязни…» [ Фролов, 2022, с. 364]. Пес-

симизм и отчаяние прочно укрепились в душах 

потомков А. Дюрера и Л. Кранаха, великих ита-

льянцев эпохи Ренессанса. 

Цивилизационное пришествие, как отмеча-

лось, стало следствием утверждения конкрет-

ных социально-экономических оснований, со-

провождавшихся территориальным и рыночным 

переделом: «Империализм с его колониальной 

политикой есть современный буржуазный спо-

соб универсализации культуры, расширения 

цивилизации за пределы Европы, за моря и оке-

аны. Современный империализм – явление чи-

сто европейское (выделено автором статьи), но 

он несёт с собой энергию, окончательное рас-

крытие которой означает конец Европы» [Бер-

дяев, 2005а, с. 174]. Империализм как способ 

универсализации культуры ведёт к вытеснению 

её классических ценностей, причём, этот алго-

ритм был заложен ещё в новоевропейский пе-

риод, на что в своё время обратил внимание ещё 

Н. Данилевский, сопоставляя экспансионист-

ское развитие европейской цивилизации с раз-

витием России в фундаментальной работе «Рос-

сия и Европа», написанной в 1869 г. [Данилев-

ский, 2003, с. 180–184]. 

Сформировав в контексте своего европей-

ского саморазвития величайшие культурные 

ценности, эта же Европа сформировала внутри 

себя буржуазный способ производства, осно-

ванный на сугубо рационалистических принци-

пах, что стало началом конца той Европы, кото-

рой восхищались и которой стремились подра-

жать. Гуманизм выродился в антигуманизм, вы-

звав к жизни всевозможные трагические дефор-

мации, не оставив в окружающей действитель-

ности «места для существования свободной 

личности». Одним из ярких примеров подобных 

деформаций стало появление на закате новоев-

ропейского движения такого трагически проти-

воречивого мыслителя, как Ф. Ницше, которого 

русский философ культуры В. Межуев парадок-

сально точно назвал одним «из величайших гу-

манистов в истории европейской мысли, но 

только в эпоху, когда гуманизм перестал быть 

нормой культурной и общественной жизни» 

[Межуев, 2006, с. 212]. 

Активный дрейф Европы в цивилизационном 

направлении своеобразными концентрическими 

кругами захватывал различные виды искусства. 

В письме французскому театральному критику 

Л. Бенару К. Станиславский пишет: «Француз-

ский театр перестал говорить новое слово в ис-

кусстве, и за 3 недели моего пребывания у Вас 

я не видел ничего нового, ничего оригинально-

го…» [Станиславский, 1953а, с. 99]. Русский 

режиссёр и реформатор театра отмечает, что 

традиционное умение тонко смешить, свой-

ственное французскому театру, из него куда-то 

ушло. Спустя тридцать с лишним лет Стани-

славский снова констатирует: «Я считаю, что 

европейский театр, несмотря на наличие от-

дельных крупных актёрских дарований, не идёт 

вперёд. Взгляд на театр с коммерческой точки 

зрения, как на приносящее прибыль предприя-

тие, катастрофически сказался на общем поло-

жении театров» [Станиславский, 1953б, с. 307]. 

Однако, с точки зрения влияния на массы, лите-

ратура, живопись, театр функционировали как 

узколокальные формы воздействия, они не мог-

ли активно универсализировать культуру с це-

лью внедрения в умы и чувства людей необхо-

димой властной элите системы ценностей. Эту 

функцию взяла на себя массовая культура, 

сконструированная, с одной стороны, для об-

служивания финансовых интересов определён-

ных слоёв, владеющих средствами производ-

ства, с другой, для формирования у населения 

нужных состоятельному классу интересов и 

ценностей. 

Стоит отметить, что конструкторы массовой 

культуры прекрасно осознавали не только 

сверхзадачу требуемого им «инструмента», но и 

то, для кого он будет предназначен. Формиро-

вавшийся в условиях буржуазных отношений 

европейский обыватель в большой мере был 

вовлечён в стихию мелкобуржуазных отноше-

ний и был готов к восприятию разного рода 

культурных эрзацев: «На Западе господствует и 

всё более упрочивает своё господство мелко-

буржуазная собственность; русский народ 

крепко держится за общинное землевладение. 

Поэтому западные народы насквозь пропитаны 

духом мещанства, а русский народ – едва ли не 

наиболее антимещанский народ в мире» [Пле-

ханов, 1978, с. 524]. Трудно не согласиться с 

Плехановым, хотя, понятно, не бывает правил 

без исключений, но тенденция им подмечена 

верно: западный человек был адаптирован к 

массовой культуре задолго до её формального 

появления. К слову, общинность продолжает и 

ныне оставаться характерной чертой русского 

народа, сплачивает его сегодня, как и прежде, 

для решения общих задач. 
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Этот «дух мещанства», к примеру, в полной 

мере следует отнести и к такому флагману мас-

скульта, как Голливуд, который является и сим-

волом США и символом мировой массовой 

культуры: «Появлению феномена массовой 

культуры к средине ХХ в. способствовали за-

падная модернизация и формирование общества 

массового потребления» [Липский, 2021, с. 

220], а её важнейшим признаком является ак-

сиологическая выхолощенность массовой куль-

туры. Если формирование классического искус-

ства носило объективный характер, а его цен-

ностно-эстетическое наполнение осуществля-

лось естественным путём, то массовая культура, 

безусловно, стала искусственным образованием. 

Интересный эпизод из жизни первых лет Гол-

ливуда вспоминает И. Эренбург, побывавший 

в США в годы Великой депрессии: один знако-

мый американский режиссёр, снявший фильм 

«На Западном фронте без перемен» по Ремарку, 

составляет Эренбургу протекцию в Голливуде 

на студию «Коламбия», владелец которой пред-

лагает советскому писателю написать сценарий 

для фильма, а когда такой сценарий был напи-

сан и работодатель его прочитал, он сказал пи-

сателю: «Слишком много социального и слиш-

ком мало сексуального. Не такое теперь время, 

чтобы бросать деньги на ветер…» [Эренбург, 

1967, с. 7], поэтому сценарий социальной 

направленности не устроил владельца студии и 

он отказался его приобретать у Эренбурга. 

Нормы и штампы массовой культуры, разра-

ботанные, по мнению британской журналистки 

и историка Ф. С. Сондерс, в недрах одной из 

американских спецслужб (Сондерс основатель-

но анализирует эту проблему в книге «ЦРУ и 

мир искусств. Культурный фронт холодной 

войны», изданной в России в 2020 г.), были 

направлены на формирование примитивных по-

требностей у американского обывателя и не 

претендовали на развитие у него чувств добрых 

и возвышенных. Задача состояла только в том, 

чтобы зрителю хотелось снова и снова глотать 

упрощённые «пилюли» массовой культуры: 

«Что бы не думали некоторые о своих эстетиче-

ских ценностях, американская массовая культу-

ра излучает магнитное притяжение, особенно 

для молодёжи… её притягательность во всём 

мире неоспорима. Американские телевизионные 

программы и фильмы занимают три четверти 

мирового рынка. Американская популярная му-

зыка также занимает господствующее положе-

ние…» [Бжезинский, 2008, c. 446]. Американ-

ский идеолог прямо пишет, что массовая куль-

тура – это совсем не про эстетику и не про цен-

ности, а про деньги. В адаптированной форме, а 

нередко и прямо, без адаптации, массовая куль-

тура была растиражирована и в европейских 

странах. 

З. Бжезинский написал работу «Великая 

шахматная доска» в самом начале 60-х годов 

прошлого века, когда агрессия массовой куль-

туры во все сферы жизни уже набрала ход, од-

нако, задолго до этого Н. Бердяев, опираясь на 

анализ социально-экономических процессов 

сделал свой прогноз относительно экспансио-

нистской политики империализма и его нега-

тивного воздействия на культуру: «Мы слиш-

ком хорошо знаем как великие европейские 

державы разносят свою культуру по всему зем-

ному шару, как грубы и безобразны их прикос-

новения … их цивилизование старых культур и 

дикарей… В прикосновении современной евро-

пейской цивилизации… к древним культурам 

всегда есть что-то кощунственное… А само-

мнение европейского, буржуазного и научного 

цивилизаторского сознания – явление столь 

жалкое…, что оно духовно может рассматри-

ваться лишь как симптом наступающего конца 

Европы…» [Бердяев, 2005б, с. 175]. То, что 

американский идеолог Бжезинский лишь кон-

статировал по факту, русский философ Бердяев 

предвидел задолго до появления самого факта. 

Духовный кризис, охвативший Европу в период 

формирования буржуазных общественных от-

ношений, развивался разнонаправлено: с одной 

стороны, происходила внутриевропейская ду-

ховная деградация, с другой, осуществлялось 

«цивилизование» старых культур (Индия, Аф-

рика, Латинская Америка), что, по мысли Бер-

дяева, также было свидетельством «конца Ев-

ропы». 

Ещё одним вектором духовного кризиса ев-

ропейской цивилизации стало прагматичное 

использование научно-технических достижений 

в интересах подчинения человека власти техни-

ки, а параллельно этому и власти собственника 

средств производства. Хайдеггер в связи с этим 

отмечает: «… требуется человечество, которое 

в самой своей основе соразмерно уникальному 

существу новоевропейской техники и её мета-

физической истине, то есть которое даёт суще-

ству техники целиком овладеть собою» 

[Хайдеггер, 1988, с. 285]. Мысль Хайдеггера о 

технологизации человека означает, что человек 

как ценностная сущность выводится за скобки, 
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а «ценностью» в таком случае становится тех-

ника и технология, вытесняющие прежние 

представления о человеке и его взаимоотноше-

нии с техникой. Если в эпоху Просвещения 

наука воспринималась как сила, которая выве-

дет человечество из невежества, то в ХХ-м веке 

наука и техника стали вызывать тяжёлые разо-

чарования (атомная бомба, Чернобыль и пр.). 

С самого начала своего возникновения тех-

нологии в западном мире стали использоваться 

в качестве инструмента воздействия на форми-

рование мировоззренческих установок челове-

ка, составляя серьёзную оппозицию духовно-

нраственным ценностям. В фантастическом ро-

мане-антиутопии под названием «Глобальный 

человейник», написанном на закате ХХ века, 

А. А. Зиновьев прозорливо отмечает, что «пер-

сональный компьютер может стать суррогатом 

духовной жизни человека…» [Золотова, 2022, 

с. 37], привести к серьёзным нравственным де-

формациям личности. Поскольку технологии 

(компьютерные в частности) развиваются в од-

ном измерении и лишены исторической памяти, 

то их действие разворачивается в пространстве 

«здесь и сейчас», принципиально отличном от 

пространства, в котором развивались и суще-

ствовали ценности традиционной культуры: 

«Сущность традиционных установок предпола-

гает их предшествующую проверку временем и 

признание обществом в качестве констант, 

обеспечивающих жизнеспособность социально-

го “организма”. Как правило, традиционные 

ценности восходят к религиозным концепциям, 

в то время как посттрадиционные развиваются 

в прагматичном, секулярном, высокотехноло-

гичном социуме» [Калинина, 2023, с. 31]. Высо-

котехнологичный социум алгоритмичен, а по-

тому рационален, его взаимосвязи основывают-

ся на жёсткой логичности, вследствие чего 

классическая диалектика «настоящее есть ре-

зультат прошедшего» ему не подходит, а раз 

так, то долой и прежние духовно-нравственные 

установки. Таким образом, реализация техноло-

гических установок западной модернизации ав-

томатически влечёт и редукцию ценностей 

прошлой культуры. 

Заключение 

Представляется, что формирование культуры 

европейских наций имеет как минимум два 

больших цикла, первый из которых представля-

ет собой неуклонное восхождение к вершинам 

искусства и эстетических идей. Поклонение 

прекрасному в различных его ипостасях было в 

целом свойственно европейской культуре 

вплоть до завершения эпохи Возрождения. Ав-

тор не стремится утверждать, что на протяже-

нии около двух десятков веков европейского 

развития культуры всё выглядело абсолютно 

безоблачным в эстетико-художественном смыс-

ле, однако, фиксируя основную тенденцию, 

можно предположить, что эпоха Возрождения 

стала пиком европейской эстетико-

художественной эволюции. 

В дальнейшем для её развития наступают не-

благоприятные времена, что связано, главным 

образом, с формированием в Европе соответ-

ствующих социальных устоев и соответствую-

щих им ценностей. С этого периода в Европе 

вызревает следующий цикл, который детерми-

нирует примат рациональности и коммерциали-

зации всех сфер бытия человека, следствием 

чего станет ценностная деградация культуры и 

искусства. Вместе с тем в период Нового вре-

мени в Европе ещё действует инерция возрож-

денческого влияния и европейская культура ещё 

способна к воспроизводству «Невтонов» от ис-

кусства, хотя её лучшие умы уже осознавали 

результаты кризиса, охватившего Европу. Так, 

в частности, поэт Роберт Брук в письме секре-

тарю Черчилля по поводу «Русских сезонов» 

Дягилева в Англии писал: «Они, как никто 

иной, способны спасти нашу цивилизацию» 

[Красавченко, 2019, с. 34]. Они её и спасли в 

средине ХХ века, но удержать от центробежных 

тенденций деградации европейскую культуру 

могла только сама Европа.  
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Аннотация. Статья посвящена исследованию синкретизма религиозной культуры храмово-пещерного 

комплекса Дацзу, охарактеризован китайский религиозный синкретизм; описана история храмово-пещерного 
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Дацзу, рассмотрены религиозно-философское содержание и элементы религиозного синкретизма наскальных 

рельефов Дацзу, в частности отдельных гротов в Дафоване в горе Баодиншань. Авторы демонстрируют, что 

наскальные рельефы Дацзу представляют собой пещерную скульптуру, сочетающую в себе три религиозно-

философские системы: конфуцианство, даосизм и буддизм. Такая «интеграция конфуцианства и буддизма» 

свидетельствует о том, что конфуцианство, отражающее традиционные китайские этические нормы, уже 

проникло в буддийскую этическую мысль и что буддизм как заимствованная религия уже приобрел китайские 

особенности. На примере анализа многочисленных скульптур, изображающих буддийские сутры 

(«Изображение Сутры о глубокой доброте родителей», «Изображение Амитаюрдхьяна сутры», «Изображение 
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большей частью связано с религиозным буддийским сознанием, которое соединяет в себе элементы философии, 

духовной практики, основ поведения, взаимоотношения поколений, имеющих значение для формирования 

мировоззрения, и в пластическом многообразии наскальных рельефов фиксирует как универсальные категории 
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Abstract. The article is devoted to the study of syncretism of the religious culture of the Dazu temple-cave complex, 

Chinese religious syncretism is characterized; the history of the Dazu temple-cave complex is described, a 

comprehensive semantic and compositional analysis of the Dazu rock reliefs is made, the religious and philosophical 

content and elements of the religious syncretism of the Dazu rock reliefs, in particular individual grottoes in Dafowan in 

Mount Baodinshan, are considered. The authors demonstrate that the Dazu rock reliefs are a cave sculpture that 

combines three religious and philosophical systems: Confucianism, Taoism and Buddhism. This «integration of 

Confucianism and Buddhism» indicates that Confucianism, reflecting traditional Chinese ethical norms, has already 

penetrated Buddhist ethical thought and that Buddhism as a borrowed religion has already acquired Chinese 

characteristics. Using the example of the analysis of numerous sculptures depicting Buddhist sutras («Image of the 

Sutra on the deep kindness of parents», «Image of Amitayurdhyana sutra», «Image of the Sutra on hell», etc.), it is 

shown how they simultaneously embody both the basic tenets of Buddhist doctrine and the key concepts of the 

Confucian ethical system (the concept of filial piety «xiao», «middle ground», «three abutments and five constants», 

etc.). The authors come to the conclusion that the art of the Dazu complex is mostly associated with religious Buddhist 

consciousness, which combines elements of philosophy, spiritual practice, the foundations of behavior, the relationship 

of generations that are important for the formation of worldview, and in the plastic diversity of rock reliefs fixes both 

universal categories of culture and the most important universal human moral values 
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Введение 

Комплекс древних наскальных рельефов 

в Дацзу находится в юго-восточной части сычу-

аньской котловины, в 271 километре к западу от 

Чэнду и в 167 километрах от Чунцина. Под этим 

общим названием подразумеваются все камен-

ные изображения и скульптуры, разбросанные по 

разным местам округа Дацзу. Всего этих мест 76. 

Общее количество каменных статуй доходит до 

60-ти тысяч. Впервые комплекс древних 

наскальных рельефов в Дацзу был обнаружен 

в начале периода Юнхуэй в эпоху правления ди-

настии Тан (618–907), эти пещерные скульптуры 

получили широкое распространение в эпоху 

правления южной династии Сун (1127–1279), 

несколько тысяч скульптур были обнаружены в 

эпоху правления династий Мин (1368 – 1644) и 

Цин.  Комплекс древних наскальных рельефов в 

Дацзу широко известен в Китае и за рубежом, он 

представляет собой вершину китайского 

наскального искусства благодаря высокому эсте-

тическому качеству, разнообразию стилей и сю-

жетов как светских, так и религиозных, и позво-

ляют узнать не только о повседневной жизни 

Китая в этот период, но и являются выдающимся 

свидетельством гармоничного синтеза буддизма, 

даосизма и конфуцианства. Неслучайно этот 

комплекс называют иногда жемчужиной восточ-

ного искусства. Самое большое скопление 
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в Бэйшань состоит из двух групп, расположен-

ных вдоль скалы высотой 7-10 м. и протянув-

шихся на 300 м. Здесь насчитывается более 

10 000 наскальных рисунков, датируемых перио-

дом с конца IX до середины XII века, на которых 

представлены темы тантрического буддизма 

и даосизма. Надписи дают представление об ис-

тории, религиозных верованиях, датировке и 

идентификации исторических личностей. Резьба 

конца XI века династии Сун в Шичжуаншань 

простирается на 130 м. и изображает буддийские, 

даосские и конфуцианские образы в редком 

трехстороннем расположении. Резьба династии 

Сун в Симэньшань, датируемая первой полови-

ной XII века, простирается на 72 м. и объединяет 

буддийские и даосские сюжеты. В Наньшане 

наскальные рельефы династии Сун XII века про-

стираются на 86 м. и изображают в основном 

даосские сюжеты. Кульминация в выражении 

тантрического буддизма находится в U-образном 

ущелье Баодиншань, где рядом со Святым мона-

стырем долголетия находятся две группы 

наскальных рельефов, датируемые концом XII – 

серединой XIII века. Очень большая группа на 

западе простирается примерно на 500 метров и 

состоит из 31 группы резных фигур, изобража-

ющих темы тантрического буддизма, а также 

сцены пастухов и обычной жизни. Являясь при-

мером высочайшего уровня китайского пещер-

ного храмового искусства IX–XIII веков, 

наскальные рисунки Дацзу не только подчерки-

вают гармоничное сосуществование в Китае 

трех различных религиозно-философских си-

стем – буддизма, даосизма и конфуцианства, но 

и служат вещественным доказательством того, 

что пещерное храмовое искусство все чаще 

проливает свет на повседневную жизнь людей 

того времени. В первой части нашего исследо-

вания были рассмотрены светские эстетические 

характеристики атрибутов и физических пара-

метров антропоморфных изображений Дацзу, 

позволяющие получить представление о миро-

воззрении людей той эпохи, об их повседневной 

жизни и в целом о художественном своеобразии 

искусства Китая в данный период времени 

[Казьмина, 2024]. Во второй части исследования 

семантики петроглифов Дацзу наше внимание 

будет сосредоточено на рассмотрении религи-

озно-философского содержания и элементов 

религиозного синкретизма наскальных релье-

фов Дацзу, в частности отдельных гротов в Да-

фоване в горе Баодиншань. 

Теоретическая основа и методы исследования 

В настоящее время в научный оборот введены 

материалы исследования многочисленных па-

мятников наскального искусства, открытых на 

различных российских территориях, большей 

частью в Сибири, в горах Алтая, в Карелии, на 

Дальнем Востоке, в Забайкалье и в районах се-

верной и центральной Азии [Формозов 1967; 

Бродянский 1987; Дэвлет 1992; Кубарев 1987; 

Максимова, 1985; Окладникова 1987; Савватеев 

1973; Килуновская 1996; Бутьян 2005; Ташак, 

2023 и др.], а также в различных провинциях Ки-

тая, например, всемирно известные буддийские 

комплексы в пещерах Дуньхуана и Юйлинь или 

пещерные храмы Синьцзяна [Елихина 2021; 

Абулайти 2007, Абулайти 2008]. Предметом 

устойчивого интереса исследователей являются 

антропоморфные изображения, присутствующие 

на большинстве известных памятников и являю-

щиеся одними из самых многочисленных. Ре-

зультаты изучения проблемы выражения 

в наскальных изображениях религиозных веро-

ваний и практик, с одной стороны, представлены 

во многих публикациях, с другой стороны, ряд 

важных теоретических аспектов и конкретных 

историко-культурных регионов, связанных 

с данной проблемой, мало затронуты научными 

исследованиями. 

Комплекс наскальных рельефов Дацзу не раз 

становился предметом исследования китайских 

ученых [邱正伦, 2019; 重庆大足石刻艺术博物馆, 

2002; 郭相颖，2000; 阎文儒，2003; 吕品田, 

2007; 刘长久，1985; 易存国，2005; 龙红，2009; 

Chen Zhuo, 2008; Dazu Rock Carvings Research 

Institute, 2022; Guo Xiangying, 2000; Li 

Fangyin,1998; Li Xiaoqiang, 2022; Yan Wenru, 

1987]. Существуют даже специальные выпуски 

журналов Journal of Dazu studies, подготовлен-

ные учеными из исследовательского центра Да-

цзу Сычуаньского института изобразительных 

искусств, посвященные исследованию специфи-

ки наскальных рельефов Дацзу и выходящие 

в издательстве Чунцина ежегодно начиная с 2017 

года (см., например [大足石刻研究院, 2019]). 

Однако, к сожалению, на сегодняшний день 

в российском искусствоведении и археологии 

отсутствуют научные исследования наскальных 

рисунков Дацзу, а информация об этом извест-

нейшем в Китае и за его пределами комплексе 

представлена в основном на туристических сай-

тах как об одной из достопримечательностей 

Чунцина, тогда как комплексный семантический 
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и композиционный анализ наскальных рельефов 

Дацзу, исследование атрибутов и физических 

параметров антропоморфных изображений Да-

цзу позволит получить представление о мировоз-

зрении и о своеобразии религиозных верований и 

практик людей той эпохи, об их повседневной 

жизни и в целом о своеобразии искусства Китая 

в данный период времени. 

В статье использован сюжетно-

композиционный метод анализа, позволяющий 

выявить устойчивые сюжеты буддийской, даоси-

стской и конфуцианской тематики с участием 

антропоморфных изображений на памятниках 

Дацзу. Кроме этого, в данной работе использова-

ны комплексный и интеграционный подходы при 

изучении источников и применяются формально-

стилистический и иконографический методы 

анализа, а также сравнительно-исторический и 

сравнительно-типологический методы. Кроме 

того, применительно к наскальному искусству в 

статье использована теория «изобразительных 

инвариантов» и общеисторические принципы 

исследования: принцип преемственности, диа-

лектики, историзма, исторического плюрализма 

и детерминизма. 

Источниками для написания работы стали 

материалы, собранные авторами в ходе полевого 

исследования Дацзу в 2021 – 2023 гг., а также 

материалы основного и вспомогательного науч-

ных фондов музея наскальных рельефов Дацзу, 

архивные материалы по антропоморфным изоб-

ражениям наскальных рельефов Дацзу, опубли-

кованные на китайском языке.  

Результаты исследования 

История развития религии и религиозного ис-

кусства доказывает, что сакральность религии и 

светская реальность не полностью противопо-

ложны. Если религия хочет выжить и развивать-

ся, она должна быть адаптирована к светскому 

обществу. В этом процессе адаптации религия и 

религиозное искусство неизбежно будут локали-

зованы и примут светский характер, и даже в ка-

кой-то момент религия и религиозное искусство 

также могут сыграть определенную роль в со-

действии секуляризации всего общества. 

Наскальные рельефы Дацзу представляют со-

бой пещерную скульптуру, сочетающую в себе 

три религиозно-философские системы: конфуци-

анство, даосизм и буддизм. Данные религии 

имеют схожие подходы с точки зрения «светско-

го» эстетического духовного познания морально-

этических понятий, все они предполагают, что 

этика и мораль представляют собой своего рода 

«порядок», и этот «порядок» принимается как 

нечто само собой разумеющееся, и каждый дол-

жен жить в этом порядке, чтобы стать настоя-

щим «человеком». В первой части первой главы 

«Цзюй ли» («Правила поведения в повседневной 

жизни») из «Книги обрядов» (1) есть глубоко-

мысленное высказывание: «Попугаи говорят, но 

они остаются птицами; орангутаны говорят, но 

они относятся к животным. В наши дни люди, 

лишенные норм поведения, хотя и могут гово-

рить, разве у них не сердце животных?.. Поэтому 

появились святые, чтобы учить людей этикету, 

чтобы люди были вежливыми, и знали, что они 

отличаются от зверей» [цит. по: 邱正伦, 2019, 

с. 132] (здесь и далее перевод авторов статьи). 

В этом заключается конфуцианская концепция, 

которая утверждает, что люди должны жить в 

соответствии с определенным социальным по-

рядком, определяемом моральной рационально-

стью, чтобы понять, что значит быть «челове-

ком». В «Сутре завещанных учений Будды» (2) 

одно из утверждений гласит: «Поэтому, монахи, 

вы должны поддерживать чистые заповеди и не 

позволять им разрушаться. Если вы можете со-

блюдать чистые заповеди, тогда у вас могут быть 

хорошие нравственные устои; если у вас нет чи-

стых заповедей, вы не сможете совершать доб-

рые дела, никакие добродетели не могут быть 

созданы. Поэтому вы должны знать, что запове-

ди – это главное хранилище всяких заслуг» [цит. 

по: 邱正伦, 2019, с. 133]. В этом состоит буддий-

ская концепция, утверждающая, что люди долж-

ны жить в тихой и спокойной среде, вдали от 

шума и суеты светской жизни, чтобы найти 

в себе сущность человеческого бытия. В третьем 

томе «Дуйсу» (3) из даосского трактата «Баопу-

цзы» (4) также содержится давняя поговорка: 

«Те, кто хочет искать бессмертия, должны осно-

вываться на верности, сыновней почтительности, 

послушании, доброжелательности и человеко-

любии. Если вы не будете развивать свою добро-

детель, а только заниматься алхимией, вы не 

сможете жить вечно» [цит. по: 邱正伦, 2019, 

с. 132]. В этом заключается даосская концепция, 

которая утверждает, что люди должны стремить-

ся к вечности человеческого существования как 

«человека», сознательно следуя положениям 

светской морали. Будь-то конфуцианство, буд-

дизм или даосизм, все они выдвигают по отно-

шению к людям такого рода принцип разумно-

сти, требующий от них овладения собственными 

мыслями и сдерживания своих поступков, со-
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блюдения определенных самоочевидных крите-

риев в жизни. Когда человек будет жить соглас-

но этой концепции, у него будут религиозные 

обеты, а также он получит своего рода защиту, 

удовлетворение и покой в своем сердце. 

Однажды монах Тайсюй (5) специально про-

комментировал роль буддийской этики и мора-

ли. Он сказал: «Люди предпочитают думать, что 

буддизм пассивен и склонен к нирване, на са-

мом деле буддизм устраняет всю злую карму, 

изменяет сердца людей и позволяет им разви-

ваться в направлении истинного и прекрасного 

будущего. Наиболее полное развитие – это и 

есть Будда. Будду называют двуногим боже-

ством, обозначающим двойной достаток счастья 

и мудрости (6). Другими словами, когда челове-

ку хватает и нравственности, и интеллекта, он 

достигает высшего проявления своей личности. 

И если он высказывает то, что ему внушил Буд-

да, чтобы каждый мог услышать и понять, и та-

ким образом в конце концов формируется свое-

го рода культура, улучшающая человеческую 

жизнь, – это и есть буддизм» [цит. по: 邱正伦, 

2019, с. 135]. Он также сказал: «Поскольку вы 

понимаете буддизм, если вы не сеете добрые 

дела, вы не добьетесь хороших результатов. 

Чтобы реализовать свои добрые идеалы, вы 

должны заложить основу жизненной морали и 

прямо сейчас приняться за добрые поступки. 

При этом всякое поветрие ереси в мире будет 

унесено прочь». Он считал, что только таким 

образом «можно построить нравственную куль-

туру. И лишь такого рода культура не представ-

ляет собой пустые слова на бумаге» [цит. по: 

邱正伦, 2019, с. 136]. Это значит, что буддий-

ская мораль связана с эстетическим духом всей 

этики реального мира, она не только светская, 

но и преследует единство «истины, добра и кра-

соты». Отсюда видно, что этико-нравственные 

концепции в религиозном искусстве связаны с 

художественно-эстетическими эмоциями, пото-

му что, собственно говоря, в планах человече-

ской природы, освобождения личности и само-

совершенствования человека этика и эстетика 

изоморфны и взаимосвязаны. Искусство резьбы 

по камню Дацзу, представленное в горе Ба-

одиншань, совмещает в себе светскую этику и 

эстетический дух, которые воплощаются в «аб-

солютном совершенстве», и тем самым достига-

ет высокой степени единства содержания и 

формы. 

 

 

Сыновняя почти-

тельность «сяо» (7) 

В основе изображе-

ния № 15 в Дафоване 

в горе Баодиншань 

«Изображения Сутры 

о глубокой доброте ро-

дителей» (8) лежат такие религиозно-

литературные рассказы, как «Произнесенная 

Буддой Сутра о милостях родителей», «Десять 

добродетелей», «Десять видов судеб», «Радость 

от сыновней почтительности» (9) и т. д., поэтому 

оно глубоко пронизано конфуцианской этикой и 

моралью, а также имеет светские эстетические 

характеристики. «Изображение Сутры о глубо-

кой доброте родителей» представляет собой со-

средоточенное воплощение идей китайской эти-

ки о сыновней почтительности и имеет функцию 

воспитания этических норм. Одиннадцать скуль-

птурных сцен, расположенных слева и справа от 

центральной ниши, если их оценивать с эстети-

ческой точки зрения, несомненно, являются об-

разцом реалистичной красоты, поистине отра-

жающим глубокую любовь родителей к своим 

детям, создают теплое и трогательное впечатле-

ние. Вся эта скульптурная композиция не только 

выражает светские характеристики буддийского 

искусства резьбы по камню, но и убедительно 

проповедует идею «сыновняя почтительность – 

это основа того, чтобы стать Буддой». Такая 

«интеграция конфуцианства и буддизма» свиде-

тельствует о том, что конфуцианство, отражаю-

щее традиционные китайские этические нормы, 

уже проникло в буддийскую этическую мысль, и 

что буддизм как заимствованная религия уже 

приобрел китайские особенности.  
 

В сцене «Воспоми-

нание о доброте роди-

телей перед дальней 

дорогой», относящейся 

к «Изображению Сутры 

о глубокой доброте ро-

дителей, сын двигается 

вперед без оглядки, как 

будто мечтает о новом внешнем мире. Здесь трое 

персонажей различны и по выражениям лиц: па-

ра неохотно расстается с сыном, но он так и не 

оглянулся. Надпись внизу также гласит: «При-

слоняясь к дверной раме двора, они глядят вдаль, 

опасаясь, наверное, как бы сын не вернулся 

слишком поздно». Это почти копия конфуциан-

ской мысли: «При жизни родителей далеко не 
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отлучайся (от них; если нужно будет) отлучить-

ся, то (должно быть) непременно определенное 

место, (чтобы родители знали, где ты находишь-

ся, и не беспокоились)» [Дао дэ цзин, 2022, 

с. 193]. Что касается десяти добродетелей, кото-

рые родители проявляют к своим растущим де-

тям, в Дафоване они представлены в высшей 

степени детально и системно. Среди них утвер-

ждение о том, что заботы о ребенке в утробе, 

перенесение смертельных страданий при родах 

являются сутью семейной привязанности, по-

скольку «кровь гуще воды» (10). А такие добро-

детели, как «родители принимают в пищу менее 

вкусное, чтобы дать ребенку более вкусное», 

«родители занимают сырое и холодное место, 

чтобы обеспечить ребенку сухое и теплое ме-

сто», «родители кормят и воспитывают ребенка», 

«родители стирают детские вещи» – восхваляют 

доброту и привязанность родителей в разных 

аспектах повседневной жизни. Кроме того, доб-

родетели, воплощенные в постулатах «родители 

скучают и беспокоятся о детях, находящихся 

вдали от дома», «родители глубоко жалеют и 

любят детей», «родители до последних дней за-

ботятся о детях», в свою очередь, показывают 

родительскую заботу, исходя из того комплекса 

эмоций, которые они вкладывали в становление 

своих детей. По сравнению с картинами религи-

озные скульптуры обычно вернее запечатлевают 

облики прошлой общественной жизни благодаря 

своей фиксации на вечности. В этом отношении 

можно привести в качестве примера именно ка-

менные статуи в Дафоване в горе Баодиншань, 

которые представляют собой не только шедевры 

искусства скульптуры, имеющие светский эсте-

тический характер, но и очень сжатую версию 

общественной жизни эпохи династии Сун. 

Вопрос «сыновней почтительности» всегда 

был в центре споров между буддизмом и различ-

ными религиями. Буддизм появился в Китае во 

времена династии Восточная Хань (11), но тогда 

был распространен только среди представителей 

высшего класса и не сформировал сильных куль-

турных тенденций. В то время в буддизме суще-

ствовало множество концепций, таких как «Мо-

нахи не уважают императора, монахи не почи-

тают родителей», а светское общество рассмат-

ривалось как «огненная яма» и «пожарный дом» 

и т. д. Данные этические требования буддизма 

вызывали большие конфликты и противоречия 

с конфуцианством, которое глубоко укоренилось 

в сердцах людей, и поэтому были отвергнуты 

и осуждены представителями традиционной 

конфуцианской и даосской культур. Даже во 

времена династии Тан, когда буддизм был в рас-

цвете, все еще существовали антибуддийские 

секты во главе с Хань Юем (12), который требо-

вал такого отношения к буддизму: «Расстричь 

монахов, сжечь их писания и обратить храмы 

в жилища» (13), что свидетельствует о продол-

жительности и ожесточенности их борьбы. Буд-

дизм адаптировался к концепции «сыновней по-

чтительности» в процессе своей популяризации. 

В китайской культуре «сыновняя почтитель-

ность» является стержнем мира и ключевым по-

нятием в конфуцианской этической системе. 

Широкому распространению буддизма в Китае 

способствовало его принятие и популяризация 

учеными-литераторами из высших слоев обще-

ства, которые провели большие реформы в док-

трине буддизма с учетом национальных реалий 

в Китае, сделав его китаизированным, светским и 

локализованным. В период правления династии 

Суй (581–618 гг.) многие ученые-чиновники по-

сещали буддийские монастыри, а многие выда-

ющиеся монахи были знакомы с конфуцианской 

философией. Они включили такие конфуциан-

ские идеи, как концепции о «сыновней почти-

тельности» и «золотой середине» (14), в буддий-

скую традицию, что привело к появлению буд-

дийских текстов, подходящих китайскому наро-

ду. В этом же одна из важнейших причин окон-

чательного принятия буддизма китайскими ве-

рующими. 

Буддийская идея о почитании родных родите-

лей, высеченная в наскальных рельефах Дацзу, 

в большей степени является естественным чув-

ством любви человека к своим родственникам, 

в отличие от традиционной конфуцианской эти-

ки сыновней почтительности, которая содержит 

больше акцентов на социально-патриархальных 

отношениях. Наскальные рельефы Дацзу под-

черкивают эмоциональный долг перед родителя-

ми с точки зрения «родительской доброты», уде-

ляя особое внимание этике сыновней почтитель-

ности и этической идее о том, что «за материн-

скую доброту трудно отплатить». Это заставляет 

людей осознать, что плата за доброту – это ува-

жение и содержание родителей, а также есте-

ственное выражение любви к родным и близким. 

В то же время буддизм усиливает сдерживаю-

щую силу веры в возмездие за добро и зло, 

а также в реинкарнацию, чтобы способствовать 

сыновней почтительности, и требует от людей 

«Не творить зла, но творить все добро». Соглас-

но теории кармы, добрые дела приведут к хоро-
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шим результатам, а злые – к плохим. Если со-

вершать добрые дела и проявлять сыновнюю 

любовь, можно вознестись в Западный Рай (15). 

В противном случае можно стать злым духом и 

отправиться на восемнадцатый уровень ада, что-

бы страдать. Концепция сыновней почтительно-

сти, пропагандируемая наскальными рельефами 

Дацзу, способствовала созданию строгих этиче-

ских норм для светских людей и значительному 

усилению социальной функции сыновней почти-

тельности. 

Концепция добра и зла 

Многие религии часто считают «теорию рая 

и ада» важной теоретической опорой, которая 

сообщает верующим, что в мире душ после 

смерти существует крайне жалкий подземный 

мир, символизирующий «зло», и прекрасные и 

счастливые небеса, символизирующие «добро» – 

чистая земля. В крупных скульптурных компо-

зициях «Изображение Амитаюрдхьяна сутры» 

(или «Изображение Сутры Созерцания Будды 

Амитаюса») и «Изображение Сутры об аде» 

в Дафоване в горе Баодиншань в Дацзу пред-

ставлены два противоположных буддийских вы-

мышленных мира: «Чистая Земля» и «Ад». 

«Изображение Амитаюрдхьяна сутры» показы-

вает райский мир с всяческими радостями и без 

страданий и боли, где Будды и Бодхисаттвы доб-

ры и приветливы, летающие апсары парят в об-

лаках, дети лотосового рождения невинны и ми-

лы. А в «Изображении Сутры об аде» представ-

лен темный и ужасный 18-уровневый ад. «Чистая 

земля» и «Ад» создают шокирующий контраст 

между мирами «блаженства» и «страданий», 

«добра» и «зла».  

Изображение № 20 «Изображение Сутры об 

аде» наскальных рельефов Дацзу в Дафоване 

имеет высоту 13,8 метра и ширину 19,4 метра. 

В основном его создание основано на содержа-

нии «Аватамсака-сутры о десяти злых деяниях» 

(16) и «Сутры десяти царей ада» (17). Все изоб-

ражение разделено на четыре уровня: сверху на 

первом расположены десять небольших круглых 

ниш, на которых выгравированы Будды десяти 

сторон света. На втором уровне в середине вос-

седает Бодхисаттва Кшитигарбха (18). По обе 

стороны от Бодхисаттвы расположены статуи 

«Десяти царей ада» и «Двух судей». Драгоценно-

сти в руках Бодхисаттвы излучают шесть лучей 

света. Статуи Бодхисаттвы Кшитигарбхи, Десяти 

царей подземного мира и Двух судей ярко ожив-

ляют образы высокомерных государственных 

чиновников, коварных советников-

консультантов, высокомерных и властолюбивых 

приказных служителей, хитрых и трусливых чи-

новников по официальным документам и архи-

вам в китайском феодальном обществе того вре-

мени. Рядом со статуями также вырезаны строки 

из буддийских песнопений, предупреждающие 

людей о том, что «Небеса широки, и ад тоже ши-

рок, и если не слушать слова Будды, то сердце 

будет страдать; в моем пути страдание приводит 

к удовольствию, а в жизни большинства свет-

ских существ удовольствие приводит к страда-

нию» [цит. по: 邱正伦, 2019, с. 143], «Сам сотво-

рил, сам и отвечай, ведь это не с неба тебе упа-

ло», «Каждый самостоятельно создает плохую 

карму, это не потому, что Будды не милосердны; 

человек страдает от Трех пыток в аду (19), и если 

он станет веровать в Будду, он сам себя спасет» 

[цит. по: 邱正伦, 2019, с. 144] и т. д. 
 

 

Самой значимой ча-

стью «Изображения 

Сутры об аде» являют-

ся его третий и четвер-

тый уровни, на кото-

рых изображаются 

разные сцены в «18-

уровневом аду». Сцены ада демонстрируют 

весьма устрашающие картины подземного мира: 

люди с бычьими и конскими мордами свирепы, 

сильны и высокомерны, а грешники, испытывая 

сильную боль, в агонии кричат, взывают к небе-

сам и земле. Пытки острыми ножами, котлом 

с горячим маслом, холодным льдом, пыточными 

пилами и кипящим супом ужасают. Здесь огром-

ную роль играет уникальное представление ма-

стеров о загробном мире и применение методов 

преувеличения и контраста для достижения цели 

продвижения буддийской доктрины о наказании 

зла и поощрении добра. Например, в сцене 

«Наказание проколом алебардой» можно увидеть 

грешника, стоящего на коленях на одной ноге, 

обнаженного, с привязанными к столбу руками, а 

перед ним тюремщика-черта с лошадиной мор-

дой, держащего пронзающую живот грешника 

алебарду, и выходящее из спины грешника ее 

острие. Жалкое состояние замученного свиде-

тельствует о жестокости наказания. А в «Наказа-

нии варением в котле с кипящим супом» боль-

шой железный котел стоит на сильном огне, 

в нем кипит масляный суп и груды костей. Тю-

ремщик с лошадиной мордой держит деревян-

ную палку и энергично помешивает ей в котле. 

На внутренней стороне каменной стены другой 
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тюремщик высоко поднимает молоток в правой 

руке, а левой держит женщину за волосы, соби-

раясь бросить ее в котел. Ад жуткий и пугаю-

щий, но на самом деле – это проекция человече-

ского мира и перевернутое, искаженное отраже-

ние реальной жизни. Если оценивать «Изобра-

жение Сутры об аде» с точки зрения светской 

эстетики, рассматривая его как произведение 

буддийского искусства, то просто поражаешься 

яркости и живости образов персонажей. Напри-

мер, в «Наказании замораживанием во льду» 

двое мужчин сидят на корточках на земле, дрожа 

от холода, молчат и вздыхают. Один из них одет, 

другой обнажен по пояс; у одного руки спрятаны 

в соединенных рукавах, а у другого руки плотно 

скрещены перед грудью, что заставляет людей 

чувствовать сильный «холод», приближающийся 

к ним, как если бы они были на месте происхо-

дящих событий. Другой пример – эпизод «Муж 

не узнает свою жену» в «Наказании ампутаци-

ей»: муж пьян, в бессознательном состоянии, 

с затуманенными глазами и на нем разорванная 

одежда. Жена выходит вперед, чтобы поддер-

жать его под руку, но он равнодушен и не узнает 

ее. Мимика мужчины реалистичная и вырази-

тельная, полностью раскрывается его опьянение. 

Есть также ряд примеров из повседневной жиз-

ни, показывающих пьянство, например, эпизоды 

«отец не узнает сына», «старший брат не узнает 

младшего брата», «старшая сестра не узнает 

младшую сестру» и т. д. Все эти статуи вырезаны 

с использованием сопоставительных, контраст-

ных методов изображения, в результате чего до 

мельчайших деталей выражены различные позы 

людей в повседневной жизни, чтобы посетители 

в трезвом состоянии видели, какими они сами 

могли быть в своем опьянении, и извлекли из 

этого предупреждение. Все это отражает благие 

намерения авторов этих произведений проде-

монстрировать буддийское представление о кар-

ме «добра» и «зла» и проиллюстрировать мо-

рально-этические аспекты в процессе развития 

буддийских идей. 

Согласно буддийским заповедям, все учени-

ки-буддисты должны строго соблюдать пять ос-

новных обетов, связанных с отказом от убийства, 

воровства, запретных половых сношений, лжи 

и употребления алкоголя. Среди этих пяти ос-

новных заповедей три: «воровство», «сексуаль-

ные проступки» и «клевета» схожи с традицион-

ной китайской этикой и моралью, например, 

с так называемыми «Тремя устоями и пятью по-

стоянствами» (20), фактически являются «злом», 

недопустимым на всем белом свете. Однако лю-

ди не возражали против двух других основных 

буддийских заповедей: «убийства» (за исключе-

нием прямого запрета на убийство человека) и 

«питья». Для наскальных рельефов Дацзу ауди-

тория проповеди – это не только верующие, но и 

светские люди. Поэтому в морально-этических 

аспектах, запечатленных в «Изображении Сутры 

об аде», подчеркивается важность именно других 

двух заповедей «не убей» и «не пей». Более того, 

низкий морально-этический уровень пьяных лю-

дей, изображенных в сцене «Алкогольное опья-

нение», заставляет людей, не прислушивающих-

ся к словам Будды, представить себе жестокость 

и ужас ада; убеждает, что, если они слушают и 

верят в Будду, практикуют добрые дела и накап-

ливают добродетель, то вознесутся в Западный 

Рай и будут испытывать счастье.  

Буддийская мысль уделяет большое внимание 

человеческим отношениям. Ее правила и запове-

ди в основном состоят из некоторых положений 

повседневной жизни, требующих от верующих 

вести нравственный образ жизни, свободный от 

зла. Поскольку буддизм считает, что личная доб-

родетель является важным условием освобожде-

ния, это предполагает, что люди имеют способ-

ность к разумному рассуждению и по своей 

натуре склоняются к добру. Каменные статуи 

в наскальных рельефах Дацзу, имея живописно-

образные изображения и воплощая глубокие и 

в то же время доходчивые идеи, убеждают свет-

ских людей улучшить свое моральное поведение. 

Это схоже с мыслью, высказанной Конфуцием: 

«Не смотри на то, что чуждо ритуалу, не слушай 

то, что чуждо ритуалу» [цит. по: 邱正伦, 2019, 

с. 148]. Оба они учат людей совершенствовать 

свою личность и достигать добродетели. Тради-

ционная буддийская этическая мысль, пропаган-

дируемая наскальными рельефами Дацзу: «Не 

делай ни малейшего зла, следуй любому добру 

без различия», по-прежнему остается обще-

ственной этической мыслью, отстаиваемой со-

временным обществом. Монах Тайсюй сказал, 

что «именно слово “добро” является основой, на 

которой буддизм утверждает мораль жизни». 

«Проще говоря, – отметил он, – будь то мы си-

дим или двигаемся, говорим или молчим, выхо-

дим или входим, отправляемся или возвращаем-

ся, – все, что мы задумываем, и все, что мы дела-

ем, должно быть полезно и для нас самих, и для 

других, должно быть благотворно и безвредно не 

только сейчас, но и в будущем. Как в настоящее, 

так и в будущее время все это должно соответ-
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ствовать принципу принесения пользы и себе, и 

другим. Таково определение понятия “добро”, 

что представляет собой основу для всех мораль-

ных норм, пропагандируемых буддизмом» [цит. 

по: 邱正伦, 2019, с. 151]. По его словам, «так 

называемая добродетель жизни заключается в 

том, чтобы уметь сделать свою собственную 

природу чистой и красивой, и в то же время она 

может повести за собой общество, облегчить 

боль общества и сделать всех мирными и счаст-

ливыми. Это и называется “доброта”» [цит. по: 

邱正伦, 2019, с. 152]. Все эти идеи в целом при-

водят к формированию у людей положительных 

качеств и повышению морального уровня, спо-

собствуют мирному сосуществованию людей и 

гармоничному развитию всего общества, являясь 

моральными нормами общечеловеческого значе-

ния. Одним словом, наскальная резьба Дацзу 

представляет самые основные нравственные 

нормы человечества с религиозной точки зрения, 

являя собой синтез светских и религиозных эти-

ческих представлений. 

Религиозная практика и «укрощение души» 

Замысел «Изображения выпаса быка» в 30-й 

нише в Дафоване в горе Баодиншань в Дацзу 

уникален. Здесь крупный рогатый скот исполь-

зуется как метафора человеческого сердца, а вы-

пас скота – как метафора совершенствования мо-

ральных качеств. Именно художественная про-

стота раскрывает глубокую философскую кон-

цепцию. Мы видим десять изображений быка и 

десять изображений пастуха: бык то ревет и бе-

шено бежит, то неохотно поворачивается, то по-

степенно приручается, то ест траву и пьет воду, 

то отдыхает, прислоняясь к скале, то вольно бро-

дит, – это или дикий, или прирученный скот, и 

его состояние весьма разнообразно. А пастух, 

в свою очередь, иногда силой удерживает быка, 

иногда машет кнутом, чтобы отстегать быка, 

иногда вытягивает голову и смотрит, иногда иг-

рает на флейте, иногда улыбаясь глядит на дикий 

лес, иногда беззаботно лежит, не поддаваясь ис-

кушениям, – он или напрягается, или расслабля-

ется, и состояние его очень различается. Религи-

озная и морально-этическая тема, выраженная 

в «Изображении выпаса быка», – это «религиоз-

ная практика» и «укрощение души». Однако 

сцена, которая представлена здесь, – это настоя-

щая пастушеская жизнь в древних сельских рай-

онах, полная бесконечной поэзии и живописи, 

словно окруженная элегантной пасторальной 

идиллией, в полной мере отражающей светский 

эстетический дух в единстве с религиозной эти-

кой. 

 «Изображение вы-

паса быка» – это не 

только статуи буддий-

ской школы «чань» (ки-

тайского дзэна) (21), но 

и уникальные статуи 

самого «Чань». Боль-

шинство статуй чань-

буддизма – это статуи патриархов, а также рас-

пространены статуи Будд и Бодхисаттв, что не-

удивительно. Однако образ самого «Чань» чрез-

вычайно трудно изобразить: он постигается, осо-

знается, разгадывается лишь на определенном 

месте, «лишь в сие мгновение во Вселенной». 

В чань-буддизме известная формулировка о том, 

что «истину-чань нужно преподавать особым 

образом вне священных писаний, не пользуясь 

ни словом, ни буквой, а непосредственно обра-

щаясь к человеческому сердцу, поскольку каж-

дый может стать Буддой, лишь только созерцав 

свою душу» [цит. по: 邱正伦, 2019, с. 160], опре-

деляется уникальностью его основной концеп-

ции о «Чань». «Чань» – это сокращение сан-

скритского слова «Дхьяна» (или «Джхана»). Ин-

дийский монах Кумараджива (22) переводил его 

как «сю сывэй» (23), а Сюаньцзан (24) – как 

«цзин люй» (25). Первоначально «чань» пред-

ставлял собой распространенный метод практики 

среди различных буддийских школ в Индии. 

«Чань» невозможно выразить словами, потому 

что Он есть там, «туда слову дорога сломана, а 

сердцу путь уничтожен» [цит. по: 邱正伦, 2019, 

с. 163]. Его можно понять только интуитивно. 

Именно в соответствии с этим уникальным пред-

ставлением о «Чань» ученики чань-буддизма не 

поклоняются никаким идолам и не верят ни 

в каких внешних богов. Они верят лишь в «соб-

ственное сердце», заявляя, что «собственный 

Будда сидит только в собственном сердце». Как 

сказал Лао-цзы (26): «Дао, которое может быть 

выражено словами, не есть постоянное Дао. Имя, 

которое может быть названо, не есть постоянное 

имя. Безымянное есть начало неба и земли, обла-

дающее именем – мать всех вещей», «Неясно и 

туманно, в нем заключены образы вещей» [цит. 

по: 邱正伦, 2019, с. 123]. При обращении к сце-

нам «Изображения выпаса быка» и вырезанным 

рядом с ними поэтическим строкам-

комментариям, в которых бык метафорически 

описывается как сердце человека, становится 

очевидным, с каким творческим талантом здесь 
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естественным образом вскрывается истинная 

сущность «Чань», которая понимается как ду-

шевное настроение естественного бездействия. 

Во всем «Изображении выпаса быка» статуи и 

поэтические строки взаимно обогащают друг 

друга, что не только делает это произведение 

доступным и близким человеческому сердцу, но 

и полностью раскрывает типическую концепцию 

чань-буддизма о том, что «бесстрастное сердце – 

это Путь к Чань», «Реально все при твоем при-

сутствии», отражает стиль религиозного мышле-

ния так называемого «нунчань» (27). Дуань 

Вэньцзе (28), обсуждая «десять основных харак-

теристик наскальных рельефов Дацзу», отметил: 

«Изображение выпаса быка» – просто шедевр... 

Это замечательный рельеф. Быка ведет мальчик-

пастушок, при этом изображаются различные 

позы и характеры. В итоге бык лег, чувствуя себя 

спокойно, а мальчик-пастушок играет на флейте, 

и они вдвоем хихикают да хохочут, чувствуя се-

бя очень непринужденно. Что это такое? Как 

только я посмотрел на это, я сразу понял, что это 

и есть «Чань», хотя до этого момента я еще не 

увидел тех слов» [цит. по: 邱正伦, 2019, с. 146].  

Лучшим воплощением буддийской этики и 

морали является «просветление», поэтому каж-

дый призван развивать свою собственную этику 

и мораль, исходя из взглядов на жизнь «просвет-

ления». Самый важный момент «просветле-

ния» – «превратить каждое чувствующее сердце 

в просветленное сердце», а это означает, что 

каждый может достичь «просветления». А для 

того, чтобы достичь просветления чувствующего 

сердца, есть много способов. Но, в отличие от 

других религий, буддизм не заставляет человека 

верить в одного единственного Бога для дости-

жения освобождения. «Буддизм должен позво-

лить каждому достичь просветления в своем соб-

ственном сердце, прежде чем оно сможет быть 

освобождено». И «Бодхисаттва хочет, чтобы все 

живые существа сделались просвещенными» 

[цит. по: 邱正伦, 2019, с. 132], и «сначала нужно 

ему самому достичь полного просветления». 

К тому же, «мотивацией к поиску высшего про-

светления» должно быть «восприятие всех жи-

вых существ как равных», тем самым пробуждая 

в себе своего рода «великое сострадание», таким 

образом еще больше «укрепляя разум, стремя-

щийся к истинному просветлению». А затем, по-

лагаясь на силу истинного просветления, «можно 

уже по-настоящему облегчить страдания всех 

живых существ и обрести великую свободу. 

Только таким образом можно стать Бод-

хисаттвой» [цит. по: 邱正伦, 2019, с. 132]. И этот 

«просвещенный» взгляд на жизнь является луч-

шим воплощением буддийской морали. Если бы 

в процессе изучения буддизма каждый человек 

смог обрести такой «просвещенный» взгляд на 

жизнь, то было бы нетрудно добиться граждан-

ского нравственного воспитания. Таким образом, 

этические законы, отраженные в наскальных ре-

льефах Дацзу, одновременно воплощают основ-

ные постулаты буддийского учения и обладают 

светским эстетическим духом, приобретая осо-

бую актуальность в реальной жизни.  

Заключение 

Вышеприведенный анализ группы наскаль-

ных рельефов буддийской тематики представля-

ет собой попытку исследования небольшой части 

огромного скульптурного наследия Дацзу. 

Наскальные рисунки Дацзу не только представ-

ляют темы тантрического буддизма, но и объ-

единяют буддийские, даосские и конфуцианские 

сюжеты и образы, свидетельствуя о гармонич-

ном сосуществовании в Китае трех различных 

религиозно-философских систем – буддизма, 

даосизма и конфуцианства. Буддийские сюжеты 

оказываются глубоко пронизаны конфуцианской 

этикой и моралью, и эта интеграция конфуциан-

ства и буддизма свидетельствует о проникнове-

нии конфуцианства в буддийскую мысль и при-

обретении буддизмом как заимствованной рели-

гией китайских особенностей.  

Искусство комплекса Дацзу большей частью 

связано с религиозным буддийским сознанием, 

которое соединяет в себе элементы философии, 

духовной практики, основ поведения, взаимоот-

ношения поколений, имеющих значение для 

формирования мировоззрения, и в пластическом 

многообразии наскальных рельефов фиксирует 

как универсальные категории культуры, так и 

важнейшие общечеловеческие нравственные 

ценности.  

Среди особенностей жанровой композиции и 

декоративной пластики скульптур можно отме-

тить их подчиненность сюжетам буддийских ле-

генд и преданий; художественно-

технологические принципы, использованные при 

создании наскальных рельефов комплекса Дацзу, 

определялись задачей воплощения идей буддиз-

ма через художественно-пространственную ор-

ганизацию пещерных изображений. При рас-

смотрении образной художественной вырази-

тельности петроглифов важно учитывать одно-

временно три составляющие: их культовое зна-
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чение, их художественный повествовательный 

смысл и воплощенный ими тот или иной миро-

воззренческий аспект. Наскальный рельеф, таким 

образом, одновременно являлся и объектом по-

клонения, и рассказом о повседневной жизни, и 

выражением некоей идеи о происхождении мира 

или жизни мифических предков. Сам процесс 

изобразительной деятельности мыслился как ри-

туальное действие, способное преобразовать 

мир. Мастера, исполнявшие наскальные рисунки 

Дацзу, добились визуального воплощения идеи о 

безграничном многообразии форм в окружаю-

щем мире. Изучая композицию петроглифов Да-

цзу в целом, мы останавливались на самых ярких 

и уникальных в своём роде фрагментах, когда 

одно и тоже изображение может мыслиться и как 

реальное запечатление всем знакомых реальных 

бытовых сцен или известных животных, и как 

некий образ, восходящий к легендарным правре-

менам и наполненный мифологическим содер-

жанием. 

Дух «самосовершенствования» в буддийской 

этике и морали, отраженный в «Изображении 

выпаса быка» и других изображениях, может 

дать верующим возможность соблюдать четкие 

правила и заповеди буддизма, совершенствовать 

свою индивидуальность, посвятить себя религи-

озным практикам, укреплять самоконтроль, по-

высить уровень понимания в этической, мораль-

ной и идеологической сферах. Кроме того, дух 

«самосовершенствования» может также побуж-

дать людей ставить коллективные интересы на 

первое место, иметь чувство социальной ответ-

ственности, проявлять любовь и сострадание, что 

играет важную роль в укреплении социальной 

этики и морали и содействии социальному един-

ству и стабильности. Таким образом, в наши дни 

дух «самосовершенствования» в буддийской 

этике не утратил своей социальной роли, по-

скольку общество по-прежнему нуждается в та-

кого рода духовном руководстве. Древние петро-

глифы Дацзу доносят до сознания современного 

человека мысль о том, что необходимо развивать 

свою духовно-нравственную сферу и что дух 

«самосовершенствования» может очистить душу 

и дать человеку понять, что высшая ценность 

жизни заключается в стремлении к всеобщей 

гармонии, а значит, древние наскальные рельефы 

Дацзу до сих пор актуальны, что неудивительно, 

если учесть, что «учебник буддийской мысли 

в картинках», который являет собой все буддий-

ское искусство, еще не дочитан нами до конца. 

Примечания 

1. «Книга обрядов» («礼记», «Ли цзи») – один из 

главных канонов конфуцианства.  
2. «Сутра завещанных учений Будды» (или «Заве-

щанная сутра», «佛遗教经» или 

«佛垂般涅槃略说教诫经») – краткая сутра Махаяны, 

содержащая инструкции, оставленные Гаутамой Буд-
дой перед Его упомянутой окончательной нирваной.  

3. «Дуйсу» – «对俗» («К простому народу»).   

4. «Баопу-цзы» («抱朴子», то есть «Мудрец, объ-

емлющий первозданную простоту») – даосский эн-
циклопедический трактат, написанный китайским 

даосским учёным и алхимиком Гэ Хуном (葛洪, около 

283 – около 363), который называл себя Баопу-цзы.  
5. Тайсюй (1890 – 1947) – китайский буддист-

реформатор, разработавший учение, которое позже ста-
ли называть «гуманистическим буддизмом». Доктрина 
Тайсюя отличалась особым интересом к социальной 
проблематике.  

6. Слово «нога» (足) в китайском языке имеет и зна-

чения «достаток», «обилие», «полный», «хватать» и т. п. 
Поэтому здесь выражение «двуногое божество» упо-
требляется в каламбуре.  

7. «Сяо» (孝) или «Сяодао» (孝道) – конфуциан-

ская доктрина сыновней почтительности, преданности 
родителям дочерью или сыном.  

8. «Сутра о глубокой доброте родителей» 

(«父母恩重经») имеет полное название «Произнесен-

ная Буддой Сутра о глубокой доброте родителей и о 
том, как трудно отблагодарить за нее» 

(«佛说父母恩难报经»).  

9. «Произнесенная Буддой сутра о милостях родите-

лей» («父母恩重经讲经文») – другая версия «Сутры о 

глубокой доброте родителей». Считается, что на ней и 
основаны такие рассказы, как «Десять добродетелей» 

(«十恩德»), «Десять видов судеб» («十种缘»), «Радость 

от сыновней почтительности» («孝顺乐»), которые были 

популярны в эпоху династии Сун в коридоре Хэси (про-
винция Ганьсу).  

10. Это образное выражение, означающее «род-
ственные связи»  

11. Династия Хань делится на два периода: За-
падная Хань (202 до н. э. – 8 н. э.) и Восточная Хань 
(23 – 220).  

12. Хань Юй (韩愈, 768 – 824) – китайский фило-

соф, историк, писатель, поэт, каллиграф. Вошёл в ис-
торию как яростный противник буддизма и даосизма.  

13. Слова «人其人，焚其书，庐其居» взяты 

из трактата Хань Юя «Юань дао» («原道», «Обраща-

ясь к истокам Пути»).  

14. Учение о середине (中庸, Чжун юн) значит 

«следование среднему пути», которым Конфуций 
предостерегает от увлечения крайностями.  

15. Западный Рай – Чистая Земля в Буддизме, где 
живут только бодхисаттвы, тут же достигающие нир-
ваны, и люди, удостоившиеся высокой чести переро-
диться после смерти за то, что очень преуспели на 
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пути личного совершенствования; живут в Западном 
Рае «неизмеримо долго», испытывая «беспредельное 
счастье».  

16. «Аватамсака-сутра о десяти злых деяниях» 

(«大方广华严十恶品经») – буддийская псевдоэпигра-

фика, созданная в Китае в VI веке.  

17. «Произнесенная Буддой сутра десяти царей 

ада» («佛说十王经») считается буддийской псевдо-

эпиграфикой, созданной в Китае приблизительно в IХ 

веке. В сутре описываются десять царей ада, которые 

судят души умерших и назначают им место в следу-

ющей жизни.   

18. Бодхисаттва Кшитигарбха (地藏菩萨) – один 

из четырех верховных бодхисаттв, его имя переводит-

ся как «Земная Сокровищница».  

19. Три пытки в аду (Сань-ту, 三涂) – это пытки 

огнем, ножами, кровью.  

20. «Три устоя и пять постоянств» (三纲五常) – 

традиционное для конфуцианства обозначение норма-

тивных отношений между главными социальными 

ролевыми позициями и нормативными этическими 

качествами.  

21. Чань-буддизм (чань, 禅, в значении «сосредо-

точение, созерцание») – это школа китайского буд-

дизма, сложившаяся в период V-VI веков в процессе 

соединения махаянского буддизма (大乘佛教) с тра-

диционными учениями Китая. Учение распространи-

лось за пределы Китая, и на основе чань появились 

другие школы чань-буддизма, в том числе и японская 

школа дзэн (XII век; в японском языке китайский 

иероглиф «禅» произносится как «дзэн»). Во времена 

династии Цин китайская школа Чань пришла в упа-

док. В XX веке широкую известность в мире получи-

ла японская школа дзэн, после чего китайскую школу 

чань стали также называть «китайский дзэн».  

22. Кумараджива (344 – 413) – Буддийский монах, 

один из крупнейших переводчиков буддийской лите-

ратуры на китайский язык. С помощью учеников пе-

ревел 35 основополагающих буддийских текстов. 

23. «Сю сывэй» (修思维) – медитация на основе 

собственного мышления.  

24. Сюаньцзан (玄奘, 602 – 664) – китайский буд-

дийский монах, философ, ученый, путешественник и 

переводчик. Из паломничества в Индию привез 

657 раннебуддийских священных текстов, перевел с 

санскрита на китайский язык 1330 сочинений.  

25. «Цзин люй» (静虑) – молчаливая медитация.  

26. Лао-цзы (老子) – древнекитайский философ 

VI-V веков до н. э., основоположник даосизма.  

27. Нунчань (农禅, сельский чань) – практика 

чань-буддизма путем ведения сельского хозяйства.  

28. Дуань Вэньцзе (段文杰, 1917 – 2011) был ки-

тайским археологом. Директор Академии Дуньхуан. 
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Аннотация. В статье представлены результаты культурологического анализа коммуникативных стратегий 

культурного героя как значимого фактора воспитания социокультурных интенций российских детей 

и подростков. Представленное исследование было осуществлено в рамках Государственного задания 

Ярославскому государственному педагогическому университету им. К. Д. Ушинского на 2024 год от 

Минпросвещения РФ по теме «Социокультурные основы развития воспитательных систем 

общеобразовательных организаций» (номер реестровой записи 720000Ф.99.1.БН62АБ84000). Основная задача 

статьи – определить ключевые коммуникативные стратегии культурного героя – традиционного, исторически 

закрепленного в русской и российской культуре (богатыря) и экстраординарного в эстетическом или духовно-

нравственном аспектах. Эмпирический материал составили произведения современного российского экранного 

искусства, задействованы также русский былинный эпос и живопись. Научная значимость определена 

необходимостью целенаправленного изучения и позиционирования культурного героя как культурно-

антропологической матрицы, модели, образца, важного для развития социокультурных интенций современных 

воспитательных систем.  

Научная значимость статьи обеспечена комплексностью культурологического анализа, социокультурного 

анализа, герменевтики, семиотики, мифокритики, искусствоведческого и киноведческого анализа. 

В предлагаемой статье актуализированы культуротворческие, социокультурные, воспитательные аспекты 

культурного героя как персонажа, носителя и творца культуры, культурно-антропологической модели и 

матрицы, коррелирующей с архетипом и культурным кодом. Определены основания формирования былинного 

богатыря как эффективного полноценного коммуниканта и коммуникатора, способного к синергии мысли, 

слова, дела, вербальной и невербальной коммуникации, зафиксирована его роль в качестве национального 

культурного героя, образца для подражания, которая не теряет своего духовно-нравственного и эстетического 

статуса в живописи рубежа XIX–ХХ вв. Выявлены воспитательные риски десакрализации богатыря 

в современной российской медиасреде, следствием которой явилась утрата статуса национального культурного 

героя и неэталонность коммуникативных стратегий. Верифицированы экстраординарные решения культурного 

героя через актуализацию эстетической метамодернистской парадигмы и героико-трагического дискурса, 

несущие положительный воспитательный потенциал.  
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Abstract. The article presents the results of the cultural analysis of the communication strategies of the cultural hero 

as a significant factor in the upbringing of sociocultural intentions of Russian children and adolescents. The presented 

study was carried out within the framework of the State Assignment to Yaroslavl State Pedagogical University named 

after K. D. Ushinsky for 2024 by the Ministry of Education of the Russian Federation on the topic «Socio-cultural 

foundations of the development of educational systems of educational organizations» (registry number 

720000F.99.1.BN62AB84000). The main task of the article is to determine the key communicative strategies of the 

cultural hero – traditional, historically enshrined in Russian and Russian culture (hero) and extraordinary in aesthetic or 

spiritual and moral aspects. Empirical material was made up of works of modern Russian screen art, Russian epic and 

painting are also involved. Scientific significance is determined by the need for a targeted study and positioning of the 

cultural hero as a cultural and anthropological matrix, model, sample, important to develop socio-cultural intentions of 

modern educational systems. 

The scientific significance of the article is ensured by the complexity of cultural analysis, sociocultural analysis, 

hermeneutics, semiotics, mythocriticism, art history and film analysis. The proposed article updates the cultural, socio-

cultural, educational aspects of the cultural hero as a character, carrier and creator of culture, cultural and 

anthropological model and matrix correlating with the archetype and cultural code. The grounds for the formation of the 

epic hero as an effective full-fledged communicator and communicator capable of synergy of thought, word, deed, 

verbal and non-verbal communication have been determined, his role as a national cultural hero, a role model, which 

does not lose its spiritual, moral and aesthetic status in painting at the turn of the XIX–XX centuries. The educational 

risks of desacralization of the hero in the modern Russian media environment were revealed, the result of which was the 

loss of the status of a national cultural hero and the non-etalon of communication strategies. The extraordinary decisions 

of the cultural hero were verified through the actualization of the aesthetic metamodernist paradigm and heroic-tragic 

discourse, bearing a positive educational potential. 
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Введение 

Культура и искусство традиционно являются 

мощным фактором и инструментом как отраже-

ния, так и моделирования социокультурных ин-

тенций, составляющих картину мира в опреде-

ленной историко-культурной ситуации. Верно 

данное утверждение и в отношении воздействия 

на картину мира современной молодежи, что 

подтверждается социокультурными исследова-

ниями, в числе прочего – научных коллективов 

ЯГПУ им. К. Д. Ушинского [Злотникова, 2018; 

Злотникова, 2015]. Согласно педагогическим и 

психологическим штудиям, наибольшую эффек-

тивность культурный и художественный кон-

текст, его произведения и персонажи, оказывают 

на детей и подростков, в частности являясь ин-

струментом и материалом «духовно-

нравственного воспитания младших школьни-

ков» [Байбородова, 2023, с. 8] или выступая «ос-

новными носителями ценностно-смысловых ка-

тегорий», как «главные герои мультфильмов» 

для дошкольников [Матвеева, 2019, с. 105]. 

Культурный герой – значимый для социально-

гуманитарных наук концепт, трансформирующе-

еся и динамичное толкование которого претер-

пело существенные изменения. Формирование 

http://dx.doi.org/10.20323/1813-145X_2023_5_134_129
https://elibrary.ru/TXELPW
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понятия культурного героя изначально связано 

с изучением мифа, в частности мифокритикой 

(heilbringer у К. Брейзига, сulture hero у В. Скот-

та – 60-е гг. ХХ века), и определением его как 

типа мифологического персонажа, «который до-

бывает или впервые создаёт для людей различ-

ные предметы культуры /…/, учит их охотничь-

им приёмам, ремёслам, искусствам, вводит опре-

делённую социальную организацию, брачные 

правила, магические предписания, ритуалы и 

праздники» [Мелетинский], а также является 

наиболее значимой легендарной фигурой народа 

[Scott]. Уровень востребованности категории 

культурного героя для российской науки эффек-

тивно верифицирует поиск по запросу «культур-

ный герой» в названии публикации, аннотации, 

ключевых словах при выборе статей, журналов, 

монографий, диссертаций за все годы на 

https://www.elibrary.ru, по результатам которого 

выявлено 4554 публикаций [Культурный ге-

рой…]. 

Отметим характерное для психоаналитиче-

ского, культур-философского, культурно-

антропологического и культурологического зна-

ния приращение смысловой нагрузки «культур-

ного героя» за счет корреляции с теорией архе-

типов К. Г. Юнга (прежде всего – архетипом An-

imus) и концептом культурного кода, в результа-

те развития которого концептуализация и пози-

ционирование культурного героя в числе прочего 

как особой культурной матрицы [Злотникова, 

2017], персонажа культуры, субъекта культуры 

(от личности до национальной культуры или ме-

такультурной общности), личности, прежде все-

го – творческой [Ерохина, 2018, с. 217]. Мы 

убеждены, что в современном мире культурный 

герой во всем разнообразии своих проявлений и 

трактовок конституирует культурно-

антропологический идеал и легитимирует его 

вариативные воплощения и интерпретации в об-

разцах и образах социокультурных представле-

ний и практик. Именно поэтому воспитательный 

потенциал и значение культурного героя для 

формирования социокультурных интенций рос-

сийских детей, подростков, молодежи ни в коем 

случае нельзя недооценивать, но необходимо 

осмысливать как чрезвычайно важное проблем-

ное поле, как фундирующую культурно-

просветительские и культурно-воспитательные 

процессы и результаты основу.  

При актуализации персонажей, коррелирую-

щих с образом культурного героя, в формирова-

нии идеальной культурно-антропологической 

модели задействуется весь образный строй пер-

сонажа, от внешнего (визуального, аудиального, 

кинестетического) до глубинного (Я-концепция, 

личностное ядро в контексте национального 

менталитета) уровней. Коммуникативные страте-

гии и средства также входят в указанную пара-

дигматику, но не часто становятся отдельным 

предметом специального целенаправленного 

осмысления [Федотова, 2016], чаще – представая 

интегрированными в дискурс более широкого 

проблемного поля [Бреева, 2013; Русские, 2011; 

Русский фольклор, 1998]. Предлагаемый аспект 

проблемы можно отнести к нерешенным вопро-

сам изучения эстетических решений русского / 

российского культурного героя. Обозначим, что 

коммуникативные стратегии мы будем понимать 

как совокупность разнообразных коммуникатив-

ных действий, предпринимаемых коммуникато-

ром или коммуникантом «для реализации своего 

коммуникативного намерения с учетом условий 

конкретного коммуникативного взаимодействия 

и установок его участников [Основы теории 

коммуникации, 2024, с. 93–94]. 

Методы исследования 

В исследовании использованы культурологи-

ческий анализ, социокультурный анализ, герме-

невтический подход, культурологически интер-

претированные версии семиотики, мифокритики, 

искусствоведческий, киноведческий анализ. 

Результаты исследования 

Коммуникативные стратегии традицион-

ного культурного героя – богатыря 

Коммуникативные приоритеты богатырей – 

персонажей отечественной культуры и искус-

ства – сформированы в русском былинном эпосе, 

фиксирующем исходный типологический уро-

вень богатырской образности [Пропп, 1958].   

Вербальная коммуникация богатырей отчет-

ливо предъявлена в художественном мире бы-

линного эпоса посредством прямой и косвенной 

речи, включающей устойчивые риторические 

формулы. Вербальная коммуникация решается 

в модальности от просительной (обращение ма-

тушки к Добрыне Никитичу), вопросительной 

(Забава – Добрыня), нейтральной (Добрыня – 

Забава Путятична) до императивной (небесный 

глас – Добрыне Никитичу, калики перехожие – 

Илье Муромцу, Добрыня – Змей); в ситуациях от 

межличностной до массовой коммуникации; 

в детерминированности различными культурны-

https://www.elibrary.ru/
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ми кодами. Сила слова реализуется как абсолют-

ная, продолжающая творение и преображение 

мира и героя (небо, мать сыра земля, калики, 

в исключительной ситуации – богатырь), и как 

ограниченная инструментальностью коммуника-

тивной суггестии (Илья Муромец – похвальба, 

Алеша Попович – провокация / обман), рациона-

лизации и интерпретации (Добрыня Никитич), 

информирования (все богатыри). 

Невербальной коммуникацией наполнен сю-

жетный уровень повествования, при этом глав-

ным уровнем выразительности выступает физи-

ческое действие богатыря в аранжировке вер-

бального действия (ритуальные действия и ак-

ции – поединок, побратимство, сватовство, по-

хищение). Сила жеста, деяния имманентна бога-

тырской природе, тем не менее, она предваряется 

и сопровождается вербальной коммуникацией 

персонажей. 

Синергия вербальной и невербальной комму-

никации характеризует былинного богатыря как 

разностороннего полноценного коммуниканта и 

коммуникатора, способного к актуализации мыс-

ли, слова, дела, а также архетипического и тради-

ционного дискурса русской культуры, ее мифоло-

гического, фольклорного, христианского, фео-

дального культурных кодов. Такой богатырь – 

вечный тип, «атемпоральная субстанция, суще-

ствующая вне хронотопа» [Денисенко, 2022, 

с. 52], органично выступает в качестве маркера 

национальной идентичности, национального 

культурного героя, идеальной антропологической 

модели для подражания, в том числе и в аспекте 

эффективного владения коммуникацией. 

В репрезентативном для богатырского дис-

курса произведении живописи – картине «бога-

тыря русской живописи» [Филиппова, 2023] 

В. Васнецова «Богатыри» (1881—1898 гг.) ком-

муникативный потенциал персонажей ограничен 

невербальной сферой. Модальность композиции 

изначально задается ракурсом снизу, обеспечи-

вающим ассоциацию с величием, усиливающую-

ся композиционным решением заполнения по-

лотна фигурами трех богатырей, столпов и опло-

та земли русской. Все три богатыря – Добрыня 

Никитич, Илья Муромец и Алеша Попович сидят 

верхом на богатырских конях в полном боевом 

облачении, их позы, жесты, мимика – ключевые 

средства коммуникации друг с другом, потенци-

альным участником коммуникации в художе-

ственном мире картины, зрителем. Единство 

трех – семантическая доминанта картины, – под-

черкнута рифмовкой поз, индивидуализация по-

ложения головы, жестов и мимики фиксирует 

распределение качеств и функций: боевую го-

товность и мобильность Добрыни, физическую 

мощь и пристальную сосредоточенность Ильи, 

некоторую рассредоточенную амбивалентность 

Алеши (взгляд устремлен в общем направлении 

вправо, а лицо и корпус чуть отклонены в дру-

гую сторону, обеспечивая наблюдение и за левой 

частью пространства). Кони на картине пред-

ставлены и как актуализация традиции (типоло-

гия богатырского коня, масти коней – серого, 

вороного и гнедого соотносятся с былинной вер-

сией), и как интенция богатырей. Они уподобле-

ны богатырям и организованы в особую микро-

группу: конь Добрыни в симметричной богаты-

рю позе предельной готовности бдительно 

всматривается в направлении взгляда всадника 

(вправо вверх), соразмерный Илье Муромцу 

мощный вороной конь выступает медиатором 

(корпус расположен максимально близко к коню 

Ильи, голова направлена к коню Алеши Попови-

ча, а глаз – на зрителя), легкий конь Алеши чуть 

отвлечен от охранной деятельности, он тянется 

вниз, словно присматривая за подземным миром 

и замыкая групповую композицию. Три вектора 

взглядов коней обеспечивают визуальный кон-

такт и коммуникацию с небесным, срединным и 

подземным уровнями мира. Так, характерная для 

русской культуры тернарность, в сакральной 

версии явленная в иконописи «Троицей» Андрея 

Рублева как измерение абсолютного единения, 

актуализируется и в светской, безусловно, эсте-

тизированной в неорусской сказочно-былинной 

стилистике духовно-нравственной модели един-

ства разума, силы, ловкости в богатырях В. Вас-

нецова, актуализированных в духе неомифотвор-

чества в культурных героях русского искусства 

рубежа XIX–XX веков. Видимое молчание пер-

сонажей окрашивается звучанием их внутренней 

коммуникации, внутренней согласованности, 

тернарность предстает как идеальная и элитарная 

социальная и коммуникативная модель, корре-

лирующая с социокультурной ценностью собор-

ности в горизонте героического и эстетической 

ценностью художественного синтеза. 

Актуализация богатырского дискурса – тра-

диционное проблемное поле для современной 

гуманитаристики [Миронов, 2020]. О богатыре 

настойчиво вспоминают в современной массовой 

культуре и Рунете, от федерального портала 

Культура РФ [Русские богатыри] до частных 

упоминаний, например, в связи с ярославской 

локацией с парадоксальной и одновременно по-
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казательной музейно-ресторанной коннотацией 

«Алеша Попович Двор» [Летина, 2019, c. 225]. 

Современная российская мультипликация и ки-

нематограф актуализируют богатырскую образ-

ность преимущественно в комедийной версии 

массовой культуры. К ней тяготеют полномет-

ражные мультипликационные фильмы приклю-

ченческой франшизы «Три богатыря» (2004–

2023), фильмы «Последний богатырь» (2017) 

«Последний богатырь: Корень зла» (2021), «По-

следний богатырь: Посланник тьмы» (2021) 

Д. Дьяченко, фэнтезийный сериал «Волшебный 

участок» (С. Гордеев, 2023). Комическая, ирони-

ческая и развлекающая модальность, комфортная 

для массовой аудитории стереотипичная худо-

жественная образность и необременительная 

смысловая нагрузка неизбежно упрощают и 

опрощают образы богатырей. Богатыри теряют 

качества культурного героя, приобретая характе-

ристики трикстера, утрачивают богатырскую си-

лу и богатырский дух, имя, навыки самостоя-

тельной коммуникации, вполне в духе диагно-

стированного учеными «коммуникативного кри-

зиса» [Малыгина, 2023, с. 158]. Показательно, 

что заглавного героя «Волшебного участка» зо-

вут Лёха Попов, его когнитивные способности и 

инфантилизм ближе Ивану-дураку, чем хитро-

умному Алеше Поповичу, другом и партнером 

богатыря оказывается гном-матерщинник 

(в озвучке 18+ разговаривающий с привлечением 

инвективной лексики). Возможно, поэтому воз-

растает роль медиаторов, посредников и помощ-

ников в коммуникации – мудрых стариков (Ка-

щей в «Последнем богатыре») и старух (Баба Яга 

в «Волшебном участке), говорящих коней (конь 

Юлий в франшизе «Три богатыря»), богатырских 

подруг, невест и жен, а также волшебных арте-

фактов и современных технических девайсов и 

технологий (влияние технологии окон Оверто-

на – в развитии информирования богатыря Ивана 

Найдёнова, приемов НЛП – в ряде эпизодов 

«Волшебного участка»). Коммуникативный опыт 

актуальных образов богатырей, обитающих 

в современном хронотопе («Последний Бога-

тырь», «Волшебный участок») обогащается всем 

техническим потенциалом современных средств 

и приемов, их вербальная и невербальная ком-

муникация реализуется как привычная совре-

менному человеку – уверенному пользователю 

мобильных устройств, КТ и ИТ, включая ИИ, 

с обогащением магической фэнтезийно-

сказочной составляющей. Модернизация комму-

никации захватывает и богатырей из мультипли-

кационной франшизы, речевое и коммуникатив-

ное поведение которых строится на совмещении 

постоянных риторических фигур фольклора, сте-

реотипов массовой и популярной культуры, ин-

тертекстуальных штампов, обыденных привычек 

типичного современного молодого человека. 

Десакрализация образа богатыря в современной 

российской медиасреде привела к потере им ста-

туса национального культурного героя и приоб-

ретению статуса типа персонажа фэнтезийно-

авантюрных вселенных, в котором более не от-

ражается категория культурно-

антропологического идеала. Вербальная и невер-

бальная коммуникация богатыря – комического 

персонажа современной российской мультипли-

кации и кинематографа, – не демонстрирует эта-

лонный или элитарный уровень, приближается к 

уровню коммуникативной культуры своей целе-

вой аудитории – детей и молодежи, – с установ-

кой на смех и развлечение. 

Коммуникативные стратегии экстраорди-

нарного культурного героя 

Обратимся к осмыслению остроактуальных 

решений экстраординарного культурного героя 

в современном российском экранном искусстве. 

В качестве эмпирического материала мы предла-

гаем обратиться к двум во многом полярным по 

своей эстетической природе, социокультурным 

интенциям и духовно-нравственному посылу ав-

торским работам – сериалу «Кибердеревня» 

С. Васильева и фильму «Война Анны» А. Федор-

чука. 

Сериал «Кибердеревня» С. Васильева, 2023, 

безусловно, не стал русским «Черным зеркалом» 

(хотя некоторые параллели прослеживаются), но 

определенно освежил российское медиапро-

странство. Инновационное для отечественного 

производства сериалов решение художественной 

вселенной на основе развития видеороликов рус-

скоязычного YouTube-канала Birchpunk, достой-

ная компьютерная графика, владение современ-

ным уровнем метамодернистского кинематогра-

фического дискурса, включая осцилляцию между 

противоположностями, интертекстуальность, 

игру, гротеск, абсурд, постиронию и новую ис-

кренность, даже при определенной простоте ос-

новной линии сценария уже привели к формиро-

ванию актуального тренда, на который отклик-

нулись критики и зрительская аудитория. Ряд 

российских изданий включили «Кибердеревню» 

в списки лучших сериалов 2023 года («Афиша», 

«Кино-театр.ру», РБК, Журнал «Мир фантасти-

ки»). Рейтинг сериала на Кинопоиске на момент 
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завершения данной статьи 8,6 на основе 15103 

оценки, статистика просмотров показала, что се-

риал «занял четвертое место» по количеству 

просмотров с результатом 3,3 млн. подписчиков 

[«Кинопоиск» рассказал].  

Сериал в традициях отчасти сай-фай комедии, 

отчасти ситкома уверенно балансирует между 

прагматическим и психологическим уровнями 

антропологии в межгалактической футурологи-

ческой художественной вселенной 2100 г., что и 

определяет отчетливость социокультурного дис-

курса, в том числе в коммуникативном аспекте.  

Исходный момент выстраивания коммуника-

тивных стратегий сериала – он развивается на 

открытом приеме как видео-блог персонажей – 

сначала главного героя, но затем к блогингу под-

ключаются практически все значимые фигуры, 

создавая полифоническое звучание. Зрителю, по 

всей видимости, предлагается стать постоянным 

подписчиком блога. Однако блогинг, характер-

ный для современной российской медиасреды, 

в сериале сопровождается не всегда акцентируе-

мым, не всегда явным переходом к интимному 

медиа-дневнику, камерной межличностной ме-

диа-коммуникации, и снова возвращению к мас-

совой адресации медиапосланий. Активизирует-

ся и коммуникативная роль зрителя – он уже не 

только привлеченный подписчик, следящий 

за историей и по пути разгадывающий много-

численные интертекстуальные загадки (цитиро-

вание советского и мирового кинематографа, 

решаемое то в модальности оммажа, то ирониче-

ски), но вовлеченный в жизнь персонажей друг, 

с которым делятся сокровенным. Все виды и все 

уровни коммуникаций оказываются востребова-

ны, использованы, постмодернистски или мета-

модернистски перекодированы, нередко комиче-

ски снижены. Ирония переходит в искренность, 

новостная повестка в троллинг, сленговая со-

ставляющая медиа-коммуникаций в четкую ли-

тературную речь профессиональных ведущих, 

в отлаженный процесс межличностной комму-

никации внедряются помехи (перехват писем, 

подмена авторства), личная ситуация транслиру-

ется по межгалактическим каналам – в сущности, 

в сериале актуализируется весь информацион-

ный и коммуникативный арсенал, характерный 

для социокультурных практик современного 

российского обывателя.  

Структура системы персонажей сериала стро-

ится на внешнем, социальном и внутреннем, 

психологическом антагонизме двух персонажей 

и персонализируемых ими систем – человечной, 

но социально неуспешной и социально успешной 

корпоративной, но бесчеловечной. Их качества 

взаимно контрастны, но при этом взаимно кор-

релятивны и имманентно гротескны: в частно-

сти, обе системы основываются на социокуль-

турной модели, но первая – традиционной рус-

ской семьи с духовно-нравственными ценностя-

ми, а вторая – западной корпорации с традици-

онными капиталистическими целями; обе систе-

мы инклюзивны в отношении людей и роботов, 

а также носителей искусственного интеллекта, 

но в первой они – члены семьи, во второй – по-

давляемые и эксплуатируемые отчасти инстру-

менты, отчасти соцменьшинства. Коммуникация 

указанных систем осуществляется первоначаль-

но по иерархическому авторитарному типу: кор-

поративная система информирует и декларирует, 

человечная – должна выступить в качестве при-

нимающей и исполняющей стороны. Однако 

идет сбой отлаженной и привычной для корпо-

рации коммуникативной стратегии – второй 

коммуникант отказывается от навязываемой по-

зиции, вступает в неравный диалог, а затем вы-

ходит на противостояние действием. 

Коммуникативные стратегии выстраиваются 

и на межличностном уровне – как между пред-

ставителями двух обозначенных систем, так и 

внутри каждой системы. 

Первый вектор связан с выраженным алго-

ритмом персонализации. Персонализацией «че-

ловечной» системы является фермер и изобрета-

тель с говорящей фамилией Николай Кулибин 

(С. Чихачёв), обосновавшийся с семьей в кибер-

деревне на Марсе, а также его семья и очелове-

ченные роботы, у которых есть не только имена 

и особый функционал, но и уникальный внут-

ренний мир и отличительная манера поведения. 

Эта система способна воспринять и восхититься 

и звездным небом над головой, и сохранять мо-

ральный закон внутри себя. Николай Кулибин – 

подлинный культурный герой, создавший мир и 

наделивший его культурными и цивилизацион-

ными благами. При этом его антагонист – биз-

несмен и инноватор в области IT, – иронически 

отыгрывает матрицу формального культурного 

героя современности – преуспевающего про-

граммиста с деловыми компетенциями. Так, пер-

сонализацией второй, корпоративной, системы 

становится  Константин Геннадьевич Барагозин, 

циничный и авторитарный глава корпорации 

«Ижевск дайнемикс» (Г. Скряпкин). Коммуника-

ции и взаимодействие этих персонажей состав-

ляют лиро-драматический уровень сюжета и реа-
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лизуют все ключевые составляющие процесса 

межличностной коммуникации, когда оба ком-

муниканта – представители большей общности, 

носители определенной социальной и антропо-

логической модели. 

Более отчетливо ценности и цели корпора-

тивной системы воплощает Галина – голографи-

ческая жена заместителя Барагозина Павла. Она 

визуализирована в формате роковой женщины 

с амбициями шекспировской леди Макбет, меч-

тающей при этом не об электроовцах и даже, во-

преки видимому сюжету, не о «воцарении» свое-

го супруга, но о вочеловечивании (переносе со-

знания в человеческое тело) и абсолютном кон-

троле и власти. Ее коммуникативные стратегии и 

возможности максимально эффективны и прак-

тически беспредельны. Голограмма – лишь ви-

димый и слышимый формат Галины как компь-

ютерной программы: по всей видимости, данный 

персонаж выходит на образную корреляцию 

с саморазвившимся искусственным интеллектом, 

только благодаря комической модальности не 

ставшим вселенским злом. 

Социальное противостояние Николая и Бара-

гозина усиливается драматизмом их личных от-

ношений: историей их прежней дружбы и преда-

тельской кражи идей и компании и динамикой 

выстраивания новых, вынужденных совместных 

действий и отношений. Внешний уровень антро-

пологического решения данных персонажей 

углубляется посредством психологического 

напряжения то гротескного, то абсурдного вы-

нужденного взаимодействия, взаимным эмоцио-

нальным соучастием и эмпатийным сопережива-

нием, неполным, но все же возвращением Бара-

гозина к человечности, своеобразным метаиро-

ничным и в то же время искренним призывом его 

к духовно-нравственному императиву. Импера-

тивность и декларативность коммуникативной 

стратегии Барагозина оказалась побеждена диа-

логичностью, партнерским подходом и друже-

ской человечностью Кулибина. 

Отметим, что киберпанк составляющая сери-

ала позволила ему эпизодическими импульсами 

прорываться к проблематике трансценденталь-

ного уровня, к глубинному человеку в постули-

ровании констант человечности в человеческой 

природе и их в духе Ф. К. Дика экстраполяции на 

роботов и искусственный интеллект. Особый 

коммуникативный ракурс сериала – между чело-

веком и техникой, – решен в пользу очеловечи-

вания техники. 

Экстраординарная версия коммуникативной 

стратегии особого культурного героя – ребенка в 

ситуации войны, – представлена в российском 

фильме «Война Анны» (2018 г., реж. А. Федор-

ченко, сценарий А. Федорченко, Н. Мещанинова).  

Кинодрама «Война Анны» оказалась значи-

мым событием для российского кинематографа, 

его отнесли к лучшим фильмам 2018 года – и сам 

режиссер в одном из интервью («Для меня это 

правда лучший фильм — я очень доволен карти-

ной, хотя и хочу все переделать» [Интервью 

с А. Федорченко]), и гильдия киноведов и кино-

критиков [Гильдия киноведов], картина отмечена 

премиями «Ника» [«Ника-2019»], «Золотой 

орел». Сложнее складывается признание и осо-

бенно впечатления зрителей, о чем свидетель-

ствует достаточно скромный рейтинг фильма на 

Кинопоиске 6,9 на основе 11503 оценки, из 

19 рецензий – 13 положительных, 4 нейтральные 

и 2 отрицательные [Война Анны. Страница], 

максимальное количество просмотров на 

youtube.com – на канале «Военные Фильмы и 

Сериалы», – 40 тыс. просмотров год назад [Вой-

на Анны. Военные фильмы…].  

Безусловно, авторское киновысказывание 

А. Федорченко – эстетически сложный и этиче-

ски болезненный для восприятия зрительской 

аудиторией феномен, малопригодный для инте-

грации в массовое сознание. «Война Анны» не 

просто фильм «не для всех» или «не для мно-

гих», это фильм, чья адресация чрезвычайно ло-

кальна. Локальность обусловлена изначально 

режиссерским замыслом: «когда я начинал сни-

мать «Войну Анны», то однозначно решил, что 

не буду снимать для зрителя. /…/ если фильм 

нравится мне, то найдется еще человек или груп-

па людей, которым он будет близок» [Интервью 

с А. Федорченко]. В определенной степени спе-

цифика фильма детерминирована специфической 

коммуникативной стратегией режиссера, уста-

новкой на камерность и интимность, отчасти – на 

автокоммуникативность. Указанные качества 

кинематографического дискурса были восприня-

ты и осмыслены наиболее чуткой аудиторией и 

профессиональными кинокритиками: «камерная 

история, помещенная в магическое простран-

ство …, она говорит об инфернальной природе 

той войны … больше, чем вся пиротехника воен-

ных блокбастеров последних лет», – показатель-

но пишет критик [Критики о картине «Война 

Анны]. Камерность и интимность «Войны Ан-

ны» эстетически убедительно закреплены в ло-

кальности хронотопа, малом количестве персо-
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нажей, особом ракурсе и как приеме и мировоз-

зренческом принципе видения и раскрытия исто-

рии через главного героя (репутация «фильма 

одного актера»), они имманентны созданному 

художественному миру. Интимность, камер-

ность, автокоммуникация выходят за пределы 

созданного мира, становятся метакоммуникатив-

ными принципами выстраивания связей между 

создателями и фильмом, фильмом и  зрителем, 

создателями и публикой.  

При этом спектр коммуникативных ресурсов и 

стратегий фильма достаточно обширен, он вклю-

чает редкие вербальные и доминирующие невер-

бальные (Анна и предметы), межличностные (Ан-

на и чистильщик камина) и микрогрупповые (се-

мья), групповые (люди и собаки) и массовые (рас-

стрел за кадром) форматы. Их сочетание и разви-

тие в фильме парадоксально как в эстетическом, 

так духовно-нравственном ключе. 

Эстетическое торжество невербального 

в фильме коррелирует с характерной для вы-

страивания художественного мира амбивалент-

ности документалистики и сновидческой ассоци-

ативности. Первая сцена, датированная ноябрем 

1941 года, дается в стилистике документальной 

хроники, максимально нейтральной последова-

тельной фиксации звуков и видов. На фоне чер-

ного экрана слышны женские крики и звуки вы-

стрелов, затем раздается лай собак, затихающие 

звуки моторов удаляющихся мотоциклов, укра-

инская речь, затем наступает тишина и на пер-

вый план выходят звуки природы – свист ветра и 

шуршание сухой травы. В кадре, данная сверху, 

крупным планом, в медленном и долгом сколь-

жении камеры – появляются черная земля и су-

хая трава, едва присыпанные землей обнаженные 

человеческие тела, под одним из которых – жи-

вая девочка. Она выбирается, пытается вытащить 

ткань, вероятно, одежду, затем падает вниз ли-

цом и рыдает. Сцена до титров длится порядка 

5 минут, задавая неторопливый ритм и атмосфе-

ру остановившейся жизни и оборванного дет-

ства. Дальнейшее развитие действия – до фи-

нальной сцены, практически лишено сюжета и 

строится на монотонной ассоциативной череде 

сцен, бросающих зрителя в тихий, бессловесный 

ад детского быта и бытия выживания. Отметим 

спонтанную, мерцающую ассоциативность ху-

дожественного дискурса как выражение и отра-

жение и логики сна (кошмарного, но тем не ме-

нее), и функционирования памяти, и характерной 

особенности детского восприятия, и хтонической 

природы войны. Вспышки света, всплески 

саундтрека, действия, существуя по законам ас-

социативного мышления, не подчиняются при-

вычному течению времени, эпизоды даются 

в смешанной хронике, характер монтажа не дает 

зрителю синхронно с просмотром выстроить 

внятную последовательность истории. Объек-

тивность документального и динамичная иллю-

зорность субъективного ассоциативного лишает 

художественную ткань фильма и коммуникатив-

ной отчетливости, как имманентной, реализуе-

мой между персонажами, так и трансцендентной, 

направленной вовне. Дискурс фильма парадок-

сален, указанное качество распространяется и на 

коммуникативные решения. 

Показательно парадоксальное для современ-

ного игрового фильма соотношение вербального 

и невербального. Изначально в фильме были 

сняты «придуманные сцены и прописанные диа-

логи на нескольких языках», но в итоговой вер-

сии монтажа фильма их нет, что отразило кон-

цептуальное решение режиссера: «и без диалогов 

я ни о чем не жалею» [Интервью с А. Федорчен-

ко]. Диалог – художественное средство, тради-

ционно обеспечивающее драматизм развития 

действия, раскрытие персонажей, выстраивание 

отношений между ними. Диалоги на нескольких 

языках могли бы усилить межнациональный 

дискурс коммуникаций персонажей в фильме, но 

при этом и межнациональное напряжение носи-

телей языка в современном мире, собственно, 

национальная и геополитическая идентичность 

персонажей фильма достаточно узнаваема. Пока-

зательно, что почти полный отказ от диалога 

в фильме лишь усиливает стремление зрителя 

вступить в диалог с художественной реально-

стью, точнее – с Анной, чтобы предупредить, 

поддержать, уберечь, спасти. Особенно в проти-

вовес поведенческим стратегиям взрослых пер-

сонажей, функционал которых в лучшем слу-

чае – недеяние и молчание (один из жителей ок-

купированной территории), в худшем – убийство 

и его вербальное сопровождение (фашисты, слу-

жащие вспомогательной полиции). В одной из 

начальных сцен фильма в кадре – интерьер ком-

наты дома, в которой двое пожилых людей – 

женщина и мужчина, – молча чистят платье и 

обувь Анны, проявляя, как может показаться на 

первый взгляд, заботу взрослых о попавшем 

в беду ребенке. Казалось бы, дом и мирный до-

машний труд – традиционные маркеры безопас-

ности. Отсутствие вербального сопровождения 

действий усиливает эффект обманутого ожида-

ния: российские взрослые зрители в отсутствии 
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поясняющих слов, согласно характерной эмпа-

тийности, могли приписать взрослым персона-

жам свое желание помочь и оказались безжа-

лостно поставлены перед совершенно иным раз-

решением сцены – в чистой одежде девочку-

еврейку отведут в комендатуру. Анна, в отличие 

от зрителя не обманывается, она органически 

ощущает враждебность молчания и выразитель-

ность недобрых взглядов, она готова к любому 

развитию событий, поэтому и способна в реша-

ющий момент вырваться и бежать. 

Так, человеческое в системе персонажей дис-

кредитировано, вступать в коммуникацию с дру-

гими для Анны смертельно опасно, но неизбыв-

ная тоска ребенка по общению, взаимодействию, 

игре, эвристическому взаимодействию с миром 

оказывается компенсирована перенаправленно-

стью на другие, казалось бы, более безопасные 

объекты – учебно-методический вещный ряд 

школы-комендатуры, где она прячется, кота и 

саму себя.  Проакцентируем парадоксальное ре-

шение локуса, амбивалентно включающего две 

взаимно контрастные интенции. Школа для ре-

бенка – пространство априори выступающее как 

безопасное, отличающееся константными при-

знаками и наполненное привычными вещами. 

Временно размещенная в школе комендатура – 

враждебная и опасная сила, реализует свою гу-

бительную природу, волю к смерти (вполне по 

Ф. Ницше) через своих живых инструментов и 

носителей. И вполне логичной коммуникативной 

стратегией Анны становится замкнутость и 

субъективация объектов материального мира. Но 

ткань мироздания искажена, его устойчивость 

иллюзорна, точки опоры дискредитированы, 

предметы анимированы – или позиционированы 

таковыми режиссером, строящим оптику фильма 

через восприятие ребенка, находящегося в невы-

носимых условиях. Амбивалентность и смысло-

вые трансформации завораживают и ужасают, 

как верно отмечает критик, здесь «нет своих и 

чужих, только чувство опасности, злая, страшная 

стихия, которая пронизывает пространство смер-

тью и мерзостью, меняя значения и функции лю-

бых предметов и существ» [Критики о картине]. 

И поскольку зрители не могут преодолеть 

границы герметичного художественного мира, а 

взрослые персонажи внутри такой реальности не 

помогут, ребенку – Анне, – придется самой стать 

героем. Анна в фильме – несомненно, культур-

ный герой, несмотря на то, что сущностно пер-

сонаж моделируется сообразно детскому архети-

пу (К. Г. Юнг). В Анне – главной героине, без-

условно, как указано во многих рецензиях, про-

читываются черты известных детских образов, 

как художественных – Алисы в Зазеркалье, Люси 

из «Хроник Нарнии» [Москвитин, 2019], Маугли 

(ассоциации могут привести и к Гарри Поттеру, 

жившему в кладовке под лестницей), так и исто-

рических (Анна Франк, жертвы холокоста). Но 

все же Анна, молчаливая, грязная, хрупкая, от-

важная с ее огромными глазами, смотрящими 

прямо в душу – это образ поруганного войной и 

не спасенного взрослыми детства, вынужденного 

мгновенно повзрослеть в черной земле под мерт-

вым телом своей матери и мрачном камине шко-

лы, превратившейся в ее личное гетто, ее личный 

ад, ее войну.  

Война в фильме многогранная, всеобъемлю-

щая и всепроникающая. Она выступает фоном, 

детерминантой социокультурной и жизненной 

среды, историко-культурным контекстом [Вели-

кая отечественная война, оккупация]. Война 

также – процессуальность, экзистенция, реаль-

ность существования-выживания. Как героиня 

локализовалась в школьном камине, так и война 

замкнулась на Анне. Война проявляется и ком-

муникативной гранью – жизненной необходимо-

стью избежать коммуникации с фашистами, со-

трудниками комендатуры, собаками, крысами, 

неизвестными химикатами; декодировать, распо-

знать природу пугающих звуков и шорохов, от-

личить чучело от живого волка. Интроспектив-

ная составляющая войны – войны со своими 

страхами, одиночеством, тоской, – проходит для 

Анны на бессознательном уровне, но для зрителя 

вполне явственно эксплицирована в музыкаль-

ном, цветовом и световом решении. Сценарий 

коммуникативного вовлечения зрителя макси-

мально задействует механизмы эмпатийности и 

сострадания.  

В финале на карте Анна победно выстроила 

флажки и разгромила фашистскую Германию. 

Но абсолютная безнадежность звучит в убаюки-

вающих интонациях финальной колыбельной, 

написанной еврейским композитором 

М. Гебиртигом для дочери в гетто. И если довер-

чивый читатель интервью с режиссером поверит 

словам, что в фильме дана «судьба маленького 

человека, который побеждает в мировой войне», 

внимательный зритель увидит победу на карте, 

то внимательный слушатель услышит тоску 

взрослого, который стремится утешить, но не 

в силах спасти свое дитя.  

Тем не менее, коммуникативные стратегии 

Анны как культурного героя, а именно актуали-
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зация в экстремальной ситуации закрытости 

и замкнутости вплоть до ухода в невербальность 

и отказа от коммуникации с другими персона-

жами, компенсаторные механизмы субъектива-

ции объектного школьного мира, автокоммуни-

кации, и, проакцентируем особо – заботы о коте, 

обеспечивают героине выживание до ухода в от-

крытый и неоднозначный финал. Духовно-

нравственная победа, безусловно, осталась за 

Анной.  

Заключение 

В процессе работы над Государственным за-

данием Министерства просвещения Российской 

Федерации Ярославскому государственному пе-

дагогическому университету им. К. Д. Ушинско-

го по теме «Социокультурные основы развития 

воспитательных систем общеобразовательных 

организаций» отдельным аспектом исследования 

стало выявление и осмысление факторов, влия-

ющих на воспитание социокультурных интенций 

современных российских детей, подростков, мо-

лодежи. К таким факторам мы относим совре-

менные социокультурные и эстетические прак-

тики, как массовые, так и персонализированные, 

авторские, а также их произведения и продукты, 

которые формируют историко-культурный, мен-

тальный, духовно-нравственный контекст. Куль-

турный герой являет собой культурно-

антропологический образец, матрицу, модель, 

код, с которым соотносится, полемизирует, вза-

имодействует, коммуницирует современный ре-

бенок и подросток.   

Историческое присутствие культурного героя 

в русской национальной традиции способно 

обеспечить образовательную и воспитательную 

систему прочным мировоззренческим фундамен-

том при корректной его актуализации. Динамика 

образа богатыря в целом, его идентичности 

и коммуникативных компетенций, в частности, 

приведшая к эсхатологическому их состоянию 

в современной анимации, вполне коррелирует 

с историко-культурным контекстом посткульту-

ры, детерминировавшим «крайне сложную ситу-

ацию с самоопределением человека» [Малыгина, 

2023, с. 44]. Осознанное или бессознательное 

подражание принципам коммуникации, харак-

терным для современной версии богатыря, вряд 

ли способствует корректному формированию 

культурной и национальной идентичности. Не-

достаточно отчетливое видение культурного ге-

роя современными модераторами российской 

массовой культуры и стихийную девальвацию 

богатыря до комического персонажа фэнтезий-

ных авантюр мы диагностируем как несомнен-

ную зону риска для формирования социокуль-

турных интенций детей, подростков и молодежи. 

Тем парадоксальней присутствие в современ-

ном экранном искусстве России экстраординар-

ных решений культурного героя через актуали-

зацию метамодернистской и постмодернисткой 

эстетических парадигм, с одной стороны, и геро-

ико-трагической – с другой. Коммуникативный 

опыт комического героя футурологической ки-

бервселенной свидетельствует о воспитательной 

силе сообразных человеку и идеалам человечно-

сти форматов, видов и уровней коммуникации. 

Невероятный опыт выживания и духовно-

нравственной победы маленького ребенка 

в большой войне, коммуникативные стратегии, 

подчиненные этой задаче, чрезвычайно важны 

для определения воспитательного потенциала 

подобного кинематографического материала, 

который при корректной адаптации отдельных 

эпизодов для школьников может выступить убе-

дительным свидетельством героического начала 

детства и позиционирования ребенка как куль-

турного героя. 
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Аннотация. Для гуманитарного дискурса XX века характерен рост интереса к memory studies – изучению 

памяти. С одной стороны, она является частью индивидуального опыта, обуславливающего единство 

и самотождественность человека. С другой стороны, существует культурная память – часть коллективного 
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Актуальность темы обусловлена поиском фактографических данных об эмоциональных рефренах взрослого 

человека – воспроизведении в памяти локусов детства. Исходя из этого, авторы определяют целью статьи 
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пространственными локусами, выступающими в роли памяти культуры прошлого столетия. Для получения 

достоверных данных в исследовании используются партиципаторные технологии, позволяющие получить 

факты, основанные на взаимосвязи значимых для детей мест, наиболее частых для посещения, ситуаций 

(памяти о них), а также переживаемых чувствах и эмоциях. В целом этот фон позволяет воспроизвести 

социальный и культурный контекст определенного временного периода в жизни поколений. Данный 

исследовательский проект предусматривает его популяризацию в музее г. Екатеринбурга, привлекая 
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identity of a person. On the other hand, there is cultural memory – part of the collective mind. The past directly or 

indirectly affects the life and consciousness of the individual. Addressing the memory of his childhood, the adult 

represents him, proceeding from both sensual and rational reflection. Comprehending the events of childhood, a person 

both renews emotional memory and concentrates the loci of history. The relevance of the topic is due to the search for 

factographic data on the emotional refrains of an adult – the reproduction of childhood loci in memory. Based on this, 

the authors determine the purpose of the article to identify among the inhabitants of Yekaterinburg the preserved images 

of childhood associated with specific places – spatial loci that act as a memory of the culture of the last century. To 

obtain reliable data, the study uses participatory technologies to obtain facts based on the relationship between the most 

frequent places for children to visit, situations (memory of them), as well as feelings and emotions experienced. In 

general, this background allows you to reproduce the social and cultural context of a certain time period in the life of 

generations. This research project provides for its popularization in the museum of Yekaterinburg, attracting visitors to 

active public assistance in finding and fixing the social and cultural heritage of the World of Childhood. 

Key words: generation; the world of childhood; memory; cultural context; cultural meanings; loci; participatory 

technologies; museums 
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Введение 

Постоянная трансформация окружающей сре-

ды, характерная для современного общества, вы-

зывает у человека потребность в поиске мен-

тальных локусов жизнедеятельности, которые 

позволяют ему регулировать и стабилизировать 

собственный внутренний мир. Одним из таких 

локусов можно считать память о собственном 

детстве. Осознание детства как важнейшего пе-

риода жизни человека и одновременно феномена 

культуры связано с пониманием его прогности-

ческой значимости. 

Жизнь детей протекает в пространстве двух 

миров: внешнем социальном – мире взрослых, и 

внутреннем личностном – мире детей, которые 

органично включены в изменяющуюся реаль-

ность. Одновременное пребывание в двух прин-

ципиально разных мирах позволяет детям осваи-

вать социальное пространство – значимые про-

странственные локусы, которые занимают 

устойчивое место в ретроспективной памяти 

взрослого человека. 

Для научной среды свойственно неоднознач-

ное отношение к теме детства, проблемные во-

просы которой традиционно относятся к сфере 

педагогики. Однако, поскольку этот период яв-

ляется неотъемлемой частью жизни каждого че-

ловека и значимой сферой социума, представля-

ется актуальным изучение детства как особого 

феномена культуры, в основе которого находят-

ся воспоминания взрослых людей. 

Одним из наиболее достоверных способов 

фиксации «памяти детства» является музей как 

место репрезентации и осмысления прошлого, 

поскольку «чувство сопричастности, эмоцио-

нальной связи с прошлым становится возмож-

ным на исторических местах и при взаимодей-

ствии с историческими артефактами…» [Бутей-

ко, 2020, с. 84]. 

Цель проекта заключается в актуализации 

мест памяти – территориальных локусов дет-

ства как части повседневной культуры жителей 

Екатеринбурга (Свердловска). Исходя из цели 

были определены задачи: выявление и система-

тизация детских воспоминаний жителей Сверд-

ловска; определение «мест памяти». Исследова-

ние носило прикладной характер и предполагало 

разработку интерактивного проекта – выставки 

«Мое свердловское детство» для музея кукол и 

готовящейся к изданию книги «Страна чудес». 

Теоретические основания исследования 

Социальное окружение, оказывая воздействие 

на повседневную жизнь человека, фиксируется 

в памяти – коллективной или индивидуальной. 

Исследователи XX века обращались к памяти как 

феномену культуры, определяли её как способ 

сохранения, передачи и актуализации менталь-

ных смыслов – связующее звено между поколе-

ниями. А. Бергсон полагал, что человек движется 

от прошлого к настоящему, и что его личность 

«синтезируется» из опыта и новых знаний. Вы-

делив «фиксирующую память», сохраняющую 

в сознании человека только единичные события, 

он подчеркнул, что она выражается в уникаль-

ных образах-воспоминаниях, которые запечатле-

вают «своё место и свою дату» [Бергсон, 1999, 

с. 487]. Память окрашена эмоциональными впе-

чатлениями о пережитых событиях, которые свя-

http://dx.doi.org/10.20323/1813-145X_2023_5_134_129
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заны с физическими ощущениями и испытывае-

мыми в тот момент чувствами: «Существует из-

вестный феномен эмоциональной памяти: когда 

я не просто помню событие, а когда, вспоминая 

событие, я оказываюсь захвачен им полностью, 

на эмоциональном и даже на психосоматическом 

уровне и переживаю его с такой же интенсивно-

стью, как когда оно происходило на самом деле» 

[Мелик-Пашаев]. Эмоциональная память спо-

собна фиксировать, сохранять, трансформиро-

вать и воспроизводить определённые чувствен-

ные состояния человека, «в которых закодирова-

но его отношение к объектам, событиям, ситуа-

циям, людям» [Солодовникова, 2017, с. 21]. 

«Культурная память» (понятие, введённое 

в науку Я. Ассманом) внутренне разнообразна и 

подразумевает наличие отдельных «диалектов», 

проявляющихся у коллективов, объединённых 

определённой средой. С одной стороны, в ней 

присутствует тенденция, направленная на объ-

единение членов коллектива, с другой – на их 

спецификацию. А. Р. Лурия интерпретировал 

память как способ сохранения и воспроизведе-

ния следов прежнего опыта, позволяющий чело-

веку накапливать информацию и иметь дело со 

следами прежнего опыта после того, как вы-

звавшие их явления исчезли [Лурия, 2006]. 

Ю. М. Лотман выделял два типа памяти – ин-

формативную (сохраняющую результаты позна-

вательной деятельности) и креативную, творче-

скую [Лотман, 1992, с. 200], актуализация кото-

рых подчиняется законам культурного развития 

как для индивида, так и для общества в целом. 

Для нашей работы таким материалом служат 

устные и письменные тексты жителей Свердлов-

ска прошлого столетия. 

Французский исследователь М. Хальбвакс 

рассматривал память как специфическую форму 

коллективного сознания: воссоздавая и актуали-

зируя прошлое, человек выступает не только как 

отдельная личность, но и как представитель 

определенной социальной группы, внутри кото-

рой воспоминания воссоздаются, узнаются и ло-

кализируются [Хальбвакс, 2007]. Отметим, что 

данный процесс осуществляется посредством 

коммуникативного взаимодействия – ситуатив-

ного (навеянного местом или событием прошло-

го) или организованного (например, в музеях). 

Идеи М. Хальбвакса развивали Я. Ассман и 

А. Ассман. А. Ассман акцентировала внимание 

на том, что «индивидуальные и коллективные 

воспоминания становятся всё менее спонтанны-

ми, естественным или сакральным актом, они во 

всё большей мере опознаются как социальные и 

культурные конструкты, изменяющиеся во вре-

мени и обретающие собственную историю» [Ас-

сман, 2014, с. 12]. Коллективная память опреде-

ляется жизненным опытом человека и доступной 

для него информацией; поскольку она опирается 

на непосредственное социальное взаимодей-

ствие, её временной диапазон составляет при-

мерно 80 лет. Культурная память, в свою оче-

редь, относится к далёкому прошлому – «време-

ни истоков», о котором никто из ныне живущих 

людей не может помнить лично. Память форми-

руется под влиянием трёх факторов: носителя, 

среды и опоры, которые в каждом виде памяти 

имеют свои конкретные элементы [Ассман, 2014, 

с. 30–31]. Индивидуальная память имеет ограни-

ченный временной диапазон и зависит от дли-

тельности жизни индивида; коллективная память 

является долгосрочной, так как основывается на 

воспоминаниях – опыте и знаниях поколений и 

в процессе преемственности поколений выпол-

няет информационную функцию. Этот вид памя-

ти формируется в каждом новом поколении со-

знательно и встроен в систему социализации и 

воспитания. Для её сохранения, воспроизводства 

и трансляции существуют специальные социаль-

ные институты – библиотеки, музеи и архивы. 

Согласно концепции Я. Ассмана, воспомина-

ния о прошлом не просто передаются от поколе-

ния к поколению, но каждый раз переосмысли-

ваются и реконструируются в соответствии 

с ценностями разделяющих их людей. Исследо-

ватель разграничивал понятия «культурная па-

мять» и «традиция»: традиция воспроизводит 

опыт людей без изменений, поскольку авторское 

вмешательство и отход от канона оборачивается 

потерей «традиционности»; культурная память 

живёт за счёт многочисленных интерпретаций, 

так как является знаково-символическим кон-

структом, созданным настоящим, и присуща не 

индивидам, а целому поколению – это одно из 

«хранилищ» знаний общества о самом себе [Ас-

сман, 2004]. 

Исходя из кантовского понимания простран-

ства как априорной формы созерцания внешних 

вещей [Кант, 1998], культурную память можно 

рассматривать в качестве совокупности «локу-

сов» как индивидуального, так и коллективного 

сознания. В процессе организации проекта мы 

опирались на понимание памяти как акта вос-

поминания, основанного на узнавании тех или 

иных событий, опосредованных расположенны-

ми в пространстве объектами, которые будут 
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называться «местами памяти», – то есть тем, что, 

по словам У. Эко, привлекая к себе повышенное 

внимание, не может исчезнуть из сознания [Eco, 

1988, p. 254–261]. 

В рамках исследования мы также обращались 

к работам французского историка П. Нора, раз-

работавшего концепцию «мест памяти», являю-

щихся свидетелями других эпох – различных ар-

тефактов, учреждений культуры, памятников, 

монументов, архивов и т. п. [Нора, 1999, с. 17]. 

Размышляя над проблемой разрушения механиз-

ма преемственности памяти, историк сделал вы-

вод, что современный человек отдалился «от ис-

тории, искавшей себя в непрерывности памяти», 

и перешёл к другому типу восприятия времени – 

«памяти, спроецировавшей себя на прерывность 

истории», в результате чего прошлое стало пе-

реживаться как «разрыв», и люди «говорят не об 

“истоках”, а о “рождении”» [Нора, 1999, с. 17, 

19]. В результате этого прошлое начинает вос-

приниматься как нечто чуждое современной 

культуре, а связи с предыдущими поколениями 

теряются. Эти мысли можно в полной мере отне-

сти и к современной русской культуре, которая 

либо коммодифицируется, либо предстает в виде 

набора стереотипных представлений о жизни 

предшествующих поколений. 

Восстановление связи с прошлым, а именно 

культурной среды, способной «оживить» чело-

веческую память, возродить утраченные ценно-

сти и преемственность поколений – актуальная 

задача общества. Способствовать наведению 

«мостиков» между прошлым и настоящим долж-

ны музеи, которые являются ментальным и мате-

риальным пространством хранения атмосферы 

прошлого – культурной памяти, а также творче-

ской трансформации настоящего. Музеи – это 

одна из институций, способствующих сохране-

нию и включению в текущий общекультурный 

контекст артефактов, в которых реализуется 

«трансляция и актуализация культурных смыс-

лов» [Мишакова, 2018, с. 514]. 

Сохранение культурного наследия возможно 

как в статичных формах, так и в виде трансляции 

в культурно-историческую память общества. 

В настоящее время важнейшая задача музеев – ак-

туализация культурной памяти, то есть «деятель-

ность, направленная на сохранение и включение 

культурного и природного наследия 

в современную культуру путем активизации соци-

окультурной роли его объектов и их интерпрета-

ции» [Словарь музейных терминов…, 2023]. Бла-

годаря этому процессу прошлое постоянно напол-

няется новыми смыслами и включается в совре-

менную культуру, поскольку культурная память 

представляет «не просто сохранение прошлого, но 

многократное его прочтение и переосмысление» 

[Бахтин, 1979, с. 334]. 

Методология исследования 

Осуществлённый в ходе исследования му-

зейный проект предполагал практическую реа-

лизацию изложенных выше теоретических 

принципов культурологии в процессе организа-

ции интерактивного выставочного простран-

ства. В теоретическом плане мы обращаемся к 

синхроническому методу (при помощи которого 

исследуются события и факты в рамках отдель-

но выбранного исторического периода жизни 

жителей Свердловска); в прикладном плане (то 

есть в процессе реализации проекта) мы исполь-

зуем методы музейной практики и музееведе-

ния – парципаторную технологию и memory 

stories, – позволяющие получать эмпирический 

материал, осуществлять его обработку и доку-

ментировать. 

Музей как один из профессиональных инсти-

тутов сохранения истории культуры выступает 

в роли связующего звена между современностью 

и прошлым, которое он воссоздаёт, актуализирует 

и интерпретирует; таким образом музей «встраи-

вает» культурное наследие в современность, 

предоставляя возможность новым поколениям 

почувствовать значимость прошлого. В последние 

десятилетия функции музеев были существенным 

образом переосмыслены – как в теории, так и на 

практике. Традиционный музей был основан на 

просветительской установке, предполагающей 

пассивную роль посетителя в качестве объекта 

воздействия; современный музей стал позициони-

роваться как место интерактивного контакта 

с аудиторией, где посетители вовлекаются в «му-

зейное действо», то есть выступают как субъек-

ты. Такой контакт предполагает взаимодействие 

с конкретной экспозицией и всем музейным про-

странством: смысл представленного культурно-

исторического наследия приобретает диалогич-

ный характер – конструируется совместно с ауди-

торией и постоянно трансформируется. Соответ-

ственно переосмысливаются и формы музейной 

экспозиции, которая, по мнению многих совре-

менных теоретиков музейной деятельности, 

должна строиться на принципах отказа от моно-

логичности и унифицированности в пользу мно-

жественности и нелинейности. 
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Необходимость трансформации процесса 

трансляции культурного опыта приводит к тому, 

что музеи ведут поиск привлекательных форм 

взаимодействия с посетителями. В XXI в. одной 

из наиболее эффективных оказалась модель 

парципаторного музея. Парципаторный принцип 

успешно зарекомендовал себя в международной 

практике и может быть использован в музеях 

разного типа. 

Парципаторность (от английского слова partic-

ipate – участвовать) предполагает вовлеченность 

участников (зрителей, слушателей) какого-либо 

действия в процесс совместного создания произ-

ведения искусства (инсталляции, перформанс) 

или иного объекта (в нашем варианте – музейной 

экспозиции). Концепция такого музея была пред-

ложена Н. Саймон, которая интерпретировала его 

как учреждение культуры, где посетители могут 

заниматься творчеством, обмениваться впечатле-

ниями и общаться на связанные с учреждением 

темы [Саймон, 2017]. В 2019 г. комиссия Между-

народного совета музеев ИКОМ определила му-

зеи как «инклюзивные и полифонические про-

странства», созданные «для критического осмыс-

ления и обсуждения прошлого и будущего». Было 

подчёркнуто, что «музеи существуют не для по-

лучения прибыли», поскольку «основаны на 

принципах партиципации и прозрачности, рабо-

тают в активном партнерстве с различными со-

обществами и для них…» [Ноче]. 

В дальнейшем формулировка понятия варьи-

ровалась и приобрела окончательный вид 

в 2022 г.: «Музей – это некоммерческая, посто-

янно действующая институция на службе обще-

ства, которая исследует, собирает, сохраняет, 

интерпретирует и экспонирует материальное 

и нематериальное наследие. <…> Они работают 

и коммуницируют этично, профессионально и 

с участием сообществ, предлагая разнообразный 

опыт для образования, наслаждения, размышле-

ний и обмена знаниями» [Музеи договорились]. 

Исходя из такого понимания ключевым факто-

ром деятельности музеев следует считать взаи-

модействие с посетителями. 

Использование метода «memory stories» пред-

полагает коллективное конструирование социаль-

ной памяти. М. Буланова и Э. Коркия указали на 

то, что коллективная память рассматривается 

в рамках пяти основных научных направлений – 

функционального, феменологического, пострук-

труралистского, социально-исторического (эволю-

ционного) и информационного [Буланова, 2015]. 

Наиболее подходящим для осуществления проекта 

нам представляется обращение к феноменологиче-

ской интерпретации коллективной памяти, ориен-

тированной на фиксацию и сохранение образов, 

что позволяет воспроизводить и рефлексировать 

культурно-историческую память поколений. 

Э. Гуссерль, описывая опыт сознания, подчерки-

вал, что социальная память обладает аксиологиче-

скими свойствами – ценностно-смысловыми оцен-

ками [Гуссерль, 2011]. Исходя из этого, воспоми-

нания о детстве позволяют взрослому человеку 

осмыслить переживаемый опыт, реконструировать 

его с других временных позиций, придавая ситуа-

циям и событиям прошлого новую окраску. 

Использование в музейном пространстве при 

работе с локальным культурным наследием 

принципов партиципаторной технологии и 

memory stories, актуализирующих культурную 

память локальных сообществ, способствует со-

хранению региональной специфики музейных 

экспозиций. Собранные и систематизированные, 

документально подтверждённые факты позволя-

ют реконструировать повседневные события 

детства, что позволит углубить понимание мира 

детства [Попкова, 2003]. 

Реализация проекта исследования 

В мае 2023 г. в «Музее кукол и детской книги 

“Страна чудес”» (одном из музеев «Объединен-

ного музея писателей Урала»), была реализована 

выставка «Моё свердловское детство», являюща-

яся важнейшей частью проекта, посвящённого 

изучению культурной памяти жителей Сверд-

ловска (Екатеринбурга). Проект предполагал не 

только «пассивную» экспозицию связанных 

с детским периодом жизни материалов, но и ин-

терактивную актуализацию представлений о дет-

стве как о части культуры повседневности. Ос-

новной целью проекта было создание «оживше-

го» пространства локальной истории детства, 

когда представленные предметы повседневного 

быта детей становились «средством» получения 

новой информации и расширения экспозиции. 

В течение нескольких месяцев была проведе-

на серия интервью с жителями Екатеринбурга, 

в которых они поделились воспоминаниями 

о своём детстве: историями о любимых книгах, 

играх и игрушках, наиболее посещаемых местах 

города. Особо ценным приобретением стали ар-

тефакты детства, переданные жителями музею. 

Посетителям музея предлагалось ознакомить-

ся с двумя разделами экспозиции выставки. Пер-

вый раскрывал основные локусы детской гео-
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графии – дома, дворы, районы города. Во втором 

разделе экспозиции были представлены личные 

истории из детства жителей Свердловска. 

Для организации пространства диалога между 

экспонированными предметами и аудиторией на 

стене одного из залов была размещена карта 

Свердловска, на которой посетители могли само-

стоятельно отмечать флажками места, связанные 

с их детством. 

В качестве примера иллюстративного матери-

ала, включённого в экспозицию, приведём не-

сколько рассказов жителей Екатеринбурга. 

«Барахолка» на станции Шувакиш 

Конечно, «Барахолка» не была предназначен-

ным для детей местом, однако они (в частности, 

подростки) регулярно её посещали. Такие места 

были привлекательны для детей в 60–80-е годы 

ХХ в. прежде всего тем, что там продавали не 

только «вторичный» ассортимент одежды, обуви 

и различных предметов – среди многочисленных 

«развалов» можно было найти антикварные 

предметы, а что немаловажно для того времени – 

дефицитные товары, привозимые из-за рубежа. 

Воспоминания Дмитрия Ш.: «Существовал 

оазис аудиомузыки и прочего – Шувакиш, где 

можно было приобрести пластинку. Вообще это 

была своеобразная субкультура. Тогда нужна 

была музыка, и если ты хотел в этой социальной 

среде жить, то необходимо было обладать пла-

стинкой… Пластинка могла стоить до 200–

250 рублей. Чтобы обладать такой суммой, необ-

ходимо было скидываться. Либо во дворе, либо 

это школьный какой-то круг. <…> Собирали 

деньги, собирались активными ребятами и ехали 

на Шувакиш. Соответственно команда для чего 

нужна была: ну во-первых это был такой доста-

точно криминальный способ, то есть там можно 

было помимо музыки купить ещё одежду, видео-

кассеты, жвачки – все, что в Советском Союзе 

отсутствовало как класс. И соответственно, 

у тебя могли там либо эти деньги просто забрать, 

напинать, либо просто тебя обмануть. Приезжа-

ли, выбирали, смотрели, что там нравилось, по 

ценнику выторговывали, покупали и ехали 

с приобретением домой. Потом соответственно 

в каком-то другом районе города такая же ко-

манда приобретала пластинку, и мы менялись 

этими пластинками. 

Ещё одна была фишка, что у каждой команды 

был свой какой-то там знак или ещё что-то, и он 

рисовался внутри конверта пластинки. Как пра-

вило, так как я увлекался рок-музыкой-металл, 

то это были всякие там волки, названия. Пла-

стинки таким образом внутри были исписаны 

все, на них живого места не было». 

Респонденты приезжали на барахолку чтобы 

приобрести товары, условно принадлежащие ми-

ру взрослых: детали для радиоприёмника и пла-

стинки с музыкой в жанре «металл». Посещение 

Шувакиша воспринималось как нарушение пра-

вил поведения детей, поэтому поездки на бара-

холку делались в тайне от родителей. 

«Свердловская кондитерская фабрика № 2» 

Воспоминания Елены М.: «Про бесплатные 

конфеты я знаю лучше всех! Я жила окно в окно 

с кондитерской фабрикой на Толмачёва. Столько 

конфет, сколько я съела, не съел никто в мире. На 

первом этаже делали леденцы, и, проходя мимо, 

тётенька могла спросить: “Девочка, хочешь кон-

фетку?”. Подходишь, а там горячая гибкая колба-

са из леденца. Вот она вкусная, ешь её потом це-

лый день. Ночью подносы на фабрике падали, 

грохот был такой, будто бомбёжка началась. 

Станки постоянно стучали, а двор вокруг конди-

терской наполнялся детским ором: “Тётенька, 

дайте конфетку!”. Нас спрашивали, как можно 

жить с таким шумом? А мы настолько к этому 

привыкли, что ничего этого не слышали». 

Два описанных выше объекта воспоминаний 

подтверждают теорию П. Бергера и Т. Лукмана 

о формировании социальной памяти и о спосо-

бах доступа к ней индивида, поскольку большая 

группа посетителей музея, рассматривая карту 

Свердловска, отмечали именно эти памятные для 

них места. Глубинные интервью, проводимые 

с посетителями музея, позволили выявить эмо-

циональные воспоминания об их личном опыте и 

о событиях детства, которые сформировали кол-

лективный образ: в первом примере – это ощу-

щение риска и одновременного удовлетворения 

от получения «запретной» продукции, во вто-

ром – удовольствие и наслаждение от лакомств, 

не всегда доступных детям в тот период времени. 

Так формировалось сопричастие к миру детской 

субкультуры. 

Магазин «Подписные издания» 

Воспоминания Ирины С.: «Родители очень 

любили читать, и мы с папой ходили на Воево-

дина в “Подписные издания”. В субботу ходили, 

в воскресенье они не работали. В субботу выку-

пали книги. И вот такая вот большая сумка у нас 

была, выкупим всё это и несём… Я шла на Ле-

нина, там было три магазина книжных. Один, 

второй, а третий был vip-коллектор, где ком-

плектовались библиотеки. И вот я шла туда и 

выбирала себе книги». 
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В этом тексте прослеживается высокий обра-

зовательный уровень семьи, демонстрирующий 

духовные предпочтения в выборе объекта инте-

реса. Несомненно, приобретение книг по под-

писке и последующее их чтение свидетельствует 

о том, что родители стремились передать свою 

любовь к литературе детям и этот факт иллю-

стрирует процесс инкультурации детей и форми-

рования мира знаний. 

Дворец пионеров (бывшая Усадьба Харитоно-

вых-Расторгуевых) 

Воспоминания Марины У.: «Зимой – лыжи 

в парке у Дворца пионеров, а летом – просто иг-

рали у пруда в этом же парке, где плавали кра-

савцы лебеди: чёрные и белые. <…> Особой до-

стопримечательностью был фонтан у Вознесен-

ской церкви (бывший краеведческий музей), 

у которого собирались стар и млад. В центре 

фонтана мальчик, держащий в руках большую 

рыбу, а по периметру чугунные лягушки. После 

купания в фонтане мы грелись на этих лягушках 

и сушили одежду». 

Воспоминания Елены М.: «Мы смотрели 

спектакль в стенах дворца, как вдруг во время 

представления распахиваются задние двери, от-

туда выбегает Ленин с кепкой, и кричит своим 

картавым голосом: “Товарищи!”. Я онемела и 

поверила, что Ленин жив, и лозунг “Ленин жил, 

Ленин жив и будет жить” стал не просто фразой! 

Все это происходило в 60-х годах, никакого жи-

вого Ленина тогда давно уже не было… 

Приходишь своим ходом, заходишь со сторо-

ны храма, слева – деревянный сарай, где прода-

ют эклеры и газировку. Тяпнул лимонаду, заел 

пирожным и пошёл в игры играть подвижные. 

Хоть раз кто-нибудь отравился! Как все собра-

лись, идём во Дворец смотреть один и тот же 

мультфильм “Царевна-лягушка”, из года в год, 

изо дня в день – я выучила сюжет наизусть! 

Очень хороший мультфильм. Затем гуляния и 

обед. Ведут детей трапезничать в ДК Горького 

(тогда Дом культуры строителей). Еда в ресто-

ране была очень вкусная! После обеда поднима-

емся на второй этаж и смотрим кино. А фильмы 

часто были необычные, например, “Брак по-

итальянски”». 

Эти воспоминания демонстрируют, каким об-

разом культурно-социальная среда оказывала 

воздействие на развитие у детей эстетических 

предпочтений в процессе их общения со сверст-

никами и взрослыми. Непринужденная игра, 

специфическая потребность к «заново-

повторению» (в частности, просмотру одного и 

того же мультфильма или чтению рассказа, сказ-

ки и т. п.) способствовали развитию воображе-

ния, формированию фантазий, эмоциональной 

памяти, репродуктированной через десятилетия. 

Результаты проекта «Моё свердловское 

детство» 

Рассказы взрослых, воспроизводящие детские 

впечатления, эмоционально насыщены, факто-

графически выразительны; их совокупность со-

здаёт историко-культурное поле одного из райо-

нов Свердловска, формирующее «культурную 

память» мира детства советского периода. Непо-

средственные участники проекта, дававшие ин-

тервью сотрудникам музея, восторженно отзыва-

лись о выставке и выражали готовность к даль-

нейшему сотрудничеству. Позитивным результа-

том стало увеличение количества посетителей, 

приходивших на выставку «Моё свердловское 

детство», которые активно включались в диалог 

с экспонатами выставки, оставляя на карте вос-

поминаний собственные отметки. 

Заключение 

Реализация описанного в статье проекта ини-

циирует разработку нового направления изуче-

ния мира детства как социокультурного явления. 

«Память детства» – особый собирательный об-

раз, опосредованный культурологической конно-

тацией, – является важнейшей частью сохране-

ния культурной памяти. Теоретические идеи 

Э. Гуссерля и Я. Баталовой о необходимости 

«заново воссоздании» и конституирования со-

творенного сознанием ребёнка образа, воспроиз-

водящегося взрослым спустя много лет, актуали-

зируются в современном мире, теряющем свои 

духовные традиции: «Воспоминание свидетель-

ствует нам об опыте прошлого и ощущается 

именно таким образом, несмотря на то, что оно 

переживается в ощущениях нами как настоящее» 

[Баталова, 2019, с. 50]. 

Результаты проведённого исследования могут 

способствовать изучению мира детства, а имен-

но – выявлению в рефлексивном опыте поколе-

ний культурных компонентов. Расширение базы 

воспоминаний представителей разных поколений 

городских жителей Екатеринбурга, включение 

в исследование новых временных периодов бу-

дет способствовать дальнейшему осмыслению 

данного историко-культурного явления. Полу-

ченная информация может быть использована 

для организации новых музейных продуктов – 

выставок, экскурсий, квестов – как в Екатерин-
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бурге, так и в других городах России. 

В качестве следующего этапа реализации 

проекта предполагается создание сайта с ком-

ментариями (историческими справками) о «ме-

стах детства» и воспоминаниями о них жителей 

города, что позволит сохранить память о локаль-

ном культурном наследии Екатеринбурга и тем 

самым внести вклад в исследование традицион-

ных ценностей российского народа. 

Библиографический список 

1. Ассман А. Длинная тень прошлого: Мемориаль-

ная культура и историческая политика. Москва : Но-

вое литературное обозрение, 2014. 328 с. 

2. Ассман Я. Культурная память: Письмо, память 

о прошлом и политическая идентичность в высоких 

культурах древности / пер. с нем. М. М. Сокольской. 

Москва : Языки славянской культуры, 2004. 363 с. 

3. Баталова Я. В. Воспоминание в контексте кон-

цепции времени Э. Гуссерля // Идеи и идеалы. 2019. 

Т. 11, № 4. С. 43–56. 

4. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества / 

сост. С. Г. Бочаров. 2-е изд. Москва : Искусство, 1979. 

423 с. 

5. Бергсон А. Творческая эволюция. Материя и па-

мять / пер. с фр. Минск : Харвест, 1999. 1408 с. 

6. Буланова М. Социологические аспекты изучения 

социальной памяти в трудах отечественных и зару-

бежных ученых / М. Буланова, Э. Коркия // Молодеж-

ный научный форум: общественные и экономические 

науки : электр. сб. ст. по мат. XXVIII междунар. студ. 

науч.-практ. конф. 2015. № 9 (28). C. 7–18. 

7. Бутейко Д. А. Виртуальные мемориалы: опыт 

трансформации российских и немецких мемориаль-

ных музеев в онлайн-формате // Tempus et Memoria. 

2020. Т.1, № 1-2. C. 82–88. 

8. Гуссерль Э. Собрание сочинений. Т. 1. Феноме-

нология внутреннего сознания времени / пер. с нем., 

сост., вступ. ст., общ. ред. В. И. Молчанова. Москва : 

Гнозис, 1994. 162 с. 

9. Кант И. Критика чистого разума / пер. с нем. 

Н. Лосского. Минск : Литература, 1998. 959 с.  

10. Лотман Ю. М. Память в культурологическом 

освящении. Избранные статьи. Т. 1. Таллин, 1992. 

479 с. 

11. Лурия А. Р. Лекции по общей психологии. 

Санкт-Петербург : Питер, 2006. 320 с. 

12. Мелик-Пашаев А. А. О личности художника и 

психологии художественного творчества. Лекция. 

URL: https://psy.su/feed/11415/?utm_campaign=news&ut

m_medium=mail&utm_source=Психологиподписчики&

utm_content= (дата обращения: 15.07.2023). 

13. Мишакова О. Культурная память как форма ак-

туализации культурного наследия на примере музея-

усадьбы народного писателя И. К Калашникова 

в с. Шаралдай республики Бурятия / О. Мишакова, 

О. Петрова // Байкальские встречи-Х: Культурная па-

мять и культурная идентичность в условиях глобали-

зации. 2018. С. 514–521. 

14. Музеи договорились до определения. URL: 

https://www.vesti.ru/article/2911325 (дата обращения: 

03.06.2024). 

15. Нора П. Проблематика мест памяти // Франция-

память / П. Нора, М. Озуф, Ж. де Пюимеж, М. Винок. 

Санкт-Петербург : Изд-во Санкт-Петербургского ун-

тета, 1999. С. 17–50. 

16. Ноче В. Спор о новом определении музея при-

вел к кризису в ИКОМ // 

The Art Newspaper Rucsia. 20.08.2020. URL: http://www

.theartnewspaper.ru/posts/8312/ (дата обращения: 

25.10.2020). 

17. Попкова Т. Д. Универсум мира детства / под 

науч. ред. проф. Б. В. Кондакова. Пермь : Пермский 

гос. нац. исследовательский ун-тет, 2023. 292 с. 

18. Саймон Н. Партиципаторный музей / пер. 

А. Глебовской. Москва : АД Маргинем Пресс, 2017. 

368 с. 

19. Словарь музейных терминов. Актуализация 

наследия. URL: 

http://www.museum.ru/rme/dictionary.asp?41 (дата об-

ращения: 27.06.2023). 

20. Солодовникова Н. Г. Эмоции, с которыми не 

хочется расставаться, или произвольность / непроиз-

вольность эмоциональной памяти // Неофилология. 

2017. Т. 3(11). С. 20–27. 

21. Хальбвакс М. Социальные рамки памяти / пер. 

с фр. и вступ. статья С. Н. Зенкина. Москва : Новое 

изд-во, 2007. 348 с. 

22. Eco U. An Ars oblivionalis? Forget it! // PMLA. 

1988. № 3 (103). P. 254–261. 

Reference list 

1. Assman A. Dlinnaja ten' proshlogo: Memorial'naja 

kul'tura i istoricheskaja politika = The long shadow of the 

past: Memorial culture and historical politics. Moskva : 

Novoe literaturnoe obozrenie, 2014. 328 s. 

2. Assman A. Kul'turnaja pamjat': Pis'mo, pamjat' 

o proshlom i politicheskaja identichnost' v vysokih kul'tu-

rah drevnosti = Cultural memory: Writing, memory of the 

past and political identity in high cultures of antiquity / 

per. s nem. M. M. Sokol'skoj. Moskva : Jazyki slavjanskoj 

kul'tury, 2004. 363 s. 

3. Batalova Ja. V. Vospominanie v kontekste koncepcii 

vremeni Je. Gusserlja = Memory in the context of 

E. Husserl's concept of time // Idei i idealy. 2019. T. 11, 

№ 4. S. 43–56. 

4. Bahtin M. M. Jestetika slovesnogo tvorchestva = 

Aesthetics of verbal creativity / sost. S. G. Bocharov. 2-e 

izd. Moskva : Iskusstvo, 1979. 423 s. 

5. Bergson A. Tvorcheskaja jevoljucija. Materija i 

pamjat' = Creative evolution. Matter and memory / per. s 

fr. Minsk : Harvest, 1999. 1408 s. 

6. Bulanova M. Sociologicheskie aspekty izuchenija 

social'noj pamjati v trudah otechestvennyh i zarubezhnyh 

uchenyh = Sociological aspects of the study of social 

https://psy.su/feed/11415/?utm_campaign=news&utm_medium=mail&utm_source=Психологиподписчики&utm_content
https://psy.su/feed/11415/?utm_campaign=news&utm_medium=mail&utm_source=Психологиподписчики&utm_content
https://psy.su/feed/11415/?utm_campaign=news&utm_medium=mail&utm_source=Психологиподписчики&utm_content
https://www.vesti.ru/article/2911325
http://www.museum.ru/rme/dictionary.asp?41


Ярославский педагогический вестник – 2024 – № 4 (139) 

Память детства: территориальные локусы мира детства – части культуры повседневности  

жителей Екатеринбурга (Свердловска) 

231 

memory in the works of domestic and foreign scientists / 

M. Bulanova, Je. Korkija // Molodezhnyj nauchnyj forum: 

obshhestvennye i jekonomicheskie nauki : jelektr. sb. st. 

po mat. XXVIII mezhdunar. stud. nauch.-prakt. konf. 

2015. № 9 (28). C. 7–18. 

7. Butejko D. A. Virtual'nye memorialy: opyt 

transformacii rossijskih i nemeckih memorial'nyh muzeev 

v onlajn-formate = Virtual memorials: the experience of 

transforming Russian and German memorial museums 

online // Tempus et Memoria. 2020. T.1, № 1-2. C. 82–88. 

8. Gusserl' Je. Sobranie sochinenij. T. 1. 

Fenomenologija vnutrennego soznanija vremeni = 

Collected works. Vol. 1. Phenomenology of the inner con-

sciousness of time / per. s nem., sost., vstup. st., obshh. rd. 

V. I. Molchanova. Moskva : Gnozis, 1994. 162 s. 

9. Kant I. Kritika chistogo razuma = Criticism of pure 

reason / per. s nem. N. Losskogo. Minsk : Literatura, 

1998. 959 s.  

10. Lotman Ju. M. Pamjat' v kul'turologicheskom 

osvjashhenii. Izbrannye stat'i = Memory in cultural 

consecration. Featured articles. T. 1. Tallin, 1992. 479 s. 

11. Lurija A. R. Lekcii po obshhej psihologii = Lec-

tures in general psychology. Sankt-Peterburg : Piter, 2006. 

320 s. 

12. Melik-Pashaev A. A. O lichnosti hudozhnika i psi-

hologii hudozhestvennogo tvorchestva = About the per-

sonality of the artist and the psychology of artistic creativ-

ity. Lekcija. URL: 

https://psy.su/feed/11415/?utm_campaign=news&utm_me

di-

um=mail&utm_source=Psihologipodpischiki&utm_conte

nt= (data obrashhenija: 15.07.2023). 

13. Mishakova O. Kul'turnaja pamjat' kak forma 

aktualizacii kul'turnogo nasledija na primere muzeja-

usad'by narodnogo pisatelja I. K Kalashnikova v s. 

Sharaldaj respubliki Burjatija = Cultural memory as a 

form of updating cultural heritage on the example of the 

museum-estate of the people's writer I. K. Kalashnikov in 

the village. Sharaldai of the Republic of Buryatia / 

O. Mishakova, O. Petrova // Bajkal'skie vstrechi-H: 

Kul'turnaja pamjat' i kul'turnaja identichnost' v uslovijah 

globalizacii. 2018. S. 514–521. 

14. Muzei dogovorilis' do opredelenija = Museums 

agreed before determination. URL: 

https://www.vesti.ru/article/2911325 (data obrashhenija: 

03.06.2024). 

15. Nora P. Problematika mest pamjati = Problems of 

memory places // Francija-pamjat' / P. Nora, M. Ozuf, Zh. 

de Pjuimezh, M. Vinok. Sankt-Peterburg : Izd-vo Sankt-

Peterburgskogo un-teta, 1999. S. 17–50. 

16. Noche V. Spor o novom opredelenii muzeja privel 

k krizisu v IKOM = Dispute over new definition of muse-

um leads to IKOM crisis // The Art Newspaper 

Rucsia. 20.08.2020. URL: 

http://www.theartnewspaper.ru/posts/8312/ (data 

obrashhenija: 25.10.2020). 

17. Popkova T. D. Universum mira detstva = Universe 

of the world of childhood / pod nauch. red. prof. 

B. V. Kondakova. Perm' : Permskij gos. nac. 

issledovatel'skij un-tet, 2023. 292 s. 

18. Sajmon N. Participatornyj muzej = Participatory 

Museum / per. A. Glebovskoj. Moskva : AD Marginem 

Press, 2017. 368 s. 

19. Slovar' muzejnyh terminov. Aktualizacija nasledi-

ja = Dictionary of Museum Terms. Heritage actualiza-

tion. URL: http://www.museum.ru/rme/dictionary.asp?41 

(data obrashhenija: 27.06.2023). 

20. Solodovnikova N. G. Jemocii, s kotorymi ne 

hochetsja rasstavat'sja, ili proizvol'nost' / neproizvol'nost' 

jemocional'noj pamjati = Emotions that you do not want 

to part with, or arbitrariness/involuntary emotional 

memory // Neofilologija. 2017. T. 3(11). S. 20–27. 

21. Hal'bvaks M. Social'nye ramki pamjati = Social 

framework of memory / per. s fr. i vstup. stat'ja 

S. N. Zenkina. Moskva : Novoe izd-vo, 2007. 348 s. 

22. Eco U. An Ars oblivionalis? Forget it! // PMLA. 

1988. № 3 (103). P. 254–261. 

 

Статья поступила в редакцию 22.04.2024; одобрена после рецензирования 21.05.2024; принята к публикации 

20.06.2024. 

The article was submitted 22.04.2024; approved after reviewing 21.05.2024; accepted for publication 20.06.2024. 



Ярославский педагогический вестник – 2024 – № 4 (139) 

 ____________________________________________ 

© Белова Т. С., 2024 

 Т. С. Белова  232 232 

Научная статья 
УДК 792.01 
DOI: 10.20323/1813-145X-2024-4-139-232 
EDN: ZUKVHR 

Учебная сцена – пространство фестиваля 

Татьяна Сергеевна Белова 
Старший преподаватель кафедры общих гуманитарных наук и театроведения, Ярославский государственный 

театральный институт им. Ф. Шишигина. 150000, г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 15/43 

tatbelove@gmail.com, https://orcid.org/0009-0008-3757-7184 

Аннотация. Статья представляет собой анализ и осмысление опыта работы Учебного театра Ярославского 

государственного театрального института имени Фирса Шишигина в ходе фестиваля дипломных спектаклей 

«Будущее театральной России», который проводится Театром драмы имени Фёдора Волкова совместно с ЯГТИ. 

Тесное взаимодействие театральной школы и драматического театра во время фестиваля – пример обоюдного 

интереса и взаимной интеграции сферы высшего профессионального образования и сферы профессиональной 

деятельности артиста. ЯГТИ совместно с Волковским театром участвует в подготовке и проведении фестиваля: 

организует ряд мероприятий, предоставляет свою сцену в качестве дополнительной площадки для показа 

спектаклей, заявленных в программе. На сценических площадках вуза показывают около трети всех спектаклей 

«БТР». То, какие спектакли играют на сцене Учебного театра ЯГТИ, определяет ряд факторов. Во-первых, 

высокий интерес театральных вузов к фестивалю отражается на фестивальной программе, объем которой 

увеличивается с каждым годом. Второй фактор – ежегодный рост числа дипломных спектаклей-участников, 

тяготеющих к камерной форме. В этих условиях тандем института и театра преобразуется в сложный феномен, 

отражающий состояние современной театральной педагогики и творческие тенденции, общие для 

отечественных театральных школ. Автора статьи интересует роль сцены Учебного театра в работе фестиваля 

«Будущее театральной России», раскрытие понятия «камерная сцена фестиваля», а также причины тяготения 

учебной сцены к камерным формам. Анализ проводится на материале дипломных спектаклей, показанных на 

фестивале «Будущее театральной России» в 2023 году. 
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Abstract. The article is an analysis and understanding of the experience of the Educational Theater of Yaroslavl State 

Theater Institute named after Firs Shishigin during the festival of diploma performances «The Future of Theater Rus-

sia», which is held by the Drama Theater named after Fyodor Volkov together with YSTI. The close interaction of the 

theater school and the drama theater during the festival is an example of mutual interest and mutual integration of the 

sphere of higher professional education and the sphere of professional activity of the artist. YSTI, together with Volkov 

Theater, participates in the preparation and holding the festival: it organizes a number of events, provides its stage as an 

additional platform for showing the performances announced in the program. About a third of all performances of 

«BTR» are shown on the stages of the university. A number of factors determine what performances are played on the 

stage of the YSTI Training Theater. Firstly, the high interest of theatrical universities in the festival is reflected in the 

festival program, the volume of which is increasing every year. The second factor is the annual increase in the number 

of diploma performance-participants, gravitating to chamber form. Under these conditions, the tandem of the institute 
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and the theater is transformed into a complex phenomenon that reflects the state of modern theater pedagogy and 

creative trends common to domestic theater schools. The author of the article is interested in the role of the stage of the 

Educational Theater in the work of the festival «The Future of Theatrical Russia», the disclosure of the concept of 

«chamber stage of the festival», as well as the reasons why the educational stage is inclined to chamber forms. The 

analysis is carried out on the material of diploma performances shown at «Future of Theatrical Russia festival» in 2023. 
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Введение 

Театральные фестивали неизменно привлека-

ют внимание как зрителей, так и профессиональ-

ного сообщества. Они ассоциируются с новатор-

ством и тягой к экспериментам. Немецкий фило-

соф и социолог Т. Адорно объясняет интерес 

к фестивальным спектаклям присутствием в них 

«более чувствительного нерва», «заявки на уни-

кальность», стремления создать «ощущение кон-

траста с современными массовыми течениями 

[в культуре — прим. авт.]» [Adorno, 2001, c. 118]. 

Для отечественного театрального образования 

история фестивального движения начинается со 

старейшего в нашей стане фестиваля дипломных 

спектаклей театральных вузов «Подиум», учре-

жденного в 1989 году по инициативе Союза те-

атральных деятелей России при поддержке Ми-

нистерств культуры СССР и РСФСР [О проведе-

нии…, 2005]. Каждую весну, начиная с 2005 го-

да, московский Театральный центр 

«На Страстном» под эгидой Союза театральных 

деятелей России организует фестиваль диплом-

ных спектаклей «Твой шанс», в 2007 году рас-

ширенный до масштаба всероссийского, а затем 

получивший статус международного [О рабо-

те…, 2011]. Фестивали театральных школ прохо-

дят и в провинциальных городах, таких как Во-

ронеж, Новосибирск, Саратов, Старый Оскол. 

Отдельные фестивали разрабатывают собствен-

ную узкую специфику, выделяющую их в ряду 

прочих смотров студенческих работ. Например, 

Международный театральный фестиваль-

конкурс «Рыжий клоун» имени заслуженного 

артиста Российской Федерации Андрея Влади-

мировича Панина, который ежегодно проводит 

Кемеровский государственный институт культу-

ры, ориентирован не только на студентов теат-

ральных вузов. Среди его категорий есть катего-

рии для обучающихся школ искусств и участни-

ков любительских театральных коллективов и 

для участников школьных и студенческих теат-

ров [О X Международном…, 2023]. 

Студенческое театральное движение в Яро-

славле ведет отсчет с 2000-го года, когда Яро-

славский государственный театральный институт 

впервые провел «Фестиваль дипломных спектак-

лей театральных школ России в Ярославле». 

Всего ЯГТИ провел три таких фестиваля, в 2000, 

2002 и 2004 годах в соответствии с Федеральной 

программой «Культура России». Программно 

Ярославские фестивали настолько походили на 

московский «Подиум», что в театрально-

педагогическом сообществе его называли «яро-

славским “Подиумом”». Тем не менее, фестива-

лю ЯГТИ была присуща самобытность — соеди-

нение творческой и академической составляю-

щей. В программу «Фестиваля дипломных спек-

таклей театральных школ России в Ярославле», 

помимо показа дипломных спектаклей, входили 

семинары и мастер-классы по профильным дис-

циплинам (мастерство актера, сценическая речь, 

сольное и ансамблевое пение), а также научно-

практическая конференция, «решающая 

«сверхзадачу» фестиваля – осмысление актуаль-

ных проблем театральных школ России» [Азеева, 

2013, с. 279]. 

В 2009 году Министерство культуры Россий-

ской Федерации передало обязанности по орга-

низации основной программы фестиваля Россий-

скому государственному академическому театру 

драмы им. Ф. Г. Волкова, ЯГТИ стал соучреди-

телем фестиваля, ответственным за его образова-

тельную составляющую: проведение мастер-

классов, лекций. Фестиваль получил новое имя – 

Молодежный театральный фестиваль «Будущее 

театральной России» (БТР). То, что Театр им. 

Ф. Волкова и ЯГТИ являются полноправными 

партнерами-организаторами фестиваля, закреп-

лено в его Положении [Положение о Всероссий-

ском…, 2022]. К целям фестиваля добавилось 

трудоустройство выпускников. В 2021 году ча-

стью форума стал проект «Всероссийская актёр-

ская биржа», организованный по инициативе за-

служенного артиста России Сергея Витауто Пус-

кепалиса [О фестивале …, 2024], художественно-

го руководителя Волковского театра с 2019 по 
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2022 год. Также фестиваль не теряет свой акаде-

мический фокус: с 2022 года значимым компо-

нентом программы «БТР» является образова-

тельная программа «Шишигинская школа. Ин-

тенсив». Одна из целей программы – интеграция 

«участников образовательной программы в еди-

ную творческо-образовательную систему для 

закрепления, расширения и детализации практи-

ческих и теоретических знаний студентов твор-

ческих учебных заведений, полученных в про-

цессе обучения» [Положение об образователь-

ной …, 2023]. Ответственность за проведение и 

организацию мастер-классов, лекций, встреч 

с педагогами, деятелями театра и кино в рамках 

«Школы» лежит на ЯГТИ [Положение о Всерос-

сийском …, 2022]. 

Сегодня «БТР» вписывается в ряд значимых 

фестивалей театральных школ и студенческих 

работ по своим целям и географическому охвату. 

По данным сайта Волковского театра, «за все 

годы в фестивалях приняли участие представи-

тели 38-ми театральных школ России» [О фести-

вале…, 2024]. Ориентированность на трудо-

устройство выпускников театральных вузов и 

масштабная образовательная программа делают 

его уникальным. 

ЯГТИ для фестиваля — площадка не только 

образовательная, но и сценическая. С самого 

начала существования «БТР» в его нынешнем 

формате было невозможно вместить все заявлен-

ные спектакли в стенах театра им. Ф. Волкова. 

В разные годы в рамках фестиваля артисты-

«волковцы» сотрудничали с другими ярослав-

скими театрами: с Камерным театром, с ТЮЗом, 

с Театром кукол [О фестивале…, 2024]. 

В 2023 году у фестиваля появилась еще одна 

площадка – областной Дом актера имени Сергея 

Пускепалиса, открытый 30 ноября 2022 года 

[В Ярославле открыли…, 2023]. Неизменным 

остается то, что часть спектаклей-участников 

«БТР» играют на сцене Учебного театра ЯГТИ. 

С 11 по 17 мая 2023 года фестиваль диплом-

ных спектаклей «Будущее театральной России» 

прошел в четырнадцатый раз. Успев стать тради-

ционным, ожидаемым событием в театральной 

жизни города, фестиваль 2023 года отличался 

обширной афишей, в которой были представле-

ны 24 спектакля и 21 театральная школа [Сма-

рагдова, 2023].  

На XIV «БТР» распределение спектаклей 

в сетке фестиваля по сценам происходило сле-

дующим образом: из 24-х спектаклей 12 прошли 

в Волковском театре: 7 – на основной сцене и 5 – 

на камерной. В ЯГТИ показали 8 спектаклей: 6 – 

на сцене Учебного театра, а 2 спектакля сыграли 

в аудиториях вуза [XIV Молодежный фестиваль, 

2023], которые выполняют в институте функцию 

камерной сцены. Четыре спектакля вошли в но-

вую для фестиваля программу «В параллель». 

Программа дала возможность участвовать в фе-

стивале выпускникам непрофильных вузов и 

средних специальных учебных заведений. 

В 2023 году такими участниками стали студенты 

Московского городского педагогического уни-

верситета (профиль «Артист драматического те-

атра и кино») со спектаклем «Королева красоТы» 

по М. МакДонаху и среднего специального 

учебного заведения (Владимирский областной 

колледж культуры и искусства) с постановкой 

поэмы А. Блока «Двенадцать». Среди участни-

ков-выпускников вузов в программу «В парал-

лель» вошли выпускники Хабаровского государ-

ственного института культуры и Белгородского 

государственного института искусств и культу-

ры. Для их спектаклей («Последний срок» по 

В. Распутину и  «Свои люди — сочтёмся» по 

А. Островскому) была предоставлена сцена «До-

ма Актера» в связи с соответствием размеров 

сцены камерным масштабам постановок. 

Таким образом, на основной сцене Волков-

ского театра сыграли треть спектаклей, а две 

трети – на площадках гораздо меньшего форма-

та. Показательной является не неспособность 

фестиваля «БТР» показать все заявленные в про-

грамме спектакли на основной сцене Волковско-

го театра, поскольку здесь определяющим фак-

тором служит плотность программы: показать 

24 постановки за 7 дней на одной сцене физиче-

ски не представляется возможным. Значимым 

для исследования стал факт, что в качестве аль-

тернативных сценических площадок для фести-

вальных спектаклей выбираются сцены значи-

тельно меньшего размера, в сравнении с основ-

ной сценой театра им. Ф. Волкова. Неравное со-

отношение количества спектаклей, рассчитанных 

на большую сцену, и камерных постановок 

в рамках локального фестиваля потенциально 

является следствием глобальных тенденций, 

свойственных современной отечественной теат-

ральной школе, и представляет интерес для ис-

следования. Анализ распределения спектаклей, 

вошедших в программу XIV фестиваля «БТР», 

по сценическим площадкам выявляет проблему 

пространственных форм, в которых существует 

современный дипломный спектакль и современ-

ный учебный театр, и как следствие, ставит во-
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прос о (не-)подготовленности сегодняшних вы-

пускников российских театральных школ к рабо-

те на сцене большого масштаба. 

Методы исследования 

Работа представляет собой исследование 

в области культурологии и театроведения. В ка-

честве основного метода исследования выбран 

системный подход, поскольку он позволяет рас-

смотреть такое крупное явление, как фестиваль 

дипломных спектаклей всероссийского масшта-

ба, как систему, состоящую из множества значи-

мых компонентов. Для исследования было необ-

ходимо учитывать процесс подготовки и плани-

рования мероприятия, сценические площадки 

фестиваля и их характеристики, программу и 

афишу, спектакли-участники и условия, в кото-

рых они были поставлены, а затем представлены 

в рамках «БТР». Системный подход позволил 

рассмотреть перечисленные элементы не только 

в ракурсе их взаимосвязей, но и с позиции теат-

роведческого взгляда на театральный и теат-

рально-педагогический процесс. Театроведче-

ский подход при анализе специфики форматов 

спектаклей (ориентированных на большую, ма-

лую сцену либо камерных), представленных на 

фестивале, способствует тому, чтобы исследова-

ние не замыкалось в рамках описания одного ло-

кального театрального события, а выходило на 

глобальную проблематику, имеющую значи-

мость и для театрального сообщества, и для 

культурологии. Представляется важным просле-

дить существование и подходы к решению во-

проса сценического формата спектакля (мас-

штабности или камерности) и факторов, влияю-

щих на выбор режиссера и режиссера-педагога в 

историческом и культурологическом контексте. 

Рассмотрение точек зрения деятелей театра и 

театральной педагогики – представителей раз-

личных стран и периодов истории – реализует 

принцип историзма и объективности. 

Теоретико-методологическая основа исследо-

вания базируется на трудах признанных режис-

серов ХХ века, таких, как К. С. Станиславский, 

Е. Гротовский, И. Бергман. Эмпирическим мате-

риалом исследования стали локальные норма-

тивные акты (положения о фестивалях «Поди-

ум», «Рыжий Клоун», «БТР», о «Шишигинской 

школе») и техническая документация (планы 

сцен театра им. Ф. Волкова, Саратовского акаде-

мического театра юного зрителя имени 

Ю. П. Киселева, учебных театров ГИТИСа, теат-

рального института им. Б. Щукина, всероссий-

ского государственного университета кинемато-

графии имени А. С. Герасимова, Новосибирского 

государственного театрального института; тех-

нический паспорт здания ЯГТИ им. 

Ф. Шишигина), позволившая проанализировать и 

сопоставить размеры сценических площадок, на 

которых были поставлены и показаны спектакли-

участники XIV «БТР». Сведения об учебном те-

атре театрального института им. Б. Щукина, 

НГТИ и ЯГТИ, а также технический паспорт 

здания, в котором расположен ЯГТИ, были 

предоставлены автору соответствующими учеб-

ными заведениями, другие источники находятся 

в открытом доступе в интернете на официальных 

сайтах вузов и театров. Кроме того, в ходе ис-

следования были проанализированы правовые 

акты, регламентирующие работу фестивалей ди-

пломных спектаклей, статьи театральных крити-

ков, посвященные «БТР», а также интервью ав-

тора с администратором Учебного театра ЯГТИ 

им. Ф. Шишигина. 

Результаты исследования 

Анализ программы XIV «БТР» показывает, 

что большая часть спектаклей (17 из 24) игралась 

на малых сценах. На камерной сцене Волковско-

го театра прошло 8 показов, в Доме актера – 4, и 

10 – в Учебном театре ЯГТИ. Причем некоторые 

спектакли в Волковском и в ЯГТИ игрались два-

жды, так как малая вместимость зрительных за-

лов камерных сцен не позволяла всем желающим 

посетить спектакли за один раз (зрительный зал 

камерной сцены Волковского театра рассчитан 

на 100 мест, а зал ЯГТИ – на 176). 

То, почему основная сцена Волковского не 

вместила больше спектаклей, имеет несколько 

объяснений. Главная причина состоит в том, что 

необходимость монтировки и размонтировки 

каждого спектакля, выстраивание света и 

настройка звука, обязательные репетиции делают 

невозможным показ спектаклей на большой 

сцене два раза в день. Именно поэтому с самого 

начала своего существования «БТР» сотрудничал 

с другими театрами, чтобы вместить все спек-

такли программы в рамки фестивальной недели. 

Еще одна причина необходимости использо-

вать другие площадки помимо основной сцены 

театра им. Ф. Волкова – ее размер. В 1965–1967 

годах была проведена реконструкция здания те-

атра, в том числе и сценической коробки. По 

свидетельствам исследователя истории театра 

М. Г. Ваняшовой, авторами проекта реконструк-

ции стали ярославский архитектор Людмила Ва-
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сильевна Ширяева (зрительская часть) и моск-

вичка Елизавета Натановна Чечик (сценический 

комплекс) [Ваняшова, 2023]. В результате, раз-

меры основной сцены театра значительно увели-

чились: «при ширине 21 метр <…> её глубина 

составила 20 метров, а высота от планшета до 

колосников — 24 метра» [Григорьев, 2016, 

с. 203], а ширина зеркала сцены — 12 метров 

[План основной сцены…, 2023]. Таким образом, 

общая площадь сцены на сегодняшний день со-

ставляет 420 квадратных метров. Журналист и 

краевед А. В. Григорьев утверждает: «по этим 

показателям из драматических театров страны 

с Волковским даже сегодня могут конкурировать 

только Театр Российской армии и МХТ 

в Москве, Александринский театр в Петербурге, 

театры Архангельска и Екатеринбурга и… Яро-

славский ТЮЗ» [Григорьев, 2016, с. 203].  

Очевидно, что масштабы основной сцены 

Волковского театра порождают определенные 

сложности при планировании фестивальной про-

граммы. Команда организаторов заранее про-

сматривает заявленные спектакли и «отправля-

ет» на основную сцену те, которые, по их мне-

нию, способны выдержать перенос на большую 

сцену и не потеряются на ней. В 2023 году на 

основной сцене Волковского свои дипломные 

спектакли представили пять столичных вузов 

(ГИТИС, школа-студия МХАТ, театральный ин-

ститут имени Бориса Щукина, высшее театраль-

ное училище имени Михаила Семеновича Щеп-

кина и ВГИК), а также театральные институты 

Новосибирска и Саратова. Были показаны спек-

такли: «Тартюф» по Ж.-Б. Мольеру (ГИТИС), 

«Гомер. Илиада» (Школа-студия МХАТ), «Мой 

прекрасный Пигмалион» по Б. Шоу (Театраль-

ный институт имени Бориса Щукина), «Васса 

Железнова» по М. Горькому (ВГИК), «Безымян-

ная звезда» по М. Себастьяну (Высшее театраль-

ное училище имени М. С. Щепкина), «Зойкина 

квартира» по М. Булгакову (НГТИ), «Хроники 

московского захолустья» по А. Островскому 

(Саратовская государственная консерватория 

имени Л. В. Собинова).  

Сравним параметры сцен учебных театров 

перечисленных выше учебных заведений, чтобы 

соотнести их с размерами основной сцены театра 

им. Ф. Волкова, а также получить представление 

о том, спектакли каких масштабов имеют воз-

можность поставить эти вузы. Стоит отметить, 

что Театральный институт имени Бориса Щуки-

на, ВГИК и ГИТИС обладают собственными 

большими площадками. Самой большой сценой 

может похвастаться Театральный институт име-

ни Бориса Щукина. При ширине в 14,4 метра 

сцена 13,64 метра в длину [План сцены Учебного 

театра…, 2023] (190,96 м2), не считая авансцены. 

В Учебном театре ВГИКа новая сцена имеет 

площадь 155,44 м2, при ширине 11,6 метра и 

длине 13,4 метра [Технические характеристи-

ки…, 2023]. Историческая сцена Учебного театра 

ГИТИСа в Большом Гнездниковском переулке 

имеет в ширину 12,7 метра, а в глубину – 

11,2 метра [Основная сцена…, 2023] (142,24 м2). 

Более скромные размеры у сцены Учебного те-

атра школы-студии МХАТ: 8,9×7,64 м (67,9 м2) 

при ширине портала 5,5 метра [Школа-студия 

МХАТ, 2023]. Еще меньше сцена Учебного теат-

ра НГТИ. Габариты «родной» сцены новосибир-

цев, на которой был поставлен спектакль «Зой-

кина квартира» (художественный руководитель 

курса и режиссер Павел Южаков), – 7,8×7,4 м 

[ФБГОУ ВО…, 2023], то есть ее общая площадь 

составляет 57,72 м2. 

Отдельно стоит упомянуть Саратовский теат-

ральный институт государственной консервато-

рии им. Л. В. Собинова, который не имеет соб-

ственного учебного театра. Свои дипломные ра-

боты саратовцы показывают в Саратовском теат-

ре юного зрителя. Спектакль «Хроники москов-

ского захолустья» (режиссер О. Загуменнов) вы-

пускники мастерской Р. И. Беляковой играют на 

большой (во всех смыслах) сцене профессио-

нального театра, поэтому им не привыкать к объ-

емным пространствам. Площадь сцены Саратов-

ского ТЮЗа 287,2 м2 при ширине в 20,5 метра и 

длине в 14,5 метра [Сценические площадки…, 

2023], а число мест в зрительном зале аналогич-

но Волковскому театру: 662 против 676. 

Простая адаптация спектакля Саратовского 

института к сцене Волковского легко объясняет-

ся «приученностью» студентов к работе с боль-

шой аудиторией в объемном сценическом про-

странстве. Тем более удивительным кажется 

успешный показ «Безымянной звезды» выпуск-

ников-«щепкинцев» (мастерская Ю. М. Соломи-

на, режиссер К. М. Юдаев), редкий пример удач-

ного переноса спектакля, рассчитанного на ка-

мерное пространство аудитории курса, на круп-

ную площадку. 

К сожалению, чаще камерные «от рождения» 

спектакли оказываются не способны пережить 

перенос на сцену большего размера. Большая 

сцена может «убить» рассчитанную на малень-

кое пространство постановку, заставляя артистов 

жаться к центру, оставляя края сцены пустовать. 
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Либо, напротив, студенты, не имеющие опыта 

работы на большой сцене, пытаются охватить ее 

целиком, но в результате теряют контакт с парт-

нерами, разрушая ансамблевость спектакля и це-

лостность сценического рисунка. 

8 спектаклей-участников XIV фестиваля «Бу-

дущее театральной России» были показаны 

в Учебном театре ЯГТИ, 6 – на основной сцене, 

и 2 – в аудиториях вуза, выполняющих функцию 

камерной сцены. Здесь тоже упомянем площади 

площадок, которыми располагает ярославский 

Учебный театр. Площадь его основной сцены – 

80,9 м2, вместимость зрительного зала составляет 

173 места. Два камерных спектакля сыграли в 

аудиториях общей площадью 61,6 м2 и 77 м2 

[Ярославский филиал ФГУП…, 2011]. Количе-

ство зрителей, которое могут принять учебные 

аудитории, в которых играют спектакли, в ЯГТИ 

весьма условно, но составляет около 25 и 45–

50 человек соответственно [Интервью с Кости-

ной, 2023]. 

Измерение и сравнение площадей основных 

сцен театров вузов-участников театрального фе-

стиваля между собой и с основными сценами 

организаторов фестиваля (Волковский театр и 

Учебный театр ЯГТИ) позволяет заметить, что 

термин «основная» или «большая» сцена приме-

ним и к профессиональному, и учебному театру. 

Однако ввиду несопоставимости их масштабов 

при сравнении с профессиональным театром, 

основная сцена театра при вузе оказывается ма-

лой сценой. 

А. Г. Шаталина в своем исследовании, посвя-

щенном вопросу типологии театров малого фор-

мата, считает важным для определения формата 

театрального пространства вместимость зри-

тельного зала. Согласно Шаталиной, «театр ма-

лого формата — это театр, выступающий на ма-

лой сцене и имеющий зал вместимостью от 30 до 

200 человек» [Шаталина, 2016б, с. 139]. Иссле-

дователь разграничивает понятия театра малого 

формата и малой сцены, считая их основным от-

личием то, что театры малого формата «являют-

ся самостоятельной экономической единицей» 

[Шаталина, 2016б, с. 139], в то время как малая 

сцена — это «особый вариант структурирования 

пространства в театре в частности и театрально-

го пространства в целом» [Возгривцева, 2006, 

с. 15]. И. Л. Булатова, также посвятившая иссле-

дование вопросу малой сцены как особой формы 

театрального пространства, отмечает, что «малая 

сцена работает скорее как филиал большого те-

атра» [Булатова, 2008, с. 10]. 

Булатова предлагает собственную классифика-

цию малой сцены с точки зрения специфики сце-

нического пространства. Она выделяет сцены от-

крытого типа, где происходит соединение сцены и 

зала в одно игровое пространство, и закрытый тип 

сцены, который предполагает разграничение иг-

рового пространства и зрительного зала, либо 

дифференциацию этих пространств [Булатова, 

2008]. Следуя логике Булатовой, Учебный театр 

ЯГТИ имеет сцены обоих типов. Его основная 

сцена, представляющая собой традиционный 

планшет, относится к закрытому типу, а камерные 

аудиторные площадки, которые также являются 

частью Учебного театра, – к открытому. 

По классификации Шаталиной Учебный театр 

ЯГТИ соответствует определению театра малого 

формата. Оказавшись вовлеченным в фестиваль-

ный процесс, Учебный театр превращается в 

часть сложносочиненного механизма под назва-

нием «Будущее театральной России». Во время 

фестиваля, когда несколько учреждений-

обладателей сценических площадок выступают 

в качестве соучредителей (театр им. Ф. Волкова 

и ЯГТИ) и партнеров («Дом Актера») одного 

проекта, проявляются следующие особенности. 

Во-первых, фестиваль воспринимается как нечто 

целостное, как единый субъект-организатор ме-

роприятия, несмотря на то, что его устраивают и 

проводят несколько учреждений культуры. Во-

вторых, между сценами, которые в «обычной 

жизни» функционируют обособленно, в контек-

сте фестиваля выстраивается иерархия, проявля-

ющаяся только во время проведения смотра, 

и утрачивающая значимость по его окончании. 

Как следствие, сценические площадки приобре-

тают новый статус ввиду того, что разница их 

масштабов становится очевидной и важной при 

планировании фестивальной программы. В ре-

зультате, независимая от профессиональных те-

атров учебная сцена ЯГТИ на время проведения 

«Будущего театральной России» из театра малой 

формы превращается в малую сцену фестиваля. 

Опыт «БТР» показывает, что дипломные 

спектакли, заявленные к участию в программе 

фестиваля, тяготеют к малым формам. Является 

ли это исключительной особенностью «фести-

вальных» постановок, поскольку камерные спек-

такли с их небольшим актерским составом и ма-

логабаритными декорациями проще перевозить и 

монтировать? Или лаконичность сценического 

высказывания – это общая тенденция современ-

ных отечественных театральных школ? 
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С одной стороны, невозможно игнорировать 

практическую сторону вопроса. Сцены многих 

театральных вузов, особенно провинциальных, 

являются площадками малого формата, а «боль-

шими» или «основными» лишь в сравнении 

с аудиториями. В результате, выпускники теат-

ральных вузов во время обучения получают 

больше опыта работы на сценах малого формата, 

что потенциально может привести к их неготов-

ности работать на полноформатной сцене, о чем 

было упомянуто ранее. 

С другой стороны, работа на малых сценах и 

выбор малых сценических форм при обучении 

студентов в театральных вузах, – это и следова-

ние традициям К. С. Станиславского. Стани-

славский анализировал опыт работы Первой 

студии МХТ, располагавшейся в небольшом 

помещении в доме на Поварской. Изначально 

причиной «камерности» студии были исключи-

тельно соображения экономического характера, 

но вскоре Станиславский осознал особые пер-

спективы работы с начинающими артистами 

в подобных условиях. «Практика показала нам, 

что ученик с неокрепшей творческой волей, 

чувством, темпераментом, техникой, голосом, 

дикцией и проч. не должен первое время из-

лишне напрягать себя. <…> На первое время 

молодому артисту нужно небольшое помеще-

ние, посильные художественные задачи, скром-

ные требования, расположенный зритель» [Ста-

ниславский, 2007, с. 381]. В небольших сцени-

ческих пространствах, не перегруженных ис-

кусными декорациями, звуковыми и световыми 

эффектами, проявляется «взаимоотношение ак-

тера и зрителя как полное единение на уровне 

чувств, происходящее здесь и сейчас» [Gro-

towski, 2002, с. 19]. Таким образом, сцена мало-

го формата может сама становится действенным 

инструментом для воспитания,  способствует 

профессиональному и личностному становле-

нию будущего артиста. Умение работать в не-

большом сценическом пространстве учит рабо-

те с партнером, доверительному общению со 

зрителем, мотивирует на творческое решение 

поставленных педагогом или режиссером задач. 

В этом аспекте, наличие у многих театральных 

вузов учебных театров с небольшими сценами 

не препятствует профессиональному росту сту-

дентов-актеров, но помогает войти в профес-

сию, знакомит с особенностями работы в раз-

ных пространствах. 

Заключение 

Анализ работы Учебного театра ЯГТИ на фе-

стивале совместно с театром им. Ф. Волкова по-

могает увидеть определенное несоответствие 

представлений о формате сценического про-

странства для театра при вузе и его «старшего 

брата», тетра профессионального. Основная, то 

есть самая большая учебная сцена в сравнении с 

масштабами городского драматического театра 

будет считаться малой. Это служит источником 

определенных трудностей для выпускников теат-

ральных школ, которые могут оказаться неподго-

товленными к работе на сцене крупного театра 

по окончании вуза. С другой стороны, малая сце-

на помогает студентам проще входить в про-

фессию и осваивать необходимые науки, нахо-

дить контакт со зрителем именно за счет камер-

ности пространства. Малые пространства и 

ограниченность в ресурсах (пространственных и 

не только) подвигает создателей дипломных спе-

ктаклей на творческие эксперименты и нестанда-

ртные сценические решения. Учебный театр – 

это театр с особой атмосферой доверительного 

диалога между аудиторией и сценой. Именно за 

этим ощущением взаимности, сопричастности 

зрители приходят в небольшие залы учебных те-

атров. Спектакли среднего и малого форматов, 

представленные на малой сцене «БТР» – сцене 

Учебного театра ЯГТИ, создают контраст масш-

табным постановкам на основной сцене театра 

им. Ф. Волкова и превращают программу фести-

валя в целостную картину актуального состояния 

и творческих ориентиров отечественной театра-

льной школы. 
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Порядок указания авторов и соавторов статьи со-

гласуется ими самостоятельно. 

Статья в журнал проходит двойное слепое рецен-

зирование и получает рекомендацию одного члена 

редакционной коллегии, одного внешнего рецензента 

и передается с рецензиями редактору журнала для 

включения статьи в номер журнала, содержание кото-

рого утверждается на редколлегии. Редакция оставля-

ет за собой право отправлять рукописи статей на до-

полнительную 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 элек-

тронном виде на почту редакции журнала 

pospelova_ol@mail.ru в течение всего года, публику-

ются в порядке живой очереди по мере наполнения 

редакционного портфеля. Все особые случаи очеред-

ности публикации статей решаются главным редакто-

ром. 

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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