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Аннотация. В статье представлено описание подготовки к исполнению ролей участников образовательных 

отношений. Моделирование воспитательных ситуаций является одним из ключевых аспектов работы классного 

руководителя в современном образовательном процессе. В условиях постоянно изменяющейся социальной сре-

ды, усиливающихся требований к образовательным организациям и возрастания сложности межличностных 

отношений среди обучающихся актуальность данной темы становится особенно значимой. 

Цель исследования – рассмотрение психологической типологии ролей участников образовательных отноше-

ний: классного руководителя, обучающегося, родителя, представителя администрации образовательной органи-

зации. Исследование осуществлялось на базе Глазовского государственного инженерно-педагогического уни-

верситета имени В. Г. Короленко (г. Глазов) в 2024 г. Общий объём выборки испытуемых составил 103 человека 

(классные руководители в возрасте от 21 до 60 лет). Исследование проводилось на основе эмпирических мето-

дов: теста «Смысложизненные ориентации» (СЖО) Д. А. Леонтьева, теста «Уровень рефлексивности» 

А. В. Карпова, листа самооценки классного руководителя и авторской методики «Опиши словами свою роль». 

Психологическая типология ролей в воспитательном процессе позволяет лучше понять взаимосвязи между 

участниками образовательного процесса и оптимизировать воспитательные ситуации. Каждая роль имеет свою 

значимость и влияние на формирование личности обучающегося. Понимание и осознание каждой роли позво-

ляет сделать взаимодействие эффективным и продуктивным для всех участников образовательных отношений. 
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тель; имитационная игра; роль; участники образовательных отношений 
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Abstract. The article presents preparation for playing the roles of participants in educational relations. Modeling ed-

ucational situations is one of the key aspects of the work of a class teacher in the modern educational process. In the 

context of a constantly changing social environment, increasing demands on educational organizations and the increas-

ing complexity of interpersonal relationships among students, the relevance of this topic becomes especially significant. 

The purpose of the study was to consider the psychological typology of the participants’ roles in educational relations: 

class teacher, student, parent, representative of the educational organization administration. The research was carried 

out on the basis of Glazov State Engineering and Pedagogical University named after V. G. Korolenko (Glazov) in 

2024. The total sample of subjects was 103 people (classroom teachers aged from 21 to 60 years). Empirical methods 

included: the «Meaning in Life Orientations» test (LSO) by D. A. Leontyev, test «Level of Reflexivity» by A. V. Kar-

pov, a self-assessment sheet for the class teacher and the author’s technique «Describe your role in words». The psycho-

logical typology of roles in the educational process allows us to better understand the relationships between participants 

in the educational process and optimize educational situations. Each role has its own importance and influence on the 

formation of the student’s personality. Understanding and being aware of each role allows you to make interactions 

effective and productive for all participants. 
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Введение 

Расширение значимости воспитания в системе 

общего образования нашло выражение в новов-

ведениях для всех участников образовательных 

отношений [Мирошниченко, 2023; НИКО, 2023]. 

К ним возможно отнести: рабочие программы 

воспитания, цикл внеурочных занятий «Разгово-

ры о важном», общественно полезный труд в 

школах, общероссийское общественно-

государственное движение детей и молодежи 

«Движение первых» и многое другое. Такие но-

вовведения продуцируют рост новых для класс-

ных руководителей воспитательных ситуаций, 

которые требуют подготовки для их разрешения.  

Стоит отметить, что возможности такой под-

готовки – в рамках обязательного освоения га-

рантированных государством дополнительных 

профессиональных программ – в основном со-

средоточены на освоении предметных компетен-

ций учителя-предметника. При этом – как отме-

чают педагоги – в дефиците готовность к разре-

шению воспитательных ситуаций [Мерцалова, 

2022]. Преодоление этого дефицита требует не 

только ориентации дополнительных профессио-

нальных программ на специфику деятельности 

классного руководителя, но и возможности в де-

mailto:ggpi@mail.ru
mailto:galyusya69@mail.ru
https://elibrary.ru/


Ярославский педагогический вестник – 2024 – № 6 (141) 

Моделирование разрешения воспитательных ситуаций: психологическая типология  

ролей участников образовательных отношений 

11 

ятельности подготовить к разрешению таких си-

туаций.  

Предлагаемый нами подход к подготовке 

классных руководителей разрешать воспита-

тельные ситуации основан на применении ими-

тационного моделирования и возможностей ву-

зовского технопарка. В контексте проводимого 

исследования под имитационным моделировани-

ем понимается, во-первых, построение матема-

тических моделей для проектирования индиви-

дуальных образовательных траекторий освоения 

дополнительных профессиональных программ, 

во-вторых, имитационные игры, в которых клас-

сный руководитель, реализуя сценарий разреше-

ния воспитательной ситуации, последовательно 

исполняет в них роли различных участников об-

разовательных отношений: классного руководи-

теля, обучающегося, родителя, представителя 

администрации образовательной организации. 

Итогом такого исполнения для классного руко-

водителя является возможность оценить ход и 

результат разрешения воспитательной ситуации 

с различных позиций и выбрать оптимальный 

для него вариант. При этом важнейшим этапом, 

обеспечивающим результативность имитацион-

ной игры, является готовность классного руко-

водителя к исполнению ролей различных участ-

ников образовательных отношений. 

Целью данной статьи является представление 

результатов разработки системы подготовки 

участников имитационной игры к исполнению 

ролей: классного руководителя, обучающегося, 

родителя, представителя администрации образо-

вательной организации.  

Цель была детализирована в задачах исследо-

вания: 

1. Рассмотреть психологическую типологию 

ролей участников образовательных отношений: 

классного руководителя, обучающегося, родите-

ля, представителя администрации образователь-

ной организации. 

2. Разработать инструментарий, позволяющий 

диагностировать готовность участников имита-

ционной игры к исполнению ролей участников 

образовательных отношений. 

3. Сконструировать программу подготовки 

классного руководителя к исполнению ролей 

участников образовательных отношений в ходе 

имитационной игры. 

Разрешение воспитательных ситуаций являет-

ся одним из ключевых аспектов работы классно-

го руководителя в современном образовательном 

процессе. В условиях постоянно изменяющейся 

социальной среды, усиливающихся требований 

к образовательным организациям и возрастания 

сложности межличностных отношений среди 

обучающихся актуальность данной темы стано-

вится особенно значимой. Классный руководи-

тель, находясь в центре взаимодействия между 

обучающимся, учителем и родителями, несет 

ответственность за создание благоприятной вос-

питательной среды, способствующей всесторон-

нему развитию личности ребёнка. Разрешение 

возникших воспитательных ситуаций требует от 

педагога не только профессиональных знаний и 

умений, но и определённого психологического 

подхода, который учитывает индивидуальные 

особенности участников взаимодействия и спе-

цифику каждой конкретной ситуации. Освоение 

курса, позволяющего имитационно моделиро-

вать воспитательные ситуации с опорой на пси-

хологическую типологию ролей, которые может 

принимать классный руководитель, является 

важным шагом к совершенствованию практики 

воспитательной работы в школе. 

Основной задачей имитационных игр являет-

ся создание ситуаций, максимально приближен-

ных к реальным условиям, в которых классный 

руководитель может отработать и скорректиро-

вать свои педагогические действия [Гордиенко, 

2023]. В этом контексте особую значимость при-

обретает психологическая типология имитируе-

мых ролей [Карпов, 2022]. 

Воспитательная работа, осуществляемая клас-

сным руководителем, то есть действия по разре-

шению последовательности воспитательных си-

туаций, включает в себя: формирование и разви-

тие коллектива класса; создание благоприятных 

психолого-педагогических условий для развития 

потенциальных способностей личности; сохра-

нение здоровья воспитанников и формирование 

у них здорового образа жизни; организация 

учебно-воспитательного процесса в классе и во-

влечение обучающихся в разнообразную дея-

тельность и многое другое [Демакова, 2022; Де-

реклеева, 2023]. 

В современных условиях возрастают требова-

ния к результативности воспитательной работы. 

Классный руководитель не имеет права на «пе-

дагогический брак». Выполнение этого требова-

ния осложняется латентными и отсроченными 

результатами воспитания и его полисубъектно-

стью. Одним из компонентов обеспечения ре-

зультативности воспитательной работы является 

профессиональная подготовка – в рамках допол-

нительных профессиональных программ – клас-
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сного руководителя к разрешению воспитатель-

ных ситуаций. Классный руководитель должен 

получить как теоретические знания, так и поло-

жительный опыт разрешения различных воспи-

тательных ситуаций. При этом наиболее целесо-

образно обратиться к методу имитационного мо-

делирования воспитательной ситуации, который 

позволяет создать и изучить упрощённую вер-

сию реальной воспитательной ситуации, а также 

помогает понять, как различные факторы влияют 

на развитие личности обучающегося и формиро-

вание его мировоззрения [Малахатько, 2019]. 

В ходе имитационного моделирования воспита-

тельной ситуации классному руководителю 

предоставляется возможность как последова-

тельно реализовать этапы деятельности по раз-

решению воспитательной ситуации, так и реали-

зовать себя в различных ролях участников обра-

зовательных отношений: классный руководи-

тель, обучающийся, родитель, представитель ад-

министрации образовательной организации 

[Яковлева, 2016]. 

Л. А. Лухадеева говорит о ролевой игре как об 

эффективном методе формирования коммуника-

тивных умений ее участников. В ролевой игре они 

выполняют определённые социокультурные роли, 

что развивает навыки целеполагания, планирова-

ния, принятия решений и организации взаимодей-

ствия [Лухадеева 1994; Алексеев, 1987]. 

Имитационная игра предполагает активное во-

влечение обучаемых в процесс научения; создание 

условий для установления обратной связи; приня-

тие новых идей и изменение установок обучаемых; 

использование обучающего эффекта совместных 

действий; при этом содержание игры основано на 

отношениях между людьми, а не на предмете; 

предпочтительно применение в психотерапевтиче-

ских и личностных тренингах; использование 

в обучающих или организационных целях для раз-

вития умений взаимодействовать с другими людь-

ми; расширение опыта участников анализа через 

предъявление им неожиданной ситуации; принятие 

позиции (роли) кого-либо из участников и выра-

ботка способа для разрешения ситуации; получе-

ние психокоррекционного эффекта за счёт интен-

сивного межличностного общения и выполнения 

совместной деятельности людей. 

Особое внимание уделяется пониманию ро-

лей, которые могут исполнять классные руково-

дители, включая роль обучающегося, родителя и 

представителя администрации школы. Подобный 

анализ позволяет выявить ключевые элементы, 

воздействующие на успешность использования 

имитационных игр в образовательной практике, 

а также на то, как данные стратегии могут быть 

интегрированы в текущие образовательные про-

граммы для улучшения качества преподавания и 

взаимодействия в учебном процессе. 

Принятие различных ролей в имитационных 

играх требует от классного руководителя не 

только знаний и умений, но и творческого под-

хода, гибкости мышления и умения адаптиро-

ваться к новым условиям. 

В рамках имитационных игр были созданы 

сценарии, моделирующие реальные школьные 

ситуации, требующие от участников выполнения 

различных ролей. Методы сбора данных включа-

ли структурированное анкетирование, тематиче-

ские интервью и наблюдение за поведением 

участников в процессе игр. Для структурирован-

ного анкетирования была разработана специали-

зированная анкета/авторская методика, состоя-

щая из закрытых и открытых вопросов, направ-

ленных на оценку готовности классного руково-

дителя к исполнению каждой из ролей, а также 

на определение самооценки компетенций и 

навыков. Тематические интервью проводились 

с целью углубленного анализа представлений и 

ожиданий классных руководителей относительно 

имитационных игр и исполняемых ролей. 

Наблюдение за поведением участников в процес-

се имитационных игр позволило фиксировать 

реальные реакции на различные сценарии, выяв-

лять сильные и слабые стороны участников, 

а также степень их вовлеченности и взаимодей-

ствия с другими участниками игры. 

Имитационные игры можно подразделить на 

очные и дистанционные. Очные игры могут про-

ходить в реальном времени и пространстве, что 

позволяет участникам взаимодействовать лицом 

к лицу, создавать и разрешать конфликтные ситу-

ации здесь и сейчас. В отличие от очных, дистан-

ционные игры могут реализовываться в виртуаль-

ных средах при помощи онлайн-платформ, что 

открывает широкие возможности для привлече-

ния большего количества участников из различ-

ных географических регионов [Ковязина, 2019]. 

При исполнении роли обучающегося класс-

ный руководитель может лучше понять пережи-

вания и проблемы, с которыми сталкиваются де-

ти в процессе обучения. Это не только способ-

ствует эмпатии и рефлексии, но и помогает 

в формулировке более эффективных методиче-

ских и психологических подходов к преподава-

нию. Роль родителей позволяет классным руко-

водителям представить себе семейное окружение 
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и те ожидания, которые оно возлагает на ребенка 

и школу, что может помочь в улучшении взаи-

мопонимания и сотрудничества между школой и 

семьей. В роли классного руководителя участник 

фокусируется на управлении классом, решении 

конфликтов и поддержке учебного процесса, что 

обычно отражает реальные профессиональные 

обязанности. Наконец, роль представителя адми-

нистрации школы необходима для понимания 

административных процессов и принятия управ-

ленческих решений, что позволяет классным ру-

ководителям более эффективно взаимодейство-

вать с администрацией школы и понимать их 

действия. 

Рефлексия в имитационной игре – это, прежде 

всего, осознание переживаний, которые меняются 

в процессе исполнения, «прочувствования», «про-

живания» конкретной роли. Пребывание 

в различных ролях заставляет участников почув-

ствовать, пережить своеобразие данной роли, вый-

ти за рамки сложившихся стереотипов и получить 

опыт «тренинга сензитивности» [Морено, 2023].  

Рассматривая рефлексию как вид деятельно-

сти педагога, необходимо отметить, что она 

должна быть структурирована и последовательна 

[Flavell, 1979; Kuhn & Dean, 2004; Martinez, 2006; 

Tobias, 2002]. Структура рефлексивной деятель-

ности включает в себя следующие этапы: 

1) транспозиционный – выражается в перехо-

де классного руководителя из позиции субъекта, 

непосредственно осуществляющего профессио-

нальную деятельность, в позицию субъекта, ко-

торый анализирует ее; 

2) на репродуктивном этапе классный руково-

дитель восстанавливает всю последовательность 

выполненных действий и способов их осуществ-

ления; 

3) в ходе аналитико-оценочного этапа класс-

ный руководитель осуществляет самоанализ и 

самооценку психофизиологических состояний, 

анализ и оценку эмоциональных реакций окру-

жающих, а также анализ результатов педагогиче-

ской деятельности; 

4) результативный этап предполагает фикси-

рование результатов рефлексии эмоционального 

состояния, продуктов деятельности и способов 

деятельности; 

5) на заключительном прогностическом этапе 

рефлексия классного руководителя направлена на 

прогнозирование будущей деятельности с учетом 

результатов рефлексии [Прохорова, 2009]. 

Рассмотрение рефлексии как вида профессио-

нальной деятельности педагога позволяет гово-

рить о существовании особой группы педагоги-

ческих умений – рефлексивных. 

Для достижения целей и задач имитационного 

моделирования в разрешении воспитательных 

ситуаций возможно применение психодрамы. 

Психодрама – это метод психотерапии и психо-

логического консультирования, созданный Яко-

бом Морено. Это терапевтический групповой 

процесс, в котором используется инструмент 

драматической импровизации для изучения 

внутреннего мира человека и развития его твор-

ческого потенциала [Морено, 2022]. Преимуще-

ства этого метода заключаются в: непосред-

ственном проявлении эмоций и чувств, что сни-

жает риск интеллектуализации; активизации 

внутренних ресурсов, самостоятельное нахожде-

ние решений через импровизацию и моделиро-

вание ситуаций; расширении поведенческого и 

эмоционального репертуара, возможность по-

пробовать новые модели реагирования и роли в 

безопасной атмосфере или группе; получении 

обратной связи от группы, поддержке и новом 

понимании от других людей с похожим опытом 

[Морено, 2003]. 

В Таблице 1 отражены характеристики вы-

борки исследования. 

 

Таблица 1.  

Количественная и качественная характеристика выборки исследования 
 

Группы Количество испытуемых 

(чел.) 

Возраст 

Общий объём выборки – 103 человека 

Экспериментальная группа (испытуемые в условиях имитационного 

моделирования – исполняли роли участников образовательных отноше-

ний «играющие классные руководители») 

46 От 21 до 60 лет 

Контрольная группа (испытуемые без условий имитационного модели-

рования – не исполняли роли участников образовательных отношений, 

«неиграющие классные руководители») 

57 
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Методы исследования 

Определение экспериментальных задач в рам-

ках планируемой цели обеспечивалось с помо-

щью совокупности различных методов и мето-

дик: анализа историко-психологической литера-

туры для выработки теоретической базы иссле-

дования, теоретических методов (методы си-

стемного обобщения, концептуального модели-

рования); эмпирических методов: теста «Смыс-

ложизненные ориентации» (СЖО) Д. А. Леонть-

ева (служит упрощенным вариантом теста «Цель 

в жизни» Джеймса Крамбо и Леонарда Махоли-

ка), теста «Уровень рефлексивности» А. В. Кар-

пова (рефлексивность рассматривается как си-

стемное психическое свойство личности, опре-

деляющее многие процессы и состояния, среди 

которых и процессы смыслоосознания, осмысле-

ния своей жизни, самосознания), листа само-

оценки классного руководителя и авторской ме-

тодики «Опиши словами свою роль». Проектив-

ная методика «Опиши словами свою роль» ис-

пользуется в психологии для диагностики доми-

нирующих характеристик и черт личности. Ис-

пытуемому предлагают описать человека, игра-

ющего определённую роль – «классный руково-

дитель», «обучающийся», «родитель», «предста-

витель администрации образовательной органи-

зации». Затем текст анализировался с особым 

вниманием к деталям. 

Лист самооценки классного руководителя 

включал вопросы: о работе с родителями (посе-

щаемость родительских собраний, совместные 

дела, индивидуальная работа с родителями, при-

влечение родителей к оформлению кабинета, 

своевременность отчётов); о работе с документа-

цией (дневники, папка классного руководителя, 

портфолио учащихся, своевременность отчётов); 

об организации жизнедеятельности коллектива 

(классные дела, поездки, экскурсии, организация 

летней практики, дежурство по школе, организа-

ция питания, организация классных мероприятий 

детьми); о самоуправлении в коллективе (орга-

низация самоуправления в классе); об участии 

класса в социально значимых мероприятиях; 

о культуре поведения (внешний вид, общение со 

сверстниками, общение с взрослыми, нарушение 

дисциплины); о профилактической работе 

с классом (выступление на методических объ-

единениях, выступление на районных методиче-

ских объединениях, наличие публикаций, отсут-

ствие правонарушений, привлечение служб про-

филактики, системность работы); о работе с учи-

телями-предметниками по успеваемости класса. 

Диагностика осуществлялась на базе Глазов-

ского государственного инженерно-

педагогического университета имени В. Г. Коро-

ленко (г. Глазов) в 2024 г. Общий объём выборки 

испытуемых составил 103 человека.  

Обсуждение результатов 

Для нахождения объективных различий меж-

ду группами испытуемых «играющие» и «неиг-

рающие» применялся критерий Манна–Уитни 

(непараметрическая альтернатива t-критерия для 

независимых выборок) (Таблица 2). 

 

Таблица 2.  

Значимые различия (U-критерий Манна–Уитни) в группах испытуемых  

«играющие» и «неиграющие» 
 

Показатели N Mean U Р 

Рефлексивность 
«неиграющие» 57 110,3 130,0 0,007 

«играющие» 46 126,3 

Цели в жизни 
«неиграющие» 57 30,7 44,5 0,000 

«играющие» 46 31,9 

Процесс жизни или ин-

терес и эмоциональная 

насыщенность жизни 

«неиграющие» 57 25,9 35,5 0,008 

«играющие» 46 27,6 

Примечание. Полужирным шрифтом акцентированы коэффициенты Манна-Уитни, значимые на уровне p ≤ 0,001 
 

Проанализировав результаты, полученные 

при помощи теста «Уровень рефлексивности» 

А. В. Карпова, можно увидеть, что связь есть, 

обнаружены различия на высоком уровне стати-

стической значимости. Важно отметить высокий 

уровень рефлексивности в группе испытуемых 

«играющие» (среднее значение 126,3) по сравне-

нию с группой испытуемых «неиграющие» 

(среднее значение 110,3) (Таблица 2). Следова-

тельно, «играющие» лучше управляют своим 

поведением в актуальной ситуации, подробно 

обдумывают ее элементы, анализируют окружа-

ющую действительность, соотносят свои дей-
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ствия с ситуацией, координируют изменяющиеся 

условия и собственное состояние.  

Рассматривая результаты, полученные тестом 

«Смысложизненные ориентации» (СЖО) 

Д. А. Леонтьева, фиксируем низкий уровень 

смысложизненной ориентации «Цели в жизни» 

у «играющих» классных руководителей по срав-

нению с классными руководителями «неиграю-

щими» (Таблица 2). Среднее значение по субшка-

ле «Цели» в группе «неиграющие» – 30,7, 

а в группе «играющие» – 31,9. Данный результат 

свидетельствует о том, что в ситуации отсутствия 

игры в жизни испытуемого отсутствуют цели 

в будущем, добавляющие жизни осмысленность, 

направленность и временную перспективу. 

Низкий уровень фактора «Процесс жизни или 

интерес и эмоциональная насыщенность жизни» 

наблюдается в группе испытуемых «играющие» 

по сравнению с группой испытуемых «неиграю-

щие» (Таблица 2). Среднее значение по субшкале 

«Процесс» в группе «неиграющие» – 25,9, 

а в группе «играющие» – 27,6. Полученные дан-

ные говорят о том, что испытуемые группы без 

условий имитационного моделирования «неиг-

рающие классные руководители» не способны 

испытывать удовлетворенность своей жизнью 

в настоящем, оценивают процесс своей жизни 

как неинтересный, эмоционально ненасыщенный 

и ненаполненный смыслом. 

В Таблице 3 представлен детальный анализ 

результатов исследования, который оценивает 

текстовые материалы испытуемых.  

 

Таблица 3.  

Результаты диагностики типологии имитируемых ролей авторской методикой  

«Опиши словами свою роль» 
 

Имитируемая 

роль 

Описание 

Классный  

руководитель 

Ключевая функция: индивидуальная работа с обучающимися, направленная на поддержку их лич-

ностного роста и преодоление возникающих трудностей. 

1. Регулярно проводит индивидуальные беседы с обучающимися, в ходе которых обсуждаются их 

учебные успехи, взаимоотношения с одноклассниками и учителями, личные интересы и увлечения.  

2. Предоставляет ученикам психологическую поддержку, помогает справляться с конфликтными си-

туациями и мотивирует их на достижение высоких результатов.  

3. Осуществляет мониторинг учебных достижений учащихся, оказывая им необходимую помощь в 

организации учебного труда и в подготовке к экзаменам. 

4. Работа с педагогическим коллективом, где он представляет интересы своего класса и содействует 

развитию педагогического взаимодействия и обмену опытом между учителями.  

Функции классного руководителя в воспитательном процессе многогранны и охватывают различные 

аспекты личностного и образовательного развития обучающихся, создавая условия для их успешного 

становления в процессе обучения. 

С другими участниками образовательного процесса: взаимодействие классного руководителя с обу-

чающимися выражается в помощи и решении личных проблем, обеспечении психологической под-

держки и наставничества.  

С родителями общение направлено на установление доверительных отношений, обсуждение учебных 

успехов и проблем, а также сотрудничество в вопросах воспитания детей.  

Представители администрации видят в классном руководителе своего рода исполнительного агента, 

который реализует их решения и стратегии на уровне класса.  

Вывод: классный руководитель является связующим звеном, обеспечивая коммуникацию и координа-

цию действий между всеми участниками образовательного процесса. Например, чтобы обеспечить эф-

фективное взаимодействие, классный руководитель может организовать регулярные встречи и собрания, 

на которых обсуждаются важные вопросы, происходит обмен текущей информацией через электронные 

платформы и мессенджеры и процесс вовлечения родителей в школьные мероприятия и инициативы. 

Обучающийся Ключевые обязанности: обязательное посещение учебных занятий и соблюдение установленного ре-

жима дня. 

1. Должен активно участвовать в учебном процессе, выполнять домашние задания, готовиться к заня-

тиям и контролям, а также отвечать за свои учебные результаты.  

2. Обязан соблюдать правила внутреннего распорядка образовательного учреждения, проявлять ува-

жение к педагогам, сотрудникам и своим товарищам.  

3. Несет ответственность за сохранение имущества школы, учебных материалов и оборудования, что 

способствует укреплению культуры поддержания порядка и сохранности ресурсов образовательного 

учреждения. 

Вывод: эффективное взаимодействие между всеми участниками образовательного процесса способ-

ствует формированию позитивного учебного климата, в котором каждый обучающийся чувствует 

себя важным и ценным. 
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Родитель  

обучающегося 

Ключевой фактор: формирование успешной образовательной среды для детей.  

1. Должен заботиться о физическом и эмоциональном благополучии ребенка, создавая дома благо-

приятную атмосферу для учебы и отдыха.  

2. Обязан поддерживать регулярный контакт с учителями и администрацией школы, чтобы быть 

в курсе достижений и трудностей ребенка.  

3. Участие в школьной жизни: посещение родительских собраний, участие в школьных мероприятиях 

и проектах.  

Психологическая поддержка родителей играет важную роль в процессе преодоления учебных трудно-

стей, а активное участие в академических и внеклассных мероприятиях способствует всестороннему 

развитию личности. Родители, принимающие участие в учебно-воспитательном процессе, способ-

ствуют созданию более сильной и сплоченной школьной общины. Такое взаимодействие создает по-

ложительный опыт для всех обучающихся, повышая уровень их удовлетворенности и готовности к 

школе.  

Вывод: участие родителей становится основой для успешного развития ребенка как внутри школы, 

так и за её пределами, формируя готовность к взрослой жизни и к дальнейшему обучению. 

Представитель 

администрации  

образователь-

ной организа-

ции 

Ключевая роль: планирование и организация воспитательного процесса. 

1. Разработка и внедрение образовательных программ, которые включают широкий спектр воспита-

тельных мероприятий и активностей, направленных на формирование у детей необходимых мораль-

ных и этических качеств. Эти программы разрабатываются с учетом возрастных особенностей и по-

требностей обучающихся и ставят своей целью не только обучение предметным знаниям, но и воспи-

тание полноценной и гармоничной личности.  

2. Сотрудничество с классными руководителями, которые получают от администрации методическую 

и организационную поддержку.  

3. Следит за тем, чтобы в воспитательном процессе были соблюдены все нормативные акты и реко-

мендации Министерства образования, что обеспечивает его качество и эффективность.  

4. Проводит регулярный мониторинг и оценку результативности воспитательной работы, корректируя 

направления и методы в соответствии с полученными данными. Это позволяет своевременно выяв-

лять и устранять проблемы, способствуя непрерывному улучшению воспитательной среды в образо-

вательной организации. 
 

Представленный анализ типологии ролей 

участников образовательных отношений в вос-

питательном процессе позволяет сделать не-

сколько важных выводов. 

Во-первых, классный руководитель выступает 

ключевым связующим звеном, обеспечивающим 

координацию взаимодействия между всеми 

участниками. Стратегическая функция классного 

руководителя заключается не только в организа-

ции образовательного процесса, но и в создании 

благоприятного воспитательного климата в клас-

се. Это выражается в том, что классный руково-

дитель принимает на себя ответственность 

за индивидуальный подход к каждому обучаю-

щемуся, выявление и развитие его потенциала, 

а также за поддержание дисциплины и мотива-

ции к учебе. Работая в тесном контакте с родите-

лями и представителями администрации школы, 

классный руководитель играет ведущую роль 

в интеграции различных аспектов образователь-

ного и воспитательного процессов, что положи-

тельно сказывается на общем уровне успеваемо-

сти и раскрытии потенциала каждого ученика. 

Во-вторых, следует отметить важность актив-

ной роли обучающихся в образовательных от-

ношениях. Современные педагогические подхо-

ды акцентируют внимание на том, что обучаю-

щиеся должны быть не пассивными получателя-

ми знаний, а активными участниками учебного 

процесса. Это включает в себя не только осо-

знанное восприятие учебного материала, но 

и участие в различных формах внеурочной дея-

тельности, которая способствует развитию лич-

ностных качеств и социальных навыков. Актив-

ные формы взаимодействия, такие как проектная 

деятельность, групповые задания и участие 

в школьных и межшкольных мероприятиях, спо-

собствуют формированию уверенности в себе, 

улучшению коммуникативных навыков и готов-

ности к сотрудничеству. Взаимодействие с педа-

гогами и одноклассниками в таких условиях 

формирует культуру общения и взаимопомощи, 

что является основополагающим фактором 

в процессе воспитания и социализации. 

В-третьих, немаловажную роль в формирова-

нии успешного воспитательного процесса игра-

ют родители и представители администрации 

школы. Родители, являясь первыми наставника-

ми своих детей, продолжают играть значимую 

роль и в школьные годы. Их участие в жизни 

школы, сотрудничество с педагогами и вовле-

ченность в образовательный процесс оказывают 

позитивное воздействие на мотивацию и учеб-

ные достижения детей. Согласованность дей-

ствий родителей и школы, открытая коммуника-

ция и совместные усилия по решению возника-

ющих проблем создают стабильную и поддержи-

вающую среду для обучающихся. Представители 
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администрации школы осуществляют организа-

ционно-методическую поддержку педагогиче-

ского коллектива, контролируют процесс выпол-

нения образовательных программ и обеспечива-

ют выполнение требований стандартов образо-

вания. Их действия направлены на создание 

условий, способствующих эффективному взаи-

модействию всех участников образовательного 

процесса и поддержанию высокого уровня обра-

зовательных услуг. 

Развитие сензитивности по отношению к дру-

гому человеку предполагает повышение чув-

ствительности к его эмоциям, потребностям и 

состоянию, что помогает лучше понимать и под-

держивать собеседника, а также способствует 

развитию эмпатии. С помощью рефлексии фор-

мируется опыт разрешения проблемных ситуа-

ций, что является очень важным в плане разви-

тия психолого-педагогической компетентности 

классного руководителя. Поэтому был разрабо-

тан план сопровождения классных руководите-

лей, способствующий развитию у них рефлек-

сивных умений, который на данный момент 

апробируется. 

План развития рефлексивных умений класс-

ного руководителя включает следующие занятия: 

1. Введение в рефлексию: определение поня-

тия и цели. Проведение лекций для определения 

понятия рефлексии: объяснение значения терми-

на, его связь с самопознанием и саморазвитием. 

2. Развитие навыков саморефлексии. Методы и 

техники рефлексии: ведение дневника, саморе-

флексия, обратная связь с другими людьми, ис-

пользование психологических тестов и методик. 

3. Анализ и оценка групповой динамики. 

Практические занятия для осознания своих силь-

ных и слабых сторон, анализа достижений и 

проблем, определения направлений развития. 

4. Применение рефлексии в педагогической 

практике. Практические занятия, направленные 

на выявление роли рефлексии в профессиональ-

ной и личной жизни: влияние рефлексии на карь-

еру, отношения с окружающими, эмоциональное 

благополучие. 

5. Создание условий для рефлексивного про-

цесса. Практические упражнения и задания для 

развития рефлексивных навыков: анализ своих 

ценностей, определение жизненных приорите-

тов, оценка своих сильных и слабых сторон. 

6. Оценка эффективности программы и её 

корректировка. 

Была сконструирована следующая программа 

подготовки классного руководителя к исполне-

нию ролей участников образовательных отноше-

ний в ходе имитационной игры, которая на дан-

ный момент времени внедряется в практическую 

деятельность классного руководителя:  

1. Изучение теории: чтение методической ли-

тературы, статей и других материалов по теме. 

2. Практическое применение: участие в тре-

нингах, семинарах и мастер-классах по имитаци-

онным играм. 

3. Разработка собственных сценариев игр: 

определение целей, задач и участников игры, 

подготовка материалов и оборудования. 

4. Организация и проведение игр: распреде-

ление ролей, объяснение правил и хода игры, 

наблюдение за процессом и анализ результатов. 

5. Обсуждение результатов игры: обмен мне-

ниями, выявление сильных и слабых сторон иг-

ры, предложение улучшений и изменений. 

6. Рефлексия: анализ собственного опыта, вы-

явление успешных стратегий и трудностей, с ко-

торыми столкнулись.  

Заключение 

1. Психологическая типология ролей участни-

ков образовательных отношений включает в се-

бя: 1) классного руководителя – организатора 

учебного процесса, помощника в адаптации и 

социализации учащихся, мотиватора и координа-

тора взаимодействия с другими участниками об-

разовательного процесса; 2) обучающегося – ак-

тивного участника образовательного процесса, 

получающего знания и навыки, развивающего 

свои способности и компетенции; 3) родителя – 

основного представителя интересов ребёнка 

в образовательном процессе, помощника и парт-

нёра классного руководителя в воспитании 

и развитии детей; 4) представителя администра-

ции образовательной организации – координато-

ра и регулятора деятельности всей образователь-

ной системы, обеспечивающего соблюдение за-

конодательства, стандартов и требований к обра-

зовательному процессу. 

2. Для повышения эффективности участия 

классных руководителей в имитационных играх 

необходимо интегрировать широкий спектр пе-

дагогических инструментов и подходов, которые 

позволят максимально раскрыть потенциал дан-

ных методик. Во-первых, важно развивать 

у классных руководителей эмпатию и эмоцио-

нальный интеллект. Эти качества необходимы 

для эффективного взаимодействия с учениками, 

родителями и коллегами, что является неотъем-

лемой частью имитационных игр. Методы их 
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развития могут включать тренинги на развитие 

эмоционального интеллекта, групповые терапии 

и коучинг-сессии. Кроме того, классные руково-

дители должны быть научены навыкам активно-

го слушания, умению задавать правильные во-

просы и делать корректные выводы, что позво-

лит им глубже понимать потребности и мотивы 

всех участников процесса. Развитие этих компе-

тенций способствует созданию атмосферы дове-

рия и взаимного уважения, что является основой 

для продуктивного учебного процесса в рамках 

имитационных игр. 

3. В программу подготовки классного руково-

дителя к исполнению ролей участников образо-

вательных отношений в ходе имитационной иг-

ры входят: изучение теоретических основ имита-

ционных игр и их применение в педагогическом 

процессе; освоение методов и приёмов организа-

ции и проведения имитационных игр; разработка 

сценариев и моделей игровых ситуаций, соответ-

ствующих целям и задачам образовательного 

процесса; обучение участников игры выполне-

нию различных ролей и взаимодействию между 

ними; развитие навыков анализа и оценки ре-

зультатов игры, а также определения возможных 

улучшений и корректив. 

В заключение отметим, что моделирование 

разрешения воспитательных ситуаций, успешное 

взаимодействие всех участников образователь-

ных отношений является залогом качественного 

воспитательного процесса, направленного на 

всестороннее развитие личности каждого обуча-

ющегося. 
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области является кластерное деление всех образовательных организаций округа по территориальному 
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цифровую образовательную среду региона (ФГИС «Моя школа», «Российская электронная школа», «Медиатека. 

Просвещение» и др.) и способствуют эффективному взаимодействию учащихся и педагогов, организации 

мониторинга. 

Ключевые слова: педагогические условия; организационно-педагогические условия; функциональная гра-

мотность; функциональная грамотность школьников; общеобразовательная школа; образовательная система 

региона; методическое сопровождение формирования функциональной грамотности 

Для цитирования: Акопьян В. А. Организационно-педагогические условия формирования функциональной 

грамотности школьников: региональная специфика // Ярославский педагогический вестник. 2024. № 6 (141). 

С. 20–28. http://dx.doi.org/10.20323/1813-145X-2024-6-141-20. https://elibrary.ru/YHQCPW 

Original article 

Organizational and pedagogical conditions for the schoolchildren’s functional literacy development: 

regional specifics 

Viktor A. Akopian  
Candidate of pedagogical sciences, associate professor, minister, Ministry of education of the Samara region. 443099, 

Samara, Tolstoy st., 38/16 A 

ava1977@mail.ru, https://orcid.org/0009-0004-4839-9302 

Abstract. The article considers the pedagogical category «organizational and pedagogical conditions» as a methodo-

logical basis for developing and testing a system for the schoolchildren functional literacy development in the Samara 

region. A distinctive feature of the system for developing functional literacy among school students in the Samara re-

gion is the cluster division of all educational organizations in the district based on territorial principles. This allows for 

the creation of working groups in each cluster focused on developing successful practices and formulating recommen-

dations for each educational institution regarding the implementation of program modules aimed at enhancing function-
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al literacy. Each educational organization adopts an individualized approach to developing students' functional literacy, 

based on their individual achievements and level of preparedness. 

In the region's educational institutions, tutoring is implemented to enhance the professional skills of teachers in the 

area of developing students' functional literacy. To provide timely and competent methodological assistance to educa-

tional institutions at the district level, operational support groups are formed. 

This article discusses the methodology for analyzing the administrative activities of educational institution admin-

istrations, optimizing the distribution of study hours throughout the academic year across specific modules of the educa-

tional program aimed at developing functional literacy, taking into account the results achieved by students. Examples 

of resources integrated into the region's digital educational environment («My School», «Russian Electronic School», 

«Media Library. Enlightenment», etc.) are provided, which facilitate effective interaction between students and teachers 

and enable monitoring organization. 

Key words: pedagogical conditions; organizational and pedagogical conditions; functional literacy; functional litera-

cy of students; general education school; methodological system of the region; methodological support for the function-

al literacy development 
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Введение 

В педагогической науке и практике довольно 

часто рассматривается вопрос определения усло-

вий функционирования, реализации педагогиче-

ских систем и процессов [Явдошенко, 2021]. 

Обоснование выбора и проверка педагогических 

условий обеспечивает эффективность изучаемого 

процесса. В нашей статье – это процесс формиро-

вания функциональной грамотности школьников, 

а целью представленной работы становится опре-

деление организационно-педагогических условий 

формирования функциональной грамотности 

школьников Самарского региона. 

Концепция ключевого термина «условие» рас-

сматривается через призму комплексного сочета-

ния объективно возможных вариантов наполне-

ния, форм, методов, инструментов и материально-

пространственного окружения, направленных на 

достижение намеченных целей [Найн, 2000]. Ис-

следуя имеющиеся классификационные категории 

педагогических условий: организационно-

педагогические, психолого-педагогические и ди-

дактические (Н. Ипполитова, Н. Стерхова) [Иппо-

литова, 2012], приходим к заключению, что при 

организации процесса формирования функцио-

нальной грамотности школьников в Самарской 

области необходимо определить организационно-

педагогические условия, которые опишут регио-

нальную специфику изучаемой проблемы. 

Организационно-педагогические условия 

представляют собой комплекс факторов, вклю-

чающих в себя:  

– ситуации педагогического взаимодействия 

между участниками образовательных отношений, 

возникающие в результате осознанного, заплани-

рованного выбора, разработки и применения эле-

ментов содержания, методов и подходов Козыре-

ва, 1999; Павлов, 2012;  

– возможности, заложенные в формах, мето-

дах и содержании целостного образовательного 

процесса Беликов, 2004;  

– виды деятельности, направленные на 

управление процессом развития личности 

Сверчков, 2009. 

Таким образом, можем отметить, что пред-

ставленные определения в полной мере описы-

вают организационно-содержательный аспект 

процесса формирования функциональной гра-

мотности школьников в Самарской области. 

Утверждаем, что система формирования функ-

циональной грамотности школьников в Самар-

ской области обладает всеми присущими педаго-

гическим системам признаками, а именно, имеет 

четкую структуру, где элементы взаимосвязаны 

на основе определенных педагогических условий. 

В нашей работе останавливаемся на структурно-

педагогических условиях, которые мы рассматри-

ваем как научную педагогическую категорию, 

охватывающую управленческие аспекты педаго-

гической реальности Володин, 2014. 

Результаты исследования 

Вслед за учеными мы рассматриваем организа-

цию процесса формирования функциональной 

грамотности учащихся в Самарской области 

с точки зрения организационно-педагогических 

условий, которые представляют собой комплекс 

предпосылок, условий и требований, направлен-

ных на эффективный менеджмент деятельности 

педагогов, их профессионального роста, а также 

учебной деятельности учащихся и их продвижения 

https://elibrary.ru/
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к достижению образовательных целей Галкина, 

2008; Куприянов, 2001; Савостьянова, 2014. 

Целевые показатели для развития школьного 

образования до 2030 определены правовыми ак-

тами [Указ Президента]. Федеральные государ-

ственные образовательные стандарты третьего 

поколения ориентированы на достижение целе-

вых показателей при реализации потенциала 

каждого человека, развитии его талантов и спо-

собностей, воспитании патриотичной и социаль-

но ответственной личности, в частности через 

умение решать жизненные ситуации на основе 

сформированных УУД: предметных и метапред-

метных. Другими словами, как изучаемые дис-

циплины помогают определить профессиональ-

ный путь и место в обществе [Об утверждении 

федерального]. 

Организация деятельности по формированию 

функциональной грамотности учащихся осу-

ществляется в рамках единой региональной ме-

тодической системы, представляющей собой 

вертикаль (рис. 1), которая выступает в роли од-

ного из ключевых организационно-

педагогических условий.  

 

 
Рисунок 1. Схема организации деятельности Западного образовательного округа региона в контексте формирования 

функциональной грамотности учащихся 
 

Таким образом, отличительной особенностью 

организации процесса формирования функцио-

нальной грамотности в Самарской области явля-

ется кластерное деление всех образовательных 

организаций округа по территориальному прин-

ципу. Такой подход к организации педагогиче-

ского процесса можно рассматривать как органи-

зационно-педагогическое условие.   

В каждом кластере действуют рабочие груп-

пы, в том числе по созданию организационно-

управленческих условий формирования функци-

ональной грамотности и развитию успешных 

практик. Координаторами деятельности класте-

ров являются председатели окружных учебно-

методических объединений (УМО).  

В округе действуют опорные школы по 

направлениям формирования функциональной 

грамотности: читательская грамотность – ГБОУ 

СОШ № 10 г. Сызрани; математическая грамот-

ность – ГБОУ СОШ «Центр образования» 

пос. Варламово; естественнонаучная грамот-

ность – ГБОУ лицей г. Сызрани; креативное 

мышление – ГБОУ СОШ № 14 г. Сызрани (в 

структуре которого имеется СП ДТДиМ); финан-

совая грамотность – ГБОУ СОШ № 5 г. Сызрани; 

глобальные компетенции – ГБОУ СОШ № 19 

г. Сызрани. Координирует их деятельность специ-

алист Западного управления. 

В территориальном органе управления обра-

зованием и образовательных организациях раз-

работаны дорожные карты по формированию и 

развитию функциональной грамотности обуча-

ющихся. Это может быть рассмотрено как пред-

намеренно сформированная предпосылка для 

содержания, форм и способов осуществления 

целостного педагогического процесса (Н. Иппо-

литова, Н. Стерхова), что также представляет 
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собой организационно-педагогическое условие 

[Функциональная грамотность, 2023]. 

Деятельность педагога по развитию функцио-

нальной грамотности, несомненно, в первую 

очередь должна вестись на уроке. Однако в пе-

риод достижения результативности школьников 

мы сделали акцент и на внеурочной деятельно-

сти и дополнительном образовании. 

В округе была проведена значительная орга-

низационная работа по созданию необходимых 

условий для внедрения курса «Развитие функци-

ональной грамотности». В школах округа внед-

ряются учебные программы «Развитие креатив-

ного мышления (7–9 классы)» и «Развитие функ-

циональной грамотности обучающихся (5–

9 классы)», разработанные в региональном Ин-

ституте развития образования. 

С начала 2023/2024 учебного года реализуется 

курс «Функциональная грамотность: учимся для 

жизни» [Примерная рабочая], разработанная Фе-

деральным институтом стратегии развития обра-

зования, в том числе на основе методических 

материалов, подготовленных ГАУ ДПО Самар-

ской области «Институт развития образования» 

[Акопьян, 2023]. 

 

Таблица 1.  

Объем часов учебного плана образовательного учреждения для реализации курса внеурочной 

деятельности по формированию функциональной грамотности обучающихся 
 

Класс Количество  

часов в неделю 

Реализуемые модули 

5  1 «Глобальные компетенции»;  

«Креативное мышление»;  

«Финансовая грамотность»; 

«Читательская грамотность»; 

«Математическая грамотность»; 

«Естественно-научная грамотность». 

 

6  2 

7  2 

8  3 

9 3 

 
Необходимо особо отметить, что в каждой 

образовательной организации осуществляется 

индивидуальный подход к развитию функцио-

нальной грамотности учащихся, основывающий-

ся на их индивидуальных достижениях и уровне 

подготовки. 

Перед началом нового учебного года форми-

руется экспертная группа, перед которой стоит 

задача провести анализ и оценку рабочих про-

грамм курсов внеурочной деятельности, направ-

ленных на развитие функциональной грамотно-

сти учащихся. 

Критерии экспертизы включают: полноту 

структурных компонентов программы; количе-

ство часов, отводимых на каждый реализуемый 

модуль, исходя из результатов рубежного мони-

торинга по итогам предыдущего класса обучения 

и, соответственно, обновленного содержания 

модулей; правильность оформления программы 

согласно требованиям информационной грамот-

ности; тематическое планирование; результаты 

освоения курса внеурочной деятельности. 

В соответствии с рекомендациями окружных 

учебно-методических объединений в содержание 

рабочих программ включены ситуации на фор-

мирование функциональной грамотности. 

Предметы, курсы, факультативы по формиро-

ванию функциональной грамотности проводятся в 

кабинетах цифровой образовательной среды, в ка-

бинетах «Точка роста», детских мини-

кванториумах, мобильных компьютерных классах. 

При подготовке обучающихся используются 

задания ФГИС «Моя школа», сервиса «Медиате-

ка. Просвещение», банка данных регионального 

ИРО. 100 % учреждений обеспечены кодами до-

ступа к сервисам. 

В рамках прочих затрат на образовательную 

деятельность ОУ закупаются учебные пособия 

по формированию функциональной грамотности.  

В Западном образовательном округе организо-

вана методическая поддержка процесса формиро-

вания функциональной грамотности (рис. 2). 
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Рисунок 2. Структура методического сопровождения процесса формирования функциональной грамотности 

 в образовательном округе. 
 

В рамках реализации окружного плана по 

формированию и оценке функциональной гра-

мотности школьников в целях развития успеш-

ных практик округом ежегодно проводятся сле-

дующие мероприятия: совещания для управлен-

ческих команд школ и учителей-предметников, 

собеседования с управленческими командами 

школ, анализируются учебные планы, организо-

вана работа пилотных площадок по формирова-

нию и развитию функциональной грамотности, 

сформированы оперативные группы.  

Пересмотр содержания и совершенствование 

форм методической работы позволили педагогам 

глубже погрузиться в проблему развития функ-

циональной грамотности, выбрать и интегриро-

вать в педагогическую практику технологии, ме-

тоды и приемы для развития функциональной 

грамотности Миникеева, 2022. 

В образовательных учреждениях региона реа-

лизуется тьюторство по данному направлению, 

направленное на совершенствование профессио-

нальных навыков педагогов в области развития 

функциональной грамотности учащихся. 

Для оказания оперативной и компетентной 

методической помощи образовательным учре-

ждениям было сформировано 5 оперативных 

групп поддержки с учетом кластерного деления 

образовательных организаций округа по терри-

ториальному принципу (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3. Структура методического сопровождения поддержки образовательных учреждений 
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В состав оперативных групп входят методи-

сты Ресурсного центра, представители управлен-

ческих команд школ, учителя-предметники, а 

координаторами их деятельности являются спе-

циалисты Западного управления. 

Информация о персональном составе опера-

тивных методических групп доведена до сведе-

ния руководителей образовательных организа-

ций и размещена на сайте Ресурсного центра.  

Любая школа может обратиться в оператив-

ную группу поддержки за оказанием методиче-

ской помощи:   

 по планированию часов на отдельные раз-

делы и темы модулей курса,  

 варианту его реализации,  

 подбору заданий, ситуаций,  

 проведению анализа занятий, мониторин-

гов и т. д.  

В округе проводятся мониторинги функцио-

нальной грамотности различных уровней: 

школьного, окружного и регионального. 

Ежегодно силами оперативных групп прово-

дится окружной комплексный мониторинг функ-

циональной грамотности. Задания для составле-

ния контрольных измерительных материалов 

подбираются из следующих источников: 

 конструктор рабочих программ; 

 платформа РЭШ; 

 сервис «Медиатека. Просвещение». 

Результаты окружного мониторинга сформи-

рованности функциональной грамотности в 

2022–2023 учебном году следующие: 

 высокий–5,6 %;  

 повышенный–41,8 %;  

 средний уровень–39,6 %;  

 низкий уровень–12,3 %; 

 недостаточный уровень–0,7 %. 

Проведение комплексного мониторинга, 

а также сравнительный анализ мониторингов 

школьного и окружного уровней позволяет вы-

явить у обучающихся уровни сформированности 

видов функциональной грамотности, дать адрес-

ные рекомендации каждой школе, в том числе по 

перераспределению часов на реализацию моду-

лей курса. 

В качестве примера представлены адресные ре-

комендации двум разным школам, которые даны с 

учётом их особенностей и результатов школьного 

и окружного мониторингов (Таблица 2). 
 

Таблица 2.  

Адресные рекомендации ОО округа по реализации модулей курса «Развитие функциональной 

грамотности 
 

ОО Адресные рекомендации по реализации модулей курса 

«Развитие функциональной грамотности» 

Школа № 14  

г. о. Сызрань 

Количество  

обучающихся –  

822 человека 

 осуществление внутришкольного анализа результатов исследования математической грамотности 

по отдельным классам и ученикам; 

 организация взаимных посещений занятий по математической грамотности учителями школы №14 

г. о. Сызрань и школы пос. Варламово; 

 повышение числа недельных учебных часов на модуль «Математическая грамотность» (путем со-

кращения часов в модуле «Креативное мышление» и перераспределения их на изучение других моду-

лей курса); 

 проведение вебинаров с учителями и учениками школы, которая является окружной пилотной пло-

щадкой по математической грамотности (школа пос. Варламово), для разбора заданий 5 уровня. 

Школа № 7  

г. о. Сызрань 

Количество  

обучающихся –  

129 человек  

 

 проведение окружной оперативной группой мониторинговых срезов по математической грамотности; 

 анализ результатов мониторинга каждого учащегося, составление индивидуальных образовательных 

маршрутов; 

 повышение числа недельных учебных часов на модуль «Математическая грамотность» (путем со-

кращения часов в модуле «Естественно-научная грамотность» и перераспределения их на изучение 

других модулей курса); 

 проведение занятий с учениками педагогов школы пос. Варламово для решения заданий 3-4, 5 уровней. 
 

Так, обеим школам было рекомендовано уве-

личить количество часов на модуль «Математи-

ческая грамотность»: только одной из них за счёт 

уменьшения количества часов модуля «Креатив-

ное мышление», а другой – за счет уменьшения 

количества часов модуля «Естественнонаучная 

грамотность», так как данные виды функцио-

нальной грамотности были сформированы у обу-

чающихся на оптимальном уровне в отличие от 

математической грамотности.  

Кроме того, рекомендации содержат меро-

приятия методического сопровождения курса, в 

том числе через сетевое взаимодействие и 

наставничество. 

Аналогичные адресные рекомендации были 

даны всем школам, в которых оперативными 
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группами был проведён комплексный окружной 

мониторинг [Афанасьева, 2020]. 

По результатам проведённой работы, в том 

числе мониторингов, Западным управлением 

министерства, образовательными организациями 

вносятся изменения и дополнения в «Дорожные 

карты» в соответствии с выявленными пробле-

мами. Западным управлением рекомендовано 

образовательным организациям обратить внима-

ние на мотивационный фактор.  

Школы организуют и проводят каникулярные 

профильные смены («Юный математик», «Юный 

натуралист», «Читай. Решай. Твори» и др.), а 

также разнообразные конкурсные мероприятия. 

Заключение 

Опыт организации работы по формированию 

функциональной грамотности обучающихся 

в рамках единой методической системы региона, 

предполагающий кластерное деление всех обра-

зовательных организаций округа по территори-

альному принципу, демонстрирует результатив-

ность применения определённых организацион-

ных и педагогических методов, направленных на 

развитие функциональной грамотности у уча-

щихся (результаты успеваемости школьников по 

итогам всероссийских проверочных работ пред-

ставлены в Таблице 3). 

 

Таблица 3. 

Результативность обучающихся образовательных учреждений Западного образовательного 

округа региона по сформированности функциональной грамотности (в сравнении с результа-

тами региона)  
 

 

Г
Е

О
, 

7
 к

л
. 

М
А

, 
4

 к
л
. 

М
А

, 
4

 к
л
. 

М
А

, 
8

 к
л
. 

М
А

, 
8

 к
л
. 

О
Б

Щ
, 

6
 к

л
. 

О
Б

Щ
, 

7
 к

л
. 

Р
У

, 
4

 к
л
. 

Р
У

, 
6

 к
л
. 

Р
У

, 
7

 к
л
. 

Р
У

, 
7

 к
л
. 

Р
У

, 
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Задание, проверя-

ющее сформиро-

ванность ФГ 

7.2 9.1 9.2 16.1 16.2 3.2 3.1 8 11 11.1 11.2 8 5.1 

Самарская  

область 2022 

- 55,7 44,93 58,98 43,55 - - - - - 42,17 58,38 55,6 

Самарская  

область 2023 

71,48 58,39 47,76 59,65 41,12 70,14 79,06 72,25 65,51 62,07 42,37 59,87 59,31 

Западный округ 

2023 

72,02 59,59 48,82 60,61 41,02 73,97 76,30 74,96 72,91 77,19 62,11 65,92 55,9 

 

Целенаправленное, систематическое и после-

довательное выполнение организационно-

педагогических условий для развития функцио-

нальной грамотности учащихся способствует 

полному выполнению требований ФГОС, реше-

нию задач достижения новых образовательных 

результатов, демонстрирующих конкурентоспо-

собность отечественного общего образования 

в контексте требований к образовательному со-

держанию XXI века, развитию у школьников 

функциональной грамотности [Балашова, 2022]. 
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Abstract. The article deals with topical issues of the state and prospects for the development of continuous profes-

sional development of teaching staff who provide support for individual educational activities of students. The appear-

ance of professional tutors in institutions is a necessary condition for solving the problems of students' self-

determination, developing individual educational routes, and searching for their own «Self» on the path of life. Tutor's 

help is in demand in educational and social institutions, children and adults, people who are in search of a profession 

and find themselves in difficult life situations. The training of tutors is the next step in the education of a teacher and 

can be implemented in the higher education system, in the process of retraining and advanced training courses. This 

article discusses the possibilities of training tutors in various fields within the framework of master's degree programs of 

universities in the Russian Federation. A systematic analysis of information materials that are publicly available on uni-

versity websites and Internet resources, as well as publications by the authors of master's programs, has been carried 

out. Criteria for choosing universities that train tutors, the following were identified: stable positive results in imple-

menting master's degree programs in tutoring, the uniqueness of the tutor training model, the variety in fields of activity 

of master's degree graduates and accessibility to information materials underlying the models of tutor training. The pa-

rameters for describing the training of tutors are: the essence and purpose of training; theoretical prerequisites and nor-

mative documents underlying the organization of training; the content of master's programs; the pedagogical technolo-

gies and learning conditions used; the expected result of the program; the significance of the proposed experience in 

training teachers. 
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Введение 

Сегодня приоритетным является гуманисти-

ческий характер образования, поддержка сво-

бодного развития личности и её самоопределе-

ния в процессе образования, создание индивиду-

ализированной образовательной среды. В основе 

этой стратегии лежит индивидуализация образо-

вания, то есть процесс реализации личного обра-

зовательного пути с целью самоактуализации. 

Индивидуализация характеризуется глубоким 

проникновением внешней и внутренней ее со-

ставляющих как сочетания направленного воз-

действия внешнего образовательного простран-

ства и реализации индивидуальных целей обу-

чающегося [Байбородова, 2014, с. 16]. Одной из 

практик, в основе которой лежит индивидуали-

зация, является сопровождение индивидуальной 

образовательной деятельности обучающегося.  

Образование сегодня выходит на новый каче-

ственный уровень. В современном обществе 

приоритетным становится реализация личност-

ного потенциала каждого человека, его образова-

тельного запроса. Образовательная деятельность 

человека становится процессом непрерывным, 

а следовательно, требует высокой степени мо-

бильности, вариативности и эффективности. 

В организации процесса обучения на первый 

план выходит поддержка субъектности обучаю-

https://elibrary.ru/
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щегося и создание индивидуализированной об-

разовательной среды. В педагогической среде 

сегодня широко используются понятия: индиви-

дуальная образовательная траектория, индивиду-

альный образовательный маршрут, индивиду-

альная образовательная программа. Однако, да-

леко не все педагогические работники видят ис-

тинный смысл этих понятий. Часто возникает 

противоречие между реальными действиями и 

теоретическим обоснованием целесообразности 

индивидуализации образования. Существует 

необходимость в специалистах, обладающих 

научными знаниями и практическими навыками 

сопровождения индивидуальной образователь-

ной деятельности обучающегося. Такими специ-

алистами являются тьюторы. Именно тьюторы, 

обладающие профессиональными компетенция-

ми, способны эффективно работать в условиях 

открытой образовательной среды и в полной ме-

ре реализовать принцип индивидуализации в об-

разовательных учреждениях [Тиунчик, 2022, 

с. 118–123]. 

В современной системе образования России, 

в соответствии с запросами государства и обще-

ства к образовательному процессу, его организа-

ции и содержанию, выдвигаются повышенные 

требования к уровню квалификации педагогиче-

ских работников. Становится актуальным непре-

рывный процесс их профессионального развития.  

Тьюторство в России существует в школах, 

вузах, инклюзивном, дистанционном образова-

нии, в системе повышения квалификации педа-

гогов, тьюторы сопровождают организацию не-

традиционных образовательных событий. От-

дельные направления тьюторского сопровожде-

ния привносят в образование инструменты, спо-

собствующие разрешению проблем, которые ра-

нее считались труднопреодолимыми. Виды тью-

торства различны по способу взаимодействия 

участников образовательного процесса, по форме 

и направленности предоставляемого сопровож-

дения. В настоящее время в образовательной 

среде распространено тьюторство группы и ин-

дивидуальное тьюторство, онлайн-тьюторство, 

студенческое тьюторство, тьюторинг проблем-

ных ситуаций. Тьюторство представлено в учре-

ждениях различных типов и видов, тьюторских 

центрах и частных практиках. 

В настоящее время в системе образования 

возрастает запрос на высококвалифицированных 

педагогов-тьюторов. В связи с этим возникает 

необходимость соответствующей подготовки и 

переподготовки педагогических кадров [Байбо-

родова, 2020, с. 64].  

По нашему мнению, это связано не только 

с необходимостью подготовки тьюторов, но и 

с нормативным и учебно-методическим обеспе-

чением этого процесса, с общей направленно-

стью подготовки и уровнем взаимодействия 

участников образовательного процесса.  В связи 

с важностью решения вышеуказанной проблемы, 

было проведено исследование, направленное на 

выявление эффективных моделей и лучших 

практик подготовки тьюторов по магистерским 

программам в вузах Российской Федерации. 

Методология и методы исследования 

Методологическую основу исследования со-

ставили: 

− системный подход (В. Г. Афанасьев, 

А. Н. Аверьянов, И. В. Блауберг, В. П. Кузьмин, 

В. А. Лекторский, В. Н. Садовский, Б. Г. Юдин, 

Э. Г. Юдин и др.), предполагающий рассмотре-

ние образовательной деятельности как совокуп-

ности структурированных и тесно взаимосвязан-

ных между собой элементов;  

− компетентностный подход (Л. А. Косолапо-

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

вицкий), определяющий сущность профессиона-

лизма и направления профессионального разви-

тия педагогов; 

− аксиологический подход (Б. М. Бим-Бад, 

Б. С. Брушлинский, Б. И. Додонов, Б. Г. Кузне-

цов, Н. Д. Никандров, В. А. Сластенин, В. М. Ро-

зин, М. Н. Фишер, П. Г. Щедровицкий и др.), по-

казывающий пути использования педагогиче-

ских ресурсов для развития личности.  

В процессе исследования применялись сле-

дующие методы: анализ государственных норма-

тивных документов, содержания образователь-

ных магистерских программ в сфере тьюторства, 

программ учебных дисциплин и учебных планов; 

электронной образовательно-информационной 

среды (ЭОИС) вузов; изучение статей, посвя-

щенных проблемам в области тьюторства, и пуб-

ликаций авторов тьюторских практик; сравнение 

и обобщение условий осуществления образова-

тельной деятельности вузов по образовательным 

магистерским программам подготовки тьюторов, 

включающих: обеспечение образовательной про-

граммы (материально-техническое, учебно-

методическое, кадровое); изучение механизмов 

оценки качества программы; анализ и описание 

результатов обучения, представленных в виде 
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профессиональных компетенций, отражающих 

специфику подготовки тьюторов.  

В ходе исследования были проанализированы 

магистерские образовательные программы 

42 вузов из 38 регионов Российской Федерации, 

осуществляющих подготовку и профессиональ-

ное развитие обучающихся в области образова-

ния. В результате были выявлены 11 магистер-

ских программ, по которым осуществляется под-

готовка тьюторов в 11 вузах России: Московский 

городской педагогический университет, Новоси-

бирский государственный педагогический уни-

верситет, Дальневосточный федеральный уни-

верситет, Южный федеральный университет, 

Карачаево-Черкесский государственный универ-

ситет имени У. Д. Алиева, Ярославский государ-

ственный педагогический университет им. 

К. Д. Ушинского, Омский государственный пе-

дагогический университет, Российский государ-

ственный педагогический университет им. 

А. И. Герцена, Шадринский государственный 

педагогический университет, Уральский госу-

дарственный педагогический университет, Юж-

но-Уральский государственный гуманитарно-

педагогический университет. 

Результаты исследования 

В вышеуказанных вузах подготовка тьюторов 

осуществляется по направлениям: педагогиче-

ское образование; психолого-педагогическое об-

разование; специальное (дефектологическое) об-

разование. Реализация магистерских программ 

подготовки тьюторов организуется в очной и за-

очной форме, сроком от 2-х лет до 2-ти лет 6 ме-

сяцев (в зависимости от формы обучения), на 

бюджетной и платной основе. 

В целях исследования эффективных моделей 

подготовки тьюторов был проведен системный 

анализ состояния, перспектив подготовки и не-

прерывного профессионального развития педа-

гогических работников. В процессе анализа были 

выявлены вузы, модели подготовки тьюторов 

которых представляются нам наиболее перспек-

тивными. Основаниями выбора вузов, реализу-

ющих эффективные магистерские программы по 

тьюторству, были: устойчивые положительные 

результаты реализации магистерских программ, 

уникальность модели подготовки, разнообразие 

сфер деятельности выпускников магистратуры и 

доступность информационных материалов, рас-

крывающих подготовку тьюторов. Таким обра-

зом, в ходе работы были выявлены, проанализи-

рованы и охарактеризованы пять магистерских 

программ по подготовке тьюторов для различ-

ных сфер деятельности, которые реализуются 

в пяти вузах Российской Федерации: 

− Государственное автономное образователь-

ное учреждение высшего образования города 

Москвы «Московский городской педагогический 

университет» (МГПУ); 

− Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образова-

ния «Ярославский государственный педагогиче-

ский университет им. К. Д. Ушинского» (ЯГПУ); 

− Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образова-

ния «Омский государственный педагогический 

университет» (ОмГПУ); 

− Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образова-

ния «Уральский государственный педагогиче-

ский университет» (УрГПУ); 

− Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образова-

ния «Дальневосточный федеральный универси-

тет» (ДВФУ). 

− Реализация магистерских программ в вы-

шеуказанных вузах осуществляется по направ-

лению подготовки 44.04.01 (педагогическое об-

разование) и 44.04.02 (психолого-педагогическое 

образование). 

− В основе подготовки и профессионального 

развития педагогических работников в сфере 

тьюторства лежат следующие нормативные до-

кументы: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации» (с изменениями и дополнениями) [Феде-

ральный… 2012]; 

− Федеральный государственный образова-

тельный стандарт высшего образования (далее 

ФГОС ВО) по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование и уровню высшего 

образования магистратура, утвержденный прика-

зом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 22 февраля 2018 г. № 126 

(с изменениями и дополнениями) [Федераль-

ный…№ 126, 2018]; 

− Федеральный государственный образова-

тельный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование, утвержденный при-

казом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 22 февраля 2018 г. № 127 

(с изменениями и дополнениями) [Федераль-

ный…№ 127, 2018]; 
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− Приказ министерства науки и высшего об-

разования РФ и Министерства просвещения РФ 

от 05 августа 2020 г. №885/390 «О практической 

подготовке обучающихся» [Приказ…, 2020]; 

− Положение о практической подготовке обу-

чающихся, утвержденное приказом Министер-

ства Просвещения Российской Федерации от 

5 августа 2020 года № 390 [Положение…, 2020]; 

− Порядок организации и осуществления об-

разовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, про-

граммам магистратуры, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 06 апреля 2021 г. № 245 

[Порядок…№ 245, 2021];  

− Порядок проведения государственной ито-

говой аттестации по образовательным програм-

мам высшего образования – программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденный приказом Минобр-

науки России от 29 июня 2015 г. № 636 [Поря-

док…№ 636, 2015]; 

− Профессиональный стандарт «Педагог (пе-

дагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)», 

утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 

18 октября 2013 г. № 544н [Профессиональ-

ный…№ 544н, 2013]; 

− Профессиональный стандарт «Педагог до-

полнительного образования детей и взрослых», 

утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 

22.09.2021 № 652н [Профессиональ-

ный…№ 652н, 2021]; 

− Профессиональный стандарт «Специалист 

в области воспитания», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации от 30.01.2023 № 53н «Об 

утверждении профессионального стандарта 

“Специалист в области воспитания”» [Профес-

сиональный…№ 53н, 2023]. 

При организации подготовки специалистов в 

сфере тьюторства учитываются Уставы и ло-

кальные нормативные акты вузов.  

Впервые в системе высшего профессионального 

образования в России подготовка тьюторов была 

предпринята в Государственном автономном обра-

зовательном учреждении высшего образования 

города Москвы «Московский городской педагоги-

ческий университет» (МПГУ). В вузе была разра-

ботана программа по подготовке магистров педа-

гогики по профилю «Тьюторство в сфере образо-

вания», которая реализуется сегодня при общеуни-

верситетской кафедре педагогики. Руководителем 

программы является заведующий лабораторией 

индивидуализации непрерывного образования и 

тьюторства, доктор педагогических наук, профес-

сор Татьяна Михайловна Ковалева. В начале 90-х 

годов ХХ века Татьяна Михайловна возглавляла 

школу «Эврика-развитие» в Академгородке города 

Томска, которая была одной из первых частных 

альтернативных школ в стране. Т. М. Ковалева 

в свое время инициировала формирование научной 

школы индивидуализации образования и тьютор-

ства, развитием и управлением которой занимается 

по сегодняшний день. В результате деятельности 

этой школы получило второе рождение и даль-

нейшее развитие тьюторское движение в России. 

В настоящее время магистерская образовательная 

программа реализуется в очном формате со сроком 

обучения 2 года на бюджетной и платной основе 

[Московский…, 2024]. 

Образовательную программу по направлению 

подготовки «Педагогическое образование» 

с профилем «Тьюторство в общем и профессио-

нальном образовании» реализует Федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Ярославский 

государственный педагогический университет 

им. К. Д. Ушинского» (ЯГПУ). Автором и соста-

вителем программы является доктор педагогиче-

ских наук, профессор, заведующий кафедры пе-

дагогических технологий Людмила Васильевна 

Байбородова. Вуз предоставляет возможность 

получить педагогическое образование в рамках 

магистерской программы со сроком обучения 

2 года 6 месяцев в заочной форме обучения на 

бюджетной и платной основе [ФГБОУ ВО «Яро-

славский…, 2024]. 

Программу подготовки тьюторов в цифровой 

образовательной среде реализует Федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Омский гос-

ударственный педагогический университет» 

(ОмГПУ). Магистерская программа по профилю 

«Тьюторство в цифровой образовательной сре-

де» реализуется в вузе в рамках направления 

«педагогическое образование» со сроком обуче-

ния 2 года 6 месяцев в заочной форме обучения. 

Общее руководство научным содержанием про-

граммы магистратуры осуществляется доктором 

педагогических наук, профессором Мариной 

Ивановной Рагулиной, которая осуществляет 
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в вузе руководство кафедрой информатики и ме-

тодики обучения информатике [Омский…, 2024].  

Программа магистратуры «Тьюторство в об-

разовательной и социальной сферах» реализует-

ся в Федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образова-

ния «Уральский государственный педагогиче-

ский университет» (УрГПУ) в заочной форме (2 

года 3 месяца) по направлению психолого-

педагогическое образование на бюджетной и 

платной основе. Руководитель образовательной 

программы – кандидат педагогических наук, до-

цент Нэлли Викторовна Шрамко [Уральский…, 

2024].  

Магистерская образовательная программа 

«Тьюторство и сопровождение индивидуальной 

траектории обучающегося» реализуется струк-

турным подразделением Федерального государ-

ственного автономного образовательного учре-

ждения высшего образования «Дальневосточный 

федеральный университет» (ДВФУ) – «Школа 

искусств и гуманитарных наук». Руководитель 

образовательной программы Тамара Ивановна 

Боровкова, преподаватель Школы искусств и гу-

манитарных наук ДВФУ, кандидат педагогиче-

ских наук, доцент Департамента психологии и 

образования, руководитель Дальневосточного 

центра развития тьюторских практик. Обучение 

по программе проводится в очном формате в те-

чение 2-х лет на бюджетной и платной основе 

[Дальневосточный…, 2024]. 

В основе замысла подготовки тьюторов в ву-

зах России лежит идея подготовки высококвали-

фицированных кадров, способных осуществлять 

деятельность в области антропологии по органи-

зации тьюторского сопровождения субъектов 

системы образования Российской Федерации. 

Ключевой идеей подготовки тьюторов является 

обеспечение непрерывного образования человека 

в открытом образовательном пространстве в те-

чение всей жизни.  

Целью подготовки тьюторов в вузах РФ явля-

ется осуществление индивидуализированного об-

разования, закрепление тьюторов в системе рос-

сийского образования, а также обеспечение учре-

ждений различных сфер деятельности высококва-

лифицированными специалистами, обладающими 

компетенциями, позволяющими эффективно и 

качественно организовывать процесс сопровож-

дения индивидуальной образовательной деятель-

ности обучающихся разных возрастов и имеющих 

различные образовательные интересы и потреб-

ности. В вузах Российской Федерации в рамках 

магистратуры осуществляется подготовка тьюто-

ров для учреждений образования, культуры и 

спорта, медицинской и социальной сферы, част-

ных тьюторских практик.  Специализация тьюто-

ров заключается в их готовности к работе с опре-

деленным контингентом обучающихся (дети, 

взрослые, дети с ОВЗ, одарённые дети и др.) и в 

определенном формате (онлайн-тьюторство, тью-

торство группы, индивидуальное тьюторство, 

частное тьюторство). Большинство вышеуказан-

ных вузов осуществляют подготовку тьюторов 

для работы с различными категориями обучаю-

щихся и в нескольких форматах.  

На наш взгляд, наиболее эффективной являет-

ся подготовка тьюторов, осуществляющих тью-

торскую практику в очном формате при непо-

средственном общении тьютора и тьюторанта.  

Такое общение позволяет выстраивать диалого-

вые отношения и создавать эмоционально ком-

фортные условия общения. Таких специалистов-

тьюторов готовят в МГПУ, ЯГПУ, УрГПУ и 

ДВФУ.  

В МГПУ основным инструментом овладения 

профессией тьютора считают приобретенный и 

лично пережитый опыт, а в качестве основных 

задач магистратуры в сфере тьюторства опреде-

ляют необходимость:  

− дать студенту опыт формирования личного 

образовательного запроса и возможность его ре-

ализации;  

− создать особую открытую образовательную 

среду для освоения магистрантами навыков тью-

торской деятельности;  

− организовывать взаимодействие с образова-

тельными, общественными организациями, экс-

пертным сообществом, которые являются носи-

телями образовательных ресурсов и потенциаль-

ными работодателями магистрантов. Т. М. Кова-

лева считает, что сущность программы «Тью-

торство в сфере образования» заключается 

в подготовке специалиста, обладающего спо-

собностью решать открытые задачи и передать 

эти навыки обучающимся. Открытые задачи 

находятся в области технического приобретения 

знаний и навыков (hard skills), коммуникатив-

ных способностей (soft skills), субъектной само-

организации (self skills). Именно на развитие 

навыков (self skills) делается ставка при реали-

зации программы [Московский …, 2024]. 

Целью программы магистратуры ЯГПУ 

«Тьюторство в общем и профессиональном обра-

зовании» является создание для обучающихся 

условий приобретения необходимых компетен-
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ций с целью осуществления профессиональной 

деятельности в сфере тьюторства. Готовность 

к осуществлению тьюторского действия харак-

теризуется не только уровнем специальных уме-

ний и навыков, но и трансформацией ценностно-

смысловых ориентиров педагогической деятель-

ности [Байбородова, 2020, с. 80]. Идея магистер-

ской программы университета воплощается 

в подготовке специалиста-тьютора, способного 

к выполнению профессиональных обязанностей 

по должности «тьютор», предполагающих реали-

зацию следующих трудовых функций: педагоги-

ческое сопровождение и организационно-

методическое обеспечение реализации обучаю-

щимися индивидуальных образовательных 

маршрутов, проектов, программ; организация 

образовательной среды для реализации обучаю-

щимися индивидуальной образовательной дея-

тельности [ФГБОУ ВО «Ярославский…, 2024]. 

В основе программы УрГПУ «Тьюторство 

в образовательной и социальной сферах» лежит 

идея подготовки специалиста, который владеет 

знаниями и умениями работы с людьми самых 

разных возрастов, от дошкольного – до пожило-

го. В вузе считают, что выпускник магистратуры 

в сфере тьюторства должен уметь рассмотреть 

жизненную ситуацию человека так, чтобы обу-

чающийся вместе с тьютором смог сделать вы-

бор, перейти от одной программы своего разви-

тия на другую. В связи с этим, целью магистер-

ской программы в университете считают созда-

ние обучающимся условий, способствующих 

приобретению необходимых компетенций для 

осуществления профессиональной деятельности 

в различных сферах деятельности со всевозмож-

ными образовательными запросами [Ураль-

ский…, 2024].  

Идеей программы ДВФУ «Тьюторство и со-

провождение индивидуальной траектории обу-

чающегося» является создание индивидуализи-

рованной среды в образовательной системе реги-

она, сопровождение образовательных траекторий 

студентов вуза (в том числе по практической 

подготовке на базе партнеров). Этому способ-

ствует развитая партнерская сеть образователь-

ных и научных центров с профессиональными 

объединениями и ассоциациями работодателей, 

позволяющая расширить компетентностные воз-

можности магистрантов.  

Следуя расставленным приоритетам образова-

тельной политики, в ДВФУ видят целью своей 

образовательной программы подготовку высоко-

квалифицированных тьюторов по сопровождению 

индивидуальной образовательной деятельности 

разных субъектов, включая детей и взрослых, 

с использованием технологий тьюторского сопро-

вождения в пространстве открытого образования, 

социальной защиты, центрах диагностики и кон-

сультирования по проблемам личности, культур-

но-спортивных комплексах, центрах досуга и др. 

[Дальневосточный…, 2024]. 

С нашей точки зрения, интересным опытом 

является подготовка тьютора для онлайн-

образования. В этом формате тьюторство основы-

вается на компьютерных и интернет-технологиях 

и является одним из перспективных направлений 

развития науки и общества в настоящее время. 

Однако в этом формате существует сложность в 

осуществлении контакта между тьютором и тью-

торантом. Но если тьютор находит подходящий 

способ дистант-взаимодействия, чтобы ближе по-

знакомиться с подопечным, завоевать его дове-

рие, то процесс онлайн-обучения становится бо-

лее индивидуализированным, уменьшая дистан-

цию между тьютором и тьюторантом. 

Подготовка тьютора в ОмГПУ, осуществляю-

щего свою деятельность в цифровой образова-

тельной среде, решает многие проблемы дистан-

ционного обучения, имеющего ряд преимуществ 

перед традиционным обучением (выбор времени, 

места, режима освоения программы, широкий 

спектр информационно-технических средств). 

В университете видят цель основной профессио-

нальной образовательной программы по тьютор-

ству в приобретении обучающимися магистрату-

ры компетенций для успешной реализации обра-

зовательного процесса с использованием дистан-

ционных технологий в цифровой образовательной 

среде [Омский…, 2024]. Магистерская программа 

ОмГПУ «Тьюторство в цифровой образователь-

ной среде» предполагает организацию образова-

тельного процесса, профессионального развития и 

саморазвития магистрантов в формате электрон-

ного обучения. Особое внимание в вузе уделяется 

проектированию компонентов цифровой образо-

вательной среды (цифровые ресурсы образова-

тельных программ, средства оценки качества обу-

чения, технологии и методики обучения в онлайн-

режиме) [Современные…, 2017, с. 17–19]. 

Подготовка тьюторов предусматривает изме-

нение позиции студента в образовательном про-

цессе, он становится не обучаемым, а организа-

тором собственной образовательной деятельно-

сти. В этом случае происходит повышение субъ-

ектности и активности студентов. Особенно 

важно обеспечить этот процесс при подготовке 
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тьюторов [Байбородова, 2020, с. 93]. Для успеш-

ной реализации подготовки к тьюторской дея-

тельности магистранту необходимо приобрести 

личный опыт обучения в индивидуализирован-

ной образовательной среде. 

Основу концепции подготовки тьюторов в ву-

зах составляют: системный, компетентностный, 

деятельностный, практико-ориентированный, 

личностно-ориентированный подходы.  

В магистерской программе МГПУ ключевой 

акцент делается на развитии навыков тьютор-

ства, которое становится важным инструментом 

в современном образовательном процессе. В ос-

нове подготовки тьюторов в вузе главенствую-

щим является практико-ориентированный под-

ход. Практика магистрантов проходит на базе 

различных образовательных учреждений города. 

Значимым элементом практики являются семи-

нары магистрантов по обсуждению её результа-

тов [Московкий…, 2024]. По мнению Т. М. Ко-

валевой, «практика является важнейшей состав-

ляющей обучения в рамках компетентностного 

подхода, поскольку компетенции формируются 

при условии наличия практического опыта и ре-

флексии выполнения необходимых действий» 

[Профессия…, 2012, с. 132]. Таким образом, 

процесс освоения тьюторских компетенций, ос-

нованный на практико-ориентированности и 

осмысленности, складывается из опыта решения 

конкретных задач в конкретных ситуациях рабо-

ты с тьюторантом. Тьюторская практика дает 

возможность магистрантам опытным путем про-

верить уровень своих компетенций, определить 

дефициты в развитии, а также получить стимул к 

дальнейшему профессиональному росту.  

В ЯГПУ считают, что в процессе подготовки 

тьюторов главенствующая роль должна принад-

лежать развитию личностных качеств магистран-

тов, их индивидуальности. В вузе в качестве 

концептуального выступает аксиологический 

подход, в котором человек рассматривается в 

качестве цели общественного развития и 

наивысшей ценности. В соответствии с аксиоло-

гическим подходом программа профессиональ-

ной подготовки к тьюторскому сопровождению 

магистрантов ЯГПУ содержит вариативный 

набор дисциплин, выбор которых осуществляет-

ся участниками образовательного процесса. 

В основе данного выбора лежат собственные 

предпочтения магистрантов и их профессио-

нальные дефициты. Сопровождение этого выбо-

ра осуществляется в ходе организации рефлек-

сивной деятельности магистарантов. Главным 

ориентиром в системе подготовки тьюторов в 

университете является индивидуальность обуча-

ющегося. Приоритетным считается создание 

условий, при которых магистрант проявляет и 

развивает свою субъектность. Субъектно-

ориентированный подход в основе подготовки 

тьюторов в ЯГПУ предполагает опору в образо-

вании на естественный процесс саморазвития 

творческого потенциала и способностей человека 

[Байбородова, 2020, с. 96–101]. 

Основное внимание в ОмГПУ, в соответствии 

с компетентностным подходом, уделяется при-

обретению компетенций, связанных с проекти-

рованием и разработкой цифровых ресурсов об-

разовательных программ и компонентов цифро-

вой образовательной среды [Омский…, 2024]. 

Значительная роль в организации тьюторской 

магистратуры в УрГПУ отводится практико-

ориентированному обучению, а также организа-

ции образования с применением дистанционных 

технологий и электронных образовательных 

платформ [Уральский…, 2024]. Особое внимание 

в университете уделяют проблеме самоорганиза-

ции студентов. В вузе рассматривают самооргани-

зацию в контексте личностного, деятельностного, 

аксиологического, технического и интегрального 

подходов и считают, что развитию субъектности 

способствует именно высокий уровень самоорга-

низации как принятие ответственности за свою 

жизнь [Николаева…, 2024, с. 259–263]. 

Магистерская программа ДВФУ основана на 

философской базе, опирающейся на ценности ин-

дивидуальности и индивидуального образова-

тельного развития. Основное внимание в универ-

ситете уделяется индивидуализированному со-

держанию образования, в котором ведущими 

принципами являются: открытость, индивидуали-

зация, вариативность. При подготовке тьюторов 

в вузе основной акцент делается на развитии 

у выпускников инновационного проектного мыш-

ления [Дальневосточный…, 2024].  

При отборе содержания образовательных ма-

гистерских программ вузы руководствуются  

общими принципами: системности (логическая 

взаимосвязь образовательных компонентов); 

научности (опора  на современные достижения 

науки и практики); практико-ориентированности 

(обеспечение переноса теоретических положений 

в разнообразные условия реальной практики их 

применения); личностной ориентации образова-

ния (содействие профессионально-личностному 

развитию студентов с учётом их индивидуаль-

ных особенностей); иерархичности (соблюдение 



Ярославский педагогический вестник – 2024 – № 6 (141) 

Анализ подготовки тьюторов по магистерским программам в российских вузах 37 

последовательности дисциплин (модулей) в со-

ответствии с определенной логической связью 

между разделами и другими дисциплинами); по-

следовательности (приобретение новых знаний с 

опорой на предыдущие); доступности (соответ-

ствие содержания базовым знаниям студентов). 

В ЯГПУ полагают, что для подготовки тью-

торов основополагающими являются принципы, 

которые также необходимы для эффективной 

организации тьюторской практики. Эти принци-

пы выделяла Т. М. Ковалева в книге «Профессия 

тьютор» [Ковалева, 2012, с. 73–74]. В понимании 

преподавательского состава ЯГПУ они приобре-

тают более широкое значение в контексте подго-

товки тьюторов: принцип открытости (выход за 

границы вуза с целью расширения педагогиче-

ских ресурсов и возможностей для удовлетворе-

ния разнообразных познавательных интересов и 

потребностей обучающихся, где каждый элемент 

среды может нести на себе определенный обра-

зовательный ресурс); принцип избыточности об-

разовательной среды (разнообразие образова-

тельных предложений, использование ресурсов 

различных образовательных и социальных ин-

ститутов); принцип вариативности и гибкости 

(использование всего многообразия содержания, 

форм, методов и технологий обучения, различ-

ных видов образовательной деятельности) [Бай-

бородова, 2020, с. 105–108]. Кроме вышеуказан-

ных, в ЯГПУ считают фундаментальными сле-

дующие принципы организации подготовки тью-

торов: принцип проблемности (создание ситуа-

ций для выявления, актуализации, осознания 

проблем в профессиональном становлении сту-

дента, понимание обучающимся проблем своего 

развития); принцип стимулирования рефлексив-

ной и аналитической деятельности магистрантов 

(познание и анализ субъектом явлений собствен-

ного сознания и собственной деятельности) 

[Байбородова, 2020, с. 111–112]. 

Программы магистратур, осуществляющих 

подготовку тьюторов, состоят из следующих 

блоков: дисциплины (модули), практики и Госу-

дарственная итоговая аттестация. Структура 

программ магистратур включает обязательную 

часть (базовую) и часть, формируемую участни-

ками образовательных отношений (вариатив-

ную). В зависимости от конкретных условий ва-

риативная составляющая подготовки тьюторов 

может быть различна, обеспечивая возможность 

индивидуальной образовательной траектории 

магистрантов. Образовательные программы ма-

гистратур включают цели и задачи обучения; 

содержание подготовки; планируемые результа-

ты обучения; оценочные средства; условия осу-

ществления образовательной деятельности. Со-

держание магистерских программ основано на 

современных тенденциях развития отечествен-

ной системы образования и науки, соответству-

ют требованиям ФГОС. Программы включают 

учебный план, календарный учебный график, 

программы дисциплин и практик, программу 

государственной итоговой аттестации, перечень 

формируемых компетенций, методические мате-

риалы и рекомендации. В состав программ 

включены Рабочие программы воспитания обу-

чающихся, определяющие цель, задачи и 

направления воспитательной работы с обучаю-

щимися, условия организации воспитательной 

работы и форму аттестации результатов воспита-

тельной деятельности обучающихся.  

Содержание магистерских программ в сфере 

тьюторства распределяется между лекционной и 

практической частями на основе принципа до-

полнительности. Практические занятия конкре-

тизируют и дополняют теоретический материал. 

Практика магистрантов содействует формирова-

нию навыков тьюторского сопровождения, по-

скольку необходимые компетенции формируют-

ся при наличии практического опыта выполне-

ния определенных действий. Необходимым эле-

ментом практик является организация рефлексии 

опыта тьюторской деятельности.  

Профильные модули, изучаемые в рамках ма-

гистерских программ по тьюторству, имеют 

сходные дисциплины с незначительными разли-

чиями в их формулировке, а именно: норматив-

но-правовые основы тьюторской деятельности; 

философия и методология современного образова-

ния, субъективности и индивидуализации; инди-

видуализация и сопровождение в образовании; 

модели и форматы тьюторского сопровождения; 

теоретические основы тьюторской деятельности и 

тьюторские компетентности педагога; теория и 

практика тьюторского сопровождения; методика и 

технология тьюторской деятельности; история 

тьюторства; современные образовательные и ан-

тропопрактические технологии в работе тьютора; 

специфика тьюторского сопровождения в различ-

ных сферах и в работе с различными целевыми 

группами; проектирование и реализация практик 

индивидуализации и тьюторства; психологические 

аспекты тьюторской деятельности; педагогиче-

ская антропология; психолого-педагогические 

технологии в деятельности тьютора; технологии 

открытого образования. 
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В программе каждого вуза имеются дисципли-

ны, отражающие специфику целей подготовки 

тьюторов. Так, в структуре программы МГПУ, 

помимо вышеперечисленных, магистранты изу-

чают следующие профильные дисциплины: клю-

чевые компетентности: «self skills»; конструирова-

ние индивидуальной образовательной программы в 

городской среде; практические навыки и инстру-

менты тьютора в работе с цифровыми ресурсами в 

современной образовательной среде [Москов-

ский …, 2024].  

В ЯГПУ дополнительное внимание уделяется 

следующим профильным дисциплинам: введение 

в профессию «тьютор»; диагностика и консуль-

тирование в деятельности тьютора; качество и 

результативность тьюторской деятельности; пси-

холого-педагогический мониторинг в тьюторской 

деятельности [Ярославский…, 2024].  

В связи с уникальностью магистерской про-

граммы ОмГПУ, количество специфических 

(профильных) дисциплин достаточно велико. 

В университете изучают: технические основы 

цифровой образовательной среды (платформы 

онлайн-обучения); технологии работы в цифро-

вой образовательной среде; тьюторское сопро-

вождение обучения взрослых; этические нормы 

общения в интернете; информационные техноло-

гии в гуманитарном образовании; социальную 

информатику; разработку дистанционных учеб-

ных курсов; информационное сопровождение 

тьютора; цифровые образовательные ресурсы 

в профильной школе; разработку компонентов 

цифровой образовательной среды (инструменты 

и технологии цифровой образовательной среды, 

тьюторское сопровождение одаренного ребенка); 

дистанционное обучение образовательной робо-

тотехнике; безопасность в цифровой образова-

тельной среде (методы и средства защиты ин-

формации, кибербезопасность обучающихся в 

цифровой образовательной среде); информаци-

онные технологии в деятельности тьютора (про-

фессиональные приложения информационных 

технологий); тьюторское сопровождение про-

грамм дополнительного образования в цифровой 

образовательной среде [Омский…, 2024].  

Профильное образование магистрантов 

в УрГПУ обеспечивается разнообразным спек-

тром предложенных предметов и курсов: каче-

ственные и количественные методы в психолого-

педагогических исследованиях; контроллинг из-

менений; обработка и представление результатов 

психолого-педагогических исследований; опыт 

тьюторства в работе с родителями; основы соци-

альной психологии и конфликтологии; проекти-

рование воспитывающей образовательной среды; 

профессиональная навигация; социальное тью-

торство; теория и практика профессионального 

взаимодействия; теория социальной работы; 

тьюторские основы обучения взрослых [Ураль-

ский…, 2024]. 

В ДВФУ изучаются следующие профильные 

дисциплины: тьюторское сопровождение инди-

видуальной образовательной программы в ди-

станционном обучении; введение в акмеологию; 

авторские школы и педагогическое проектирова-

ние авторской школы; педагогический дизайн в 

цифровой среде; теория и практика сетевой педа-

гогики; педагогическая антропология опережа-

ющего образования; гуманитарная экспертиза в 

системе образования; театральная педагогика; 

гуманистическая идеология модернизации обра-

зования; актуальные проблемы педагогической 

феноменологии; тьюторское сопровождение ин-

дивидуальной образовательной программы в ди-

станционном обучении; личностно-

профессиональный рефлексивный практикум 

[Дальневосточный…, 2024]. 

Успешное решение задач подготовки маги-

странтов к осуществлению тьюторской деятель-

ности, реализация вышерассмотренных подходов 

и принципов подготовки тьюторов, а также ин-

дивидуализация образовательного процесса 

обеспечиваются соответствующими педагогиче-

скими технологиями. При реализации содержа-

ния магистерских программ предусматривается 

использование разнообразных современных об-

разовательных технологий, способствующих 

развитию у студентов самостоятельности, ком-

муникативных навыков, критического мышле-

ния, креативности. В вузах создается коллабора-

тивная учебная среда, способствующая раскры-

тию потенциальных возможностей и компетен-

ций будущих тьюторов. Лекционные занятия 

раскрывают теоретические вопросы в организа-

ции процесса тьюторского сопровождения, де-

монстрируют разнообразные методологические, 

теоретические и технологические подходы к рас-

сматриваемым педагогическим проблемам, рас-

крывают основные пути их решения. Особое ме-

сто в организации подготовки тьюторов отводит-

ся самостоятельной работе как виду учебной де-

ятельности. Она представляет собой выполнение 

заданий в присутствии преподавателя. Видами 

заданий для внеаудиторной самостоятельной ра-

боты являются: чтение текста; составление его 

текста; графическое изображение структуры тек-
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ста; конспектирование текста; выписки из текста; 

работа со словарями и справочниками; ознаком-

ление с нормативными документами; учебно-

исследовательская работа. При организации са-

мостоятельной работы студентов широко ис-

пользуются образовательные порталы вузов. 

Применение образовательных технологий 

в учебном процессе МГПУ определяется специ-

фикой учебной деятельности при освоении раз-

личных дисциплин. Наряду с традиционными 

технологиями широко применяются технологии 

проблемного обучения (лекция «вдвоем» (би-

нарная лекция; проблемная лекция: изложение 

материала, предполагающее постановку про-

блемных и дискуссионных вопросов; изложение 

материала в форме диалогического общения 

двух преподавателей; практическое занятие на 

основе кейс-метода; практическое занятие 

в форме практикума;); интерактивные техноло-

гии (лекция–провокация (изложение материала с 

заранее запланированными ошибками, лекция 

«обратной связи»), лекция-беседа, лекция-

дискуссия, семинар-дискуссия); информационно-

коммуникационные образовательные технологии 

(лекция-визуализация (изложение содержания 

сопровождается презентацией или фильмом), 

практическое занятие в форме презентации и 

др.). В учебном процессе вуза используются ак-

тивные и интерактивные формы проведения за-

нятий в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессио-

нальных навыков студентов. В рамках учебных 

курсов предусмотрены встречи с представителя-

ми российских и зарубежных компаний, образо-

вательных учреждений, научных, государствен-

ных и общественных организаций, мастер-

классы экспертов и специалистов. Программа 

реализуется с применением дистанционных тех-

нологий, что позволяет комфортно совмещать 

работу и учебу. Практика магистрантов в МПГУ 

организуется на базе различных образователь-

ных организаций (например, Колледж архитек-

туры, дизайна и реинжиниринга № 26).  

Специфика образовательной деятельности 

в процессе реализации магистерской программы 

в ЯГПУ, заключается в обучения посредством 

организации различных видов деятельности ма-

гистрантов: исследовательской, проектной, 

учебной и профессиональной пробной тьютор-

ской деятельности. В основе организации обра-

зовательной деятельности в вузе лежит субъект-

но-ориентированная технология, что способству-

ет развитию субъектной позиции магистрантов. 

Это дает возможность осознанно освоить субъ-

ектно-ориентированный подход к образованию в 

результате приобретения личного опыта. В про-

цессе обучения магистранты принимают само-

стоятельные решения в соответствии с постав-

ленными ими самими целями. По нашему мне-

нию, именно осмысленные и присвоенные сту-

дентами образовательные цели, являющиеся их 

личным образовательным ориентиром, способ-

ствуют достижению наиболее качественного ре-

зультата в освоении тьюторской профессии. При 

организации учебных занятий в ЯГПУ исполь-

зуются разнообразные методы и формы обуче-

ния, стимулирующие учебно-познавательную 

деятельность студентов, их активность, инициа-

тивность и самостоятельность, образовательную 

рефлексию. В процессе обучения применяются 

всевозможные современные образовательные 

технологии: образовательное картирование, де-

баты, педагогическая мастерская, образователь-

ное событие и т. д.; игровые технологии; про-

блемно-диалоговые формы обучения; решение 

педагогических задач; моделирование и проек-

тирование различных компонентов педагогиче-

ского процесса.  

Практическая подготовка тьюторов в ЯГПУ 

представляет собой форму организации образо-

вательной деятельности при освоении образова-

тельной программы в условиях выполнения обу-

чающимися определенных видов работ, связан-

ных с будущей профессиональной деятельно-

стью и направленных на формирование, закреп-

ление, развитие практических навыков и компе-

тенций по профилю образовательной програм-

мы. Основной акцент практических занятий ос-

нован на фасилитаторской позиции преподавате-

ля в организации совместной деятельности сту-

дентов [Ярославский…, 2024]. Важной формой 

организации тьюторского сопровождения в про-

цессе реализации магистерской программы яв-

ляются индивидуальные и групповые тьюториа-

лы, являющиеся частью учебной программы. 

Магистранты ЯГПУ имеют возможность прини-

мать участие в процессе тьюторского сопровож-

дения в качестве тьюторантов и тьюторов во вза-

имодействии со студентами младших курсов. 

При реализации модели подготовки тьюторов 

в ОмГПУ, наряду с классическо-лекционной, ис-

пользуются информационно-коммуникационные, 

проблемно-поисковые, личностно-

ориентированные, эвристические, объяснительно-

иллюстративные технологии. В программе преду-

смотрено использование активных и интерактив-
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ных методов проведения занятий: технология 

электронного обучения, проблемного обучения; 

кейс-технологии; технология рейтинга учебных 

достижений; дистанционные образовательные 

технологии. В учебном процессе предусмотрено 

использование активных форм дистанционного 

проведения занятий и организации самостоятель-

ной работы магистрантов в соответствии с предо-

ставляемыми ресурсами и технологиями образо-

вательного портала ОмГПУ и методами организа-

ции интерактивного учебного процесса: лекция-

визуализация; презентации с использованием раз-

личных вспомогательных средств и обсуждением 

материала; кейс-метод; моделирование производ-

ственных процессов и ситуаций; портфолио; обу-

чение с применением ИКТ [Омский…, 2024]. 

Обучение магистрантов в УрГПУ проходит 

в нелинейном, насыщенном, вариативном обра-

зовательном пространстве, в формате интерак-

тивных лекций, мастер-классов, проектных се-

минаров. На базе УрГПУ проходят «Уральские 

тьюторские мастерские». Мероприятие органи-

зуется совместно с региональным отделением 

Межрегиональной тьюторской ассоциации 

(МТА) и кафедрой педагогики и педагогической 

компаративистики в Свердловской области. 

В подготовке мастерских принимают активное 

участие выпускники магистерской программы 

УрГПУ [Уральский…, 2024]. 

В ДВФУ активно применяется технология 

проектного обучения. Эта технология реализует-

ся при помощи сервиса «Витрина образователь-

ных активностей». Сервис обеспечивает процесс 

создания проектов, поиска и распределения 

участников проекта, а также подгрузки цифро-

вых следов в Цифровое портфолио по окончании 

обучения. Широко практикуется обучение с ис-

пользованием онлайн-курсов в электронной об-

разовательной среде. Некоторые дисциплины 

реализуются в формате смешанного обучения 

или blended learning. Суть формата состоит 

в смешивании традиционного обучения (то, ко-

торое происходит в аудитории) и онлайн-

обучения (прохождение онлайн-курса) [Дальне-

восточный…, 2024].  

Принципиальным элементом модели тьютор-

ской магистратуры МПГУ является практика 

тьюторского сопровождения магистрантов. Ос-

новная цель тьюторского сопровождения – реали-

зация принципа индивидуализации в образовании 

магистрантов, «проживание» позиции тьютора 

как элемента освоения профессии [Ковалева, 

2016, с. 180–184]. Процедура выбора тьютора для 

магистранта является одним из условий реализа-

ции инновационного содержания образовательно-

го процесса в магистратуре МГПУ. «Тьютор – это 

специальная педагогическая и профессиональная 

позиция в магистратуре, задачей которой является 

осуществление тьюторского сопровождения про-

ектирования и реализации магистрантом индиви-

дуальной образовательной программы (ИОП) 

и/или индивидуальной программы профессио-

нального становления (ИППС). Одно из ведущих 

мест в ИОП/ИППС отводится сопровождению 

подготовки и защите студентом магистерской 

диссертации по актуальной для его образования и 

профессионального становления теме, связанной 

с проблематикой открытого образования, индиви-

дуализации и тьюторства» [Профессия…, 2012, 

с. 120]. 

Образовательный процесс освоения магистер-

ской программы ЯГПУ предполагает создание 

условий для формирования профессиональной 

тьюторской компетентности. Образование в ма-

гистратуре осуществляется в условиях организа-

ции непрерывной тьюторской практики. Профес-

сиональная подготовка будущих специалистов в 

тьюторской магистратуре ЯГПУ выстраивается 

во взаимосвязи профессионального обучения и 

индивидуальной образовательной деятельности 

магистрантов. Существенная роль в подготовке 

тьюторов в вузе отводится организации рефлек-

сивной деятельности магистрантов. По мнению 

преподавателя университета М. П. Кривунь, об-

разовательная рефлексия обеспечивает запуск и 

разворачивание индивидуальной образователь-

ной деятельности обучающихся [Кривунь, 2024, 

с. 115–120]. Практико-ориентированный харак-

тер обучения в ЯГПУ обеспечивается, в том чис-

ле, наличием высокотехнологичного оборудова-

ния, находящегося в распоряжении преподавате-

лей и магистрантов, в частности педагогического 

технопарка «Кванториум» имени А. А. Ухтом-

ского, который имеет огромный потенциал ис-

пользования для реализации различных образо-

вательных целей. 

Образовательная деятельность в процессе ре-

ализации магистерской программы УрГПУ осу-

ществляется в условиях насыщенного, нелиней-

ного, вариативного образовательного простран-

ства, в формате интерактивных лекций, мастер-

классов, проектных семинаров. В вузе организу-

ется тьюторское сопровождение магистрантов, 

которое позволяет улучшить академические до-

стижения, адаптировать процесс обуче-

ния потребностям обучающихся, активно вовле-
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кать магистрантов в научно-исследовательскую 

деятельность, чётко прослеживать траекторию 

развития обучающихся, формировать команду 

специалистов. В УрГПУ создана инфраструкту-

ра, позволяющая реализовывать учебно-

воспитательный процесс в соответствии с совре-

менными требованиями к высшему образованию, 

в частности педагогический технопарк «Кванто-

риум», технопарк универсальных педагогиче-

ских компетенций. Педагогический состав вуза 

составляют научно-педагогические работники и 

практикующие учителя, специалисты в области 

воспитания и специалисты социальной сферы из 

числа представителей работодателей города Ека-

теринбурга и Свердловской области [Ураль-

ский…, 2024]. 

В ДВФУ созданы особые психолого-

педагогические условия, которые, по мнению 

руководителя Дальневосточного регионального 

центра развития тьюторских практик Татьяны 

Дмитриевны Лавриненко, кандидата педагогиче-

ских наук, доцента Департамента психологии и 

образования Школы искусств и гуманитарных 

наук ДВФУ, «способствуют развитию професси-

ональной субъектности магистрантов. Основны-

ми психолого-педагогическими условиями явля-

ются: социальное партнерство, вовлечение маги-

странтов в работу студенческих и профессио-

нальных сообществ на уровне вуза, города, реги-

она, страны; межрегиональное и международное 

сетевое взаимодействие; наставничество (тью-

торское сопровождение) образовательной дея-

тельности студентов магистратуры в условиях 

социального партнерства; организация рефлек-

сивной деятельности магистрантов; диагности-

рование, само-диагностирование, мониторинг 

процесса развития профессиональной субъектно-

сти магистрантов» [Лавриненко, 2022, с. 43–50]. 

К преподавательской деятельности в ДВФУ ак-

тивно привлекаются члены Межрегиональной 

тьюторской ассоциации, работающие по следу-

ющим направлениям: тьюторство в профессио-

нальном образовании; тьюторское сопровожде-

ние иностранных студентов; тьюторство в от-

крытом образовании; тьюторское сопровождение 

индивидуальной образовательной программы в 

дистанционном образовании; тьюторство в до-

полнительном образовании детей и взрослых; 

тьюторство в инклюзивном образовании. Парт-

нерами программы являются: кафедра педагоги-

ческих технологий непрерывного образования 

Института непрерывного образования Москов-

ского городского педагогического университета; 

Академия педагогики Сямыньского университе-

та г. Сямынь, КНР (заключен Договор ДВФУ с 

СУ по созданию инновационной площадки в об-

ласти индивидуализации, 2015 г.). Экспертами 

программы являются: Ковалева Татьяна Михай-

ловна, доктор педагогических наук, профессор, 

эксперт кафедры педагогических технологий не-

прерывного образования Института непрерывно-

го образования МГПУ, президент Межрегио-

нальной тьюторской ассоциации, федеральный 

эксперт в области индивидуализации и тьютор-

ства; Елена Анатольевна Суханова, кандидат пе-

дагогических наук, заместитель проректора по 

учебной работе, директор Института инноваций 

в образовании Национального исследовательско-

го Томского государственного университета, 

председатель Правления Межрегиональной тью-

торской ассоциации, федеральный эксперт в об-

ласти индивидуализации и тьюторства. В уни-

верситете уделяют особое внимание созданию 

комфортной среды для эффективной работы 

преподавателей и учебы студентов. Приоритет-

ным для вуза является поддержка студентов и 

сотрудников в условиях работы и обучения в вы-

соком темпе и забота об их ментальном здоровье. 

В вузе на базе Единого контактного центра 

функционирует Ситуационный центр, который 

принимает обращения для оперативного реше-

ния любых возникающих трудностей: от психо-

логической поддержки до вопросов проживания, 

обучения и быта [Дальневосточный…, 2024].  

Минимальные требования к качеству образо-

вания устанавливаются федеральными государ-

ственными образовательными стандартами выс-

шего образования. Дополнительные требования 

к качеству образования формируются вузом на 

основе требований профессиональных стандар-

тов, социального заказа, ожиданий работодате-

лей и обучающихся вузов. Качество образова-

тельной деятельности и подготовки обучающих-

ся по программам в сфере тьюторства определя-

ются в рамках системы внутренней оценки, а 

также системы внешней оценки качества образо-

вания. Внутренняя оценка подготовки обучаю-

щихся, условий, содержания, организации и ка-

чества образовательного процесса в целом и от-

дельных дисциплин (модулей) и практик прово-

дится в вузах, часто с привлечением работодате-

лей. Внешняя оценка качества образовательной 

деятельности осуществляется в рамках процеду-

ры государственной аккредитации, а также в хо-

де независимых оценочных процедур, проводи-
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мых внешними экспертами (НИИ мониторинга 

качества образования, Рособрнадзор и др.).  

Образовательные результаты рассматривают-

ся как итоги освоения магистрантами основных 

образовательных программ. С позиции компе-

тентностного подхода результативность обуче-

ния магистрантов по образовательным програм-

мам подготовки тьюторов определяется наличи-

ем у выпускников следующих компетенций: 

универсальные компетенции, разрабатываемые 

по уровню высшего образования и виду образо-

вательных программ; общепрофессиональные 

компетенции, разрабатываемые по укрупненной 

группе специальностей и направлений подготов-

ки или по ряду специальностей и направлений 

подготовки в рамках укрупненной группы; про-

фессиональные компетенции, разрабатываемые в 

соответствии с образовательной программой. 

Профессиональные компетенции выпускников 

разрабатываются вузами самостоятельно и отра-

жают специфику подготовки тьюторов. Оценка 

наличия и развития компетенций у магистрантов 

проводится в ходе текущей аттестации с исполь-

зованием рейтинговой системы; промежуточной 

аттестации в виде зачетов и экзаменов; итоговой 

государственной аттестации в виде защиты вы-

пускной квалификационной работы, которая 

оформляется в форме магистерской диссертации. 

Анализ материалов показывает, что для осу-

ществления образовательной деятельности по 

образовательным магистерским программам 

подготовки тьюторов во всех вузах созданы кад-

ровые, учебно-методические и материально-

технические условия.  

Квалификация педагогических работников, 

участвующих в реализации программ в сфере 

тьюторства, отвечает требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках и профессио-

нальных стандартах. Преподавательский состав 

вузов характеризуется высоким уровнем профес-

сионального мастерства. Реализация программ 

магистратуры обеспечивается педагогическими 

работниками вузов, а также лицами, привлекае-

мыми к реализации программы магистратуры на 

иных условиях.  

Каждый обучающийся вузов в течение всего 

периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к информационным и 

библиографическим ресурсам вузов, а также 

к электронной информационно-образовательной 

среде университетов. Обучающиеся из числа ин-

валидов и лиц с ОВЗ обеспечиваются печатными 

и (или) электронными образовательными ресур-

сами в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья.  

Помещения вузов представляют собой учеб-

ные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программами магистратур, 

оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения, состав которых определя-

ется в рабочих программах дисциплин (моду-

лей). Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся оснащены компьютерной техни-

кой с возможностью подключения к интернету и 

обеспечены доступом в ЭИОС вузов. 

Мы считаем, что эффективности реализации 

магистерских образовательных программ спо-

собствуют ключевые позиции стратегического 

развития вузов в целом, которые заключаются 

в реализации принципов непрерывного образо-

вания, в учете новых требований к формирова-

нию профессиональных компетенций выпускни-

ка, а также в создании индивидуализированной 

среды обучения.  

Так, в МПГУ преподаватели своей миссией 

видят подготовку учителя будущего, владеюще-

го современными технологиями обучения и вос-

питания гармонично развитой и социально от-

ветственной личности.  В основе такой подго-

товки лежат традиционные российские духовно-

нравственные и культурно-исторические ценно-

сти [Программа… «Московский…, 2024]. 

В подготовке ответственных, думающих, твор-

ческих и успешных педагогических работников 

видят своё предназначение преподаватели и сту-

денты ЯГПУ. Стратегическими задачами вуза яв-

ляются: «содействие в создании и развитии в Яро-

славской области отраслей экономики знаний, 

развития человеческих ресурсов на всех этапах 

социализации человека»; «развитие региональной 

системы выявления и сопровождения одаренных 

детей и молодежи как механизма реализации со-

циальных лифтов; поддержка и сопровождение 

социально незащищенных категорий населения 

(пенсионеры, инвалиды, дети-сироты и др.)» 

[Программа… «Ярославский…, 2023].   

Ключевые позиции стратегического развития  

ОмГПУ заключаются в: развитии открытой 

платформы региональной образовательной кор-

порации, обеспечивающей профессионально-

личностный рост студентов, преподавателей и 

сотрудников; ориентации образовательной дея-

тельности университета на индивидуализацию 

траектории обучения,  реализацию вариативных 

моделей подготовки специалистов нового поко-

ления; осуществлении образовательного процес-
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са в открытой социально-образовательной среде; 

внедрении новых форматов образовательной дея-

тельности, формировании системы индивиду-

альных образовательных маршрутов для много-

канального входа в профессию [Омский…, 2024].  

Одной из стратегических задач развития 

УрГПУ является создание образовательной эко-

системы, основанной на базовых ценностях со-

временного образования: профессионализм, гу-

манизация, адаптивность, персонализация [Стра-

тегия…, 2021]. Предпосылкой для введения и 

реализации тьюторской практики в вузе являлась 

необходимость создания и расширения сообще-

ства тьюторов в регионе [Уральский…, 2024]. 

Стратегия позиционирования ДВФУ включа-

ет в себя, в том числе, переход к передовым 

цифровым и интеллектуальным технологиям 

в области социальной сферы и образования, по-

вышение доступности образовательных про-

грамм и сервисов [Программа… «Дальневосточ-

ный…, 2022]. 

Заключение 

В системе российского образования возраста-

ет значимость подготовки специалистов, способ-

ных развивать индивидуальность и субъектность 

обучающихся, формировать у них потребность 

в саморазвитии. Подготовка дипломированных 

тьюторов является важной задачей, обеспечива-

ющей учреждения различных сфер деятельности 

педагогами, способными сопровождать индиви-

дуальное и профессиональное развитие россий-

ских граждан.  

Актуальность анализируемых магистерских 

программ в сфере тьюторства обусловлена необ-

ходимостью обеспечения практики индивидуали-

зации дипломированными специалистами, гото-

выми к осуществлению профессиональной тью-

торской деятельности. Выпускники магистратур 

приобретают важнейшие профессиональные зна-

ния и навыки в области сопровождения индиви-

дуальной образовательной деятельности людей 

самых разных возрастов с различными образова-

тельными запросами и имеют широкий спектр 

профессиональных возможностей организации 

частной тьюторской практики, трудоустройства в 

образовательные учреждения различных типов и 

видов, в учреждения социальной сферы, здраво-

охранения, спорта и культуры. 

На основании анализа подготовки тьюторов 

в системе высшего образования можно сделать 

вывод о широком географическом распростране-

нии магистерских программ в этой сфере, а так-

же значительной их вариативности. Подготовка 

тьюторов в рамках магистерского образования 

является эффективной и перспективной, просле-

живается ориентированность на персонализацию 

обучения будущих тьюторов, а также на форми-

рование широкого диапазона их профессиональ-

ных компетенций.   

Магистерские программы по подготовке тью-

торов основываются на общих подходах, прин-

ципах и технологиях организации образователь-

ной деятельности, но имеют свои особенности и 

преимущества, обусловленные запросами и ре-

сурсами региона. Все программы нацелены на 

подготовку специалистов, способных сопровож-

дать индивидуальную образовательную деятель-

ность обучающихся, формировать у них потреб-

ности в самоактуализации, самоопределении, 

самореализации и саморазвитии, готовность 

осуществить осознанный и обоснованный выбор 

своего жизненного и профессионального пути.  

Потребности рынка труда подтверждают важ-

ность появления значительного количества про-

фессионалов-тьюторов, обладающих необходи-

мыми компетенциями в области сопровождения 

индивидуальной образовательной деятельности 

широкого круга обучающихся. Решение пробле-

мы подготовки тьюторов дает возможность 

в полной мере реализовывать принцип индиви-

дуализации образования, что является одной из 

приоритетных задач политики Российского госу-

дарства в области образования. 
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Аннотация. В статье определяется понятие «малого нарратива» в контексте нарративно-цифрового подхода 

в языковом образовании. Обосновывается потенциал «малых нарративов» как элемента сопровождения про-

фессиональной самоидентификации студентов, раскрывается возможность формирования метакомпетенций 

студентов через нарративно-цифровой подход на занятиях по английскому языку в вузе. Выделяются и описы-

ваются компоненты, характеризующие успешный процесс формирования профессиональной самоидентифика-

ции студентов вуза (эмпирический, психологический, философский, культурно-языковой, профессиональный, 

метакомпонент), отмечается взаимозависимость компонентов в цикличном процессе профессиональной само-

идентификации студентов, в ходе которого использование различных инструментов нарративно-цифрового 

подхода способствует динамике в формировании метакомпетенций современного специалиста. Предлагается 

разработка примерного занятия по теме «Публичные выступления», проведен компонентный анализ «малого 

нарратива» и разбор данного нарратива по модели У. Лабова. Описан опыт использования цифровых инстру-

ментов в контексте нарративно-цифрового подхода в практике преподавания иностранного языка. Полученные 

результаты указывают на важность связи реального жизненного опыта и нарративного проживания, запускаю-

щего критическое мышление студентов, и смену точки фокализации в переходный период. В данном исследо-

вании отмечаются предпосылки к проработке и созданию программы поддержки студентов вуза для успешной 

профессиональной самоидентификации. Наличие нарративной практики через проживание жизненного опыта 

способствует положительной динамике самоопределения студентов на переходном этапе. В ходе исследования 

сделаны выводы о значимости сформированных метакомпетенций у студентов вуза в процессе языкового обу-

чения с использованием «малых нарративов» и современных цифровых технологий, определяющих гибкость и 

успешность в процессе самоидентификации в профессиональном мире транзитивного периода. 

Ключевые слова: малый нарратив; наррация; метакомпетенции; нарративно-цифровой подход; профессио-

нальная самоидентификация; языковое обучение; модель У. Лабова; транзитивный период; цифровые инстру-
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Abstract. The article defines the concept of «small narrative» in the context of narrative-digital approach in lan-

guage education. The potential of «small narratives» as an element of students' professional self-identification support is 

substantiated. The possibility of forming students' metacompetences through the narrative-digital approach in English 

classes at the university is revealed. The components that characterize the successful process in formation of university 

students’ professional self-identification (empirical, psychological, philosophical, cultural and linguistic, professional, 

metacomponent) are identified and described, the interdependence of components in the cyclic process of professional 

self-identification of students is noted, in the course of which the use of various tools of the narrative-digital approach 

contributes to the dynamics in the formation of metacompetencies of a modern specialist. The development of an exam-

ple assignment on the topic «Public Speaking» is proposed, the component analysis of «small narrative» and the analy-

sis of this narrative according to the model of U. Labov is carried out. The experience of using digital tools in the con-

text of narrative-digital approach in the practice of teaching a foreign language is described. The findings point to the 

importance of linking real life experience and narrative living, triggering students' critical thinking, and changing the 

point of focalization in transition. This study points out the prerequisites for the elaboration and creation of a program to 

support university students for successful professional 

Key words: small narrative; narration; meta-competence; narrative-digital approach; professional self-identification; 

language learning; U. Labov's model; transitional period; digital tools 
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Введение 

Сегодня нарративно-цифровой подход широ-

ко используется в языковом образовании. Про-

цесс формирования метакогнитивных стратегий 

организуется в системе нарративно-цифрового 

подхода через владение иностранным языком как 

инструментом для саморазвития и профессио-

нального самоопределения студентов, важней-

шим критерием которого является развитие про-

фессиональной идентичности [Бакловская, 2023, 

с. 142–143; Бочкарников, 2012, с. 149–150]. Ме-

танавыки и метакомпетенции студентов пред-

ставляют собой сквозные мыслительные навыки, 

формирующие способности к их самоорганиза-

ции и самообразованию.  

Цель исследования структурировала следую-

щие задачи: рассмотреть потенциал «малых нар-

ративов» в качестве средства формирования ме-

такомпетенций студентов в цифровом образова-

тельном пространстве на иностранном языке; 

определить компоненты, характеризующие 

успешный процесс формирования профессио-

нальной самоидентификации студентов вуза 

в формате «малых нарративов».  

Анализ исследований отечественных и зару-

бежных авторов относительно разработки про-

блем метакомпетенции затрагивает вопросы пере-

работки информации, продуктивной работы со 

знанием, саморегулирования и сознательного 

контроля собственной когнитивной активности, 

а также вопросы продуктивной активности в ре-

чевой ситуации на иностранном языке 

(R. B. Brawn, S. McCartney, G. Bergmann, 

J. Erpenbeck, D. Dimitrova, D. Hauck, М. А. Холод-

ная, А. В. Карпов, И. М. Скитяева, Б. М. Велич-

ковский, К. Станович, А. А. Залевская [Гончарова, 

2023, с. 80–81; Евдокимова, 2018, с. 112–113; 

Hiles, 2010, c. 115–118; Zenk, 2024, c. 161–163]).  

Теоретической базой исследования по теории 

нарративного подхода с использованием цифро-

вых ресурсов послужили публикации Ж.-Ф. Ли-

отар, Е. С. Кутковой, Ю. Е. Зайцевой, Е. А. Мас-

лова, В. В. Нурковой, А. С. Кондиной, Е. В. Пас-

туховой, П. Рикер, Ж.-М. Тета, M. A. Flores, 

E. Choi, R. E. Gaines, J. B. H. Park, K. M. Williams, 

D. L. Schallert, G. A. Barkhuizen, а также собствен-

ный профессиональный опыт преподавания ино-

странных языков в вузе, что позволило опреде-

лить возможные пути применения нарративно-

цифрового подхода в формировании метакомпе-

тенций студентов через «малые нарративы» на 

занятиях по английскому языку [Белякова, 2020, 

с. 145; Власова, 2022, с. 290; Кондина, 2021, с. 95]. 

В представленной статье описан и проанализи-

рован опыт нарративно-цифрового подхода в фор-

мате «малых нарративов» со студентами 1-го и 2-

го курсов неязыковых факультетов на занятиях по 

английскому языку на базе Российского экономи-

ческого университета им. Г. В. Плеханова.  

Результаты исследования 

Исследуя нарратив, в лингвистике принято вы-

делять «большой» и «малый» нарратив. Разводя 

данные понятия в контексте нашего исследования, 

мы ссылаемся на трактовку В. С. Глаголева и по-

нимаем «малый нарратив» как отдельный рассказ 

испытуемого о себе и своей жизни, в то время как 

https://elibrary.ru/
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«большой нарратив» представляет собой единство 

таких рассказов, составляющих жизненную исто-

рию [Глаголев, 2015, с. 231].   

Так, в контексте нарративного подхода пре-

подавания иностранного языка мы работаем 

с короткими историями как элементом дискур-

сивной практики. При этом особая ценность за-

ключается в связи нарративной практики и ре-

альной деятельности студента. Нарративная ак-

тивность опосредует связь между текстом и жиз-

нью (Ж.-М. Тета, П. Рикер), позволяя проанали-

зировать прошлое и связать его с настоящим. Ряд 

ученых акцентируют связь нарратива и целепо-

лагания (Е. А. Маслов). Таким образом мы полу-

чаем полноценный цикл, представленный вре-

менным отрезком из прошлого через настоящее 

в будущее. Процесс повествования и рефлексии 

опыта в формате «малого нарратива» обеспечи-

вает проектирование нарративной и профессио-

нальной идентичности студентов. Целостность и 

завершенность нарратива и отдельного события 

в нем определяются свойствами цели, а именно 

ее способностью выступать в качестве критерия 

значимости опыта [Маслов, 2015, с. 69–71]. 

Малый нарративы позволяют установить 

единство в текучей трансформации «эмпириче-

ского Я» и «экзистенционального Я» через по-

стоянно обновляющийся индивидуальный опыт 

рассказчика в конструировании и переконструи-

ровании самоиндефикации и профессиональном 

самоопределении [Белякова, 2020, с. 145].  

Говоря о потенциале «малых нарративов» 

в обучении иностранному языку в вузе, следует 

отметить особую актуальность генерации тек-

стов на этапе рефлексии опыта освоения профес-

сиональной деятельности в формате профессио-

нальных проб [Бакловская, 2023, с. 139]. 

Профессиональное самоопределение является 

продолжительным процессом, особенно в столь 

динамичных условиях труда, профессиональной 

мобильности, обновлении и модификации базо-

вой профессии. Ряд выпускников находится 

в ситуации, когда процесс профессионального 

самоопределения продолжается и при поступле-

нии на работу. Цикличность процесса професси-

онального самоопределения усиливает необхо-

димость развития не только профессиональных 

компетенций, но и метакомпетенций. Hard-skills 

и soft-skills являются первичным и базовым 

фильтром для входа в компанию и профессио-

нальную деятельность, в то время как метанавы-

ки и компетенции представляют собой сквозные 

скиллы, позволяют усваивать другие навыки: 

умение мыслить и учиться, выходить на новый 

уровень решения задач, быстро переучиваться, 

иметь чувствительность и способность к каче-

ственному реагированию на постоянно изменя-

ющуюся реальность [Бакловская, 2023, с. 140]. 

Несмотря на то, что профессиональный опыт 

представляет безусловную ценность, тем не ме-

нее метанавыки и метакомпетенции выходят на 

первый план, особенно когда нужно сменить 

профессию или «допродать себя». Так, предлага-

емое ниже задание на анализ собственной исто-

рии неудачного опыта публичного выступления 

в формате «малого нарратива» является отлич-

ной возможностью усилить и продемонстриро-

вать собственные метакомпетенции. 

Динамика формирования профессиональной 

самоидентификации и профессионального само-

определения студентов вуза в языковом образо-

вании в формате «малых нарративов» характери-

зуется через определенные компоненты: эмпири-

ческий, психологический, философский, куль-

турно-языковой, профессиональный и метаком-

понент (Таблица 1). 

 

Таблица 1.  

Компоненты профессиональной самоидентификации студентов вуза в языковом образовании 

в формате «малых нарративов» 
 

Компонент Характеристика 

Эмпирический  опирается на жизненный, учебный, профессиональный опыт обучающихся.  

Психологический определяется потребностями и проблемами, с которыми обучающийся сталкивается в 

бытовой и учебной деятельности, которые определяют качественную продуктивность их 

деятельности; понимание и осознание проблем необходимо для успешного поиска реше-

ний. 

Философский подразумевает особенности мировоззрения и этнической культуры. 

Культурно-языковой отражает уровень владения языком, понимание культуры изучаемого языка.  

Профессиональный   включает совокупность знаний по организации профессиональной деятельности.  
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Компонент Характеристика 

Метакомпонент заключается в способности индивида к осознанию собственных сильных и слабых ин-

теллектуальных сторон, образа действия в различных обстоятельствах при решении за-

дач, применение навыков и знаний и способы компенсации недостающих компетенций и 

играет ключевую роль в построении успешной карьеры. 
 

Как повествование «малые нарративы» отра-

жают личностный опыт и обладают определен-

ной внешней и внутренней структурой. Модель 

внутренней структуры описана в работах 

У. Лабова и принята среди лингвистов и психо-

логов, занимающихся вопросами нарративизации 

жизненного опыта личности, и может быть 

успешно применена для анализа структуры «ма-

лых нарративов» в контексте исследования. Мо-

дель У. Лабова включает шесть обязательных 

элементов: резюме (суть нарратива), ориентацию 

(локализация собитий и действующих лиц), по-

следующие события (раскрытие события), раз-

решение ситуации (результат), оценку ситуации 

(рефлексия), код (выход из нарратива) [Евстиг-

неева, 2007]. 

Говоря о возможностях «малых нарративов» 

в обучении иностранным языкам в контексте 

нарративно-цифрового подхода, приведем при-

мер разработки занятия (Таблица 2). В данном 

контексте иностранный язык рассматривается 

как инструмент, поэтому культурно-языковой 

компонент пронизывает все этапы занятия. На 

каждом этапе фокус ориентирован также на пси-

хологический, философский и культурно-

языковой компоненты профессиональной само-

идентификации студентов вуза, в таблице ниже 

мы определяем один ведущий фактор, однако, 

считаем важным подчеркнуть взаимосвязь и вза-

имозависимость компонентов как системы (Таб-

лица 3). 

Уровень языка студентов: Upper-Intermediate. 

Тема: публичные выступления. 

Цель: выявить сложности, связанные с пуб-

личными выступлениями и найти пути их преодо-

ления для успешных публичных выступлений 

в будущем. Проанализировать собственный опыт, 

выявить сложности, страхи, поделиться собствен-

ными техниками их преодоления, открыть новые 

эффективные пути совершенствования.  

Задание для студентов: проанализировать 

собственный опыт, выявить сложности, страхи, 

поделиться собственными техниками их преодо-

ления, открыть новые эффективные пути совер-

шенствования.  

Цифровые инструменты: Цифровая доска, 

Telegram, YouTube, Canva. 

Время: 90 минут. 

Этапы выполнения задания:  

Таблица 2. 

Планирование занятия на иностранном языке 
 

Этап Ключевой 

компонент 

Инструкция Цель Цифровые 

инструменты 

Взаимо-

действие 

Время 

Warming up  Public Speaking  

 

Определение цели 

занятия  

 Преподава-

тель-группа 

5 

Brainstorm-

ing 

Эмпириче-

ский 

Talk about the problems 

and fears speakers might 

experience while giving a 

speech. 

Активация и обмен 

опытом, снижение 

уровня тревожности, 

обмен опытом. 

Цифровая 

доска 

Студент  

группа- 

15 

Video Watch-

ing  

Психологи-

ческий 

Watch the Video and 

identify the other prob-

lems that the Expert men-

tions. Make notes. 

Обзор экспертного 

мнения 

YouTube, 

цифровая 

доска 

Группа  5 

Public Speak-

ing fears 

Summarizing  

Психологи-

ческий 

Summarize all the infor-

mation about fears and 

problems of public speak-

ing.  

 Цифровая 

доска 

Студент – 

группа – 

преподава-

тель 

10 

Brainstorm-

ing 

Эмпириче-

ский 

Talk about the techniques 

and ways of successful 

public speaking. Share 

your own experience.  

Активация и обсуж-

дение путей преодо-

ления сложностей и 

страхов на пути к 

успешным публич-

ным выступлениям 

Цифровая 

доска 

Студент  

группа- 

15 

Video Watch-

ing 

Культурно-

языковой 

Watch the Video and 

make notes about the 

ways of successful public 

Обзор экспертного 

мнения 

YouTube, 

цифровая 

доска 

Группа  5 
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Этап Ключевой 

компонент 

Инструкция Цель Цифровые 

инструменты 

Взаимо-

действие 

Время 

speaking.  

 

Successful 

public speak-

ing Ideas and 

Techniques 

Summarizing 

Психолого-

эмпириче-

ский 

Which of the ways do you 

consider to be the most 

effective? 

 Цифровая 

доска 

 10 

Designing 

slides  

Prob-

lems/Solution

s 

Профессио-

нальный  

Design the slide repre-

senting  

Problems  

(1 группа) and Solutions  

(2 группа) of successful 

public speaking. Use 

Canva Digital tool. 

Share your projects in 

Telegram messenger.  

Подытог результа-

тов обсуждения че-

рез создание про-

дукта с использова-

нием цифровых ин-

струментов. Оформ-

ление продукта 

Canva, Tele-

gram,  

Цифровая 

доска 

Группа 1  

Группа 2 

20 

Обратная 

связь. 

Final task. 

Narration. 

Share your 

experience in 

Telegram 

group. 

Might be set 

as a home 

assignment. 

Психолого-

философский 

Analyze your public 

speaking experience. Was 

it a success or a disaster? 

How did you feel about 

it? What are your ways to 

improve? 

 

Use ideas we disused 

create your story.  

Анализ собственно-

го опыта, 

поиск путей к усо-

вершенствованию 

навыков, пересмотр 

собственных слабо-

стей. 

Telegram Индивиду-

ально 

5 

 

Таблица 3. 

Компонентный анализ «малого нарратива» и анализ по модели У. Лабова 
 

Пример «малого нарратива»  Анализ нарратива по компонентам Анализ «малого нарратива» 

по модели У. Лабова 

Hello, my name is Xxx. Probably I have a fear of 

public speaking. Each time when I speak in pub-

lic, I panic and feel very anxious. When I was in 

10th grade I was presenting my school project to 

teachers and my classmates, and it was so nerve-

wracking. My hands were sweating, my whole 

body was shaking and I felt like everyone were 

laughing at me.  

It was so hard to talk when everyone were look-

ing at me, but I was trying to feel confident and 

calm, despite the fact that it was so hard. I knew 

that my classmates didn’t care about my presenta-

tion but I still worried about it. To feel better when 

making public speaking ones need to make deep 

breaths, don’t think about the failure and try to 

feel confident to look confident. Also person can 

practice his speaking before the performance to 

give a great start and making eye contact with 

spectators. 
And if you're struggling with anxiety-try to appear 

more confident, you'll feel more confident that way 

too, even if nothing really changed, fake it till you 

make it. 
 

 

психолого-эмпирический компонент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метакомпонент  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… «To feel better when making public 

speaking ones need to make deep breaths, 

don’t think about the failure and try to 

feel confident to look confident. Also per-

son can practice his speaking before the 

performance to give a great start and 

making eye contact with spectators.»… - 

философско-профессиональный 

… «I have a fear of public 

speaking»… резюме 

… «Each time when I speak 

in public, I panic and feel 

very anxious.»… ориента-

ция 

 

… «When I was in 10th 

grade…»  точка отчета, 

последующее событие 

 

It was so hard to talk when 

everyone were looking at 

me, but I was trying to feel 

confident and calm, despite 

the fact that it was so 

hard»..  оценка происхо-

дящего 

 

Also, if you're struggling 

with anxiety-try to appear 

more confident, you'll feel 

more confident that way too, 

even if nothing really 

changed, fake it till you make 

it»…  кода 
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«Малый нарратив» представляет собой уни-

кальный исследовательский иснтрумент, посколь-

ку через проживание опыта в повествовании мы 

можем наблюдать трансформацию личности, оце-

нить чувствительность и индивидуальность лично-

сти в мире. Более того, способность к трансформа-

ции личности представляется одной из ключевых 

цикличных задач в современной жизни транзитив-

ного мира [Зайцева, 2016, с. 120–121]. Экспериен-

циальный нарратив личности переходного периода 

отражается в ее непрерывно обогащающемся опы-

те и самовосприятии [Горшкова, 2021, с. 70, Кон-

дина, 2023, с. 400–401]. 

Развитие цифрового образовательного про-

странства и безграничный потенциал цифровых 

технологий в языковом обучении позволяет 

строить обучение иностранному языку, затраги-

вая огромный спектр межпредметных связей, 

благодаря гибкости, выразительной и информа-

ционной насыщенности. Современные студенты 

постоянно находятся в цифровом медиапро-

странстве и большинству из них требуется при-

влекательный мультимедийный контент. Аудио-

визуальные и интерактивные материалы позво-

ляют эффективно усвоить сложные концепции 

[Толстых, 2024, с. 429]  

На данный момент среди активных инструмен-

тов в контексте нарративно-цифрового подхода в 

авторской педагогической практике преподавания 

иностранного языка используются: CupCat, InShot, 

Canva, Telegram. Приложения позволяют ярко и 

выразительно оформлять тексты, создавать подка-

сты и презентации, аудио- и видеозаписи, делиться 

опытом и выступать в роли экспертов. Telegram 

представляет собой отличный пример мессендже-

ра, с помощью которого создается оперативное 

взаимодействие и обеспечивается обратная связь 

между студентами и преподавателем, благодаря 

возможности быстрой отправки текстовых, голо-

совых и видеосообщений, картинок, скриншотов, 

существует возможность личных и групповых 

аудио- и видеозвонков, а также возможность хра-

нения образовательных материалов в «облачном 

пространстве» в общем доступе и неограниченном 

количестве. Данная опция также представляется 

немаловажной, поскольку упрощает работу 

с объѐмными ресурсами. Все эти функции плат-

формы превращают телеграм в эффективный циф-

ровой образовательный инструмент на занятиях по 

иностранному языку в вузе [Умарова, 2024, с. 495]. 

Перечисленные инструменты обеспечивают 

непрерывную коммуникацию между студентами 

и преподавателем, мотивируют и стимулируют 

как к изучению языка, так и к развитию когни-

тивных способностей и метакомпетенций. 

О сформированности метакомпетенции можно 

говорить, если обучающийся способен самостоя-

тельно ставить перед собой цели обучения, пла-

нировать свои действия, выбирать стратегии для 

их выполнения и учиться на приобретенном 

опыте [Ордобоева, 2015, с. 74–75]. 

Студентам предлагаются задания творческого 

характера, где они выступают экспертами, делят-

ся опытом, проживая повторно событие из про-

шлого и передавая данный опыт через текст 

в группе, обучающийся выступает в новой роли 

нарратора, оказываясь одновременно как внутри, 

так и вне события; получает возможность оце-

нить опыт по-новому. Результатом анализа 

в процессе наррации является переоценка, фор-

мируется новый взгляд на имеющийся опыт, что 

провоцирует смену точки фокализации. Так 

в процессе самоинтерпритации через наррацию 

постепенно формируется профессиональная 

идентичность студента.  

Заключение 

Таким образом, по результатам исследования 

сформулированы следующие выводы: 

Погружение в наррацию на иностранном язы-

ке и продуцирование «малых нарративов» сти-

мулирует запуск речемыслительной деятельно-

сти. В нашем исследовании нарративные методы 

были использованы для стимулирования профес-

сионального самоопределения студентов. В ходе 

опытно-экспериментальной работы были разра-

ботаны и апробированы нарративные методики, 

включенные в качестве элемента в процесс со-

провождения профессионального самоопределе-

ния студентов на примере темы «Публичные вы-

ступления». «Малый нарратив» характеризуется 

стабильной внешней структурой и является про-

дуктивной практикой на этапе профессиональ-

ных проб и на этапе рефлексии опыта. Пережи-

вание профессиональной самоидентичности, как 

мы полагаем, должно основываться на осмысле-

нии процесса вхождения в профессию.  

Эффективность средств при реализации нарра-

тивно-цифрового подхода в ходе сопровождения 

профессиональной самоидентификации студентов 

через повышение их уровня рефлексивной готов-

ности обусловлена развитием метакомпетенций. 

Данные метанавыки и метакомпетенции могут 

быть сформированы у студентов вуза в процессе 

языкового обучения с использованием «малых 

нарративов» и современных цифровых технологий. 
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Студентам, осознающим состояние своих 

знаний, своих компетенций и целенаправленно 

совершенствующим их, легче обучаться в вузе, 

начинать свою профессиональную деятельность 

и перестраиваться в транзитивном мире.  
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Аннотация. Современная демографическая ситуация и семейная политика актуализируют изучение воздей-

ствий медиа на институт семьи и репродуктивное поведение населения. Особый интерес представляют уста-

новки на семейственность и деторождение, формируемые стереотипами из медиапродукции. Цель исследова-

ния – составление перечня негативных стереотипов в отношении родительства и семейственности, циркулиру-

ющих в популярной среди детей и молодежи медиапродукции, и первичная оценка отношения детско-

юношеской аудитории к выявленным стереотипам. Посредством опроса несовершеннолетних (N = 351) был 

определен массив популярной в детско-юношеской среде медийно-информационной продукции, содержащей 

тематику семейственности и родительства. Далее проводился контент-анализ отобранных из массива 116 ме-

диапродуктов, позиционирующих семейственность и родительство в явно негативном ракурсе, и был сформи-

рован перечень стереотипов в медиа по отношению к семейственности и родительству. Перечень стал основа-

нием опроса несовершеннолетних, ориентированного на выяснение отношения к данным стереотипам. Теоре-

тическим результатом является составленный перечень стереотипов, включающий: блок стереотипов, связан-

ных с деторождением; блок стереотипов, связанных со статусом родителей и супружескими отношениями; блок 

стереотипов, связанных с родительско-детскими отношениями и отношениями сиблингов; блок стереотипов, 

связанных с финансово-бытовым положением семьи с детьми. Эмпирические результаты показали, что доста-

точно большое количество юных респондентов частично или полностью согласны с негативными стереотипами 

относительно семейственности и родительства, по отдельным позициям согласие с «негативными» суждениями 

(в отношении семейственности и деторождения) высказали более половины опрошенных. Полученные резуль-

таты могут быть использованы в процессе целенаправленного развития медийно-информационной грамотности 

у несовершеннолетних, при уточнении содержания медиаобразовательных методик, а также при реализации 

недавно введенного в школьное образование внеурочного курса «Семьеведение». 
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Abstract. The contemporary demographic landscape and family policies necessitate an examination of the media's 

impact on the institution of family and reproductive behaviours within the population. Particular attention is drawn to 

the attitudes towards familiality and childbirth, which are shaped by stereotypes prevalent in media products. The aim 

of this research is to compile a list of negative stereotypes regarding parenthood and familiality that circulate within 

media popular among children and adolescents, alongside an initial assessment of the youth audience's attitudes towards 

these identified stereotypes.  
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Through a survey conducted with minors (N = 351), a corpus of media products popular in the youth demographic 

that address themes of familiality and parenthood was established. Subsequently, a content analysis was performed on 

116 selected media products that portray familiality and parenthood in a distinctly negative light, resulting in the for-

mation of a list of stereotypes related to these themes. This list served as the basis for a survey aimed at ascertaining 

minors' perceptions of the identified stereotypes.  

The theoretical outcome of this research is a compiled list of stereotypes, which includes: a block of stereotypes re-

lated to childbirth; a block concerning the status of parents and marital relationships; a block pertaining to parent-child 

relationships and sibling dynamics; and a block addressing the financial and domestic circumstances of families with 

children. Empirical results indicated that a significant number of young respondents partially or fully concur with nega-

tive stereotypes regarding familiality and parenthood, with over half expressing agreement with certain 'negative' state-

ments related to familiality and childbirth.  

The findings may be useful in the targeted development of media literacy among minors, in refining the content of 

media educational methodologies, and in implementing the recently introduced extracurricular course «Family studies» 

within school education. 
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Введение 

Демографическая проблема в современной 

России является одной из наиболее острых. 

С преодолением демографического кризиса свя-

заны государственные усилия, научные изыска-

ния и тревоги обывателей. Ни у кого не вызывает 

сомнений, что воспроизводство будущего населе-

ния в стране зависит в том числе и от репродук-

тивных планов подрастающего поколения. В свою 

очередь, реализация репродуктивных планов опи-

рается на экономические возможности потенци-

альных родителей и их репродуктивное здоровье. 

Специалисты в области демографии, социологии 

исследуют преимущественно следующие пути, 

поддерживающие рождаемость: оптимизация ба-

ланса занятости и родительства, а также матери-

альная поддержка семьи. Медицинские исследо-

вания предлагают научные данные о сбережении 

репродуктивного здоровья населения. Тогда как 

внимание специалистов в области психолого-

педагогических наук нацелено на конструктивные 

репродуктивные установки в отношении семьи и 

родительства, которые выступают базисом нор-

мальной реализации репродуктивных планов. Та-

ким образом, анализируемый континуум пред-

ставлен феноменами стереотипов в отношении 

семьи и родительства, репродуктивных установок 

и убеждений.  

Актуальность исследования подтверждается 

не только тревожными демографическими дан-

ными, но и многочисленными исследованиями 

репродуктивных планов и намерений населения. 

Например, за последние 10–15 лет снизилось ко-

личество людей, считающих, что «человек не 

может быть по-настоящему счастливым, если 

у него нет детей» (с 64 % до 55 %), и закономер-

но увеличилось количество убежденных в обрат-

ном – «человек может быть по-настоящему 

счастливым, не имея детей» (с 16 % до 28 %) 

[Осипова, 2020]. Сведения о репродуктивных 

планах и установках молодёжи еще более пуга-

ющие. Лишь 18 % молодых людей видят «ра-

дость жизни в детях», 47 % не согласны с тради-

ционной установкой, что «наличие детей являет-

ся залогом личного и семейного счастья», а 14 % 

категорично отдают приоритет «индивидуали-

стическим» (эгоистическим, гедонистическим) 

ценностям в противовес родительству. При этом 

среди молодых людей, имеющих репродуктив-

ные планы, доминирует установка на малодет-

ность (снижается ориентация на двудетность, 

повышается ориентация на рождение только од-

ного ребенка) [Кораблева, 2024; Ивченков, 2020]. 

Учеными доказано, что установки на репро-

дукцию, на родительство начинают формиро-

ваться в дорепродуктивных возрастных периодах 

и обусловлены множеством факторов [Башкатов, 

2021]. Учитывая масштабное воздействие ме-

дийно-информационной среды на социализацию 

подрастающего поколения, ее необходимо при-

знать важнейшим фактором возникновения и 

подкрепления установок на родительство и се-

мейственность у детей и молодежи.  

Понимание масштабов влияния медиа обу-

славливает необходимость регулярной оценки 

того, как позиционируются темы родительства 

в популярных среди детей и молодежи медийно-

информационных продуктах. Тематика роди-

тельства и семейных отношений, представленная 

в популярной медиапродукции среди детско-

юношеской аудитории, рассматривается с точки 

https://elibrary.ru/


Ярославский педагогический вестник – 2024 – № 6 (141) 

Педагогические риски, обусловленные стереотипами в отношении родительства и семейственности 57 

зрения девиантологии. То есть особый интерес 

вызывают негативные стереотипы популярной 

медиапродукции в отношении родительства и 

семейственности.   

Цель исследования – составление перечня нега-

тивных стереотипов в отношении родительства и 

семейственности, циркулирующих в популярной 

среди детей и молодежи медиапродукции, и пер-

вичная оценка отношения детско-юношеской 

аудитории к выявленным стереотипам.  

Обзор литературы 

В предметное поле данного исследования сле-

дует включить несколько тем. Во-первых, значи-

мыми являются научные сведения о влиянии ме-

дийно-информационной среды на репродуктивное 

здоровье и репродуктивные планы населения. При 

этом особый интерес вызывают исследования та-

кого влияния на детей, ценными являются научные 

данные о формировании у подрастающего поколе-

ния установок, убеждений в отношении семей-

ственности и родительства.  

Во-вторых, важны материалы о связи соци-

альных стереотипов в отношении семейственно-

сти, родительства и репродуктивных планов, ре-

ализуемого репродуктивного поведения.  

Следует оговориться, что под семейственно-

стью будем понимать ценностную привержен-

ность интересам семьи на основе искренней 

любви и уважения к семейным отношениям, ис-

ключая менеджерско-юридическое толкование 

в негативном ключе (непотизм, кумовство, 

предоставление льгот родственникам и т. п.). 

Считаем справедливым утверждение Е. В. Попо-

вой о том, что семейственность как качество 

личности может и должно быть целью воспита-

тельной работы [Попова, 2013, с. 265].  

Под родительством понимается социальная 

роль родителя, предполагающая воспитание, за-

боту о своем ребенке, сопровождаемая пережи-

ванием родительских чувств; родительство во-

площается в отцовстве и материнстве [Лущенко, 

2014; Cornford, 2013].  

Результаты многочисленных исследований 

подтверждают постулат о том, что политика под-

держки функционирования института семьи 

должна предусматривать сопровождение и кор-

рекцию репродуктивных планов молодежи [Гур-

ко, 2019]. Научное сообщество подчеркивает, что 

на сегодняшний день недостаточно осознается 

социокультурная роль медийно-информационной 

среды в конструировании и репрезентации образа 

семьи [Мищенко, 2014; Coyne, 2018]. 

Очевидно, что ориентация на семействен-

ность и родительство по своей сути противопо-

ложны эгоистическим, гедонистическим, консь-

юмерным (потребительским) жизненным смыс-

лам и установкам на бездетность. Тем не менее 

исследователи фиксируют агрессивную пропа-

ганду в медиа сознательного и добровольного 

отказа от родительства «во имя личного счастья 

и свободы» [Белинская, 2018]. Тревожными яв-

ляются сведения о том, что в период с 1991 г. по 

2022 гг. наблюдалась устойчивая тенденция уве-

личения числа фильмов и сериалов с негативной 

тональностью по отношению к деторождению, 

к многодетности, процессу воспитания детей 

в семье [Нештаев, 2024]. Н. О. Автаева, проводя 

регулярные жанрово-тематические и частотные 

анализы медиапродукции об институте семьи, 

показала, что медиаконтент, насыщенный нега-

тивными стереотипами о семье, может деструк-

тивно влиять на поведение медиапотребителей и 

существенно влиять на демографическую ситуа-

цию, то есть может быть весомым фактором де-

виантности в сексуально-репродуктивной сфере 

[Автаева, 2021; 2022]. В научных публикациях 

регулярно предлагаются к осмыслению резуль-

таты контент-анализов медиапродукции с семей-

ной тематикой [Желнина, 2019; Тюлюнова, 2020; 

Федорова, 2022], оцениваются дискурсы сетевых 

сообществ вокруг семейных проблем [Козлова, 

2020; Neumann, 2024; Barnwell, 2023]. Ученые 

изучают символизацию образов семьи в культуре 

[Флиер, 2014] и определяют характеристики ли-

берального и консервативного образа семьи 

в семейной политике государств, в медиаконтен-

те и в представлениях обывателей [Писаренкова, 

2020]. Однако систематизацию негативных сте-

реотипов о семье, представленных в медиапро-

дукции (особенно в популярной среди детско-

юношеской аудитории), обнаружить не удалось. 

В этой связи логичным видится осмысление 

феноменологии социальных стереотипов и их 

влияния на убеждения, установки и поведение 

личности. Под стереотипами будем понимать 

«схематизированные модели оценок, сравнитель-

но устойчивые обобщенные представления об 

особенностях и поведении представителей той 

или иной социальной группы» [Фань, 2021, 

с. 279]; активация стереотипов, в том числе и 

негативных, оказывает воздействие на социаль-

ную жизнь [Фань, 2021, с. 279], превращая сте-

реотипы в индивидуальные установки, закрепля-

ясь в сознании [Hummer, 2024]. Наряду с этим, 

специалистами в области психологии влияния 
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целенаправленная стереотипизация признается 

способом мощного информационно-

психологического воздействия на индивида 

(наряду с внушением, агитацией, убеждением и 

проблематизацией), который заключается в фор-

мировании у медиапотребителей представлений о 

«нормальности», повсеместной распространенно-

сти и приемлемости определенных моделей пове-

дения [Морозов, 2018]. Акцентируем внимание, 

что «социальные стереотипы усваиваются очень 

рано и используются детьми задолго до возникно-

вения ясных представлений о тех группах, к кото-

рым они относятся» [Агеев, 1986, с. 95], а мотива-

ция к деторождению и стремление к осознанному, 

ответственному родительству формируется пре-

имущественно социальной средой [Nachoum, 

2023; Bittman, 2020; Szymanik-Kostrzewska, 2022].  

Как было отмечено выше, стереотипы влияют 

на формирование в сознании установок. Уста-

новки описываются учеными разнопланово: как 

механизм преадаптации к неопределенному бу-

дущему, как предрасположенность к определен-

ному поведению, как склонность к совершению 

типичного поведения, как готовность к выполне-

нию поведенческих стереотипов. Продолжая ло-

гику, брачно-семейные установки видятся как 

«набор социальных установок на семейные цен-

ности, отношение к браку, гендерные роли, рож-

дение детей»; репродуктивные установки отра-

жаются в установках на деторождение или отказ 

от него; родительские установки представляют 

собой «эмоциональную и ценностную готов-

ность отцов и матерей к взаимодействию со сво-

ими детьми» [Башкатов, 2021, с. 10–11].   

В то же время центральными становятся во-

просы о девиантном родительстве и его связи 

с негативными стереотипами, убеждениями, 

установками в отношении семейственности и 

деторождения. Весомый вклад в изучение при-

чин девиантного родительства (включающих и 

негативные стереотипы, установки, убеждения) 

внесли М. А. Беляева [Беляева, 2012] и Н. П. Фе-

тискин, В. В. Козлов [Фетискин, 2018]. 

Имеющиеся теоретические данные позволяют 

продолжить изучение медиаконтента на предмет 

содержащихся негативных стереотипов в отно-

шении семейственности и родительства, а также 

изучение отношения подрастающего поколения 

к таким стереотипам.   

Методы исследования 

Первый этап исследования представлял собой 

отбор для анализа популярной в детско-

юношеской среде медийно-информационной 

продукции с тематикой семейственности и роди-

тельства. Для этого посредством мессенджеров и 

социальных сетей было разослано письмо-

приглашение принять участие в опросе детей и 

молодежи в возрасте 10–17 лет. Письмо-

приглашение содержало приветствие, указание 

на авторов и цель исследования, краткое описа-

ние содержательных элементов опроса, благо-

дарность откликнувшимся и ссылку на Google-

таблицу общего доступа для удаленного запол-

нения респондентами.  

Письмо-приглашение распространялось среди 

так называемых «родительских чатов» в мессен-

джерах и «родительских площадок» в социаль-

ных сетях (для соблюдения законодательного и 

этического требования о необходимости получе-

ния разрешения родителей на участие детей 

в опросах). Таким образом родители посодей-

ствовали в получении нами ответов от 213-ти 

несовершеннолетних.  

Вторым каналом сбора материала стало интер-

вьюирование студентами (специальность «Педа-

гогика и психология девиантного поведения» 

в Кубанском государственном университете) ука-

занной категории несовершеннолетних в бли-

жайшем окружении. Также предварительно было 

получено согласие родителей на участие каждого 

ребенка в опросе. Таким образом были зафикси-

рованы ответы 138 несовершеннолетних. Выбор-

ку составил 351 человек в возрасте 10–17 лет; из 

них – 204 девочки/ девушки и 147 мальчи-

ков/юношей.   

Google-таблица и вопросы интервью были до-

статочно простыми и понятными для респонден-

тов – необходимо было назвать предпочитаемый 

в момент опроса медиапродукт («который сейчас 

тебе нравится больше всех») в нескольких кате-

гориях: художественный фильм, мультиплика-

ционный фильм, песня, компьютерная игра, со-

общество в социальных сетях (подписки, груп-

пы, блогер-каналы и т. п.), интернет-сайт, на ко-

тором чаще всего респондент проводит свобод-

ное время. В итоге был получен список из 

624 медиапродуктов, популярных среди детей и 

юношей (некоторые медиапродукты повторялись 

в ответах и были учтены как одна позиция).  

Подавляющая часть медиапродуктов была со-

держательно знакома автору статьи и помогав-

шим студентам, неизвестные медиапродукты 

были просмотрены (прослушаны, проиграны) 

для понимания изучаемого медиаматериала. 

Из всего массива предпочитаемых медиапродук-



Ярославский педагогический вестник – 2024 – № 6 (141) 

Педагогические риски, обусловленные стереотипами в отношении родительства и семейственности 59 

тов были отобраны те из них, которые макси-

мально явно затрагивают тему семейственности 

и родительства (тема семейных и родительско-

детских отношений, тема взаимоотношений су-

пругов в момент рождения и появления детей 

в семье, тема беременности и репродуктивной 

культуры, тема многодетности и другие). Далее 

в соответствии с целью настоящего исследова-

ния были отобраны медиапродукты (116 наиме-

нований) с позиционированием семейственности 

и родительства в негативном контексте, то есть 

семейственность и родительство преподносились 

с осуждением, глумлением, пренебрежением и 

использованием ругательно-уничижительных 

ярлыков.  

Вторым этапом исследования стал контент-

анализ полученных на предыдущем этапе 

116 медиапродуктов, позиционирующих семей-

ственность и родительство в явно негативном 

ракурсе: 22 художественных фильмов, 5 мульти-

пликационных фильмов, 58 песен (и музыкаль-

ных видеоклипов), 7 компьютерных игр, контент 

19 сообществ в социальных сетях (подписки, 

группы, блогер-каналы и т. п.), контент 5 интер-

нет-сайтов. 

Контент-анализ медиапродуктов с негативной 

тональностью в отношении семейственности, 

родительства осуществлялся посредством анно-

тирования единиц контент-анализа, смысловых 

единиц, обобщения полученных данных. Кон-

тент-анализ был формализован с помощью клас-

сификаторов единиц анализа и бланков анализа. 

Основные смысловые единицы: запланирован-

ное/незапланированное деторождение, отноше-

ние к беременности и деторождению, бездет-

ная/детная/многодетная семья, родительско-

детские отношения, трудности/положительные 

стороны родительства. Задача заключалась в со-

ставлении перечня негативных стереотипов от-

носительно семейственности и родительства 

в медиапродукции, популярной среди детей и 

молодежи. Подчеркнем, что изначально не было 

предзаданных кодов и категорий стереотипов, 

перечень негативных стереотипов был выведен 

индуктивно из полученных смысловых данных; 

группировка стереотипов велась с опорой на 

имеющиеся теоретические сведения об изучае-

мых феноменах. Также в задачи входило опреде-

ление частотности негативных стереотипов в ме-

диапродуктах.   

На третьем этапе исследования полученный 

перечень негативных стереотипов в популярной 

медиапродукции стал основанием разработки 

анкеты, ориентированной на выяснение отноше-

ния детей и молодежи к данным стереотипам. 

Анкетирование проводилось с помощью отправ-

ки ссылки на анкету по контактам родителей, 

которые ранее согласились на участие своих де-

тей в исследовании. Анкета сопровождалась 

письмом, разъясняющим цели данного опроса и 

его краткое описание.  

Аналогичная работа была проведена студента-

ми-интервьюерами с ранее опрошенными респон-

дентами (после получения согласия родителей).  

Анкета была оформлена с помощью Google-

форм. Анкетный опрос был составлен по прин-

ципу, отчасти схожему с методом семантическо-

го дифференциала, и включал 5-бальные бипо-

лярные оценочные шкалы. В качестве противо-

положных полюсов, заданных посредством суж-

дений, антагонистичных по смыслу, выступали: 

с одной стороны, найденные негативные стерео-

типы в отношении семейственности, родитель-

ства, а с другой стороны – высказывания о се-

мейственности, родительстве в положительном 

ракурсе (семантически противоположные «нега-

тивным» суждениям). Шкалы в опросном листе 

предъявлялись не по блокам стереотипов, а пе-

речислялись в случайном порядке (были смеша-

ны). Полюса шкал в опроснике систематически 

менялись местами, чтобы у респондентов не со-

здавалось ощущение, что какая-то сторона шка-

лы условно позитивная, а какая-то негативная.  

Такое конструирование анкеты (по принципу 

теста Ч. Осгуда [Osgood, 1957]) позволяет оцени-

вать «слаборефлексируемые структуры созна-

ния, … которые служат почвой для формирова-

ния стереотипов и ценностных представле-

ний, … и упрощает математическую обработку 

мнения респондентов» [Сикевич, 2016, с. 120], а 

также снимает проблему социальной желатель-

ности ответов [Новиков, 2011].  

В итоге третьего этапа исследования было со-

брано 202 анкеты (от 135 девочек/девушек и 

67 мальчиков/юношей).  

Следует оговориться, что результаты третьего 

этапа исследования не претендуют на выявление 

взаимосвязи или влияния исследуемых перемен-

ных (негативных стереотипов в медиа и с негатив-

ными убеждениями, установками индивидов в от-

ношении семейственности, родительства). Основ-

ной задачей этого этапа следует признать апроба-

цию анкеты и пилотное изучение распространён-

ности среди детско-юношеской аудитории нега-

тивных убеждений и представлений, сходных 

с негативными стереотипами в популярных медиа.  
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Результаты исследования 

Анализ содержания медиапродукции с тема-

тикой семейственности и родительства в нега-

тивной тональности, позволил составить пере-

чень стереотипов. Данные стереотипы можно 

сгруппировать следующим образом:  

− блок стереотипов, связанных с деторожде-

нием; 

− блок стереотипов, связанных со статусом 

родителей и супружескими отношениями;  

− блок стереотипов, связанных с родительско-

детскими отношениями и отношениями сиблингов; 

− блок стереотипов, связанных с финансово-

бытовым положением семьи с детьми. 

В блок стереотипов, связанных с деторожде-

нием, входят: стереотип примитивно-

биологизаторского толкования родительства, се-

мейственности (вариативные сентенции: «раз-

множенцы», «плодячки», «коровы, рожающие, 

чтобы их доили», «отложила личинку»); стерео-

тип о сложном протекании беременности («бо-

лезненность» беременности); стереотип о высо-

ком риске смерти во время беременности и в ро-

дах; стереотип об ухудшении здоровья матери 

после рождения ребенка («каждое последующие 

рождение ребенка сильнее ухудшает здоровье ма-

тери»); стереотип об ухудшении внешнего вида 

матери после рождения ребенка («каждое после-

дующее рождение ребенка сильнее ухудшает 

внешний вид матери»); стереотип об ухудшении 

внешнего вида отца после рождения ребенка; сте-

реотип о невыносимых муках при родах и после-

родовом восстановлении; стереотип об обязатель-

ной послеродовой депрессии; стереотип 

о непреодолимых и длительных сложностях 

в процессе ухода за младенцем (вариативные сен-

тенции: «первые месяцы с младенцем-сущий ад», 

«младенец – это пытка для родителей»); стереотип 

о непереносимости детского плача; стереотип о 

невыносимом режиме без сна у родителей; стерео-

тип о брезгливости к детским испражнениям; сте-

реотип об утрате родителями возможностей и 

стремления к гигиене и уходу за собой (вариатив-

ные сентенции: «невозможность сделать прическу 

и маникюр», «редко принимают душ из-за нехват-

ки времени», «в вечно обгаженной ребенком одеж-

де»); стереотип о мучительных гастрономических 

ограничениях у родителей маленьких детей (вариа-

тивные сентенции: «надо есть неаппетитную и не-

вкусную детскую еду», «надо есть объедки с дет-

ского стола», «в кафе и ресторанах не любят посе-

тителей с маленькими детьми», «придется полно-

стью отказаться от алкоголя» и др.).  

В блок стереотипов, связанных со статусом 

родителей и супружескими отношениями, вклю-

чены: стереотип об отдалении супругов и разладе 

в сексуальных взаимоотношениях между супру-

гами после рождения детей; стереотип о мучи-

тельности изменения привычек у родителей; сте-

реотип об утрате родителями «свободы» (вариа-

тивные сентенции: «прикованность к дому», 

«невозможность путешествовать и развлекать-

ся», «отмена хобби», «чем больше детей – тем 

меньше времени пожить для себя» и т. д.); сте-

реотип о невозможности дальнейшего развития 

родителей (повышения уровня образования, 

культуры и т. п.); стереотип об утрате родителя-

ми возможности путешествовать; стереотип 

о повышенной социальной уязвимости и лич-

ностной тревожности родителей (вариативные 

сентенции: «другие будут тобой манипулиро-

вать, используя твоего ребенка», «с появлением 

ребенка навсегда исчезает покой и прирастают 

тревоги»); стереотип о глупости, недальновидно-

сти многодетных родителей; стереотип о соци-

альном неблагополучии, маргинальности много-

детных семей.  

В блок стереотипов, связанных с родитель-

ско-детскими отношениями и отношениями 

сиблингов, включены: стереотип о возможных 

ограничениях здоровья и неполноценного разви-

тия будущего ребенка (вариативные сентенции: 

«вдруг ребенок родится больным и ты намуча-

ешься», «твой ребенок может быть хуже дру-

гих»); стереотип о непредсказуемости результа-

тов воспитания (вариативные сентенции: «вос-

питывай-не воспитывай, тебя потом дети сдадут 

в дом престарелых», «от тебя может ничего не 

зависеть и все равно вырастет моральный урод»); 

стереотип об обязательности конфликтов и кон-

курирования между сиблингами (братьями-

сестрами); стереотип об обязательности кон-

фликтов и взаимного непонимания между роди-

телями и детьми (особенно в подростковом воз-

расте); стереотип об отсутствии времени у мно-

годетных родителей для полноценного развития 

всех детей; стереотип об «эксплуатации труда» 

старших детей.  

В блок стереотипов, связанных с финансово-

бытовым положением семей с детьми, входят: 

стереотип о неминуемом финансовом крахе при 

рождении ребенка (вариативные сентенции: «де-

ти – помеха работе», «у семейных пар с детьми 

резко падают доходы», «работодатели не хотят 

принимать на работу женщин, планирующих де-

торождение», «финансовые траты на детей непо-
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сильны»); стереотип об обязательном заверше-

нии карьеры одного из родителей при рождении 

детей; стереотип о непосильных регулярных   

затратах (сентенции: «будешь постоянно просить 

чужие поношенные детские вещи», «родители 

себе ничего не смогут купить – всё идет только 

на детей»); стереотип об обязательности кон-

фликтов, связанных с бытом («от детей вечная 

грязь в доме», «дети и стильный интерьер несов-

местимы» и т. п.); стереотип о бытовой неустро-

енности при многодетности. 

Стоит оговориться отдельно: представлен-

ный перечень суждений составлен так, чтобы 

была очевидной негативная тональность и 

чрезмерное преувеличение некоторых действи-

тельно имеющихся трудностей, обусловленных 

рождением и воспитанием детей.  Данный пере-

чень нисколько не отрицает возможные пробле-

мы (типа тяжелого протекания беременности, 

послеродовой депрессии, прибавления в весе и 

т. п.) и очевидные изменения жизни супругов по-

сле рождения детей (смена привычек, изменения 

режима сна и т. д.). Акцентируем внимание, что 

выявленные стереотипы поданы в анализируе-

мой медиапродукции через апелляцию к отрица-

тельным эмоциям медиапотребителя: семейные 

трудности и текущие дела преподнесены как 

невыносимые страдания и чуть ли неимоверные 

муки родителей, как ущерб для родителей и 

«окончание счастья» супругов. При этом поло-

жительные стороны отцовства, материнства, 

семейственности практически не затрагивают-

ся или подаются размыто, неявно, с существен-

ным перевесом негатива.   

Определение частоты определенных стерео-

типов в медиапродукции осуществлялось с ис-

пользованием формулы: FI=(N/T)*100, где FI – 

частотный индекс, N – количество появлений 

стереотипа в массиве медиапродукции с нега-

тивной тональностью в отношении семействен-

ности, родительства, T – общее количество воз-

можностей появления стереотипа в массиве ме-

диапродукции с негативной тональностью в от-

ношении семейственности, родительства. Полу-

ченное число (от 0 до 1) переводится в проценты. 

Частота стереотипов в массиве медиапродукции 

с негативной тональностью в отношении семей-

ственности, родительства отображена в Табли-

цах 1-4.  

 

Таблица 1.  

Частота стереотипов, связанных с деторождением (в массиве медиапродукции с негативной  

тональностью в отношении семейственности, родительства) 
 

Стереотип Частотный  

индекс (FI) в % 

Стереотип об ухудшении внешнего вида матери после рождения ребенка 31 

Стереотип примитивно-биологизаторского толкования родительства, семейственности 22 

Стереотип о сложном протекании беременности 21 

Стереотип об ухудшении здоровья матери после рождения ребенка 20 

Стереотип о непереносимости детского плача 17 

Стереотип о непреодолимых и длительных сложностях в процессе ухода за младенцем 16 

Стереотип о брезгливости к детским испражнениям 14 

Стереотип о мучительных гастрономических ограничениях у родителей  12 

Стереотип о высоком риске смерти во время беременности и в родах 11 

Стереотип об ухудшении внешнего вида отца после рождения ребенка  9 

Стереотип об утрате родителями возможностей и стремления к гигиене и уходу за собой 7 

Стереотип об обязательной послеродовой депрессии 7 

Стереотип о невыносимых муках при родах и послеродовом восстановлении 6 

Стереотип о невыносимом режиме без сна у родителей 5 

 

Таблица 1 демонстрирует, что наиболее рас-

пространенным стереотипом в данном блоке яв-

ляется стереотип об ухудшении внешнего вида 

матери после рождения ребенка. Также к наибо-

лее часто встречающимся можно отнести стерео-

тип примитивно-биологизаторского толкования 

родительства, семейственности, стереотип обяза-

тельных осложнений при беременности, стерео-

тип об ухудшении здоровья матери после рожде-

ния ребенка.  
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Таблица 2.  

Частота стереотипов, связанных со статусом родителей и супружескими отношениями  

(в массиве медиапродукции с негативной тональностью в отношении семейственности, 

 родительства) 
 

Стереотип Частотный 

индекс (FI) в 

% 

Стереотип об утрате родителями «свободы» (вариативные сентенции: «прикованность к дому», «не-

возможность путешествовать и развлекаться», «отмена хобби», «чем больше детей – тем меньше вре-

мени пожить для себя» и т. д.) 

38 

Стереотип об отдалении супругов и разладе в сексуальных взаимоотношениях между супругами после 

рождения детей 

27 

Стереотип о глупости, недальновидности многодетных родителей 18 

Стереотип о невозможности дальнейшего развития родителей (повышения уровня образования, куль-

туры и т. п.) 

17 

Стереотип об утрате родителями возможности путешествовать 17 

Стереотип о социальном неблагополучии, маргинальности многодетных семей 13 

Стереотип о мучительности изменения привычек у родителей 12 

Стереотип о повышенной социальной уязвимости и личностной тревожности родителей (вариативные 

сентенции: «другие будут тобой манипулировать, используя твоего ребенка», «с появлением ребенка 

навсегда исчезает покой и прирастают тревоги») 

6 

 

Как показано в Таблице 2, в популярной сре-

ди детей и молодежи медиапродукции наиболее 

частыми стереотипами, связанными со статусом 

родителей и супружескими отношениями, явля-

ются: стереотип об утрате родителями «свобо-

ды» и стереотип об отдалении супругов и разла-

де в сексуальных взаимоотношениях между су-

пругами после рождения детей (акцентируем: эта 

тематика отчетливо прослеживается в медиапро-

дукции, которой юные респонденты пользуются 

и называют предпочитаемой!).   

 

Таблица 3. 

Частота стереотипов, связанных с родительско-детскими отношениями и отношениями 

сиблингов (в массиве медиапродукции с негативной тональностью в отношении  

семейственности, родительства) 
 

Стереотип Частотный 

индекс (FI) в 

% 

Стереотип об обязательности конфликтов и конкурирования между сиблингами (братьями-сестрами) 40 

Стереотип об обязательности конфликтов и взаимного непонимания между родителями и детьми (осо-

бенно в подростковом возрасте) 

38 

Стереотип о возможных ограничениях здоровья и неполноценного развития будущего ребенка (вариа-

тивные сентенции: «вдруг ребенок родится больным, и ты намучаешься», «твой ребенок может быть 

хуже других») 

19 

Стереотип о непредсказуемости результатов воспитания (вариативные сентенции: «воспитывай-не 

воспитывай, тебя потом дети сдадут в дом престарелых», «от тебя может ничего не зависеть и все рав-

но вырастет моральный урод») 

18 

Стереотип об отсутствии времени у многодетных родителей для полноценного развития всех детей  14 

Стереотип об «эксплуатации труда» детей  12 
 

Среди стереотипов, связанных с родительско-

детскими отношениями и отношениями сиблин-

гов, наиболее частыми являются стереотип об 

обязательности конфликтов и конкурирования 

между сиблингами и стереотип об обязательно-

сти конфликтов и взаимного непонимания между 

родителями и подростками (Таблица 3).  
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Таблица 4. 

Частота стереотипов, связанных с финансово-бытовым положением семей с детьми (в массиве 

медиапродукции с негативной тональностью в отношении семейственности, родительства) 
 

Стереотип Частотный 

индекс (FI) в 

% 

Стереотип о непосильных регулярных   затратах (сентенции: «будешь постоянно просить чужие поно-

шенные детские вещи», «родители себе ничего не смогут купить – всё идет только на детей») 

39 

Стереотип о неминуемом финансовом крахе при рождении ребенка (вариативные сентенции: «дети – 

помеха работе», «у семейных пар с детьми резко падают доходы», «работодатели не хотят принимать 

на работу женщин, планирующих деторождение», «финансовые траты на детей непосильны») 

34 

Стереотип об обязательности конфликтов, связанных с бытом («от детей вечная грязь в доме», «дети и 

стильный интерьер несовместимы» и т.п.). 

19 

Стереотип об обязательном завершении карьеры одного из родителей при рождении детей 17 

Стереотип о бытовой неустроенности при многодетности 15 
 

Согласно Таблице 4, наиболее частыми сте-
реотипами о финансово-бытовом положении се-
мей с детьми являются стереотип о непосильных 
регулярных затратах и о неминуемом финансо-
вом крахе при рождении ребенка.  

Особо следует отметить тот факт, что в по-
давляющей части анализируемой медиапродук-
ции (почти в 2/3) одномоментно представлены 
более чем 5 стереотипов, то есть предпочитае-
мые детско-юношеской аудиторией медиапро-
дукты насыщены антинатальными и «антисемей-
ственными» посылами.  

Далее респондентам, участвовавшим в опросе 
по установлению популярной медиапродукции, 
предлагалось через анкету высказать свое отно-
шение к выявленным стереотипам в отношении 

семейственности и родительства. Нами осознава-
лось, что анкетирование не позволит установить 
взаимосвязь или влияние медиапродуктов на 
формирование негативных убеждений у респон-
дентов; целью анкетирования выступало пилотное 
изучение распространенности среди юных медиа-
потребителей негативных убеждений-стереотипов 
об институте семьи и родительства.  

По этическим соображениям вопросы про не-
которые стереотипы респондентам не задавались 
(например, про стереотип о высоком риске смер-
ти женщин в родах, про стереотип о родитель-
стве как о примитивном исполнении биологиче-
ской функции размножения и др.).  

Результаты представлены в Таблицах 5-8.  

 

Таблица 5.  

Распространенность в детско-юношеской среде убеждений-стереотипов,  

связанных с деторождением* 
 

Утверждение, по смыслу близкое 

стереотипу 

Выбор респондентов (N=202, возраст – 10-17 

лет) 

Утверждение, по смыслу противо-

положное стереотипу 

В
ы

р
аж

ен
н
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гл
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%
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со
гл

ас
и

е 

(в
 %

) 

После рождения ребенка ухудшается 

здоровье матери  

22 25 11 28 14 После рождения ребенка здоровье 

матери не ухудшается  

Родители часто не могут хорошо 

выспаться из-за забот и тревог за 

детей 

20 19 14 41 6 У родителей, несмотря на заботы и 

тревоги за детей, есть возможность 

нормально высыпаться 

После рождения детей родители хуже 

заботятся о своем внешнем виде  

33 12 2 37 16 После рождения детей родители не 

хуже заботятся о своем внешнем виде 

Родители часто страдают, так как из-за 

маленьких детей вынуждены есть и 

пить не то, что хочется (доедать или 

питаться имеющейся в доме «детской» 

едой, отказываться от некоторых блюд 

и напитков)  

6 30 16 29 18 Родители с появлением детей без 

особых проблем могут изменить пи-

щевые пристрастия или не отказыва-

ются от пищевых предпочтений 
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Детский плач для родителей также 

невыносим, как и для посторонних  

9 18 29 13 30 Детский плач для родителей не так 

неприятен, как для посторонних 

Детские испражнения для родителей 

также невыносимы, как и для посто-

ронних 

13 18 22 15 32 Детские испражнения не так непри-

ятны для родителей, как для посто-

ронних 

Беременность – это состояние жен-

ского организма, часто сопровожда-

ющееся трудностями и сложным 

протеканием 

10 14 32 32 12 Беременность – это нормальное со-

стояние женского организма и у 

большинства протекает легко 

Женщины после родов часто погру-

жаются в послеродовую депрессию 

10 21 12 5 51 Послеродовая депрессия у женщин – 

редкое явление 

Уход за младенцем сопровождается 

невыносимыми и длительными 

сложностями  

8 25 4 33 29 Уход за младенцем сопровождается 

трудностями, но они естественны и 

радостны 

* - методика составления рейтинга: сложение ответов, говорящих о полном или частичном согласии со стереотипом, и 

прибавление половины нейтральных ответов (в %).   
 

Как видно из Таблицы 5, у испытуемых 

наиболее частыми убеждениями относительно 

деторождения (согласующимися с негативными 

стереотипами о семейственности и родительстве) 

являются: убеждение об ухудшении здоровья 

матери после рождения ребенка, убеждение 

о постоянном недосыпе родителей, убеждение 

об утрате родителями возможностей и стремле-

ния к гигиене и уходу за собой.  

 

Таблица 6. 

Распространенность в детско-юношеской среде убеждений-стереотипов, связанных со статусом 

родителей и супружескими отношениями* 
 

Утверждение, по смыслу 

 близкое стереотипу 

Выбор респондентов (N=202, возраст – 10-

17 лет) 

Утверждение, по смыслу  

противоположное стереотипу 
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(в
 %
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После рождения детей супруги 

часто отдаляются друг от друга 

9 36 29 18 8 После рождения детей супруги не 

отдаляются друг от друга 

С рождением детей родители 

находятся в изматывающей тре-

воге 

8 38 14 25 15 С рождением детей в норме родители 

находятся в благоприятном эмоцио-

нальном состоянии  

Многодетность связана с не-

дальновидностью или глупостью 

родителей 

4 31 35 19 11 Многодетность не связана с недаль-

новидностью или глупостью родите-

лей  

Люди после рождения детей 

утрачивают личную свободу  

6 41 7 42 4 Люди после рождения детей не утра-

чивают личную свободу 

С рождением детей у родителей 

утрачивается возможность пу-

тешествий 

27 18 4 25 26 С рождением детей у родителей не 

утрачивается возможность путеше-

ствий 

Многодетные семьи обычно не-

благополучные 

23 16 13 27 20 Многодетные семьи совсем не обяза-

тельно являются неблагополучными 

После рождения детей родители 

страдают от необходимости из-

менять свои привычки 

11 14 39 17 19 После рождения детей родители не 

страдают от необходимости изменять 

свои привычки или их не меняют 

С рождением детей сильно ослож-

няется дальнейшее развитие роди-

телей (повышение уровня образо-

вания, культуры, кругозора и т. п.) 

25 17 3 30 24 С рождением детей дальнейшее раз-

витие родителей не осложняется (по-

вышение уровня образования, куль-

туры, кругозора и т. п.) 

* - методика составления рейтинга: сложение ответов, говорящих о полном или частичном согласии со стереотипом,  

и прибавление половины нейтральных ответов (в %). 
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Таблица 6 демонстрирует рейтинг убеждений 

относительно супружеских отношений и соци-

ального статуса родителей. Первые рейтинговые 

позиции занимают: убеждения об отдалении су-

пругов друг от друга с рождением ребенка, о по-

стоянном пребывании родителей в изматываю-

щей тревоге, о глупости и недальновидности 

многодетных родителей, об утрате свободы ро-

дителями при рождении детей.  

 

Таблица 7. 

Распространенность в детско-юношеской среде убеждений-стереотипов, связанных  

с родительско-детскими отношениями и отношениями сиблингов* 
 

Утверждение, по смыслу близкое сте-

реотипу 

Выбор респондентов (N=202, возраст – 

10-17 лет) в % 

Утверждение, по смыслу противопо-

ложное стереотипу 
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Родители могут очень много сил потра-

тить на воспитание детей, но, к сожале-

нию, потом все равно рискуют столк-

нуться с плохим поведением и неблаго-

дарностью детей  

27 40 6 19 8 Колоссальные усилия родителей по вос-

питанию детей обязательно приведут к 

хорошим результатам в поведении детей  

У многодетных родителей для полно-

ценного развития всех детей не хватает 

времени 

18 24 30 14 14 У многодетных родителей для полно-

ценного развития всех детей вполне 

хватает времени 

Если в семье более одного ребенка, то 

постоянно случаются конфликты, ссоры 

и конкурирование между детьми (брать-

ями, сестрами) 

41 12 5 33 9 В семье, где больше одного ребенка не 

должно быть постоянных конфликтов, 

ссор между детьми, это ненормально 

Между родителями и взрослеющими 

детьми (в подростковом возрасте) 

обычно имеется недопонимание и из-за 

него часто случаются ссоры 

36 15 3 26 20 Между родителями и взрослеющими 

детьми (в подростковом возрасте) со-

всем не обязательны недопонимание и 

ссоры 

Старшим детям всегда приходится 

больше помогать родителям (по сравне-

нию с младшими детьми) и это неспра-

ведливо 

15 27 8 21 28 Старшим детям приходится раньше помо-

гать родителям (по сравнению с младши-

ми детьми). Но позже приходит и очередь 

младших, это нормальная ситуация 

* - методика составления рейтинга: сложение ответов, говорящих о полном или частичном согласии со стереотипом, и 

прибавление половины нейтральных ответов (в %).   
 

Таблица 7 отображает убеждения относитель-

но родительско-детских отношении и отношений 

между сиблингами. Наибольшее согласие опро-

шенные выразили с суждениями о высоком рис-

ке неудовлетворительных результатов семейного 

воспитания, о нехватке времени многодетных 

родителей на развитие каждого ребенка, о неот-

вратимости постоянных конфликтов между 

сиблингами, между родителями и детьми под-

росткового возраста.  
 

Таблица 8.  

Распространенность в детско-юношеской среде убеждений-стереотипов, связанных  

с финансово-бытовым положением семей с детьми* 
 

Утверждение, по смыслу 

близкое стереотипу 

Выбор респондентов (N=202, возраст – 10-17 лет) Утверждение, по смыслу про-

тивоположное стереотипу 
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Рождение и воспитание более 

чем одного ребенка – это все-

22 34 35 3 6 Рождение и воспитание не-

скольких детей для большинства 
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гда непосильные затраты для 

большинства родителей 

родителей посильны по затра-

там 

При рождении ребенка финан-

совое благополучие семьи 

резко ухудшается 

19 30 37 7 7 Рождение ребенка не обязатель-

но ухудшает финансовое благо-

получие семьи  

У многодетных семей хуже 

обустроен быт, чем у мало-

детных семей 

27 25 13 21 14 У многодетных семей быт не 

сильно отличается от малодет-

ных семей 

При рождении ребенка (не-

скольких) кому-то из родите-

лей придется завершать карь-

еру  

15 24 31 25 4 При рождении ребенка (не-

скольких) родителям не обяза-

тельно придется завершать ка-

рьеру 

Если в семье есть маленькие 

дети, то о стильном интерьере 

и чистоте в доме можно за-

быть 

11 40 1 39 9 Маленькие дети не обязательно 

являются помехой чистоте и 

стильному интерьеру в доме 

* - методика составления рейтинга: сложение ответов, говорящих о полном или частичном согласии со стереотипом, и 

прибавление половины нейтральных ответов (в %). 
 

Таблица 8 констатирует, что наиболее часты-

ми убеждениями относительно финансово-

бытового положения семей с детьми являются: 

убеждение в непосильных затратах родителей 

при рождении более чем одного ребенка, убеж-

дение в резком ухудшении финансового положе-

ния при рождении ребенка, убеждение в худшей 

бытовой обустроенности многодетных семей (по 

сравнению с малодетными семьями).   

В целом, все таблицы свидетельствуют о том, 

что достаточно большое количество респонден-

тов частично или полностью согласны с негатив-

ными стереотипами относительно семейственно-

сти и родительства, по отдельным позициям со-

гласие с «негативными» суждениями высказали 

более половины опрошенных. 

При устном, непосредственном опросе уда-

лось зафиксировать некоторые дополнительные 

суждения и эмоциональные отклики части ре-

спондентов. Замечены несколько важных дета-

лей: позитивные представления юных респон-

дентов о родительстве очень эфемерны, «не ося-

заемы» и не совсем понятны респондентам (яв-

ная социальная желательность ответов и шаб-

лонные, неуверенные, размытые высказывания 

о счастье-радости родителей). А вот негативные 

представления эмоциональны, предельно кон-

кретизированы и детализированы, с ярко выра-

женной эгоистично-гедонистической сутью.  

Заключение 

Результаты исследования показывают, что обо-

значенный перечень посылов из медиапродукции, 

формирующих негативные представления о семей-

ственности и родительстве, можно в полной мере 

признать стереотипами для детско-юношеской 

аудитории. Ведь стереотипы, разделяемые соци-

альными группами, являются образами, закреп-

ленными в сознании. Данное исследование показа-

ло, что с большей частью стереотипов детско-

юношеская аудитория согласна. Особенность сте-

реотипов – как элементов сознания –заключается 

в высокой степени их воспроизводимости через 

реальное поведение индивидов. В этой связи необ-

ходимо обозначить риски. Признавая тот факт, что 

отклоняющееся от нормы родительство (девиант-

ное родительство) или сознательный отказ от него 

обусловлены множественными обстоятельствами, 

все же подчеркнем – медийно-информационная 

среда на сегодняшний день является мощнейшим 

фактором формирования личности, особенно для 

детей и молодежи.  

Деструктивность от насыщения медиаконтен-

та обозначенными стереотипами может прояв-

ляться по-разному. Негативные стереотипы мо-

гут детерминировать восприятие и представле-

ние о семейных, родительско-детских отношени-

ях. Искаженное восприятие, отрицание чуда де-

торождения и счастья родительства становятся 

базой для предрассудков и агрессии в отношении 

семейных людей, родителей, детей.   

Негативные стереотипы потенциально могут 

вызвать неосознаваемый или сознательный отказ 

от деторождения или многодетности, вплоть до 

самозапретов. Стереотипы, воплощаемые в уста-

новках, могут деструктивно влиять на рацио-

нальное стремление молодежи к сохранению ре-

продуктивного здоровья.  

Не стоит отрицать и риск нормализации де-

виантного родительства, воспринимаемого как 

закономерное следствие невыносимых мук и 

лишений, обусловленных рождением детей. 
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Может проявляться «эффект подтверждения 

стереотипа», заключающийся в дискомфорте от 

опасений, беспокойства индивида в связи с его 

принадлежностью к стереотипизируемой катего-

рии, что является почвой для семейных неурядиц 

и конфликтов (например, при многодетности, во 

взаимоотношениях сиблингов, во взаимоотно-

шениях родителей с детьми-подростками и т. д.). 

Имеются серьезные опасения, что среди под-

растающего поколения усугубится доминирова-

ние гедонистических и внесемейных ценностей 

над семейными. Негативные установки относи-

тельно родительства и семейственности вероятнее 

всего ослабеют при рождении ребенка в силу 

биологической обусловленности родительской 

любви (в норме). Однако они могут осложнять 

полноценное выполнение всех родительских 

функций. Подобные установки могут негативно 

сказываться в ситуациях повторных браков при 

выстраивании отношений между детьми от 

предыдущего брака и новым супругом/супругой, 

не имеющего/-щей опыта реального родительства.  

Кроме того, существует опасность, что по-

добные стереотипы могут затруднять формиро-

вание профессионально важных качеств у пока 

бездетных будущих (студентов) и молодых спе-

циалистов, призванных работать с детско-

юношеской аудиторией. 

Считаем, что полученные результаты могут 

использоваться в процессе целенаправленного 

развития медийно-информационной грамотности 

у несовершеннолетних, при уточнении содержа-

ния медиаобразовательных методик, а также при 

реализации недавно введенного в школьное об-

разование внеурочного курса «Семьеведение».  

Очевидно, что для установления взаимосвязи, 

влияния стереотипов на репродуктивные планы, 

репродуктивное поведение необходимы междис-

циплинарные научные изыскания с высокой сте-

пенью конкретизации и очень масштабной вы-

боркой. Перспективным считаем сравнение 

убеждений, представлений в отношении семей-

ственности, родительства у юных респондентов-

потребителей медиапродукции с антисемейными 

нарративами и потребителей медиаконтента 

с пронатальной тематикой и традиционными се-

мейными ценностями. Кроме того, интерес 

в данном исследовательском направлении пред-

ставляет сравнение между собой гендерных и 

возрастных групп внутри детско-юношеской 

аудитории. Еще одним направлением продолже-

ния данного исследования видится использова-

ние метода семантического дифференциала для 

определения видов и структуры стереотипов 

в отношении семейственности, родительства. 
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Аннотация. Применение обогащенных учебных заданий в качестве краеугольного камня педагогической 

методологии имеет решающее значение для повышения качества профессионального образования, поскольку 

они способны совмещать когнитивные, развивающие и эмпирические аспекты в целостной структуре обучения. 

Цель данного исследования – изучить потенциал обогащенных учебных заданий для стимулирования когни-

тивной активности и развития мышления высокого порядка с помощью междисциплинарных, практико-

ориентированных и научных подходов (интеграция педагогических стратегий с эмпирической строгостью). 

Методологически использовалось сочетание контролируемых исследований и продольного анализа для оценки 

эффективности обогащенных заданий – таких, как переосмысленное «задание копателей» – в развитии интел-

лектуальной активности и профессиональных компетенций; эмпирические данные собирались с помощью ко-

личественных оценок (стандартизированные тесты на критическое мышление, сохранение междисциплинарных 

знаний) и качественного анализа развития профессиональных навыков в разных образовательных учреждениях. 

Результаты показали статистически значимое улучшение когнитивных навыков (на 35 % – способности к кри-

тическому мышлению) и сохранение междисциплинарных знаний (на 42 %), а также повышение эффективно-

сти решения проблем (на 28 %), демонстрируя способность обогащенных заданий выходить за рамки обычных 

образовательных результатов. Исследование демонстрирует практическое применение обогащенных заданий 

для развития опыта обучения, который устраняет разрыв между академическими знаниями и реальной практи-

кой, преобразуя как педагогическую практику, так и успеваемость студентов; такие задания, основанные на 

междисциплинарности и научном поиске, обеспечивают надежную основу для профессионального и интеллек-

туального роста, тем самым пересматривая образовательный процесс в соответствии с многогранными требо-

ваниями современного общества. 
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Abstract. The application of enriched learning tasks as a cornerstone of pedagogical methodology is crucial for im-

proving the quality of vocational education, as they are able to interweave cognitive, developmental and experiential 

aspects into a holistic learning structure. The aim of this study is to explore the potential of enriched learning tasks to 

stimulate cognitive engagement and develop higher-order thinking through interdisciplinary, practice-oriented and sci-

entific approaches (integrating pedagogical strategies with empirical rigour). Methodologically, the study used a combi-

nation of controlled studies and longitudinal analysis to evaluate the effectiveness of enriched tasks – such as the 

reimagined ‘diggers’ task’ – in developing intellectual engagement and professional competencies; empirical data were 

collected through quantitative assessments (standardised critical thinking tests, retention of interdisciplinary knowledge) 
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and qualitative analyses of professional skill development across educational settings. Results showed statistically sig-

nificant improvements in cognitive skills (by 35 % in critical thinking ability) and retention of interdisciplinary 

knowledge (by 42 %), as well as improved problem-solving performance (by 28 %), demonstrating the ability of en-

riched assignments to go beyond conventional educational outcomes. The study highlights the practical application of 

enriched assignments to develop learning experiences that bridge the gap between academic knowledge and real-world 

practice, transforming both pedagogical practice and student performance; such assignments, based on interdisciplinari-

ty and scholarly inquiry, provide a solid foundation for professional and intellectual growth, thereby redesigning the 

educational process to meet the multifaceted demands of modern society. 
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student-centred learning; professional development; educational innovation; cognitive engagement 
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Введение 

Понятие «учебная задача» – элемент педаго-
гической методологии – коренится в его функ-
ции структурированного академического меха-
низма, способствующего когнитивному росту и 
приобретению навыков (термин, несущий в себе 
импликацию систематических педагогических 
процессов). Внутренняя трудность этих заданий 
(способ, которым они объединяют теоретическое 
обучение с практическим применением) подчер-
кивает их актуальность в современных образова-
тельных парадигмах, где повышение структур-
ной и интеллектуальной строгости таких заданий 
считается прямым фактором, определяющим 
улучшение результатов обучения. Методология 
обогащенной задачи может быть использована 
в основном образовательном процессе, но для 
этого будущие учителя должны приобрести опыт 
работы с такими задачами. Гипотеза, подкреп-
ленная педагогической теорией, утверждает сим-
биотическую связь между сложностью заданий и 
повышением профессиональных педагогических 
стандартов; следовательно, возникает ключевая 
задача: усовершенствовать эти задания не просто 
как средства передачи знаний, а как многогран-
ные инструменты интеллектуального вовлечения 
(стимулирующие когнитивные функции высшего 
порядка и способствующие пониманию предме-
та). Многомерная природа «учебных заданий», 
включающая когнитивные, развивающие и обра-
зовательные аспекты, требует тщательного ис-
следования, особенно в том, как эти задания мо-
гут быть изменены, чтобы служить инструмен-
тами когнитивного обогащения, что приведет 
к цели повышения качества профессиональной 
педагогики. Историческая педагогическая прак-
тика (рассмотренная через аналитическую приз-
му) показывает эволюционную траекторию при-
менения учебных заданий; эта эволюция отража-
ет изменения в парадигмах образования, в кото-

рых приоритет отдается активному обучению, 
а не пассивному получению знаний. Эмпириче-
ское подтверждение (с помощью таких исследо-
ваний, как «задача копателей») служит важней-
шим аспектом этого дискурса, предлагая практи-
ческое понимание эффективности обогащенных 
задач в различных образовательных средах. 
По определению Сугионо (2020), «учебная зада-
ча» представляет собой тщательно разработан-
ный педагогический инструмент, призванный не 
только развивать знания и навыки, но и служить 
проводником для когнитивного развития; такой 
структурированный подход (с акцентом на цель, 
сложность и соответствие образовательным 
стандартам) соответствует современным педаго-
гическим целям, подчеркивая взаимосвязь между 
теоретическим обучением и его прагматическим 
применением. Структурная целостность таких 
заданий имеет первостепенное значение: их спо-
собность генерировать новые знания, закреплять 
существующие концепции и обеспечивать плат-
форму для развития навыков демонстрирует их 
роль в образовательном процессе. Задания (как 
когнитивные катализаторы) способствуют разви-
тию критического мышления и умения решать 
проблемы, а также служат ориентирами для 
оценки понимания и усвоения материала учащи-
мися. Сам педагогический процесс, неразрывно 
связанный со стратегическим развертыванием 
учебных заданий, трансформируется в результа-
те перехода от пассивного получения информа-
ции к активной когнитивной деятельности; эта 
трансформация (учащиеся становятся не просто 
получателями знаний, а активными участниками 
процесса обучения) требует интеграции заданий, 
направленных на вызов, оценку и углубление 
понимания, способствуя тем самым интеллекту-
альному росту. Активное участие, отраженное 
в итеративном применении знаний в различных 
контекстах, служит развитию не только интел-
лектуальных, но и социальных и практических 

https://elibrary.ru/
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компетенций. Учебные задания выходят за рамки 
своей традиционной роли простого инструмента 
обучения, становясь динамичными инструмен-
тами образовательных инноваций. Систематиче-
ское выполнение этих заданий (разработанных 
с учетом как когнитивных, так и практических 
навыков) предлагает надежную основу для по-
вышения качества образования, преодолевая раз-
рыв между академическими знаниями и их при-
менением в реальном мире. Преобразующий по-
тенциал хорошо структурированных учебных 
заданий заключается в их способности перестро-
ить образовательную практику, наполнив тради-
ционные модели новой жизненной силой и акту-
альностью – сдвиг, который говорит об импера-
тиве адаптации педагогических стратегий к по-
требностям сложного, постоянно меняющегося 
образовательного ландшафта. 

Теоретические основы совершенствования 
учебных задач опираются на диахроническое 
исследование педагогических методологий, про-
ясняющее переход от традиционных дидактиче-
ских рамок к современным стратегиям, ориенти-
рованным на студента, – стратегиям, в которых 
приоритет отдается «обогащению учебных за-
дач» (задач, призванных не только способство-
вать приобретению знаний, но и стимулировать 
критическое когнитивное развитие). Образова-
тельный процесс, таким образом, оказывается 
глубоко переплетен с этими заданиями, которые 
служат одновременно инструментами педагоги-
ческой практики и катализаторами интеллекту-
ального и навыкового развития; эту взаимосвязь 
хорошо подчеркивает К. Сугионо, утверждаю-
щий, что развитие учебных заданий неразрывно 
связано с повышением качества образования, 
особенно в контексте изучения языков (в частно-
сти, английского). Утверждение Сугионо под-
крепляется наблюдением, что сложность заданий 
напрямую коррелирует с вовлеченностью уча-
щихся, что обусловливает необходимость педа-
гогических инноваций [Sugiono, 2020]. Диалог 
продолжает И. Джатмико, который подчеркивает 
симбиотическую связь между профессиональ-
ным развитием учителей и сложностью педаго-
гических задач, предлагая, что повышение слож-
ности этих задач зависит от систематического 
подхода к педагогическому образованию 
[Jatmiko, 2016]. K. Пауэлл и Дж. Бодур участву-
ют в этом обсуждении, подчеркивая преобразу-
ющий потенциал профессионального развития 
в концептуализации и реализации обогащенных 
целей обучения – процесса, необходимого для 
повышения качества преподавания и улучшения 

результатов обучения [Powell, Bodur, 2016]. Про-
должая разговор о социальных компетенциях, 
К. Виджай и др. утверждают, что развитие меж-
личностных навыков учителей имеет решающее 
значение для повышения образовательных стан-
дартов; акцент на социальном взаимодействии и 
коммуникации вносит дополнительное измере-
ние в парадигму учебных задач, согласно кото-
рой педагогическое мастерство достигается за 
счет целостной интеграции когнитивных, соци-
альных и практических компетенций [Wijaya, 
2023]. М. Кеннеди анализирует, как непрерывное 
профессиональное развитие влияет на педагоги-
ческие инновации: изучая механизмы, с помо-
щью которых непрерывное образование учите-
лей способствует совершенствованию учебных 
задач, она показывает, что такие задачи, когда 
они обогащаются, катализируют повышение эф-
фективности образования [Kennedy, 2016]. Эм-
пирическое исследование педагогических инно-
ваций, проанализированное Д. Сингхом, показа-
ло, что эти инновации, особенно те, которые 
стимулируются профессиональным развитием, 
значительно повышают эффективность обучения 
в классе и успеваемость учащихся, причем осо-
бое внимание уделяется задачам, которые спо-
собствуют достижению высоких образователь-
ных результатов [Singh, 2023]. 

Работа Э. Прахастути, Д. Нурхади и С. Захро 
переносит внимание на симбиотическую связь 
между карьерным ростом учителя, развитием 
лидерства и совершенствованием учебных задач, 
предлагая, чтобы педагогическая эволюция зави-
села как от личного, так и от профессионального 
роста [Prahastuti, Nurhadi, Zahro, 2018]. Р. Сурь-
яди представляет уникальную перспективу, ис-
следуя взаимосвязь между исламским педагоги-
ческим профессионализмом и совершенствова-
нием задач, предполагая, что моральные и этиче-
ские добродетели педагогов вносят значитель-
ный вклад в разработку и выполнение учебных 
задач [Suryadi, 2021]. В совокупности эти иссле-
дования создают прочную теоретическую базу, 
выступающую за постоянное совершенствование 
учебных заданий как императив образовательно-
го совершенства. 

Учебные задачи, по своей сути многомерные, 
являются точкой опоры педагогической практи-
ки, формируя как профессиональные, так и лич-
ные траектории педагогов; Д. Кауфман и 
А. Айрленд подчеркивают это, выступая за 
включение симуляций в педагогическое образо-
вание, утверждая, что такие педагогические 
упражнения воспитывают не только компетент-
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ность, но и устойчивость и адаптивность – чер-
ты, необходимые для навигации в сложностях 
современного образования [Kaufman, Ireland, 
2016]. И. Андрея и др. в своем критическом ана-
лизе инноваций в профессиональном развитии 
утверждают, что такие инновации способствуют 
синтезу теоретических и практических знаний, 
тем самым воспитывая рефлексивный, критиче-
ский и инновационный педагогический дух 
[Andreia, 2019]. Проведя оценку профессиональ-
ного развития под руководством практиков, 
К. Макчесни и Дж. Олдридж пришли к выводу, 
что культивирование культуры непрерывного 
обучения среди педагогов расширяет педагоги-
ческое понимание и повышает качество препода-
вания [McChesney, Aldridge, 2019]. И. А. Белько-
ва, рассматривая вопрос пересечения педагоги-
ческих стандартов и личностного развития, 
утверждает, что хорошо структурированные за-
дания способствуют развитию как педагогиче-
ской компетентности, так и личностного роста, 
подчеркивая тем самым двойную функцию учеб-
ных заданий как образовательных и развиваю-
щих инструментов [Belkova, 2020].  

M. С. Гузеев и Е. Р. Куликова дополняют дис-
курс, подчеркивая решающее влияние педагоги-
ческой оценки на траекторию профессионально-
го развития учителя, выступают за учебные за-
дания, которые заставляют педагогов расширять 
свои педагогические горизонты [Гузеев, 2020]. 
Исследования Т. Н. Гутник и Л. И. Красноплах-
товой подтверждают тезис, утверждая прямую 
зависимость между сложностью учебных зада-
ний и развитием способности учителя ориенти-
роваться в многогранности педагогической дея-
тельности [Гутник, 2021]. В. К. Литвинов, иссле-
дуя методическую деятельность педагогов про-
фессионального обучения, говорит о том, что 
внедрение инновационных учебных заданий яв-
ляется ключевым фактором профессионального 
роста и педагогического совершенствования 
[Литвинов, 2021]. Это мнение разделяет 
Л. С. Насрутдинова, выступающая за стратегии 
педагогического менеджмента, направленные на 
повышение эффективности работы преподавате-
лей за счет разработки разнообразных заданий 
[Насрутдинова, 2021]. Наконец, И. Н. Омельчук 
и др. исследуют роль педагогического моделиро-
вания в повышении качества образования, 
утверждая, что стратегически разработанные 
учебные задания дают педагогам необходимые 
инструменты для создания динамичной, увлека-
тельной и эффективной среды обучения 
[Omelchuk, 2020]. 

Результаты исследования 

Совершенствование учебных заданий как 
центральное направление педагогической прак-
тики отражает глубокую трансформацию дидак-
тических систем – эта эволюция имеет ключевое 
значение, представляя собой переход от тради-
ционных методик, в которых приоритет отдается 
запоминанию, к подходам, способствующим ко-
гнитивному и метакогнитивному росту. Слож-
ность таких заданий становится решающим фак-
тором, служащим не только инструментом обу-
чения, но и механизмом интеллектуального сти-
мулирования и профессионального роста: эта 
взаимосвязь, заложенная в педагогической тео-
рии, требует постоянного реформирования обра-
зовательных рамок. В частности, пересечение 
понятий «сложность задачи» и «педагогическая 
компетентность» подчеркивает траекторию про-
фессионального педагога – В. С. Сенашенко [Се-
нашенко, 2017, с. 7] утверждает, что системати-
ческая доработка педагогических задач напря-
мую влияет на эффективность образовательного 
процесса. Комплексный подход, отстаиваемый 
С. В. Кабановой, Л. А. Корниловой и З. П. Крас-
ноок [Кабанова, 2016, с. 152], показывает, что 
тренировочные задания должны развиваться по 
сложности, чтобы соответствовать как потребно-
стям учащихся, так и развитию преподавателей. 

Опираясь на строгую теоретическую базу, пе-
дагогические задания превращаются из статич-
ных упражнений в динамичные платформы для 
интеллектуального вовлечения – эти задания 
функционируют не только как метод передачи 
знаний, но и как средство развития критического 
мышления и навыков решения проблем. Эта 
двойная роль незаменима: Е. И. Муратова, 
А. И. Попов и Е. А. Ракитина подчеркивают, что 
«формирование педагогической компетентно-
сти» неотделимо от совершенствования учебных 
заданий, способствующих формированию готов-
ности к эффективной образовательной практике 
[Муратова, 2017, с. 54]. Диалогический характер 
этих задач требует от педагогов лавировать меж-
ду устоявшимися педагогическими стандартами 
и инновационными дидактическими стратегия-
ми, и это напряжение способствует профессио-
нальному росту и педагогическому мастерству. 

Одновременно педагогические инновации 
неразрывно связаны с обогащением учебных за-
дач – этот процесс, характеризующийся интегра-
цией теоретических знаний с практическим при-
менением, остается центральным в программах 
повышения квалификации. О. Н. Шумилова, 
В. А. Горохов и В. И. Литвинчук [Шумилова, 
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2019, с. 302] утверждают, что диверсификация 
заданий служит катализатором повышения педа-
гогической компетентности, предполагая, что 
богатство учебных заданий напрямую влияет на 
качество образовательных результатов. Как 
утверждают М. К. Гузеев и Е. Р. Куликова [Гузе-
ев, 2020, с. 89], постоянное совершенствование 
учебных заданий заставляет педагогов критиче-
ски оценивать и расширять свои методологиче-
ские подходы, способствуя тем самым понима-
нию педагогической эффективности. 

Симбиотическая связь между педагогически-
ми задачами и профессиональным развитием пе-
дагогов требует постоянных инноваций – эти 
задачи, обогащенные технологической интегра-
цией и методической диверсификацией, состав-
ляют основу эффективных стратегий обучения. 
Действительно, профессиональный стандарт пе-
дагога, сформулированный А. А. Марголисом, 
Е. В. Аржаных и О. А. Гуркиной [Марголис, 
2016, с. 28], требует глубокого понимания того, 
как дизайн задач влияет на вовлеченность уча-
щихся и образовательные результаты. 

Конструкция учебной задачи характеризуется 
когнитивным, развивающим и образовательным 
аспектами, каждый из которых вносит свой 
вклад в целостное развитие учащегося. В когни-
тивном плане эти задачи способствуют приобре-
тению и обработке знаний, задействуя такие ум-
ственные способности, как память и аналитиче-
ское мышление; в плане развития они выходят за 
рамки простого когнитивного продвижения и 
охватывают эмоциональные и социальные ком-
петенции, способствуя тем самым формирова-
нию всесторонне развитой личности. В образова-
тельном плане учебные задания служат структу-
рированными путями обучения, согласовывая 
педагогические цели с потребностями студента и 
динамично адаптируясь к взаимодействию меж-
ду когнитивными и развивающими аспектами.  

Учебные задания, тщательно структурирован-
ные в соответствии с учебными целями, выступа-
ют в роли проводников исследования на протяже-
нии всей жизни, закладывая семена постоянного 
интеллектуального любопытства; триадический 
симбиоз, в котором сходятся когнитивные, соци-
альные и эмоциональные аспекты, составляет ос-
нову педагогического взаимодействия. Учебные 
задания, пронизанные этой многомерностью, вы-
ходят за рамки своей традиционной роли простых 
академических упражнений: они становятся ката-
лизаторами для формирования критически мыс-
лящих, социально ответственных личностей и 
устойчивых решателей проблем. В этих рамках 

учителя оказывают значительное влияние, фор-
мируя с помощью своего педагогического опыта 
не только умы студентов, но и их способность 
ориентироваться в непростом мире. 

Обогащенное учебное задание (конструкция, 
выходящая за рамки обычных заданий) объеди-
няет различные педагогические цели – когнитив-
ный рост, творчество и решение прикладных за-
дач, – тем самым знаменуя отход от линейного 
фокуса на заучивании. Эта эволюция в разработ-
ке заданий (по мнению М. Кеннеди) подчеркива-
ет преобразующий потенциал профессионально-
го развития; именно благодаря пониманию со-
держания и педагогики появляются такие зада-
ния, способствующие обогащению учебного 
контекста [Kennedy, 2016]. Д. Сингх развивает 
эту мысль, подчеркивая взаимосвязь между по-
вышением квалификации учителей и улучшени-
ем среды в классе, утверждая, что обогащенные 
задания играют ключевую роль в повышении 
эффективности преподавания и успеваемости 
учащихся [Singh, 2023]. 

C. Сугионо указывает на особое значение та-
ких заданий в области овладения языком: благо-
даря своей сложности они способствуют взаимо-
действию с языком, встраивая лингвистические 
структуры в аутентичные, контекстуальные при-
ложения – подход, имеющий решающее значе-
ние для эффективного обучения [Sugiono, 2020]. 
Анализ Р. Сурьяди добавляет еще один слой глу-
бины, утверждая, что интеграция этических и 
духовных аспектов в педагогические задачи, 
уходящая корнями в исламские образовательные 
традиции, значительно повышает вовлеченность 
и понимание учащихся [Suryadi, 2021]. Расшире-
ние прав и возможностей учителей, как считает 
М. Юнус, представляет собой важнейшую стра-
тегию повышения качества образования; по мне-
нию Юнуса, педагоги имеют больше возможно-
стей для разработки заданий, которые бросают 
вызов студентам и способствуют глубокой ко-
гнитивной вовлеченности [Yunus, 2021]. 

Работа А. Карбоне и др. расширяет данный 
анализ, выступая за совместный подход к совер-
шенствованию педагогики, предполагая, что 
с помощью коллективного исследования педаго-
ги могут преодолеть учебные барьеры и разрабо-
тать обогащенные задания, которые удовлетво-
ряют различные потребности учащихся [Carbone 
et al.] Вклад И. Джатмико подчеркивает важ-
ность обеспечения качества при повышении ква-
лификации преподавателей, связывая обогащен-
ный дизайн заданий с улучшением результатов 
обучения в профессиональных учебных заведе-
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ниях [Djatmiko, 2016]. К. Пауэлл и Й. Бодур так-
же утверждают, что профессиональное развитие 
напрямую коррелирует с улучшением педагоги-
ческой практики, демонстрируя, что обогащен-
ные учебные задания улучшают и траектории 
обучения учащихся [Powell, Bodur, 2016]. K. Ви-
джайя и др. рассматривают развитие социальных 
компетенций учителей, утверждая, что обога-
щенные задания, интегрируя социальные и эмо-
циональные цели обучения, расширяют свое пе-
дагогическое воздействие – за пределы традици-
онных академических показателей – в области 
развития [Wijaya, 2023]. Наконец, исследование 
Э. Прахастути, Д. Нурхади и С. Захро выступает 
за программы профессионального развития, 
в которых особое внимание уделяется созданию 
инновационных, ориентированных на лидерство 
заданий, демонстрируя, что обогащенные зада-
ния могут соединить педагогическую теорию 
с практикой работы в классе [Prahastuti, 
Noorhadi, Zahro, 2018]. 

Повышение эффективности образовательных 
задач достигается за счет интеграции междисци-
плинарности, практикоориентированности и 
научной строгости, вносящих свой вклад в архи-
тектуру современных педагогических систем. 
Междисциплинарность преодолевает границы 
предметной замкнутости, создавая синергию 
между различными областями, которая культи-
вирует целостное понимание, позволяя студен-
там разрабатывать универсальные стратегии для 
решения многогранных задач. Подобный подход 
заставляет учащихся устанавливать связи между, 
казалось бы, не связанными между собой обла-
стями, способствуя развитию адаптивности и 
креативности, что крайне важно для навигации 
в запутанной матрице глобальных проблем. 
Практико-ориентированные задания, напротив, 
преодолевают пропасть между теоретическими 
знаниями и их практическим применением, га-
рантируя, что студенты – не просто пассивные 
получатели информации, а активные архитекто-
ры своего собственного понимания; погружая 
учащихся в реальный мир и способствуя приме-
нению теоретических основ в сценариях, требу-
ющих критического анализа и принятия реше-
ний. Акцент на опытном обучении – с помощью 
тематических исследований, симуляций и зада-
ний на основе проектов – делает образование 
применимым и ориентированным на действия, 
подготавливая студентов к работе в профессио-
нальной среде. Таким образом, эти задания ста-
новятся основой для развития навыков, необхо-
димых для профессионального успеха, – от ре-

шения проблем до адаптации, от сотрудничества 
до самостоятельных исследований. 

Третья составляющая этой триады – науч-
ность – придает процессу обучения эмпириче-
скую строгость. Придерживаясь принципов науч-
ного поиска, образовательные задачи приобрета-
ют уровень сложности, способствующий разви-
тию критического мышления, аналитических рас-
суждений и принятию решений на основе факти-
ческих данных. Акцент на эмпирическом под-
тверждении превращает студентов в участников 
процесса производства знаний, а не просто их по-
требителей; их поощряют ставить под сомнение 
предположения, тщательно анализировать данные 
и синтезировать свои выводы в стройные систе-
мы. Привнесение научности в учебные задачи 
поднимает педагогический процесс от заучивания 
к активному исследованию, формируя культуру 
скептицизма, любопытства и интеллектуальной 
активности. Вместе эти принципы – междисци-
плинарность, ориентация на практику и научная 
строгость – представляют собой смену парадигмы 
в разработке учебных заданий. Они заставляют 
студентов выходить за рамки замкнутости акаде-
мических дисциплин и ориентироваться в спек-
трах проблем реального мира, тем самым воору-
жая их когнитивными инструментами, необходи-
мыми для успеха как в академической, так и 
в профессиональной сфере. 

Теоретические основы этой расширенной си-
стемы задач можно проиллюстрировать, обра-
тившись к классической «проблеме землекопов» – 
парадигматическому упражнению, в котором два 
землекопа, стартующие с противоположных кон-
цов канавы, сходятся в средней точке после того, 
как копают ее в течение трех часов с постоянной 
скоростью один метр в час. Традиционные реше-
ния этой задачи, основанные на элементарной 
арифметике, дают общую длину траншеи в шесть 
метров, однако такой упрощенный подход не учи-
тывает сложностей, присущих реальным земля-
ным работам. В расширенной версии задачи вво-
дятся критические переменные: условия местно-
сти (например, тип почвы, уровень влажности, 
уплотнение), эффективность инструментов 
(например, сравнительная полезность ручных ин-
струментов и механизированного оборудования) 
и трудовые факторы (например, физическая под-
готовка и опыт землекопов). Включение таких 
переменных заставляет студентов проводить мно-
гоуровневый анализ и выяснять, как каждый фак-
тор влияет на скорость копания, эффективность 
работы и общий результат. Таким образом, это 
обогащенное задание больше не вращается вокруг 
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простого арифметического решения, а становится 
междисциплинарным исследованием, включаю-
щим элементы экологии, эргономики и инжене-
рии в когнитивное уравнение. 

Исследование проводилось (см. рис. 1) на сту-
дентах естественнонаучных факультетов универ-
ситетов – в каждой группе наблюдались различ-
ные когнитивные и практические реакции 

на обогащенные задания. Методы измерения 
практических навыков включали в себя «модели-
рование реального мира» (профессиональные 
условия) и «лабораторные эксперименты» (уни-
верситетские условия) – оба направлены на оцен-
ку приобретения навыков и «применения теоре-
тических знаний» в профессиональной среде. 

 

 
Рисунок 1. Улучшение учебных показателей по типу задачи 

 

Апробация обогащенных задач, таких как 
проблема эволюционировавших землекопов, в 
реальных образовательных условиях позволила 
получить значительные эмпирические данные, 
подтверждающие их преобразующий потенциал. 
В контролируемом исследовании студенты, ко-
торые занимались с обогащенной версией зада-
чи, продемонстрировали 28-процентное увели-
чение эффективности решения проблем по срав-
нению со своими сверстниками, которым были 
предложены традиционные задания. У этих сту-
дентов на 35 % улучшились способности к кри-
тическому мышлению (по результатам стандар-
тизированных оценок) и на 42 % повысился уро-
вень запоминания междисциплинарных знаний. 
Полученные результаты свидетельствуют о том, 
что обогащенные задания не только повышают 
когнитивную активность, но и способствуют 
усвоению знаний, что подтверждается результа-
тами лонгитюдных исследований, демонстриру-
ющих устойчивое повышение успеваемости сре-
ди студентов, подвергшихся подобным педаго-
гическим вмешательствам. 

Эмпирические данные согласуются с педаго-
гической литературой о пользе практико-
ориентированных заданий. Например, исследова-
ние, проведенное на студентах профессиональных 
учебных заведений, показало, что включение 
в учебную программу симуляций реального мира 
привело к 31 %-ному росту приобретения практи-
ческих навыков, а также к 26 %-ному повышению 

способности студентов применять теоретические 
знания в профессиональном контексте. Эти ре-
зультаты подчеркивают важность практико-
ориентированных заданий в преодолении разрыва 
между академической и промышленной средой, 
что позволяет подготовить студентов к требова-
ниям профессиональной жизни. Междисципли-
нарный характер таких заданий еще больше уси-
ливает их образовательный эффект: заставляя 
студентов синтезировать знания из разных обла-
стей, эти задания формируют всеобъемлющий 
интеллектуальный инструментарий, который сту-
денты могут использовать в различных сценари-
ях – будь то навигация в профессиональной среде 
или совместное решение проблем в междисци-
плинарных командах. 

Интеграция научности в образовательный про-
цесс также заслуживает эмпирического внимания. 
Исследование, проведенное среди студентов уни-
верситета, изучающих естественные науки, пока-
зало, что задания с упором на научный поиск 
(например, лабораторные эксперименты, проекты 
по анализу данных) привели к улучшению навы-
ков критического мышления студентов на 37 % и 
к повышению их способности работать с эмпири-
ческими данными на 29 %. Студенты продемон-
стрировали большую склонность к самостоятель-
ным исследованиям, причем 45 % участников ре-
шили заняться внеклассными научными проекта-
ми – такой результат объясняется тем, что в зада-
нии был сделан акцент на активном поиске и до-
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казательных рассуждениях. Результаты подчерки-
вают преобразующую силу научности в развитии 
интеллектуальной автономии и критического 
подхода – качеств, которые необходимы для того, 
чтобы ориентироваться в неопределенности 
и сложностях современного мира. 

Переосмысленная «задача копателей» служит 
примером того, как обогащенные учебные задания 
могут стать проводниками для развития когнитив-
ных навыков высшего порядка, междисциплинар-
ных знаний и способности решать проблемы в ре-
альном мире. В образовательном контексте такие 
задания способствуют погружению в учебный 
процесс, который выходит за рамки освоения от-
дельных фактов или навыков, способствуя всесто-
роннему, взаимосвязанному пониманию материа-
ла. Такой целостный подход к разработке заданий 
не только улучшает усвоение материала, но и гото-
вит учащихся к тому, чтобы они могли увереннее 
и компетентнее ориентироваться в сложностях 
профессиональной и академической жизни. 

Заключение 

Обогащенные учебные задания представляют 
собой смену парадигмы образования, в которой 
глубина преобладает над широтой, критическое 
исследование – над пассивным потреблением, 
а применение в реальном мире – над теоретиче-
ской абстракцией. Эмпирические данные, полу-
ченные в результате апробации этих заданий 
в различных образовательных учреждениях – 
будь то профессиональные программы или уни-
верситеты, – свидетельствуют об их глубоком 
влиянии как на результаты учащихся, так и на 
педагогическую практику. Для учащихся обога-
щенные задания способствуют развитию крити-
ческого мышления, творческих способностей и 
умения решать проблемы; для педагогов они 
предлагают динамичную основу для профессио-
нального роста, заставляя учителей интегриро-
вать междисциплинарное содержание, иннова-
ционные методы обучения и научные принципы 
в свой педагогический репертуар. 

Последствия этого сдвига значительны, они 
оказывают влияние как на текущую образова-
тельную практику, так и на будущее педагогиче-
ское развитие. По мере того как требования 
XXI века продолжают развиваться, формируясь 
под влиянием быстрого технологического про-
гресса, растущей глобальной взаимосвязанности 
и социальных проблем, растет потребность в об-
разовательных системах, способных подготовить 
студентов к взаимодействию с этими многогран-
ными реалиями. Задачи обогащенного обучения, 

способствующие критическому поиску, адапта-
ции и междисциплинарному сотрудничеству, 
представляют собой план такой системы. 

Будущие исследования по внедрению и мас-
штабированию обогащенных заданий крайне 
необходимы. Сравнительные исследования меж-
ду различными типами обогащенных заданий – 
по различным дисциплинам и образовательным 
условиям – могут дать ценные сведения о кон-
кретных характеристиках, способствующих 
улучшению результатов обучения. Лонгитюдные 
исследования представляют понимание долго-
срочного влияния обогащенных заданий на ака-
демические траектории учащихся и их карьер-
ный успех. Такие исследования позволили бы 
получить важнейшие данные об устойчивости 
этих педагогических инноваций и сформировать 
образовательную политику, в которой приори-
тетное внимание уделяется разработке обога-
щенных заданий. 

Профессиональное развитие педагогов оста-
ется важнейшим компонентом смены парадигм. 
Исследование проблем и возможностей, связан-
ных с переходом на систему обогащенных зада-
ний, может послужить основой для создания це-
левых программ повышения квалификации, при-
званных вооружить педагогов знаниями и навы-
ками, необходимыми для эффективного проек-
тирования и реализации таких заданий. Эти про-
граммы будут полезны для поддержки учителей, 
когда они будут ориентироваться в сложностях 
разработки междисциплинарных задач, практи-
ко-ориентированного обучения и интеграции 
научного поиска в своих классах. 

Следует отметить, что изучение и применение 
задач обогащенного обучения представляет собой 
критически важное направление как для образова-
тельных исследований, так и для практики. Пе-
реопределяя роль заданий в образовательном про-
цессе, переходя от традиционного дидактического 
обучения к ориентированному на студента подхо-
ду, обогащенные задания предлагают преобразу-
ющее видение будущего образования. Они обеща-
ют не только повысить успеваемость, но и подго-
товить студентов к интеллектуальным, социаль-
ным и профессиональным вызовам XXI века. 

Фактически, методология обогащенных учеб-
ных заданий представляет собой комплексный 
подход, синтезирующий передовые педагогиче-
ские исследования с прикладными стратегиями 
обучения; эти задания, стратегически разработан-
ные, не только соответствуют образовательным 
стандартам, но и готовят учащихся к решению 
многогранных проблем современного общества. 
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Аннотация. В современном мире проблема формирования традиционных российских духовно-

нравственных ценностей у подрастающего поколения становится всё более актуальной. В условиях глобальных 

изменений в политике, культуре, экономике и социальной сфере традиционные российские ценности подвер-

гаются серьёзным испытаниям и требуют особого внимания со стороны педагогов и родителей. Младший 

школьный возраст является ключевым периодом в формировании личности ребёнка. Именно в этот период за-

кладываются основы духовно-нравственных ценностей, которые определяют мировоззрение, позицию и пове-

дение человека. Эффективность формирования традиционных российских духовно-нравственных ценностей 

обусловлена множеством факторов, среди которых особое значение приобретают педагогические условия: ин-

теграция средств учебной и внеучебной деятельности, а также дополнительного образования учащихся; укреп-

ление взаимодействия педагогов с семьёй и родителями; использование ресурсов социума; тьюторская позиция 

педагога. Цель данной статьи – рассмотреть педагогические условия, способствующие формированию тради-

ционных духовно-нравственных ценностей у младших школьников.  

Основное внимание уделяется установлению и укреплению дружественных и доверительных связей с родителя-

ми; взаимодействию педагога и родителей с целью оказания помощи ребенку в решении его проблем; развитию 

взаимодействия детей и родителей, отношений взаимопонимания и взаимоуважения в семье; развитию само-

управления в родительском коллективе; повышению нравственно-этической и психолого-педагогической куль-

туры родителей; координации деятельности педагогов и специалистов по оказанию поддержки семье. 

Активное, сознательное и социально-значимое сотрудничество педагогов, детей и родителей играет ключе-

вую роль в формировании у младших школьников традиционных российских духовно-нравственных ценно-

стей, развитии детско-родительских отношений и укреплении семьи. 

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание; традиционные российские духовно-нравственные цен-

ности; интеграция в образовательном процессе; организация деятельности школьников; принципы взаимодей-

ствия субъектов; педагогические условия; использование ресурсов социума 
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Abstarct. In the modern world, the problem of the formation of traditional Russian spiritual and moral values among 
the younger generation is becoming more and more urgent. In the context of global changes in politics, culture, economy 
and social sphere, traditional Russian values are being seriously tested and require special attention from teachers and par-
ents. Primary school age is a key period in the formation of a child's personality. It was during this period that the founda-
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tions of spiritual and moral values were laid, which would later determine a person's worldview, position and behavior. 
The effectiveness of the formation of traditional Russian spiritual and moral values is due to many factors, among which 
pedagogical conditions are of particular importance: integration of pedagogical means of educational and extracurricular 
activities, as well as additional education of students; strengthening the interaction of teachers with family and parents; 
using the resources of society; tutor position of the teacher. The purpose of this article is to consider the pedagogical condi-
tions that contribute to the formation of traditional spiritual and moral values among younger schoolchildren.  

The main attention is paid to the key areas of work of teachers, including the establishment and strengthening of 
friendly and trusting ties between teachers and parents; interaction of teachers and parents in order to help the child to 
solve his problems; the development of interaction between children and parents, mutual understanding and mutual re-
spect in the family; the development of self-government in the parent team; improving moral and ethical and psycholog-
ical and pedagogical culture of parents; coordination of the activity of teachers, specialists in general and additional 
education, and family support. 

Active, conscious and socially significant cooperation between teachers, children and parents plays a key role in the 
formation of traditional Russian spiritual and moral values among younger schoolchildren, the development of child-
parent relations and strengthening of the family. 
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Введение 

Традиционные российские духовно-
нравственные ценности играют ключевую роль 
в формировании личности человека. Они заклады-
вают основу мировоззрения, формируют устойчи-
вые ориентиры и способствуют становлению от-
ветственного гражданина страны [Стратегия разви-
тия …, 2015]. В Указе Президента Российской Фе-
дерации № 809 от 9 ноября 2022 года утверждены 
основы государственной политики по сохранению 
и развитию традиционных российских духовно-
нравственных ценностей [Указ…№ 809]. В этом 
документе акцентируется внимание на формирова-
нии таких ценностей, как жизнь, человеческое до-
стоинство, права и свободы, патриотизм, граждан-
ственность, служение Отечеству и ответственность 
за его будущее, высокие моральные принципы, 
крепкая семья, созидательный труд, духовное пре-
восходство над материальными благами, гуман-
ность, сострадание, справедливость, коллективизм, 
взаимопомощь и уважение друг к другу, историче-
ская память, а также единство народа 
[Указ…№ 809]. Справедливы слова о том, что без 
ценностей и смыслов общество обречено на распад 
и вырождение. Вопрос о ценностях и смыслах яв-
ляется в этом отношении вопросом цивилизацион-
ного выживания России [Багдасарян, 2022]. 

Формированию данных ценностей с началь-
ной школы должно способствовать выполнение 
требований обновленного ФГОС и содержание 
Федеральной образовательной программы. Фор-
мирование духовно-нравственного фундамента 
с раннего возраста помогает детям лучше ориен-

тироваться в мире, принимать осознанные реше-
ния и выстраивать здоровые межличностные от-
ношения. Младший школьный возраст является 
наиболее подходящим для закладки фундамента 
духовно-нравственного воспитания, поскольку 
дети в этот период отличаются особой открыто-
стью новым идеям, легко усваивают социальные 
нормы и правила поведения, а также происходит 
формирование их мировоззрения. Тем не менее 
остаётся открытым вопрос о педагогических 
условиях, необходимых для эффективного фор-
мирования традиционных российских духовно-
нравственных ценностей. 

Методология и методы исследования 

Цель данной статьи – проанализировать педа-
гогические условия, способствующие формиро-
ванию традиционных духовно-нравственных 
ценностей у младших школьников. Рассмотрим 
ряд методологических подходов, способствую-
щих формированию традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей у младших 
школьников. Основу исследования составил ан-
тропологический подход (А. Г. Асмолов [Асмо-
лов, 2022], Е. В. Бондаревская [Бондаревская, 
2000], К. Н. Воробьева [Воробьева, 2007] и др.). 
Согласно данному подходу, каждый человек об-
ладает уникальной системой ценностей, которая 
формируется под влиянием множества факторов, 
включая культурные традиции, семейное воспи-
тание и социальное окружение. При этом тради-
ционные российские духовно-нравственные цен-
ности можно рассматривать как основу для фор-
мирования уникальной личности обучающих-

https://elibrary.ru/
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ся.Системный подход (И. В. Блауберг [Блауберг, 
2010], В. Н. Садовский, Э. Г. Юдин и др.) способ-
ствует всестороннему и целостному процессу 
формирования традиционных российских духов-
но-нравственных ценностей, обеспечивая его мак-
симальную эффективность и результативность. 

Субъектно-ориентированный подход 
(К. А. Абульханова-Славская, А. Н. Леонтьев, 
Л. В. Байбородова [Байбородова, 2023б], 
Т. Н. Гущина [Гущина, 2010], C. Л. Рубинштейн 
и др.) предусматривает активное включение 
учащегося в процессы собственного воспитания 
и обучения. В соответствии с этим подходом, 
младший школьник самостоятельно принимает 
решения на каждом этапе своего образователь-
ного и воспитательного пути. Важным элемен-
том является индивидуальный подход к каждому 
обучающемуся, учёт особенностей, потребно-
стей, интересов и уровня развития каждого уче-
ника позволяет педагогам находить наиболее 
эффективные педагогические средства для фор-
мирования традиционных российских духовно-
нравственных ценностей. 

В работе использовались: анализ педагогиче-
ского опыта, материалы наблюдений, диагности-
ческих ситуаций, продуктов интеллектуальной, 
творческой и проектной деятельности школьни-
ков, педагогов и родителей, сравнение результа-
тов деятельности педагогов в разных детских 
коллективах. 

Результаты исследования 

Образовательный и воспитательный процесс 
обладает большими возможностями для форми-
рования у младших школьников традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей. 
Эффективное решение воспитательных задач и 
освоение традиционных духовно-нравственных 
ценностей достигается через реализацию ряда 
педагогических условий, которые более подроб-
но рассмотрены в монографии «Формирование 
традиционных российских духовно-
нравственных ценностей у младших школьни-
ков: теория и практика» [Байбородова, 2023а]. 

В первую очередь, это интеграция педагогиче-
ских средств учебной, внеучебной деятельности и 
дополнительного образования. Реализация этого 
условия подразумевает координацию усилий педа-
гогов, направленность на совместную работу по 
формированию у младших школьников целостной 
картины мира, развитие субъектной позиции, фор-
мирование ценностных ориентаций личности.  

Второе условие заключается в укреплении 
взаимодействия педагогов с семьей и родителя-

ми. Сотрудничество с семьями играет ключевую 
роль, так как без их активной поддержки невоз-
можно добиться успеха в воспитании, особенно 
когда речь идет о формировании традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей. 
Не менее значимым условием выступает исполь-
зование ресурсов общества. Это способствует 
расширению кругозора обучающихся, углубле-
нию опыта социальных связей, вовлечению в об-
суждение и решение общественно значимых во-
просов, а также освоению жизненно-
практического опыта. 

Сегодня в российской системе образования 
наблюдается широкое распространение иннова-
ционной практики тьюторской деятельности, что 
является необходимым условием во взаимодей-
ствии с обучающимися [Александрова, 2013]. 

Реализация данных условий позволяет решать 
ряд ключевых воспитательных задач, включая 
формирование традиционных духовно-
нравственных ценностей у младших школьников. 
Рассмотрим эти условия подробнее. Они были 
выявлены в ходе многолетнего наблюдения за 
образовательными процессами, анализа педаго-
гической литературы и сравнительного исследо-
вания работы различных детских коллективов.  

Интеграция различных форм обучения позво-
ляет обеспечить комплексный подход к воспита-
нию, при котором традиционные российские ду-
ховно-нравственные ценности проникают во все 
сферы жизнедеятельности ребенка. Учебная дея-
тельность становится не просто средством пере-
дачи знаний, но и инструментом формирования 
мировоззрения, основанного на уважении 
к национальным традициям, любви к Родине и 
готовности к ответственному гражданскому по-
ведению [Тонких, 2023]. Интеграция выступает 
важным критерием эффективности педагогиче-
ской деятельности и способствует её целостно-
сти. Развитие интеграционных процессов в ду-
ховно-нравственном воспитании предусматрива-
ет координацию и согласование взаимодействия 
субъектов образовательных отношений. Познва-
тельная деятельность является важным элемен-
том воспитательной системы школы, объединя-
ющим основное и дополнительное образование. 
Эта связь естественна, поскольку знания и навы-
ки, приобретённые учащимися в учебном про-
цессе, находят применение во внеучебных заня-
тиях, и наоборот, творческие способности, раз-
витые в свободное время, используются 
в обучении. Реализация разнообразных педаги-
ческих средств стимулирует интерес школьни-
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ков, усиливает их личную вовлеченность, разви-
вает субъектную позицию. 

Дополнительное образование играет важную 
роль в расширении кругозора учащихся и углуб-
лении понимания ими духовно-нравственных ос-
нов. Курсы, кружки и секции, посвящённые изу-
чению истории, литературы, искусства и других 
гуманитарных дисциплин, способствуют разви-
тию интереса к культурному наследию страны и 
формируют устойчивое стремление к саморазви-
тию. Одно из средств интеграции учебных и 
внеучебных занятий – это организация занятий 
в разновозрастных группах, где дети разного воз-
раста обучаются вместе. В таком формате реша-
ются общие образовательные и воспитательные 
задачи, зависящие от возрастных особенностей 
участников. Комплексное использование этих пе-
дагогических средств создаёт основу для эффек-
тивного формирования традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей у младших 
школьников, что способствует формированию 
гармоничной и всесторонне развитой личности, 
готовой к активной и ответственной жизни в со-
временном обществе. 

Семья оказывает большое влияние на форми-
рование личности ребёнка, поскольку опыт, при-
обретённый в детстве, остаётся с человеком на 
всю жизнь [Формирование традиционных…, 
2023]. В семейной среде закладываются базовые 
принципы нравственности, формируются духов-
но-нравственные ценности и устанавливаются 
межличностные отношения, определяющие 
дальнейшее развитие ребенка. В семье ребёнок 
учится осознавать семейные роли и обязанности, 
а также особенности взаимодействия между по-
колениями. Кроме того, именно в семье проис-
ходит формирование ключевых ценностных ори-
ентиров, что служит основой для последующего 
нравственного роста.  

Основная идея взаимодействия педагогов и 
семьи заключается в признании и обеспечении 
субъектной роли каждого участника процесса 
духовно-нравственного воспитания детей. Это 
предполагает учет индивидуальных особенно-
стей и потребностей всех субъектов, участвую-
щих в данном процессе, а также их активное уча-
стие в формировании ценностных ориентиров и 
моральных установок у подрастающего поколе-
ния. Для осуществления указанной идеи необхо-
дима реализация ряда направлений. 

Первое направление взаимодействия заключа-
ется в установлении и укреплении дружествен-
ных и доверительных связей между педагогами и 
родителями. Педагогу необходимо стремиться к 

сотрудничеству с родителями, что позволяет вы-
работать единую стратегию воспитания и обуче-
ния, которая будет учитывать индивидуальные 
потребности, возможности и интересы ребёнка, 
способствовать формированию социальных и 
нравственных основ. Реализация данного 
направления возможна через создание условий 
для активного участия всей семьи в жизни класса 
и школы. Это способствует укреплению связи 
между семьёй, домом и школой, что делает про-
цесс формирования традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей у младших 
школьников более целостным и эффективным. 

Второе направление – взаимодействие педа-
гогов и родителей с целью оказания помощи ре-
бенку в решении его проблем [Формирование 
традиционных…, 2023]. 

Данное направление представляет собой мно-
гоаспектную деятельность, направленную на со-
здание благоприятных условий для полноценно-
го развития личности младшего школьника, при-
своения традиционных духовно-нравственных 
ценностей через оказание помощи в решении 
проблем, препятствующих этому процессу. Для 
осуществления взаимодействия педагогов и ро-
дителей необходима систематическая работа, 
нацеленная на предоставление всесторонней по-
мощи ребенку в преодолении различных про-
блем и сложностей. Это включает в себя прове-
дение индивидуальных и совместных консульта-
ций с ребенком и его семьей, а также организа-
цию обсуждений по разнообразным вопросам. 

Третье направление предусматривает разви-
тие взаимодействия детей и родителей, отноше-
ний взаимопонимания и взаимоуважения в семье, 
что предполагает создание условий для активного 
участия родителей в образовательном и воспита-
тельном процессе, способствует формированию 
доверительных и открытых взаимоотношений 
между всеми членами семьи. Для достижения 
этих целей необходимо проводить совместные 
мероприятия, направленные на укрепление связи 
между родителями и детьми. Важно также прово-
дить обучающие семинары и тренинги для роди-
телей, где они смогут получить знания о совре-
менных педагогических средствах воспитания, 
психологии развития ребенка и эффективных спо-
собах коммуникации с ним. Педагог может под-
готовить для родителей памятки, содержащие со-
веты и рекомендации по воспитанию детей, фор-
мированию у них традиционных российских ду-
ховно-нравственных ценностей и поддержке их 
в учебной деятельности. 



 Ярославский педагогический вестник – 2024 – № 6 (141)  

А. С. Кульберг 86 

При реализации данного направления особое 
внимание следует уделить созданию среды, благо-
приятствующей развитию у детей субъектной по-
зиции, ответственности за свои решения, обеспе-
чивая при этом поддержку со стороны взрослых, 
что поможет детям лучше понимать и уважать по-
требности других членов семьи. К основным 
направлениям работы педагогов и родителей в 
рамках данного направления можно отнести: изу-
чение особенностей и потребностей детей; выявле-
ние и решение проблем с участием ребенка; разра-
ботка индивидуальной образовательной програм-
мы; анализ достижений совместно с родителями; 
определение методов взаимодействия детей и ро-
дителей. Педагог может организовать совместные 
семейные события: конкурсы, включающие твор-
ческие домашние задания, импровизированные 
соревнования семейных команд во время или по-
сле уроков, а также выставки результатов совмест-
ного творчества детей и родителей.  

Родителям и детям можно предложить со-
здать программу жизнедеятельности семьи, что 
позволит достичь конкретных целей развития 
ребёнка и эффективно решить актуальные вос-
питательные или образовательные задачи. 

Четвертое направление – развитие самоуправ-
ления в родительском коллективе для формирова-
ния активной позиции родителей в вопросах вос-
питания и образования детей, а также организации 
разнообразных форм взаимодействия с семьёй и 
предоставления родителям возможности реально 
влиять на принятие решений по вопросам воспита-
ния и обучения их детей. Основной формой взаи-
модействия педагогов с родителями является со-
трудничество с родительским активом или комите-
том. Это объединение заинтересованных родите-
лей позволяет более эффективно решать вопросы 
воспитания и образования детей, а также способ-
ствует укреплению связи между школой и семь-
ей. Родители могут предлагать свои идеи по улуч-
шению школьной среды, участвовать в разработке 
программ дополнительного образования [Взаимо-
действие педагогов…, 2020]. 

Пятое направление – повышение нравственно-
этической и психолого-педагогической культуры 
родителей. Поскольку большинство родителей не 
являются профессионалами в области воспитания, 
им часто недостает специализированных знаний и 
умений, что приводит к трудностям в воспитании 
и общении с детьми. Поэтому при планировании 
педагогического сопровождения родителей важно 
принимать во внимание запросы родителей каса-
тельно получения психолого-педагогических зна-
ний о специфике общения с детьми и создании 

благоприятных условий для их воспитания и обу-
чения. Наиболее эффективными в этом плане ока-
зываются индивидуальные формы взаимодей-
ствия с родителями, направленные на формирова-
ние у них нравственно-этической и психолого-
педагогической культуры [Формирование тради-
ционных…, 2023]. 

Шестое направление – координация деятель-
ности педагогов, специалистов общего и допол-
нительного образования, по оказанию поддерж-
ки семье. Координирующую роль в образова-
тельном процессе могут выполнять различные 
специалисты. Главная цель координации заклю-
чается в гармонизации взаимодействия педагогов 
и родителей, укреплении внутрисемейных отно-
шений, организации мероприятий, направленных 
на поддержку и сплочение всех членов семьи, 
а также оказании помощи в преодолении возни-
кающих трудностей и формировании у учащихся 
духовно-нравственных ориентиров. 

Активное использование ресурсов общества 
в воспитательном и образовательном процессах 
значительно повышает эффективность решения 
следующих задач: формирование гражданской 
идентичности и патриотизма, привитие уважения 
к труду городских и сельских работников, а также 
развитие иных социально значимых качеств; 
овладение школьниками общечеловеческими 
культурными ценностями и накопление опыта 
социального взаимодействия; воспитание мотива-
ции к участию в решении актуальных обществен-
ных проблем; развитие способности отстаивать 
нравственные и гражданские убеждения в непро-
стых жизненных ситуациях, принимая на себя 
ответственность за решения; вовлечение учащих-
ся в обсуждение и поиск путей разрешения соци-
ально значимых вопросов [Степанов, 2002; Фор-
мирование традиционных…, 2023]. 

Эффективность использования социальной сре-
ды повышается благодаря её педагогизации. Под 
педагогизацией понимается внедрение целей чело-
веческого развития и педагогических концепций 
в различные научные дисциплины, виды деятель-
ности и процессы. Педагогизация социальной сре-
ды подразумевает вовлечение школьников в про-
цесс преобразования и улучшения общества, со-
хранение и передачу позитивного социального 
опыта. Эта задача может быть выполнена через 
участие школьников в разработке и реализации 
социальных проектов на региональном и нацио-
нальном уровнях; включение в учебные планы 
изучения культурного, исторического и педагоги-
ческого наследия, традиций и ценностей региона и 
страны; приглашение специалистов для проведе-
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ния уроков и воспитательных мероприятий; актив-
ное участие школьников в решении социально-
педагогических проблем на уровне школы, региона 
и государства; сотрудничество с образовательны-
ми, профессиональными и общественными органи-
зациями, а также с успешными общественными 
деятелями; организация благотворительных акций 
и поддержка детских учреждений, объединений, 
сирот, подростков и людей, оказавшихся в труд-
ных жизненных ситуациях [Формирование тради-
ционных…, 2023]. 

Основные направления и способы использо-

вания ресурсов социума для формирования 

традиционных духовно-нравственных ценно-
стей у младших школьников. Освоение куль-
турного наследия – использование памятников 
культуры, традиций и воспоминаний местных 
жителей для обогащения учебного и воспита-
тельного процессов. Это способствует развитию 
эмоциональной отзывчивости, чувства гордости 
и ответственности, а также помогает учащимся 
почувствовать свою связь с культурным окруже-
нием. Изучение исторического прошлого и воз-
рождение традиций играют важную роль в фор-
мировании духовно-нравственных ценностей, 
основанных на любви к семье и Родине. Проекты 
с краеведческим содержанием обогащают соци-
альный опыт обучающихся. 

Значительным потенциалом для духовно-
нравственного и патриотического воспитания 
младших школьников обладают музеи. Они спо-
собствуют развитию гражданской позиции, рас-
ширяют кругозор, стимулируют социальную ак-
тивность, творчество и формируют навыки ис-
следовательской деятельности. Музеи создают 
условия для интеграции учебных и внеучебных 
занятий, объединяя усилия взрослых и детей, а 
также ресурсы школы и общества.  

Организация встреч с выдающимися жителя-
ми, мастерами и творческими личностями служит 
значимым инструментом воспитания. На встречах 
происходит обсуждение важных для детей вопро-
сов, где гости делятся информацией, активно про-
пагандируют высокие моральные идеалы, стано-
вясь примером для подрастающего поколения. 

Экскурсии на природу, в музеи, на концерты и 
выставки являются эффективной формой заня-
тий в школе. Они способствуют приобретению 
знаний и навыков поведения в новых условиях, 
необходимых для успешной жизни. 

Сегодня в условиях современного образова-
ния для того, чтобы эффективно решать постав-
ленные воспитательные и образовательные цели 
и задачи, каждый педагог должен владеть тью-

торской компетенцией и быть готов занимать 
тьюторскую педагогическую позицию во взаи-
модействии с обучающимися и их родителями. 

Педагог сопровождает обучающихся в процессе 
создания и реализации проектов и программ инди-
видуальной образовательной деятельности. Тью-
торское сопровождение может осуществляться на 
разных этапах обучения и воспитания, но все эти 
процессы должны быть объединены ценностно-
смысловой направленностью педагогической дея-
тельности на проявление, поддержание и развитие 
самостоятельности и субъектности обучающегося. 

Поддержка самостоятельности и активности 
обучающегося – основная задача тьюторского 
сопровождения младших школьников. В каче-
стве средств организации тьюторской деятельно-
сти здесь могут выступать тематическое портфо-
лио по интересам ребенка, образовательное кар-
тирование, проектирование, моделирование, 
планирование и т. д.  

В качестве основных характеристик тьютор-
ского сопровождения можно выделить следую-
щие [Байбородова, 2020, с. 49]:  

− взаимодействие с педагогом должно носить 
для обучающегося добровольный характер;  

− предметом взаимодействия должен высту-
пать запрос ребенка. В связи с этим очень важно, 
чтобы образовательная активность и инициатива 
исходили от обучающегося, а педагог создавал 
условия для их проявления и поддержки;  

− границы сопровождения задаются и опреде-
ляются обучающимся, именно он выбирает 
направление своего образовательного движения, 
содержательные аспекты, темп освоения инфор-
мации и т. д.;  

− в ситуации тьюторского сопровождения обу-
чающийся сам содействует своему продвижению.  

Однако разворачивание педагогической дея-
тельности в логике тьюторства требует каче-
ственных преобразований самого педагога, 
принципиального изменения его профессиональ-
ной позиции, перехода с традиционного педаго-
гического мышления на новый уровень профес-
сионально-личностного развития. Для того что-
бы педагог в ходе взаимодействия с обучающи-
мися был готов занимать тьюторскую позицию, 
ему необходимо знать и разделять ценностные и 
целевые ориентиры тьюторства, а также владеть 
способами и средствами тьюторской деятельно-
сти [Бурлакова, 2008; Бездухов, 2023]. 

Заключение 

Формирование традиционных российских ду-
ховно-нравственных ценностей у младших школь-
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ников представляет собой важный процесс, кото-
рый требует системного подхода и создания соот-
ветствующих условий. Проведённое исследование 
показало, что ключевыми условиями успешного 
формирования данных ценностей являются инте-
грация педагогических средств учебной и внеучеб-
ной деятельности, дополнительного образования, 
укрепление взаимодействия педагогов с семьёй и 
родителями, использование ресурсов социума, реа-
лизация тьюторской деятельности. 

Взаимодействие педагогов, детей и родителей 
способствует формированию у школьников тра-
диционных российских духовно-нравственных 
ценностей, развитию детско-родительских отно-
шений, укреплению семьи. Обсуждая обществен-
но-значимые проблемы, участвуя в делах сов-
местно с родителями на благо своей Родины, обу-
чающиеся более сознательно присваивают нрав-
ственные ценностные смыслы, проживая и пере-
живая вместе с семьей происходящие события.  

В процессе совместного поиска взрослые пе-
реосмысливают свой опыт, ценностные ориенти-
ры, взгляды, отношения с детьми и другими 
людьми. Родители вовлекаются в проектирование 
деятельности детей, организацию жизнедеятель-
ности детского коллектива, осознают свою роль 
в воспитании ребенка и формировании у него ду-
ховно-нравственных ценностей, знакомятся с про-
граммами основного и дополнительного образо-
вания, по которым занимаются их дети. 
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Аннотация. В настоящее время не теряют актуальности исследования по проблеме ориентации школьников 

на педагогическую профессию. Не меньший интерес представляют идеи ученых об осуществлении допрофес-

сиональной педагогической подготовки старшеклассников в школьно-университетском пространстве, а также 

транслирование опыта реализации программ допрофессионального педагогического образования. Однако ана-

лиз сущности понятия «допрофессиональная педагогическая подготовка» практически не проводился. 

В данной статье раскрывается сущность понятия «допрофессиональная педагогическая подготовка». Уста-

новлена его взаимосвязь с другими научными категориями – подготовка, профессиональная и допрофессио-

нальная подготовка, профессиональная ориентация, педагогическая пропедевтика, пропедевтика психолого-

педагогической подготовки. 

Определено, что в научно-педагогической литературе нет единого мнения о том, какое из понятий «допро-

фессиональная педагогическая подготовка» или «профориентация» является более емким. Равными на данный 

момент являются как точка зрения, определяющая ДПП (допрофессиональная педагогическая подготовка) ком-

понентом ориентации на педагогическую профессию, так и позиция, заключающаяся в том, что профориента-

ция является функцией ДПП, а ее средства используются для достижения целей подготовки.  

Для разрешения противоречия мы обращаемся к истории допрофессиональной педагогической подготовки и 

представляем форматы ДПП, которые существовали на протяжении истории ее становления и развития в отече-

ственном образовании. Мы также акцентируем внимание на существующих взглядах на систему результатов ДПП 

в настоящее время, согласно которым допрофессиональная педагогическая подготовка рассматривается как само-

стоятельное явление, как этап непрерывного педагогического образования и как социокультурный феномен. 

В исследовании мы представляем собственную трактовку понятия ДПП, которое позволяет определить под-

ходы к ее изучению – системный, социокультурный, феноменологический, историко-педагогический.  

Ключевые слова: допрофессиональная педагогическая подготовка; профессиональная ориентация; програм-

мы допрофессионального педагогического образования; непрерывное педагогическое образование; педагогиче-

ская профессия; пропедевтика психолого-педагогической подготовки 
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Abstract. At present, research on the problem of schoolchildren's orientation to the pedagogical profession does not 

lose its relevance. The ideas of scientists about implementing pre-professional pedagogical training of senior students in 

the school-university space, as well as the broadcasting of experience in implementing pre-professional pedagogical 

education programmes are of no less interest. However, the essence of the concept of ‘pre-professional pedagogical 

training’ has not been analysed practically.  
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This article reveals the essence of the concept of ‘pre-professional teacher training’. Its interrelation with other sci-

entific categories - training, professional and pre-professional training, professional orientation, pedagogical propaedeu-

tics, propaedeutics of psychological and pedagogical training – is established. 

It is determined that in the scientific and pedagogical literature there is no consensus on which of the concepts ‘pre-

professional pedagogical training’ or ‘career guidance’ is more capacious. Equal at the moment are both the point of 

view that defines PPT (pre-professional pedagogical training) as a component of orientation to the pedagogical profes-

sion, and the position that career guidance is a function of PPT, and its means are used to achieve the goals of training. 

To resolve the contradiction, we turn to the history of pre-professional teacher training and present the formats of PPT 

that have existed throughout the history of its formation and development in national education. We also focus on the ex-

isting views on the system of PPT outcomes at present, according to which pre-professional teacher training is considered 

as an independent phenomenon, as a stage of continuous teacher education and as a socio-cultural phenomenon. 

In the study we present our own interpretation of the concept of PPT, which allows us to define approaches to its 

study – systemic, sociocultural, phenomenological, historical and pedagogical. 

Key words: pre-professional pedagogical training; professional orientation; continuing teacher education; propae-

deutics of psychological and pedagogical training; continuous pedagogical education 

For citation: Kozlovsky A. N. Pre-professional pedagogical training in the system of scientific concepts. Yaroslavl 

pedagogical bulletin. 2024; (6): 90-97 (In Russ.). http://dx.doi.org/10.20323/1813-145X-2024-6-141-90. 

https://elibrary.ru/PZLLCV 
 

Введение 

В последние годы интерес к проблеме допро-

фессиональной педагогической подготовки 

(ДПП) школьников стремительно возрастает. 

Внимание к данному вопросу уделяется как со 

стороны государства, так и научно-

педагогического сообщества. Условиям эффек-

тивности работы педагогических классов, фор-

мированию готовности учеников старших клас-

сов к осознанному выбору профессии учителя, 

средствам и формам педагогической профориен-

тации выпускников школ посвящены многочис-

ленные современные исследования. 

Степень научной разработанности проблемы 

подготовки будущих педагогов высока. Однако, 

недостаточно изучена сущность понятия «до-

профессиональная педагогическая подготовка», 

не определена его взаимосвязь с другими науч-

ными категориями, не акцентировано внимание 

на том, какие подходы использовались при трак-

товке понятия ДПП в истории отечественного 

образования. При этом сформированное пред-

ставление о его содержании позволяет опреде-

лить методологию исследования допрофессио-

нальной педагогической подготовки, в том числе 

как историко-педагогического явления. 

Раскрытие сущности понятия имеет большое 

значение в теоретической и практической дея-

тельности. По нашему мнению, неточность 

в определении понятия «допрофессиональная 

педагогическая подготовка» может привести 

к искаженному восприятию отраженных в нем 

процессов и функций, а следовательно, к ошиб-

кам в организации деятельности по данному 

направлению. 

Методы исследования 

Основными методами нашего исследования 

являются анализ научной литературы, система-

тизация и обобщение.  

Результаты исследования  

Для того чтобы раскрыть сущность понятия 

«допрофессиональная педагогическая подготов-

ка», необходимо, прежде всего, определить, 

с какими понятиями оно связано и какое место 

занимает среди них. На основании этого нами 

задумана следующая логика рассуждения. Во-

первых, проанализируем понятие «подготовка», 

во-вторых, выявим характеристику сущности 

«подготовки» на профессиональном и допрофес-

сиональном уровнях, в том числе в рамках ее 

направленности на педагогическую профессию, 

что позволит обратиться к определению ДПП. 

Основной результат нашего исследования – 

сформированное авторское понимание сущности 

понятия «допрофессиональная педагогическая 

подготовка» с учетом особенностей развития 

данного явления на современном этапе. 

На сегодняшний день нет единого мнения 

о содержании понятия «подготовка». Введение 

данного термина в педагогическую теорию по-

родило понятийно-терминологические сложно-

сти, что связано с различными точками зрения на 

его трактовку.  

Множество характеристик «подготовки» 

представлено в толковых словарях. Так, в «Тол-

ковом словаре русского языка» подготовка 

определяется как обучение, обеспечение условий 

для осуществления деятельности или непосред-

ственно выполнение деятельности, информиро-

https://elibrary.ru/
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вание о конкретном предмете или сфере, расши-

рение знаний и практических умений [Толковый 

словарь …, 2003].  

В психолого-педагогической литературе вы-

деляют большое количество видов подготовки, и 

в зависимости от принадлежности к одному из 

них различается ее трактовка.  

С нескольких точек зрения подготовку анали-

зирует Н. А. Морева в рамках исследования, по-

священного проблемам профессионального об-

разования. По мнению автора, подготовка может 

выступать в качестве структуры знаний, умений 

и навыков; этапа обучения; процесса постижения 

знаний; итогового периода профессионального 

образования [Козлова, 2022]. 

«Профессиональная подготовка», как и термин 

«подготовка», не имеет однозначного толкования. 

В «Большой советской энциклопедии» про-

фессиональная подготовка трактуется как «со-

вокупность специальных знаний, умений и 

навыков, позволяющих выполнять работу в 

определённой области деятельности» [Большая 

советская энциклопедия, 1969–1978].  

В «Новом словаре методических терминов» 

профессиональная подготовка определяется как 

«система организационных и педагогических 

мероприятий, обеспечивающая формирование 

у личности профессиональной направленности 

знаний, навыков, умений и профессиональной 

готовности к такой деятельности» [Новый сло-

варь …, 2009, с. 230]. 

Сущность данного понятия стала предметом 

исследования П. В. Крахоткина. По его мнению, 

профессиональную подготовку следует рассмат-

ривать как процесс и закономерный результат 

обучения, предполагающий не только формиро-

вание знаний, умений, профессиональных навы-

ков, но и приобретение социального опыта, что 

является условием дальнейшей успешной про-

фессиональной деятельности и построения взаи-

моотношений с обществом [Крахоткин, 2022]. 

Исследования ряда ученых посвящены рас-

крытию содержания понятия «профессиональная 

подготовка педагога». Так, Р. А. Войко обращает 

внимание на то, что профессиональная подго-

товка – это, прежде всего, освоение профессио-

нально-педагогической сферы, а не процесс по-

лучения образования. Автор считает, что она 

направлена на управление формированием зна-

ний и предполагает освоение основных способов 

осуществления педагогической деятельности 

[Войко, 2010]. 

Таким образом, в рамках профессиональной 

подготовки формируются профессиональные 

компетенции, профессиональная готовность к 

деятельности, накапливается социальный опыт, 

обеспечивающие успешность профессиональной 

деятельности. 

Понимание сущности профессиональной под-

готовки дает нам возможность обратиться к ха-

рактеристике допрофессиональной подготовки. 

Допрофессиональная подготовка в «Психолого-

педагогическом словаре» определяется как «об-

щетрудовая разработка политехнического и про-

фориентационного характера обучающихся обще-

образовательных учреждений, базовый элемент 

последующего профессионального обучения» 

[Психолого-педагогический словарь, 2006, с. 203]. 

Н. Н. Обдирщиков и Т. Б. Исакова указывают 

на то, что допрофессиональная подготовка свя-

зана с формированием готовности школьников 

к выбору конкретной профессии и предполагает 

расширение знаний о данной профессии, разви-

тие способностей к выбранной деятельности, 

а также необходимых личностных качеств [Об-

дирщиков, 2009]. 

Допрофессиональная подготовка предваряет 

профессиональную подготовку, что определяет 

ее цели и задачи, отличные от этапа профессио-

нального образования. На этапе допрофессио-

нальной подготовки решаются задачи по форми-

рованию у школьников ценностей и смыслов 

профессии, готовности к осознанному професси-

ональному выбору, воспитанию профессиональ-

ной культуры.  

В последние годы допрофессиональную под-

готовку все чаще рассматривают как этап в си-

стеме непрерывного образования. В связи с этим 

при разработке ее содержания учитываются 

принципы непрерывного образования, прежде 

всего, принцип преемственности. Реализация 

данного принципа предполагает обеспечение 

преемственности результатов, методов, средств и 

форм подготовки на каждом уровне системы не-

прерывного образования. 

Безусловно, интерес нашего исследования 

представляет допрофессиональная подготовка в 

системе непрерывного педагогического образо-

вания. Так, учеными ярославской научной шко-

лы обоснована методология последовательности 

и непрерывности педагогического образования и 

предложена уровневая модель формирования 

универсальных педагогических компетенций 

(УПК). Компетенции в рамках предлагаемой мо-

дели формируются по трем основным направле-
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ниям – антропоцентрические, акмеологические и 

социальные компетенции. Согласно модели ре-

зультатами подготовки на допрофессиональном 

этапе могут выступать осознание значимости 

деятельности, необходимости собственного лич-

ностного и профессионального развития, знание 

особенностей профессии и требований к профес-

сиональным качествам [Тарханова, 2021].  

Таким образом, в качестве результатов до-

профессиональной подготовки рассматриваются 

готовность к выбору профессии, устойчивые 

ориентации на трудовую деятельность, элементы 

профессиональной культуры, интерес к профес-

сии, осознание значимости деятельности и др.  

Реализация принципа преемственности как 

ведущего в организации непрерывного педагоги-

ческого образования вызывает необходимость 

выявления сущности понятия «допрофессио-

нальная педагогическая подготовка». 

В данной связи не утратили своей актуально-

сти идеи В. Б. Успенского. По его мнению, в ши-

роком смысле допрофессиональную педагогиче-

скую подготовку можно рассматривать как 

«приобщение к педагогической культуре», что 

отождествляет ее с понятием «пропедевтическая 

педагогика» [Успенский, 1999] 

Схожей точки зрения на определение допро-

фессиональной педагогической подготовки при-

держивается Г. Н. Скударева, которая рассмат-

ривает ДПП как необходимое условие формиро-

вания педагогической культуры не только 

школьников, но и всех субъектов образователь-

ного процесса – педагогов, родителей, админи-

страции школы, социальных партнеров, как 

средство профориентации и педагогизации сре-

ды [Скударева, 2021]. 

Есть и другое понимание сущности ДПП, 

предложенное В. Б. Успенским. По его мнению, 

допрофессиональная педагогическая подготовка 

является образовательной системой. К результа-

там деятельности в рамках данной системы автор 

относит сформированность у школьников педа-

гогической культуры и педагогически значимых 

качеств, готовность к выбору профессии в сфере 

образования [Успенский, 1999]. 

С точки зрения А. Л. Мищенко, допрофессио-

нальная педагогическая подготовка, наоборот, 

является лишь частью системы профессиональной 

ориентации и представляет ее «высший этап». 

Содержание ДПП как этапа профориентации, по 

мнению Мищенко, включает в себя не только 

изучение основ психолого-педагогической науки, 

но и первые профессиональные пробы, участие в 

общественно-полезном педагогическом труде 

[Turdaliev, 2022]. 

Л. В. Байбородовой допрофессиональная педа-

гогическая подготовка определяется как «важный 

этап и звено системы непрерывного педагогиче-

ского образования» [Байбородова, 2021, с. 53].  

Когда мы говорим о допрофессиональной пе-

дагогической подготовке, естественным образом 

возникает вопрос о ее взаимосвязи с профессио-

нальной ориентацией. Так, согласно Г. Н. Скуда-

ревой средства профориентации используются 

для достижения основных целей ДПП, а 

В. Б. Успенский указывает на то, что профориен-

тация является одной из ее функций. В противо-

вес представляется позиция А. Л. Мищенко. Ав-

тор считает профориентацию более емким поня-

тием, а допрофессиональную педагогическую 

подготовку определяет как ее этап. Попытаемся 

разрешить возникшее противоречие. 

В настоящее время чаще всего используются 

несколько трактовок понятия «профессиональная 

ориентация». 

Большинство ученых рассматривают профори-

ентацию как «научно обоснованную систему под-

готовки молодежи к выбору профессии с учетом 

индивидуальных особенностей человека и потреб-

ностей общества» [Успенский, 1994, с. 15]. 

И. С. Сергеев дополняет определение тезисом 

о том, что «в системе профориентационной рабо-

ты должны создаваться условия для свободного 

и самостоятельного выбора личностью будущей 

профессии» [Сергеев, 2023, с. 31]. 

Определение профориентации, которое дал 

А. Д. Сазонов, является более емким. Автор делает 

акцент на том, что «профориентационная работа 

должна основываться на учете склонностей, инте-

ресов и возможностей личности и имеющихся об-

щественных потребностей, перспектив развития, 

необходимости полноценного распределения тру-

довых ресурсов в интересах государства или эко-

номического региона» [Егорова, 2022, с. 123].  

С. Н. Чистякова при разработке концепции 

профориентационной работы указывает, что 

профессиональная ориентация представляет со-

бой систему, основу которой составляет взаимо-

действие личности и общества. В рамках данного 

взаимодействия удовлетворяются потребности 

обеих сторон – создаются условия как для про-

фессионального самоопределения человека, так 

и для развития кадрового потенциала конкретной 

сферы жизни общества – образования, медици-

ны, промышленности [Успенский, 1994]. 
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В. Б. Успенский предлагает рассматривать 

профориентацию в широком и узком смыслах. 

В широком смысле профориентация является 

системой социально-педагогических воздей-

ствий, оказываемых на школьников с целью 

формирования у них готовности к осознанному 

выбору будущей профессии [Успенский, 1994].  

В узком смысле профориентация – это непо-

средственная работа по оказанию помощи моло-

дежи в профессиональном самоопределении.  

По мнению И. А. Сазонова, профориентацию 

следует рассматривать как процесс усвоения 

знаний, которые позволяют избежать ошибок 

при выборе будущей профессии. Также автор 

подчеркивает, что именно в ходе профориента-

ционной работы происходит формирование по-

требностей и интересов личности, соотнесение 

образа «Я» с требованиями конкретной профес-

сии [Зубрилин, 2021]. 

Интерес для нашего исследования представ-

ляет также понятие «ориентация на педагогиче-

скую профессию». В научно-педагогической ли-

тературе выявлены следующие его трактовки. 

М. М. Балицкая, учитывая содержание поня-

тия «профориентация», подчеркивает, что ори-

ентация на педагогическую профессию носит 

воспитательный характер и направлена на фор-

мирование готовности личности к выбору про-

фессии учителя [Балицкая, 2020]. 

В. А. Мижериков, определяя профориентацию 

на педагогическую профессию как систему дея-

тельности, выделяет в ней 5 основных компонен-

тов: профпросвещение, профессиографию, проф-

консультацию, профотбор, профадаптацию [Ан-

тонова, 2019]. 

Охарактеризуем аспекты и компоненты про-

фориентации. Большая часть ученых сходится 

в мнении о том, что главным результатом профо-

риентационной работы является готовность чело-

века к сознательному выбору профессии. Степень 

готовности к такому выбору зависит от учета ряда 

факторов, которые можно разделить на группы, 

соотносящиеся с аспектами профориентации. 

В настоящее время наиболее распространено 

выделение 3-х аспектов профессиональной ори-

ентации – психолого-педагогического, медико-

биологического и социально-экономического. 

Учет каждого из них предполагает формирова-

ние позитивного отношения к будущей профес-

сии, соотнесение возможностей здоровья оптанта 

и требований деятельности и согласование инте-

ресов личности и потребностей государства, об-

щества, производства соответственно. 

Перейдем к компонентам профориентации. 

Наиболее общее представление о них сформули-

ровано Е. В. Гудковой. Как и В. А. Мижериков, 

автор выделяет 5 компонентов профориентации. 

Отличие точек зрения данных авторов на струк-

туру профессиональной ориентации заключается 

лишь в определении второго компонента – 

профдиагностики, а не профессиографии. 

Таким образом, согласно Е. В. Гудковой, «в 

процессе профориентации школьник проходит 

несколько этапов формирования у него готовно-

сти к сознательному выбору профессионального 

пути – расширение знаний о мире профессий и 

формирование интересов (профпросвещение), 

соотнесение качеств личности и требований про-

фессиональной деятельности (профдиагностика), 

развитие навыков критической оценки собствен-

ных возможностей (профконсультация), выявле-

ние индивидуальных особенностей и прохожде-

ние отбора с учетом требований профессии (про-

фотбор), приспособление к условиям профессио-

нального труда (профадаптация)» [Гудкова, 2004].  

Кроме профессиональной ориентации, близкое 

к понятию «допрофессиональная педагогическая 

подготовка» – «педагогическая пропедевтика».  

По мнению А. Г. Кузнецовой, данное понятие 

имеет несколько вариантов трактовки – как про-

филактическая и корректирующая деятельность 

и как этап в изучении чего-либо, на котором за-

кладываются основы знаний, базовые ценности, 

смыслы [Кузнецова, 2014]. 

Педагогическая пропедевтика используется в 

научной литературе как в первом, так и во вто-

ром значении.  

Например, В. Д. Гатальский представляет пе-

дагогическую пропедевтику в образовательном 

учреждении в первом значении, определяя ее 

профилактический характер [Гатальский, 2011].  

В то же время Е. А. Германова рассматривает 

педагогическую пропедевтику как деятельность, 

направленную на гуманизацию личности под-

ростков [Германова, 2015]. 

В научно-педагогической литературе нередко 

встречается понятие «пропедевтика психолого-

педагогической подготовки». Л. Г. Куликова и 

Ю. Д. Иванова понимают ее как «содействие 

старшеклассникам в успешном решении задач 

личностно-профессионального определения» 

[Куликова, 2022]. 

Таким образом, общими чертами для допрофес-

сиональной педагогической подготовки и род-

ственных для нее понятий являются следующие: 
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1) деятельность осуществляется во взаимо-

действии ребенка и педагога, наставника; 

2) оказание содействия в профессиональном 

самоопределении школьников; 

3) готовность к выбору профессии как прио-

ритетный результат деятельности; 

4) формирование представления о профессии 

и базовых знаний. 

Опираясь на представленные определения до-

профессиональной педагогической подготовки, 

профориентации и педагогической пропедевти-

ки, можно заключить, что они тождественны. 

Однако это ошибочное утверждение.  

Естественным образом возникают два вопро-

са: какое из представленных понятий является 

более емким? И в чем же заключается отличие 

допрофессиональной педагогической подготовки 

от остальных научных категорий? Для ответа на 

эти вопросы обратимся к истории допрофессио-

нальной педагогической подготовки и подходам 

к описанию ее результатов. 

Круг понятий, с которыми связана допрофес-

сиональная педагогическая подготовка, гораздо 

шире рассматриваемого в нашем исследовании, 

что определяется величиной периода ее станов-

ления и развития. Допрофессиональная педаго-

гическая подготовка насчитывает практически 

двухсотлетнюю историю, начиная от идей 

К. Д. Ушинского в конце XIX века. Она была 

представлена не только педагогической пропе-

девтикой, но и разными формами профориента-

ции, педагогическими олимпиадами, факульта-

тивами. Профориентация и пропедевтика в дан-

ной связи входят в состав допрофессиональной 

педагогической подготовки в качестве ее форм. 

На современном этапе ДПП рассматривается 

в контексте непрерывного педагогического обра-

зования. Результаты допрофессиональной педа-

гогической подготовки в данной системе под-

черкивают ее уникальность и масштабность по 

сравнению с профориентацией и педагогической 

пропедевтикой. 

Л. В. Байбородова считает, что ДПП обладает 

комплексом результатов на уровне ученика, пе-

дагогов, родителей, школы, которые «достраи-

ваются» на других уровнях педагогического об-

разования. Особый интерес представляет рас-

смотрение допрофессиональной педагогической 

подготовки как «социокультурного феномена», 

что объясняется перспективами ее реализации, 

связанными с педагогизацией социальной среды 

[Байбородова, 2021]. 

Мы полагаем, что используемые определения 

допрофессиональной педагогической подготовки 

вызывают сложности в ее соотнесении с род-

ственными понятиями. Возникает необходи-

мость конкретизации сущности понятия ДПП. 

По нашему мнению, допрофессиональная пе-

дагогическая подготовка – это педагогическая 

система, в которой формируется комплекс ре-

зультатов на уровне ученика, педагога, родите-

лей, школы в целом, обеспечивается преем-

ственность данных результатов с другими 

уровнями образования, обладающая перспекти-

вами, связанными с педагогизацией обществен-

ных отношений, что характеризует ее как са-

мостоятельное явление, социокультурный фе-

номен и этап непрерывного педагогического об-

разования. 

Заключение 

Таким образом, мы рассмотрели сущность 

понятия «допрофессиональная педагогическая 

подготовка» и определили его взаимосвязь с кру-

гом родственных понятий. Мы пришли к выводу 

о том, что существующие трактовки ДПП не 

позволяют сформировать представление о ее 

уникальности и месте среди остальных научных 

категорий. В связи с этим нами предложено соб-

ственное определение допрофессиональной пе-

дагогической подготовки, в котором акцентиру-

ется внимание на феноменальности данного пе-

дагогического явления, преемственности резуль-

татов допрофессиональной педагогической под-

готовки с другими уровнями образования. 

Данный взгляд на ДПП позволяет определить 

методологические подходы к ее изучению – систем-

ный, социокультурный, историко-педагогический, 

феноменологический подходы, что является пер-

спективой дальнейших исследований. 
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Аннотация. Для сегодняшних условий развития педагога как профессионала характерны высокая степень 

неопределенности и изменчивости воздействующих факторов, что требует пересмотра подходов к его подго-

товке. Статья посвящена вопросам развития методологии социальной синергетики для анализа социальных яв-

лений. В частности – вопросам применения синергетической парадигмы к анализу вопросов функционирования 

системы высшего педагогического образования.  

Представлен краткий обзор становления синергетической парадигмы как методологии социального позна-

ния, а также особенностей применения синергетики для анализа педагогических процессов. Определены сущ-

ностные признаки педагогической синергетики и основные направления развития ее предмета. 

Как отдельное исследовательское направление педагогической синергетики рассмотрена система подготов-

ки педагогических кадров – сложная, открытая, самоорганизующаяся система. Рассмотрены факторы, воздей-

ствие которых на систему подготовки педагогических кадров является решающим. На примере данных систем 

продемонстрировано действие основных принципов самоорганизации, выявленных В. Г. Будановым. Опреде-

лены основные стадии развития социальных систем, включающие чередование процессов нарастания хаоса и 

упорядочивания. Подчеркивается роль аттракторов в становлении социального порядка. Определено, что для 

систем профессиональной подготовки педагогических кадров таким аттрактором выступают социальные цен-

ности, моральные нормы и традиции. 

Несмотря на высокий потенциал синергетики в описании процессов социальной динамики, выявлены границы 

ее применения для анализа систем подготовки педагогических кадров, которые основываются на слабой формали-

зуемости педагогических процессов, а также бесконечной непредсказуемости «человеческого» фактора.  

Ключевые слова: синергетика; социальные системы; образование; система профессиональной подготовки 
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Abstract. Today conditions for the evolution of a pedagogue as a professional are characterized by a high degree of 

uncertainty and variability, a multiplicity of influencing factors, which require a revision of approaches to his training. 

The article is devoted to the development of social synergetics methodology for the analysis of social phenomena. In 

particular, the issues of applying the synergetic paradigm to the analysis of the functioning   the system of higher peda-

gogical education.  

The author presented a brief overview on the evolution of the synergetic paradigm as a methodology of social cogni-

tion, as well as the features to use synergetics for the analysis of pedagogical processes. The essential features of peda-

gogical synergetics and the main directions of development of its subject are determined. 

As a separate research area of pedagogical synergetics, the system of training teachers is considered – a complex, open, 

self-organizing system. The factors, which impact on the teaching staff training system is decisive, are considered. Using 

these systems as an example, the operation of the basic principles of self-organization identified by V. G. Budanov is 

shown. The main stages of development of social systems are identified, including alternating processes of increasing cha-

os and ordering. The role of attractors in the formation of social order is emphasized. It has been determined that such an 

attractor is social values, moral norms and traditions for systems of professional training of teaching staff.  

Despite the high potential of synergetics in describing the processes of social dynamics, the limits of its application 

for the analysis of teacher training systems, which are based on the weak formalizability of pedagogical processes, as 

well as the endless unpredictability of the «human» factor, have been identified. 
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Введение 

Синергетическая парадигма в социальном по-

знании, зародившись в середине XX в. в недрах 

естественно-математических наук [Нажмудинов, 

2011, с. 12], прошла довольно длительный путь, 

чтобы закрепить за собой статус одной из акту-

альных методологических позиций в анализе со-

циальных явлений сегодняшнего дня. На пути 

этого становления можно выделить, как мини-

мум, два смысловых этапа. 

Первый – развитие и удержание синергетикой 

позиций как новой парадигмы в общенаучном 

познании – связан с именами таких философов, 

как И. Пригожин, Г. Николис [Николис, 1990], 

Г. Хакен [Haken, 2009; Хакен, 1980], С. П. Кур-

дюмов [Курдюмов, 1990], Г. Г. Малинецкий 

[Малинецкий, 2012; 2020], В. И. Аршинов [Ар-

шинов, 1999], В. Г. Буданов [Budanov, 2005; Бу-

данов, 2008], и содержательно может быть опре-

делен как самоутверждение синергетики как са-

мостоятельной отрасли познания, в которой осо-

бую роль играют нелинейные процессы развития 

и неравновесные состояния систем. 

Второй – определение предметной области 

собственно социальной синергетики как методо-

логии познания социальных процессов. Ключе-

вым для этого этапа стало принципиальное при-

нятие возможности в процессе социального по-

знания экстраполяции на общественную систему 

методологических принципов синергетики, 

в частности закономерностей самоорганизации, 

и признание доминирования роли случайности 

в социальном и историческом развитии [Barno, 

2023; Khitaryan, Stepanyan, Oganyan, Ogorodnikov, 

Oganyan, 2022; Medvedeva, Zakrevskaya, 

https://elibrary.ru/
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Yermilova, Chudaev, Mayevskaya, 2023]. Подобное 

допущение привело к тому, что с середины 2000-х 

годов социальная синергетика, с одной стороны, 

стала очень «модным» социально-философским 

направлением, а с другой, – к крайней размытости 

ее предмета и проблемного поля. Синергетику 

начали в буквальном смысле слова «примерять» 

к анализу многообразных социальных, политиче-

ских, культурных, духовных процессов с не все-

гда очевидным позитивным (в плане продвижения 

научной мысли) результатом [Палатников, 2009, 

с. 89–90]. 

Результаты этого поиска на сегодняшний день 

можно считать в целом завершенными, а новую 

познавательную модель сформированной. Это 

утверждение вполне соотносится с тем понима-

нием парадигмы научного знания, которое было 

выведено Т. Куном еще в середине прошлого 

века: «Под парадигмами я подразумеваю при-

знанные всеми научные достижения, которые 

в течение определенного времени дают научно-

му сообществу модель постановки проблем и их 

решений» [Кун, 2003, с. 17]. 

Базисом для положительного вывода о соци-

альной синергетике как парадигме в познании 

общественных процессов можно назвать: 

− наличие целого ряда направлений внутри 

синергетики; 

− присутствие философской рефлексии си-

нергетических идей; 

− разнонаправленность синергетики, пред-

ставленность метода в аналитическом арсенале 

целого ряда дисциплин. 

Указанное в полной мере относится и к влия-

нию социальной синергетики на трансформацию 

подходов к пониманию сущности социального 

управления. Стремление социальной системы 

к упорядоченности как цель, поставленная во 

главу угла традиционными подходами к понима-

нию социального управления, с точки зрения со-

циальной синергетики будет пониматься как 

упорядочивание социальной системы на основе 

принципов самоорганизации индивидов, соци-

альных групп, организаций и институтов. В по-

нимании механизмов социального управления 

появляются такие понятия социальной синерге-

тики, как аттракторы, которое призвано отразить 

одно из возможных будущих состояний соци-

альной системы, смещая традиционные акценты 

с описания текущего состояния социальных про-

цессов [Нажмудинов, 2011, с. 51].  

При этом другим ключевым постулатом си-

нергетики в части понимания социальной дина-

мики является тезис о постоянном чередовании 

фаз «стабильности» (порядка, иерархизации) и 

фаз хаоса (трансформаций, обновления, деирар-

хизации), через которые проходит любая соци-

альная система в процессе своего развития. 

Таким образом, мы отмечаем наличие мето-

дологических предпосылок для применения со-

циально-синергетического подхода к анализу 

систем профессиональной подготовки педагогов, 

а также актуальность данного подхода в аспекте 

поиска новых решений для развития системы 

высшего педагогического образования. 

Методы исследования 

Целью настоящего исследования стало выявле-

ние возможностей применения синергетической 

парадигмы к анализу вопросов функционирования 

системы высшего педагогического образования. 

Задачи, которые предстояло последовательно 

решить при достижении поставленной цели: 

− определить методологические предпосылки 

для анализа систем профессиональной подготов-

ки педагога с позиций социальной синергетики; 

− выявить основное содержание действия 

принципов самоорганизации в отношении си-

стем профессиональной подготовки педагогов; 

− обозначить основные ограничения в ис-

пользовании социосинергетики в анализе систем 

профессиональной подготовки педагогов. 

Основным методом проведенного исследова-

ния стала социальная синергетика, возможности 

и основные направления приложения к анализу 

социальных систем которой были подробно рас-

смотрены в монографии Г. М. Нажмудинова и 

Д. Е. Палатникова [Нажмудинов, 2011]. 

Исходной методологической предпосылкой 

нашего исследования является принципиальное 

утверждение о допустимости применения синер-

гетики к анализу социальных систем в целом  

Результаты исследования 

В отечественной социально-философской 

практике синергетические исследования в педа-

гогике представлены вопросами анализа органи-

зации учебного процесса [Морозова, 2020; Поп-

ченко, 2023; Шмыков, 2023], персональной са-

моорганизации обучающегося [Леонтьев, 2019; 

Тоискин, 2021], разработкой проектов и про-

грамм обучения [Липская, 2023] и намного ре-

же – управления системой образования [Ахроме-

ева, 2021; Расчетина, 2023. с. 60]. 

Собственно исследования систем профессио-

нальной подготовки педагога с позиции синерге-
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тической методологии практически не представ-

лены [Васильева, 2021]. 

Отдельное методологическое «ответвление» 

в социальной синергетике, развивающее вопросы 

анализа педагогических систем с применением 

принципов самоорганизации, представлено сего-

дня «педагогической синергетикой». Так, 

В. И. Андреев [Андреев, 1996] сформулировал, 

что педагогическая синергетика – это область 

педагогического знания, которая основывается 

на законах и закономерностях синергетики, то 

есть законах и закономерностях самоорганиза-

ции и саморазвития педагогических, то есть об-

разовательно-воспитательных систем. А. А. Во-

рожбитова, как следствие, утверждает, что 

наукой о самоорганизации в педагогике опреде-

лена роль одного из методологических принци-

пов: система взаимодействия обучающегося и 

обучающего с целью передачи знаний приобре-

тает черты самоорганизующегося процесса [Во-

рожбитова, 1999, с. 23].  

Глобализация социально-экономических про-

цессов неизбежно ведет к увеличению интенсив-

ности и объема информационного обмена, рас-

ширению диапазона коммуникативных процес-

сов. Формирование открытой модели образова-

тельного пространства, основанной на синерге-

тических взглядах на природу и общество, миро-

воззренческом и методологическом разнообра-

зии, раскрывает новое понимание проблемы ин-

теграции научно-образовательной деятельности 

в подготовке современного педагога. 

Современные условия профессионального 

становления педагога характеризуются высокой 

неопределенностью и изменчивостью, множе-

ственностью воздействующих факторов, начиная 

с постоянного накопления огромного массива 

информации, усложнения системы научного зна-

ния, заканчивая воздействием и состоянием раз-

нообразных социальных институтов (семьи, си-

стемы образования всех ступеней), престижа 

профессии педагога. Значимое влияние в про-

фессиональных вопросах подготовки специали-

ста играет наличие и навык самостоятельного 

принятия решений, владение способами поиска 

путей решения проблем и преодоления неопре-

деленности [Новикова, 2019, с. 63].  

Затруднительность прогноза всех проблемных 

ситуаций, которые могут возникнуть перед мо-

лодым педагогом, изменчивость внешнего фона 

создают предпосылки для трактовки студента 

как самоорганизующейся системы, а значит, суть 

его профессиональной подготовки должна бази-

роваться не столько на получении какой-то сово-

купности знаний, сколько на развитии професси-

ональной гибкости, навыков адаптации и в хо-

рошем смысле «привычке» к инновациям и, 

в этом смысле, система профессиональной под-

готовки педагогических кадров может рассмат-

риваться с точки зрения основных синергетиче-

ских принципов. 

В. Г. Буданов предложил семь определяющих 

принципов развития социальных систем, кото-

рые отражают разные фазы общественного раз-

вития – фазы порядка (в его терминологии – бы-

тия) и фазы хаоса (в его терминологии – станов-

ления). К фазе порядка (бытия) он относит прин-

ципы гомеостатичности и иерархичности, к фазе 

хаоса (становления) – нелинейности, открытости, 

неустойчивости, динамической иерархичности и 

наблюдаемости [Буданов, 2008. с. 44]. Данные 

принципы мы можем экстраполировать на обра-

зовательную систему подготовки педагогических 

кадров, как основу методологических предпосы-

лок для синергетического анализа систем про-

фессиональной подготовки педагога. 

Гомеостатичность в отношении социальных 

систем в целом означает свойство поддержания 

состояния функционирования системы в задан-

ных параметрах, позволяющих ей добиваться 

своей цели. Для образовательных систем этот 

принцип будет означать использование основ-

ных методик обучения и воспитания личности 

педагога, учет индивидуальных характеристик 

студентов в учебном процессе и др. 

Иерархичность – принцип «матрешки», когда 

внутри сложных организованных систем есть 

несколько составных уровней иерархии, – в об-

щественной системе выражается в наличии под-

систем экономической, политической, социаль-

ной, культурной и пр., каждая из которых, 

в свою очередь, имеет свои уровни иерархии. 

Так, в образовательных системах подготовки пе-

дагогических кадров иерархичность представле-

на наличием нескольких иерархий уровней обра-

зования, системы соподчиненных образователь-

ных учреждений, иерархии компетенций 

в структуре личности и пр. 

Динамическая иерархичность, в свою оче-

редь, как логичное продолжение принципа 

иерархичности в фазе хаоса (становления) – ос-

новной принцип прохождения системой точек 

неустойчивости, которое будет выражаться 

в приобретении стадий создания, развития и пре-

кращения существования системы. 
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Нелинейность – наличие неопределенного 

числа направлений развития и изменения систе-

мы, нетождественность итогового результата 

сумме усилий, затраченных на его достижение. 

В образовательных системах подготовки педаго-

гических кадров может выражаться в постоян-

стве изменений внешней среды и, как следствие, 

содержания общего образования, что обусловли-

вает постоянное изменений траекторий обучения 

будущего педагога. Еще пример – итог образова-

тельной работы с обучающимся весьма отлича-

ется от первоначального замысла в силу наличия 

большого количества факторов, влияющих на 

обучающегося, как объективного, так и субъек-

тивного плана. Нелинейность образовательного 

процесса будет выражаться также в наличии 

возможности определять индивидуальную траек-

торию образования, выбирать вид учебных заве-

дений в зависимости от изменения образователь-

ных потребностей [Курейчик, 2014, с. 58]. 

Неустойчивость описывается в терминах би-

фуркации и перехода. Система в состоянии не-

устойчивости под воздействием внешних факто-

ров становится способной перейти на иной уро-

вень развития, либо прекратить свое существо-

вание (распад) в исходном виде. В случае с си-

стемой подготовки педагогических кадров не-

устойчивость – имманентное свойство данной 

системы. Подверженность постоянному рефор-

мированию под влиянием как политической 

конъюнктуры, так и реально вызревающих внут-

ри системы потребностей приводят систему под-

готовки педагогических кадров к очередным 

точкам бифуркации: переход на «болонскую си-

стему» в высшем образовании; внедрение, а за-

тем пересмотр статуса педагога как «поставщи-

ка» образовательных услуг; внедрение «ядра» 

педагогического образования и многое другое 

выводят систему подготовки педагогических 

кадров из равновесного состояния. 

Открытость – активное взаимодействие си-

стемы со своим внешним окружением. Относи-

тельно системы профессиональной подготовки 

педагогов данный принцип будет являться пер-

воочередным для самоорганизующегося педаго-

гического процесса, когда появляется возмож-

ность гармонично использовать самые разнооб-

разные педагогические подходы, методики и 

технологии преподавания. По мнению В. М. Ку-

рейчика и В. И. Писаренко, система профессио-

нальной подготовки педагогов является откры-

той, так как «в ней постоянно идет процесс об-

мена информацией (знаниями) между преподава-

телем и обучающимся (обратная связь) и целена-

правленного добывания информации, появляют-

ся новые цели, методы и средства обучения» 

[Курейчик, 2014, с. 59]. Для педагога в процессе 

профессионального становления очень важно 

учитывать взаимодействие его с внешней средой 

(коллеги, родители, преподаватели во время обу-

чения в вузе и т. д.). При этом, согласно принци-

пам синергетики, эти взаимодействия носят 

неупорядоченный, хаотический характер, фор-

мируя самоорганизацию субъектов взаимодей-

ствия. При контакте такого субъекта-системы 

с внешней средой (например, студента педагоги-

ческого вуза с преподавателем), при потреблении 

ею информации и энергии следует сокращение 

числа степеней свободы. Таким образом, воздей-

ствие преподавателя на студента осуществляется 

в рамках оптимального, разумного ограничения 

свободы выбора и носит управляющий характер. 

Наблюдаемость интерпретируется автором 

через попытку дать объяснение целостностному 

описанию иерархической системы через сово-

купность коммуникации между наблюдателями 

разных уровней, «подобно тому, как коммуници-

руют наблюдатели разных инерциальных систем 

отсчета в теории относительности, или создается 

общая научная картина мира из мозаики дисци-

плинарных картин» [Буданов, 2010, с. 56].   

Несмотря на то, что педагогическим процессам 

свойственна неповторимость, при воспроизведе-

нии исследовательских процедур наблюдатель 

уже имеет дело с другими объектами, эти факты 

являются подтверждением того, что педагогиче-

ские процессы имеют свойство наблюдаемости.  

Таким образом, можно отчетливо зафиксиро-

вать процессы самоорганизации в системе подго-

товки профессиональных педагогических кадров.  

В соответствии с указанными принципами и 

учитывая методологическую предпосылку 

о принципиальной применимости социальной 

синергетики для анализа систем профессиональ-

ной подготовки педагогов, их функциональная 

модель развития может быть схематично пред-

ставлена следующим образом.  

Стадия 1. Нарастание неопределенности, не-

устойчивости в развитии, появление многовариа-

тивности дальнейшего развития. Устоявшиеся на 

данный момент взаимоотношения при подготов-

ке педагогических кадров, по причине их откры-

тости во взаимодействии с внешним социумом, 

приходят в противоречие с текущими обще-

ственно-политическими, экономическими, соци-

окультурными условиями развития общества. 
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Появляются новации в образовательном процес-

се, сосуществующие с традиционными подхода-

ми подготовки специалистов. Появление этого 

многообразия в подходах является точкой поиска 

нового равновесного состояния системы, наибо-

лее адекватного окружающим условиям. Накоп-

ление нового влечет разрушение прежнего по-

рядка в отношениях между субъектами образо-

вательного процесса. 

Стадия 2. После выбора системой сценария 

дальнейшего развития происходит ее структури-

рование, увеличение степени упорядоченности. 

Сокращается разнообразие и возникают устой-

чивые структуры взаимоотношений между субъ-

ектами педагогического образовательного про-

странства. 

Стадия 3. Наступление предела упорядоченно-

сти, стадия устойчивого развития. С точки зрения 

управления системой, важно предусмотреть уме-

ренную степень многообразия с целью избежать 

критичности упорядоченности системы педагоги-

ческого пространства, что сможет препятствовать 

развитию и нарастанию кризисных явлений.  

То есть, развитие систем профессиональной 

подготовки педагогических кадров, представляет 

собой динамический процесс с чередованием 

этапов устойчивого развития и неустойчивости. 

В этой связи ключевым для педагогических си-

стем становится понятие аттрактора развития. 

Е. Н. Князева и С. П. Курдюмов под аттракторами 

понимают структуры в открытых нелинейных сре-

дах, на которые выходят процессы эволюции в ре-

зультате снижения интенсивности бифуркацион-

ных процессов в них [Князева, 2005]. Иначе гово-

ря, аттрактор – это предпочитаемое состояние си-

стемы, к которому она будет стремиться и останет-

ся в нем при отсутствии внешних воздействий.  

Нам представляется, что в случае с системой 

профессиональной подготовки педагогов аттрак-

тором могут выступать только ценностные струк-

туры, отражающие духовные, нравственные нача-

ла, цели и традиции системы образования на дан-

ном этапе развития общества, которые служат 

элементом упорядочивания этой сложной самоор-

ганизованной системы [Чудомех, 2005, с. 29]. 

Формализованным выражением аттрактора для 

системы образования выступают решения госу-

дарственных органов власти (в виде ФГОСов), а 

также отдельные инициативы по упорядочиванию 

образовательного процесса. Интересным приме-

ром такой трактовки аттрактора в системе подго-

товки педагогов является исследование процесса 

внедрения ФГИС «Моя школа» с позиции теории 

самоорганизации [Кузьмин, 2023]. 

Несмотря на то, что при анализе систем про-

фессиональной подготовки педагогических кад-

ров с применением синергетического подхода 

была наглядно продемонстрирована универсаль-

ность данной методологии, нельзя не сказать 

о существующих ограничениях социальной си-

нергетики в этом вопросе. Вся их совокупность 

сводится к следующим аспектам: 

− Убедительность синергетики проявляется, 

прежде всего, с точки зрения описания происхо-

дящих в обществе и образовательных системах 

процессов, но при этом есть заметные трудности 

с выявлением природы причин этих процессов.  

− Динамическая неустойчивость социальных 

процессов, которым предшествует потенциальная 

конфликтность отношений социальных субъектов, 

переменчивость настроений и мотивов поведения 

участников социальных процессов, в целом, – это 

так называемый «человеческий фактор». 

− Сложный набор параметров любой соци-

альной системы и, как следствие, сложность 

определения решающего фактора, оказывающего 

определяющее влияние на изменение системы. 

− Слабая формализуемость многих социаль-

ных явлений (социализация, развитие личности, 

воспитание и др.); 

− Необходимость учета также слабо форма-

лизуемых социально-психологических факторов 

(личные и групповые интересы, особенности ин-

дивидуальной психологии, влияние этнических 

или религиозных факторов и пр.). 

Эти аспекты могут стать серьезными ограни-

чениями для применения строгих математиче-

ских методов моделирования, которыми изна-

чально оперирует синергетика, для анализа педа-

гогических систем, поэтому любая наша попытка 

будет априори содержать значительную долю 

допущений. 

Заключение 

Таким образом, по результатам проведенного 

исследования применимости методов социаль-

ной синергетики к анализу систем профессио-

нальной подготовки педагогических кадров, 

можно отметить: 

1) Методологическими предпосылками для 

анализа систем профессиональной подготовки 

педагога с позиции синергетики является под-

твержденная парадигмальность последней 

в структуре социального познания, а также ак-

тивное развитие отдельного исследовательского 
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направления, получившего название «педагоги-

ческая синергетика». Для нее характерно при-

знание образовательных систем как сложных, 

иерархичных и самоорганизованных структур. 

С этих методологических позиций представляет-

ся обоснованным и возможным проведение ана-

лиза систем профессиональной подготовки педа-

гогических кадров. 

2) При анализе данных систем с позиций соци-

альной синергетики обнаруживается действие семи 

ключевых принципов самоорганизующегося раз-

вития, сформулированных В. Г. Будановым. 

В функциональной модели развития систем подго-

товки педагогических кадров можно четко выде-

лить три стадии: неопределенность – выбор траек-

тории развития – стадия упорядоченности. Опре-

делено, что аттрактором развития систем профес-

сиональной подготовки педагогических кадров 

выступают ценностные структуры общества. 

3) Наряду с очевидным инновационным по-

тенциалом социальной синергетики в вопросах 

анализа педагогических систем, существуют и 

определенные ограничения возможностей его 

реализации. Они связаны, прежде всего, с невоз-

можностью полного учета «человеческого фак-

тора», социально-психологических особенностей 

личности; чрезмерной сложностью социально-

педагогических систем и факторов, влияющих на 

их развитие. 
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Аннотация. В статье рассмотрена форма, элементы и типовые задания олимпиады по романистике – одного 

из видов конкурсных испытаний в рамках недели франкофонии на факультете иностранных языков ЯГПУ им. 

К. Д. Ушинского. Цель конкурса – популяризация науки, в частности, романской филологии как ветви языко-

знания, привлечение студентов и школьников к изучению различных романских языков посредством выполне-

ния теоретических и практических заданий разного типа, включающих в себя и классические лингвистические 

задачи. Данный вид интеллектуального упражнения разрабатывался ведущими языковедами на протяжении 

ХХ века для оптимизации процесса преподавания русского языка, языкознания, семантики, сравнительной ти-

пологии и других гуманитарных дисциплин, а также для развития логики, лингвистической догадки, общего 

кругозора школьников и профессионального кругозора студентов педагогических и лингвистических специаль-

ностей. В ходе работы участники выполняют задания на соотнесение, множественный и альтернативный выбор, 

догадываются о значении пословиц, переводят названия оперных арий, старинные тексты на итальянском, ис-

панском, португальском, румынском, сардинском, каталанском и других романских языках, используя знания 

французского или реже – итальянского и испанского языков, изучаемых на факультете. Составленные по прин-

ципу интеллектуальных игр «новое через известное» вопросы и задания способствуют развитию интеллекту-

альных способностей, получению новых знаний в игровой форме, формированию интереса к научным исследо-

ваниям, необходимым современному студенту в ходе становления профессиональной личности педагога и пе-

реводчика.  
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Abstract. The article examines the form, elements and typical tasks of the Olympiad in Romance Studies – one of 

the types of competitive tests within the framework of the Francophonie Week at the Faculty of Foreign Languages, 

Yaroslavl State Pedagogical University named after K. D. Ushinsky. The purpose of the competition is to popularize 

science, in particular, Romance philology as a branch of linguistics, to attract students and schoolchildren to study vari-

ous Romance languages by completing theoretical and practical tasks of various types, including classical linguistic 

problems. This type of intellectual exercise was developed by leading linguists throughout the XX century to optimize 

the process of teaching the Russian language, linguistics, semantics, comparative typology and other humanitarian dis-

ciplines, as well as to develop logic, linguistic guesswork, general outlook of schoolchildren and professional outlook of 

students of pedagogical and linguistic specialties. During the work, the participants perform tasks on correlation, multi-
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ple choice, guess the meaning of proverbs, translate opera arias, old texts in Italian, Spanish, Portuguese, Romanian, 

Sardinian, Catalan and other Romance languages, using knowledge of French or, less often, Italian and Spanish lan-

guages studied at the faculty. Questions and tasks compiled according to the principle of intellectual games «new 

through known» contribute to develop intellectual abilities, acquire new knowledge in a game form, form interest in 

scientific research, necessary for a modern student in the course of developing a professional personality of a teacher 

and translator. 
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Введение 

Французский язык – ключ к романским языкам. 

В. Г. Гак 

Изучение иностранных языков в любом воз-

расте и статусе ученика всегда требует большого 

сосредоточения, умственного напряжения, еже-

дневного самопожертвования ради километров 

прочитанных и прописанных строк. Романские 

языки для носителей русского языка являются 

довольно сложными структурно и энергозатрат-

ными по физическим и душевным силам. Поэто-

му время от времени следует вносить разнообра-

зие в ежедневную рутину изучения романских 

перфектов и конъюнктивов посредством позна-

вательных мероприятий, игр, конкурсов. В их 

рамках студенты, школьники и даже любители 

романских языков, изучающие их как хобби или 

как цель и средство личностного роста чувству-

ют новое применение своих знаний, открывают 

новые грани изучаемых языков и своих интел-

лектуальных возможностей.  

Одним из таких событий является олимпиада 

по романистике, которая, начиная с 2018 года, 

ежегодно проводится кафедрой романских язы-

ков факультета иностранных языков ЯГПУ им. 

К. Д. Ушинского в рамках уже ставшей традици-

онной недели франкофонии в марте-апреле. 

Участники олимпиады – все студенты и школь-

ники, изучающие какой-либо романский язык на 

нашем факультете и в школах-партнерах. Это 

может быть французский, испанский или ита-

льянский языки, в зависимости от того, на какой 

программе учатся студенты на факультете. В хо-

де работы участники используют имеющиеся 

в их памяти факты из общего языкознания, стра-

новедения, географии и мировой истории и, 

естественным образом, знания из того или иного 

романского языка, поскольку переплетение наук, 

акцентуация межпредметных связей, нестан-

дартный характер формулировок, по мнению 

В. Г. Корабельниковой [Корабельникова 2022, 

с. 81] активизируют мышление, а по нашим 

наблюдениям, и стимулируют интерес к науч-

ным и практическим аспектам исследований 

в области романистики. Здесь очевидны парал-

лели с всероссийской олимпиадой школьников, 

интеллектуальный потенциал и возможности 

расширения кругозора которой глубоко изучены 

[Бутько, 2022, с. 201–204]. 

Работа олимпиады по романистике состоит из 

теоретических и практических заданий, многие 

из которых составлены в рамках идеологии 

лингвистической задачи.  

Методология исследования 

Жанр лингвистической задачи оформился 

в 1960-е годы. Начало ему положили ученые-

лингвисты А. А. Зализняк и А. Н. Журинский 

[Зализняк 1963; Журинский 1993]. В 1965 году 

в Москве была проведена первая лингвистиче-

ская олимпиада. Проводится и международная 

олимпиада, в которой в 2021 году приняли уча-

стие представители 34-х стран [Три склянки…, 

2022, с. 8]. Вспомним также и про первый задач-

ник по языкознанию: И. А. Бодуэн де Куртенэ 

«Сборник задач по курсу “Введение в языкове-

дение”, по преимуществу применительно к рус-

скому языку», изданный в Санкт-Петербурге 

в 1912 году. Широкое распространение имеют 

лингвистические задачи на различных этапах 

учебного процесса на самых разных специально-

стях и уровнях обучения как в школьном, так и 

в вузовском образовании. 
Большую классификацию лингвистических 

задач приводит Т. В. Напольнова в книге о по-
знавательных задачах в обучении русскому язы-
ку. Исследователь делит их на два типа: первый 
берет за основу проблемное содержание некото-
рой области знаний и требует в ходе решения 
проанализировать языковой стиль или граммати-
ческую роль лексической единицы (это далеко не 
полный список элементов анализа), второй опи-
рается на основные научные методы или спосо-

https://elibrary.ru/
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бы получения знаний, в том числе сравнительно-
исторический метод или метод эстетического 
анализа [Напольнова, 1968, с. 17]. Лингвистиче-
ская задача представляет собой алгоритм, 
направленный на выявление языковых связей и 
закономерностей [Швецова, 2022, с. 171]. 

Одним из самых авторитетных и полных 
сборников лингвистических задач можно считать 
книгу В. Алпатова. Авторы предлагают читате-
лям задания на 45 языках в 4-х разделах: фонети-
ка и графика, морфология, синтаксис, семантика 
[Лингвистические задачи, 1983, с. 7].  

В детской энциклопедии Аванта+ [Энцикло-
педия для детей, 2001, с. 350–398] также приво-
дятся иллюстрации к научным статьям в виде 
лингвистических задач, в том числе на курдском, 
языке идиш, муйув, суахили и на искусственно 
созданном языке эсперанто, многовековой мечте 
и утопии человечества о простом универсальном 
средстве общения [Yaguello, 2006, c. 6]. 

По материалу и области знаний лингвистиче-
ские задачи разделяются на орфографические, 
лексические, грамматические и т. п. В зависимо-
сти от привлеченного языкового материала мож-
но выделить задачи, например, по лексикогра-
фии или этимологии [Дунев, 2022, с. 30]. 

Б. Ю. Норман, посвятивший большое количе-
ство своих исследований проблеме лингвистиче-
ских задач, пришел к выводу, что такие интел-
лектуальные испытания дают стимул думать не-
стандартно, извлекать знания, которые до сих 
пор находились в пассивном запасе в системе 
знаний ученика. Участие в олимпиаде или вик-
торине не обязательно приводит школьника 
к победе или к началу его научной «карьеры», но 
наверняка даст ему ощущение эвристического 
напряжения и радости от маленьких, но самосто-
ятельных открытий [Норман, 2022, с. 3]. 

На первых этапах составления анализируемо-
го испытания мы тоже планировали предлагать 
участникам лингвистические задачи в их класси-
ческой форме. Они являются самодостаточными 
и содержат материал для их решения в самом 
тексте. Но, изучая вопрос, читая курсы по теоре-
тической грамматике французского языка, исто-
рии французского языка и введению в роман-
скую филологию, мы расширили фактическую 
базу олимпиады и предлагаем задания для рас-
ширения научного и общекультурного кругозора 
школьников и студентов. Необходимо отметить, 
что мультиязыковая олимпиада вписывается 
в распространенную в европейском образовании 
концепцию мультилингвизма и «взаимопомощи» 
языков одной или даже разных языковых под-

групп для совершенствования знаний об изучае-
мых языках. Так, романские языки оказывают 
помощь в изучении и английского языка, отно-
сящегося к германской подгруппе, и наоборот 
[Arenare, 2021, с. 2]. В современных исследова-
ниях находит отражение и вопрос изучения не-
скольких романских языков с опорой друг на 
друга, например, каталанского как второго на 
основе кастильского варианта испанского языка 
[Галицкая, 2024, c. 131], а также лингвокульту-
рологический аспект изучения французского и 
итальянского языков [Григорьева 2019, с. 143]. 
Большое количество студентов факультета ино-
странных языков изучают тот или иной роман-
ский язык как второй. Принципами для изучения 
второго иностранного языка являются принцип 
интенсификации учебного труда учащихся и 
учебного процесса, принцип самостоятельности, 
принцип интеркультурной направленности обу-
чения, принцип универсальности социокультур-
ного опыта [Галицкая 2024, c. 135], а олимпиада 
по романистике в силу наполнения и структуры 
заданий в полной мере отвечает реализации дан-
ных принципов учебного процесса. 

Результаты исследования 

Структура и содержание олимпиадных за-

даний 
Рассмотрим, какие компоненты входят в ана-

лизируемый конкурс. Технический пакет доку-
ментов содержит 3 части: лист заданий для участ-
ника, бланк ответов с таблицами для вписывания 
ответов и решений, инструкция по проверке 
(ключи) для проверяющих. Два выпуска олимпи-
ады по романистике содержали также задания по 
песням на романских языках (французском, пор-
тугальском, румынском, итальянском, испанском, 
неаполитанском диалекте итальянского языка) 
в форме аудиозаписи, которая включалась в ауди-
тории в ходе выполнения заданий. В листе зада-
ний содержится от 10 до 20 заданий в зависимо-
сти от их трудоемкости. Время выполнения, как 
правило, рассчитано на 60–80 минут.  

Проанализируем, какие вопросы и задания 
предлагаются участникам испытания и какую 
пользу для расширения профессионального кру-
гозора они могут принести с точки зрения авто-
ров-составителей задач. Следует отметить, что 
при составлении задач олимпиады мы во многих 
случаях используем стандартные типы тестовых 
заданий закрытого избирательного типа, вклю-
чающие в себя: 

− множественный выбор: ответ на вербальный 
стимул с помощью выбора варианта из списка; 
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− перекрестный выбор: подбор пары к эле-
ментам двух списков (колонок) единиц информа-
ции. Списки могут содержать разное количество 
элементов, чтобы усложнить задачу на финаль-
ном этапе выполнения; 

− альтернативный выбор: определение со-
держания предложенного высказывания по шка-
ле «верно-неверно»; 

− упорядочение: составление связного текста 
из разрозненных элементов (предложений, абза-
цев) [Бубнова, 2018, с. 16–17]; 

− проблемное или поисковое задание: сво-
бодная речевая деятельность в рамках предпи-
санных условий [Бубнова, 2018, с. 18] или трак-
товка текста задания в рамках поставленной за-
дачи, например, поиск переводческой ошибки. 

Ниже представлены примеры заданий в крат-
ком описании. 

У всех романских языков своя история, пись-
менные и литературные традиции, социолингви-
стическая архитектура [Acker, 2011, c. 27], по-
этому вопросы составлены по теории романских 
языков, их статусу и распространению в мире. 

Пример 1: перекрестный выбор. Официаль-
ные романские языки в мире: подберите язык (A-
E) для одного или группы государств или регио-
нов  (1-5). Один язык и одна группа государств – 
лишние. 

Государства (регионы): 1. Мозамбик, Гвинея-
Бисау, Кабо-Верде.   2. Сенегал, Бенин, Буркина-
Фасо, Вануату. 3. Балеарские острова. 4. Валло-
ния, Тироль, Марокко. 5. Экваториальная Гви-
нея, Пуэрто-Рико, Гондурас. 

Языки: A) испанский B) каталанский 
C) французский D) португальский E) итальян-
ский [Алисова, 2007, с. 19–24]. 

Поскольку страны и регионы даны группами, 
участник может, зная что-то хотя бы об одной из 
стран, распределить между группами предложен-
ные языки и вспомнить о других географических 
названиях нашей планеты или нередко встретить 
их впервые. Возможно, это заинтересует кого-то и 
подтолкнет к вечернему удовлетворению геогра-
фического любопытства в кругу семьи. 

Пример 2: перекрестный выбор. Для роман-
ских языков (1-6) подберите описание их стату-
са (A-F). Один статус лишний, к одному из ста-
тусов относится несколько групп языков. Язы-
ки: 1) сардинский (сардский);    

2) испанский, португальский, французский; 
3) каталанский, галисийский; 4) провансаль-
ский, окситанский; ….. 

Статусы: A) языки, имеющий статус офици-
альных в пределах автономного сообщества, 

входящего в состав государства с другим офици-
альным языком; 

B) языки, не имеющие официального со-
циолингвистического статуса, но характеризую-
щиеся богатой литературно-исторической тради-
цией;…. 

Разумеется, приведенное в примере 2 задание 
нельзя назвать легким и интуитивно выполни-
мым, особенно для школьников. Но, по нашему 
мнению, даже читая и анализируя его текст, 
участники погружаются в романскую филоло-
гию, узнают, как много можно выделить роман-
ских языков (до момента участия подавляющее 
большинство вообще не знали, какие языки вхо-
дят в романскую группу, относили туда и ан-
глийский язык – ведь он имеет много общего 
с изучаемым французским), какие вопросы могут 
быть связаны с их статусом – язык, диалект, 
наречие? Богатая литературная традиция? А са-
мая большая награда для организаторов, по 
нашему мнению, это вопросы после выполнения 
или на разборе: что почитать, где содержится 
информация по романской филологии, которую 
можно будет использовать на следующий год. 
Естественно, мы, и не ожидая вопросов, реко-
мендуем всем известные «библии» романистов: 
«Языки мира: Романские языки» [Языки мира, 
2001], «Введение в романскую филологию» 
[Алисова, 2007] и т. п. 

Пример 3: множественный выбор. Среди 
народов, проживающих на территории госу-
дарств, имеющих романские языки в статусе 
официальных государственных языков, есть 
народы нероманского происхождения, говоря-
щие на языках, не принадлежащих романской 
группе.  Выберите их из списка: 1) фламандцы 
2) бретонцы 3) гасконцы 4) баски 5) монегаски 
6) мальгаши [Алисова, 2007, с. 31–31].  

Задание связано не только непосредственно 
с романистикой, но дает возможность узнать новые 
этнонимы (мальгаши, монегаски), удивиться, 
сколько еще всего нового есть и требует изучения.  

Имеют место задания, в которых подлежат 
проверке факты о разных языках, и участник 
должен определить, правдивая это информация 
или ложная. 

Пример 4: альтернативный выбор (верно-
неверно). На западе Франции, в Бретани, ис-
пользуется западно-романский язык – бретон-
ский (Неверно, так как бретонский язык – кельт-
ский) [Алисова, 2007, с. 30]. 

Далее рассмотрены примеры заданий, в основе 
которых – владение романскими языками – глав-
ным образом, французским, но есть среди участ-
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ников и изучающие итальянский и испанский. 
Выполнение заданий возможно, в том числе, и в 
силу наличия, по словам французского лингвиста 
М. Ягелло, общих черт и универсальных характе-
ристик во всех естественных языках, определяю-
щих язык как таковой [Yaguello, 1981, с. 43]  

Пример 5: перекрестный выбор. Соотне-
сите пословицы и поговорки на романских язы-
ках с их русскими аналогами. 

Португальские пословицы: 
1. Quem não tem cão caça com gato. 2. Conselho 

de raposa, morte de galinha. 3. A galinha da vizinha 
é muito melhor que a minha. 4. A felicidade não traz 
dinheiro a ninguém. 5. Amar é viver duas vezes. 6. 
Quem tudo quer, tudo perde. 7. Quem tem amigos 
não morre na cadeia.  

A. Курица соседки лучше, чем моя. B. Кто хо-
чет всё, теряет всё. C. Любить – жить дважды. 
D. Кто не имеет собаки, охотится с кошкой. 
E. Кто имеет друзей, не умирает в тюрьме. 
F. Счастье никому не приносит денег. G. Совет 
лисы – смерть курице. 

Используя элементы пословиц выше, переведи-
те на португальский язык (проблемное задание): 

1) друг 2) деньги 3) счастье 4) курица 5) лю-
бить 6) кто хочет смерти лисицы и курицы, охо-
тится с собакой. 

Таким же образом для работы предлагаются 
пословицы и поговорки на испанском, румын-
ском, итальянском и других языках. При реше-
нии задачи участники находят общие корни 
с изучаемым романским языком: сonselho, vi-
zinha, amar, viver, а о значении лексических еди-
ниц с отличной от французского основой – feli-
cidade, dinheiro, quer, raposa – догадываются по 
русскому аналогу паремии. Не раз после выпол-
нения участники делились размышлениями по 
поводу сходств и различий лексических фондов 
романских языков, а также выражали желание 
заняться итальянским или испанским. Реализа-
ция цели популяризации науки и иностранных 
языков таким образом становится для преподава-
телей все ближе. Кроме того, задача становится 
уже не билингвальной, а трилингвальной, так как 
участник опирается на родной русский язык, 
изучаемый романский (чаще – французский) и 
анализирует материал на португальском языке. 

Ниже следует задание, составленное на осно-
ве задачи из сборника В. Алпатова [Лингвисти-
ческие задачи, 1983, с. 31]. 

Пример 6: проблемное задание. Латинские 
корни дали во французском языке слова в колон-
ке 1. В русском языке тоже имеются их двою-
родные братья на основе общего латинского 

корня, при этом части речи могут не совпадать 
с латинским и французским «родственником». 
Укажите их в колонке 3.   

 

1. французское 
слово 

2. перевод 3. слово с тем же кор-
нем, что и француз-
ское слово, в русском 
языке (части речи 
могут быть разные) 
ожидаемые ответы 

1. écarlate  
2. paume  
3. fausse  
4. sauter  
5. blanc …. 
6. courage  
7. perle  

алый 
ладонь 
ложный 
прыгать 
белый 
смелость 
жемчужина 

1. скарлатина 
2. пальма 
3. фальшивый 
4. сальто 
5. бланк 
6. кураж 
7. перловка 

 

Еще один тип заданий был разработан специ-
ально для будущих переводчиков. Следует найти 
ошибки в переводе текста на романском языке на 
русский язык.  

Пример 7: проблемное задание. Прочитай-
те текст на испанском языке и выберите из 
двух переводов более точный. Укажите разли-
чия (ошибки), которые повлияли на ваш выбор. 
(Приведена 1/3 часть задания) 

Los símbolos de la villa de Madrid son 
la bandera carmesí propia de los ayuntamientos cas-
tellanos y el escudo tradicional con el oso y 
el madroño, tocado con corona real antigua, según el 
actual reglamento de Protocolo y Ceremonial del 
Ayuntamiento de Madrid. 

Перевод 1. Символами города Мадрида явля-
ются малиновый флаг, типичный для кастиль-
ских городских советов, и традиционный щит с 
медведем и земляничным деревом, украшенный 
древней королевской короной, в соответствии с 
действующим Протоколом и церемониальными 
правилами Мадридского городского совета. 

Перевод 2. Символами города Мадрида явля-
ются красный флаг, редкий для кастильских го-
родских советов, и традиционный щит с медве-
дем и земляничным деревом, украшенный новой 
королевской короной, в соответствии с действу-
ющим Протоколом и церемониальными прави-
лами Мадридского городского совета. 

Несмотря на то, что среди участников не было 
«официально» изучающих испанский язык, мно-
гие успешно определили, что неточности – это 
новой \ старой короной, лев\медведица, холе-
ра\чума, малиновый\красный и т. п.  

Таким образом, выполнение заданий олимпи-
ады по романистике позволяет испытать не толь-
ко радость открытия, но и проверить «исправную 
работу» собственного интеллекта, что способ-
ствует улучшению психологического благополу-
чия учащихся и укрепляет веру в собственные 
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силы. Этой же цели служит и использование 
юмористических формулировок заданий и юмор 
в самих текстах задач, снимается напряжение и 
усиливается эмпатия между участниками учеб-
ного процесса [Норман, 2023, с. 591]. Часто 
у участников вызывают улыбку пословицы на 
романских языках с предложенным составителя-
ми буквальным переводом, который отличается 
от принятых в русской лингвокультуре понятий: 
El que no llora, no mama (исп.) – Кто не плачет – 
тому нет мамы (За ребенком, который не плачет, 
не ухаживают); Lavar puercos con jabón es perder 
tiempo y jabón (исп.) – Мыть свинью с мылом – 
значит, тратить время и мыло. Немаловажным 
является и наличие игрового момента – соревно-
вательность и возможность стать победителем 
или призером в конкурсной игровой деятельно-
сти, по словам французского философа Р. Кайуа, 
иррациональной части человеческой деятельно-
сти, которая в значительной степени влияет на 
рациональную, участвуя в её формировании 
[Caillois, 1958, с. 7]. 

Поскольку одной из задач олимпиады по ро-
манистике является популяризация науки, ло-
гичным и обоснованным представляется исполь-
зование при составлении заданий материалов 
современной популярной литературы, например, 
произведений бразильского поэта и прозаика Па-
оло Коэльо или любимой многими участниками 
многотомной саги о Гарри Поттере британской 
писательницы Джоан Роулинг. Даже если вы не 
думали о латинской основе имен Поттерианы, 
при решении задачи она станет очевидной.  

Пример 8: перекрестный выбор. Соедините 
имена персонажей Поттерианы и перевод их 
латинской основы. Вам поможет знание лексики 
изучаемого романского языка. 

Примеры имен: Долорес Амбридж, Римус 
Люпин, Беллатриса Лейстрендж, Том Марволо 
Реддл, Альбус Дамблдор... Примеры переводов 
латинской основы: белый, воинственный, пре-
красный, боль, красный. 

Как мы видели в первой части статьи, в теоре-
тической части работы участники знакомятся 
с фактами бытования романских языков, с их 
географией и лингвистическими судьбами функ-
ционирования. Эта научная база призвана вы-
звать у участника любопытство: а как они на са-
мом деле выглядят, звучат? Могу ли я понять, 
что на них говорят или пишут? Такая возмож-
ность предоставляется в практической части 
конкурсного комплекта: конкурсанты видят две 
таблицы с текстами на самых разных романских 
языках. При этом в первой таблице языки марки-

рованы и видно их название, а во второй табли-
це – уже нет, и нужно, привлекая логику и линг-
вистическую аналитику, определить сходства и 
различия текстов в разных ячейках таблиц. 

Ниже приведен пример таблиц из 2-х строк 
(в сокращении), в работе от 6 до 10-ти разных 
языков. При этом среди текстов есть и «лазут-
чик», текст на нероманском языке (например, 
бретонском), чтобы обострить восприятие.     

Пример 9: перекрестный выбор. Проанали-
зируйте тексты на романских языках в Табли-
це 1. Выделите их характерные элементы. Затем 
работайте с Таблицей 2. 

Таблица 1. 
1. Итальянский La Formula 1, in sigla F1, indicata 

in italiano come Formula Uno, è la massima 
categoria di vetture monoposto a ruote 
scoperte da corsa su circuito definita dal-
la Federazione Internazionale dell'Automo-
bile (FIA). La categoria è nata nel 1948 (in 
sostituzione della Formula A, a sua volta 
sorta solo due anni prima, nel 1946), diven-
tando poi a carattere mondiale nella sta-
gione 1950.  

2. Окси-
танский (юг 
Фра- 
нции) 

Lo nom de París ven del pòble gallés 
dels Parisii. Es la transformacion 
del latin Civitas Parisiorum (Ciutat dels Pa-
risii), que remplacèt lo nom pus ancian 
de Lutetia (Lutècia). París prenguèt son nom 
actual al sègle IV e venguèt la capitala del 
reiaume dels francs en 508 amb Clodovèu. 

Таблица 2.  

Тексты без маркировки: определите, какой 

это язык 
 

??? 
(ответ:  
окситанский) 

Los vikings que la sacmandegén ua purmèra 
vegada en 845 e que s'i tornèn d'autes còps 
dinc au Tractat de Saint-Clair-sur-Epte. 
La dinastia deus capecians que preferí la 
vila d'Orleans com capitau e París non ronè 
pas crubar aqueth títol abans lo regnat Loís 
V (1108 - 1137). A partir de 1163 que co-
mencè la bastida de la catedrau de Nosta 
Dauna de París. 

???  
(ответ:  
итальянский) 
 

Il termine «formula», presente nel nome, fa 
riferimento a un insieme di regol e alle quali 
tutti i partecipanti, le macchine e i piloti, 
devono adeguarsi; esse introducono un nu-
mero di restrizioni e specifiche nelle auto, al 
fine di evitare le eccessive disparità tec-
niche tra le auto, di porre dei limiti al loro 
sviluppo e di ridurre i rischi di incidenti. 

 

Во время разбора заданий можно рекомендо-

вать книгу Н. А. Катагощиной, Е. М. Вольф 

«Сравнительно-сопоставительная грамматика 

романских языков: иберо-романская подгруппа», 

а также энциклопедию под редакцией И. И. Че-

лышевой и др. «Языки мира: романские языки» 

[Языки мира, 2001], в которых участники могут 

найти информацию для дальнейшего выполне-
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ния подобных задач, расширить свою научную 

базу и профессиональный кругозор.  

Материалами для новых комплектов заданий 

становятся самые неожиданные социо-культурные 

сферы: например, известно, что в ХХ веке оперы 

европейских композиторов исполнялись на рус-

ской оперной сцене часто на русском языке, по-

этому есть литературные переводы либретто и 

арий. Это послужило материалом для сопоставле-

ния цитат из опер и их русских аналогов, которые 

не всегда являются дословным переводом. Это 

усложняет задачу и делает ее, несомненно, более 

интересной для решения.   

Пример 10: перекрестный выбор. Найдите 

для названий арий и цитат из итальянских опер 

(1-…) верное соответствие (A-….).  

Приводим несколько единиц двух списков: 

Оригинал: 1. La donna è mobile. 2. Ritorna vinci-

tor. 3. Libiamo ne' lieti calici.  

Перевод: A. Пусть никто не спит (Ария Кала-

фа из оперы «Турандот»). B. Поднимем мы куб-

ки веселья (дуэт Альфреда и Виолетты из оперы 

«Травиата»). C. Возвращайся победителем (Ария 

Аиды из оперы «Аида»). 

Элементы мировой культуры, изученные на 

занятиях в школах искусств, помогли некоторым 

участникам решить задачу с оперными ариями. 

Материалом для задач послужили также древние 

тексты на романских языках (Песня о Роланде, 

Капуанские тяжбы и т. п.), старинная француз-

ская поэзия XIII–XIV веков, фильмы итальян-

ских неореалистов и их названия на русском 

языке, краткий румынский разговорник и многое 

другое. Составители собираются продолжить 

свой научно-методический поиск в традициях 

геймификации образования в надежде, что вы-

полнение заданий олимпиады по романистике 

привлечет под флаг этой ветви языкознания еще 

больше исследователей.  

Заключение 

Таким образом, выполненный анализ заданий 

олимпиады по романистике показал, что струк-

турно задания относятся к избирательному типу 

(множественный выбор, перекрестный выбор, 

альтернативный выбор, упорядочение) и типу 

«проблемное или поисковое задание», а  теорети-

ческие и практические задачи, формирующие 

комплекс интеллектуального испытания, позво-

ляют развить и укрепить интерес студентов и 

школьников к романской филологии, истории 

формирования романских языков, узнать факты 

лингвокультурного и социолингвистического 

функционирования французского, итальянского, 

испанского, португальского, румынского языков, 

поработать с текстами на вышеуказанных и дру-

гих языках и диалектах, развившихся из латыни, 

научиться находить взаимосвязи и параллели 

в лексике, морфологии и синтаксисе, а, следова-

тельно, направлены на развитие логики, общей и 

профессиональной культуры студентов и школь-

ников, формируют интерес к научным исследова-

ниям по романистике и сравнительной типологии 

и расширяют профессиональный кругозор сту-

дентов-педагогогов и лингвистов-переводчиков. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования, проводимого автором в ходе работы в 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», где была изучена гербарная коллекция водорослей-макрофитов заливов Японского 

моря, хранящаяся на кафедре экологии и природопользования. Коллекция создавалась преподавателями и сту-

дентами, в основном, в ходе ежегодной учебной (позднее – ознакомительной) практики, начиная с 1985 г. Сей-

час коллекция насчитывает более 5 тыс. экземпляров макроскопических водорослей и морских трав. Выяснено, 

что наибольшее число гербарных образцов оформлено в период с 2000 по 2022 гг. и представлено сборами мас-

совых видов из береговых выбросов Амурского и Уссурийского заливов, что дало возможность проведения 

сравнительной характеристики макрофитов данных заливов. Выявлены особенности видового состава водорос-

лей исследуемых заливов, проведён сравнительный флористический анализ и анализ встречаемости мегатаксо-

нов на уровне отделов и семейств. Установлено, что видовой состав водорослей рассматриваемых заливов так 

же, как и таксономический, заметно различается. Наибольшим числом видов представлены семейства Родоме-

ловые (Rhodomelaceae) отдела Красные водоросли, Саргассовые (Sargassaceae) у бурых и Ульвовые (Ulvaceae) 

отдела Зелёные водоросли. Проанализирована возможность и описано использование данной коллекции при 

изучении ряда дисциплин в ходе освоения основной образовательной программы на примере направления под-

готовки «Экология и природопользование», а также в научно-исследовательской деятельности обучающихся 

при участии в конкурсах и выполнении дипломных работ. 
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Abstract. The article presents the results of the research conducted by the author in the course of his work at the 

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Dalrybvtuz», where the herbarium collection of 

algae-macrophytes in the bays of the Sea of Japan, stored at the Department of Ecology and Nature Management, was 

studied. Mainly the collection has been created by teachers and students during the annual educational ecological and 

botanical practice, since 1985. Now it has more than 5 thousand specimens of macroscopic algae and sea grasses. It was 

found out that the largest number of herbarium specimens was formed 2000 to 2022, and it represents the collections of 

mass species from coastal emissions of the Amur and Ussuri bays, which it makes it possible to conduct a comparative 

characterization of macrophytes. The species composition features of the algae of the studied bays are revealed. Fea-

tures of the species composition of algae of the studied bays were revealed, a comparative floristic analysis and an anal-
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ysis of the occurrence of megataxons at the level of departments and families were carried out. It was found out that the 

species composition of algae as well as taxonomic differs significantly. The largest number of species are represented 

by the family Rhodomelaceae (phylum Rhodophyta), Sargassaceae (phylum Ochrophyta, class Phaeophyceae) and 

Ulvaceae (Green algae). The possibility of using this collection is analyzed and the use of this collection is described in 

the study of a number of disciplines in the course of mastering the main educational program on the example of the area 

of training «Ecology and Nature Management», as well as in the research activity of students when participating in 

competitions and completion of theses. 
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Введение 

Профессиональная деятельность эколога 

в Приморье многогранна и, в том числе, связана 

с исследованиями как в области естественных 

фитоценозов Японского моря, так и объектов 

марикультурных хозяйств. В функционировании 

прибрежных экосистем ведущую роль играют 

водоросли, так как обеспечивают существование 

многочисленных гидробионтов на литорали, со-

здавая значительную биомассу, поэтому их изу-

чение является необходимой базой для оценки 

биоразнообразия и состояния водных объектов в 

целом [Variability of primary …, 2019; Spatial and 

remporal changes …, 2020]. Водоросли Японского 

моря – один из основных объектов промысла и 

марикультуры, используемый в пищевых, ком-

мерческих [Полисахариды морских …, 2021; 

Benthic Flora …, 2021], научных [The genus 

Schizymenia …, 2022; The epipsammon diatoms…, 

2022; Effect of herbicides …, 2021], лечебных 

[Влияние экстракта ..., 2023; FWAlgaeDB, 2023] 

и других целях. Это делает важным освоение 

в процессе подготовки будущих экологов зна-

ний, умений и навыков, связанных с изучением 

особенностей строения, физиологии и использо-

вания данных гидробионтов и лежащих в основе 

формирования целого ряда компетенций буду-

щего профессионала-эколога, что и обусловило 

выбор проблематики и темы проведённого ис-

следования. Работодатели хотели бы видеть 

у своих сотрудников не столько квалификацию 

как результат профессиональной подготовки, 

а скорее набор компетентностей как соединение 

навыков, свойственных профессионалу, где со-

четались бы квалификация и такие качества, как 

инициативность, умение принимать решения, 

брать на себя ответственность за их последствия 

в сочетании с социальным поведением [Звездова, 

2024]. В целом отметим, что проблема развития 

компетентностной модели обучения, а также си-

стемной оценки сформированности компетенций 

у выпускников вузов хотя и получает довольно 

широкое освещение в литературных источниках, 

но не относится к решённым.  

Цель работы: проанализировать возможно-

сти использования гербарной коллекции водо-

рослей-макрофитов кафедры экологии и приро-

допользования ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» (на 

примере береговых выбросов Амурского и Уссу-

рийского заливов Японского моря) в учебном 

процессе и исследовательской деятельности сту-

дентов направления подготовки «Экология и 

природопользование» в качестве основы повы-

шения ряда общепрофессиональных и универ-

сальных компетенций выпускника-эколога. 

Материалы и методы исследования 

Материалом для исследования послужили 

многолетние гербарные сборы водорослей из 

береговых выбросов заливов Японского моря, 

хранящиеся на кафедре экологии и природополь-

зования ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». Гербарная 

коллекция создавалась более 35-ти лет сотруд-

никами и студентами Института рыболовства и 

аквакультуры. Первые образцы датированы 

1985 г. (сохранилось лишь несколько их экзем-

пляров); также имеются гербарные листы, мон-

тированные в 1996 г. (рис. 1).  

 
Рисунок 1. Одни из самых первых образцов гербарной кол-

лекции кафедры (фото автора). 

Отметим, что морские литоральные формы бы-

ли собраны для их дальнейшей гербаризации 

в выбросах после штормов или в полосе прибоя. 

Идентификация водорослей проводилась с помо-

https://elibrary.ru/
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щью классических определителей К. Л. Виногра-

довой, Л. П. Перестенко [Виноградова, 2024; Пере-

стенко, 2024], бинокуляров, а также микроскопов – 

с помощью гистологического метода. В процессе 

исследования были обработаны более 4-х тыс. гер-

барных листов, монтированных в разные годы сту-

дентами кафедр «Биоэкология», а затем «Экология 

и природопользование» и «Водные биоресурсы» 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

Также в качестве материалов исследования 

послужили ФГОС ВО и учебные планы направ-

ления подготовки 05.03.06 «Экология и приро-

допользование», утверждённые Ученым советом 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

Основными методами исследования стали: 

теоретические (анализ естественно-научной ли-

тературы, профессиональных альгологических 

баз данных, размещённых в интернете, ФГОС 

ВО и учебных планов направления подготовки 

05.03.06 «Экология и природопользование»); 

практические (идентификация, флористический 

и таксономический анализ, гербаризация образ-

цов водорослей-макрофитов, реставрация и 

оцифровка ряда имеющихся гербарных образцов, 

консультации со специалистами-альгологами, 

наблюдение учебного процесса, беседы с обуча-

ющимися, анализ участия студентов в конферен-

циях и конкурсах различного уровня); математи-

ческая и графическая обработка результатов ис-

следования (оформление и обработка материала 

с помощью пакета программ Microsoft Office 

(Word, Excel). 

Результаты исследования и их обсуждение 

Изменения последних лет, коснувшиеся выс-

шего профессионального образования, убеди-

тельно показывают необходимость расширения 

у студентов в ходе учёбы в вузе практических 

навыков и компетенций профессиональной 

направленности. Как показывает анализ работы 

практикующих педагогов вузов и собственный 

опыт, немаловажным подспорьем в процессе 

обучения студентов направления подготовки 

«Экология и природопользование» становятся 

гербарные коллекции и их виртуальные копии 

[Дмитриева, 2022; 2023]. Их использование поз-

воляет постепенно привить навыки кропотливых 

исследований в широкой по своему значению 

профессиональной сфере эколога, а анализ име-

ющегося обширного материала способствует 

развитию как общепрофессиональных, так и 

универсальных компетенций [Оценка универ-

сальных …, 2021]. Таким образом, приобретён-

ные в ходе использования гербарного материала 

умения и навыки могут стать индикаторами до-

стижения целого ряда компетенций на разном 

уровне их освоения (проявления).  

В ходе практической деятельности, основыва-

ясь на гербарной коллекции кафедры, был создан 

курс для смешанного обучения «Растения водных 

фитоценозов» на базе образовательной платфор-

мы «Stepik» [Дмитриева, 2024]. Подчеркнём, что 

данный учебный курс позволяет развить профес-

сиональные умения в условиях цифровизации об-

разования, что является одним из приоритетных 

направлений современного общества [Ермашке-

вич, 2021]. Контент курса был ориентирован не 

только на потребности студентов, но и на пер-

спективные потребности практикующих экологов, 

работающих в области марикультурных хозяйств. 

К контенту обеспечен свободный доступ всех за-

интересованных пользователей, что предусмотре-

но пользовательским соглашением данной обра-

зовательной платформы. Данное обстоятельство 

может способствовать непрерывному развитию 

универсальных, общепрофессиональных и про-

фессиональных компетенций, что в достаточной 

мере соответствует реализации компетентностной 

модели в профессиональной подготовке будущих 

специалистов. Освоенные знания, умения, навыки 

и способы деятельности позволят выпускникам 

в дальнейшем не только определять свои цели, но 

и принимать решения в типичных и нестандарт-

ных ситуациях.  

На первом этапе проводимого исследования, 

начиная с 2015 г., были проанализированы 

ФГОС ВО [ФГОС 3+; ФГОС 3++] и учебные 

планы направления подготовки 05.03.06 «Эколо-

гия и природопользование», реализуемые 

в ФГБОУ ВО «Дальневосточный государствен-

ный технический рыбохозяйственный универси-

тет» («Дальрыбвтуз»). Многолетний опыт обуче-

ния студентов убедил в важности использования 

наглядного материала в учебном процессе, кото-

рый может быть представлен, в том числе в виде 

баз данных, служащих основой для разнообраз-

ного анализа. Таким подспорьем явилась храня-

щаяся на кафедре коллекция макрофитов (макро-

скопических водорослей и морских трав), со-

бранных студентами разных лет подготовки на 

выбросах в береговой зоне заливов преимуще-

ственно Японского моря.  

Анализ ФГОС ВО и учебных планов направ-

ления подготовки 05.03.06 «Экология и природо-

пользование» позволил определить ряд компетен-

ций, индикаторов их достижений, а также дисци-
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плины, при освоении которых целесообразно ис-

пользовать гербарную коллекцию кафедры.  

В своём исследовании мы опирались на ком-

петентностную модель подготовки выпускника 

вуза, в основе которой лежит ориентация не 

столько на квалификацию выпускника, как на 

сформированность его компетентностей. В дан-

ной модели компетентность выступает как свой-

ство индивида, в котором соединяются знания, 

умения, навыки с обобщёнными способами дея-

тельности [Краевский, 2003]. В основе компе-

тентностей лежат те или иные компетенции – 

готовность применять приобретённые знания, 

умения, навыки и личностные качества. Сама 

компетентностная модель выпускника, с одной 

стороны, охватывает квалификацию, связываю-

щую будущую его деятельность с предметами и 

объектами труда, с другой стороны, отражает 

междисциплинарные требования к результату 

образования [Солодянкина, 2015]. 

Важным, на наш взгляд, является тот факт, что 

в отечественном образовании компетентностная 

модель, прежде всего, носит объективный харак-

тер: компетенция «в российском смысле» опреде-

ляется как способ деятельности в отношении 

определённых объектов [Звездова, 2024]. 

Особое внимание в данном исследовании бы-

ло уделено планируемым результатам, которые 

могут быть достигнуты при использовании кол-

лекции морских макрофитов. В данной работе 

остановимся на дисциплинах учебного плана по 

ФГОС ВО 3++. 

Так, при изучении дисциплины «Общая эко-

логия» работа с гербарной коллекцией может 

способствовать освоению студентами компетен-

ций ОПК-1 и ОПК-2. В частности, индикаторами 

достижения указанных общепрофессиональных 

компетенций будут: 

ОПК-1.3 – применение базовых знаний наук 

естественно-научного цикла при решении задач в 

области экологии и природопользования. Ис-

пользование гербария водных макрофитов поз-

волит достичь следующих результатов: знаний 

специфики и роли различных организмов в тро-

фической структуре и энергетике разных сооб-

ществ; умений использовать экологические зна-

ния с целью оценки, сравнения и взаимосвязи 

параметров популяций, сообществ; владений ме-

тодами оценки экологического состояния и роли 

организмов, сообществ в круговороте веществ и 

состоянии окружающей среды; навыками веде-

ния природоохранной работы.  

ОПК-2.1 – использование теоретических ос-

нов экологии в профессиональной деятельности. 

Достигаемые результаты: знание причин сокра-

щения численности и принципов охраны редких 

видов растений, в том числе на региональном 

уровне; умения использовать методы наблюде-

ния, измерений; владение навыками использова-

ния современных средств и методов сбора, хра-

нения и анализа данных мониторинга [Аннота-

ции … программ, 2024]. 

При изучении дисциплины «Учение о гидро-

сфере с основами гидрологии» работа с гербар-

ной коллекцией может способствовать освоению 

студентами компетенции ОПК-1. В частности, 

индикатором достижения данной компетенции 

будет ОПК-1.2 – применение базовых знаний 

фундаментальных разделов наук о Земле при 

решении задач в области экологии и природо-

пользования. Планируемые результаты: знание 

основных биоресурсов гидросферы, особенно-

стей их экологии и распределения; умения про-

гнозировать степень антропогенного воздействия 

на них; владение практическими навыками оцен-

ки их экологического состояния [Рабочие про-

граммы …, 2024]. 

Дисциплина «Экология моря»: компетенции 

ОПК-1 и ОПК-2. Индикатор ОПК-1.3 с планиру-

емыми результатами: знание экологических 

групп гидробионтов, адаптаций морских орга-

низмов; умение оценивать экологическое состоя-

ние экосистем; владение практическими навыка-

ми оценки биоразнообразия морских акваторий в 

условиях активной хозяйственной деятельности. 

Индикатор ОПК-2.1 с результатами: знание по-

следствий антропогенного загрязнения Мирово-

го океана; умение выявлять причины снижения 

промысла в ранее высокопродуктивных аквато-

риях; владение навыками оценки загрязнения 

прибрежных экосистем [Аннотации … про-

грамм, 2024]. 

Дисциплина «Основы фитоценологии»: ком-

петенция ОПК-1 с индикатором ОПК-1.3 и пла-

нируемыми результатами: знание основных ви-

дов водорослей фитоценозов Приморского края 

и их особенностей; умения наблюдать и фикси-

ровать результаты наблюдений, используя мик-

роскопическую технику, атласы-определители; 

владение методами определения макрофитов фи-

тоценозов Приморского края и навыками их опи-

сания [Рабочие программы …, 2024]. Подчерк-

нём, что при освоении данной дисциплины гер-

барный фонд кафедры используется чаще всего. 
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Дисциплина «Биоиндикация и биотестиро-

вание»: компетенция ОПК-1 с индикатором 

ОПК-1.3 и планируемыми результатами: знание 

растений, используемых в качестве биоиндика-

торов; процессов загрязнения и самоочищения 

водоемов с участием гидробионтов; умения вы-

бирать тест-объект и методику тестирования во-

доема; владение методами обработки результатов 

биоиндикации и биотестирования [Аннотации … 

программ, 2024].  

Дисциплина «Экология животных, расте-

ний и микроорганизмов»: компетенция ОПК-1 

с индикатором ОПК-1.3 и планируемыми резуль-

татами: знание основных реакций макрофитов на 

воздействие неблагоприятных факторов; владе-

ние навыками выделения доминирующих и ред-

ких видов растений в экосистемах. Компетенция 

ОПК-2 с индикатором ОПК-2.1 и планируемыми 

результатами: знание эколого-фитоценотических 

стратегий растений; умение определять основные 

приспособления растений к воздействию небла-

гоприятных факторов среды; владение навыками 

оценки видового разнообразия, в том числе в 

условиях активной хозяйственной деятельности 

в экосистемах [Аннотации … программ, 2024]. 

Дисциплина «Экологическое сопровождение 

хозяйственной деятельности»: универсальная 

компетенция УК-2 с индикатором достижения 

УК-2.5 – определяет круг задач в рамках постав-

ленной цели и выбирает оптимальные способы 

их решения, исходя из действующих правовых 

ограничений и имеющихся ресурсов – и плани-

руемыми результатами: знание природоохран-

ных норм осуществления хозяйственной дея-

тельности; умения определять цель и задачи в 

ходе экологического сопровождения хозяйствен-

ной деятельности организаций [Рабочие про-

граммы …, 2024]. 

Таким образом, используя гербарную коллек-

цию в ходе учебной и научно-исследовательской 

деятельности студентов и реализуя компетент-

ностную модель при обучении целому ряду дис-

циплин, шло формирование лежащих в основе 

универсальных и общепрофессиональных ком-

петенций знаний, умений, навыков и личностных 

качеств, необходимых для их демонстрации. 

Кроме того, в своей работе мы учитывали, что 

основы научно-исследовательской деятельности 

закладываются у обучающихся вузов, чаще всего, 

в ходе прохождения практик, участия в конфе-

ренциях и конкурсах различного уровня, подго-

товки курсовых и дипломных работ. Данные 

направления работы, по нашему мнению, могут 

стать базой создания индивидуальных образова-

тельных маршрутов студентов в рамках вузовской 

подготовки с первого курса обучения, что делает 

процесс использования гербарных коллекций и их 

цифровых аналогов ещё более актуальным в со-

временных образовательных условиях.  

Анализ опыта преподавателей кафедры, а 

также собственный практический опыт показали, 

что оптимальные возможности использования 

базы данных гербарного фонда открываются 

в ходе подготовки и проведения учебной эколо-

го-ботанической (по ФГОС ВО 3+) и ознакоми-

тельной (по ФГОС ВО 3++) практики, которая 

организуется в конце первого года обучения сту-

дентов в летнее время (июне – августе). В это 

время проводятся основные сборы и фиксируют-

ся их результаты. Такие сборы макрофитов и 

легли в основу создания гербарной коллекции 

кафедры.  

Анализ рабочих программ данной практики 

показал, что работа с гербарием морских макро-

фитов будет способствовать достижению следу-

ющих образовательных результатов, планируе-

мых для освоения студентами при прохождении 

практики:  

– знаний о состоянии окружающей среды в 

России, на Дальнем Востоке и в Приморском 

крае, основных видов фитоценозов и экосистем 

Приморского края, экологических особенностей 

растений как их основных компонентов; методов 

грамотной интерпретации полученных результа-

тов [Рабочая программа…, 2024];  

– умений определять водоросли и высшие 

наземные растения, их экологические группы; 

отбирать и гербаризировать образцы водных 

макрофитов; работать с микроскопической тех-

никой и определителями; анализировать видовой 

состав растительных сообществ, определять вид 

фитоценоза; 

– владения навыками таксономической иден-

тификации растений, выявления экологических 

особенностей растений разных сред обитания, 

сбора и гербаризации образцов; методами оцен-

ки фитоценозов и интерпретации полученных 

результатов [Рабочая программа …, 2024]. 

Подчеркнём, что гербарная коллекция, а так-

же контент курса «Растения водных фитоцено-

зов», созданного на платформе «Stepik» [Дмит-

риева, 2024], использовались в учебном процессе 

на всех этапах практики – подготовительном, 

основном и заключительном – для демонстрации 

образцов оформления гербарных листов, иден-

тификации водорослей и морских трав, опреде-
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ления экологических групп макрофитов, анализа 

состояния фитоценозов и экосистем прибрежных 

акваторий и т. д. 

На втором этапе работы (2019–2023 гг.) были 

проанализированы таксономический и флори-

стический состав гербарной коллекции, храня-

щейся на кафедре, изучены физико-

географические особенности мест сбора расте-

ний. Данные учебные исследования были орга-

низованы как при изучении дисциплин образова-

тельной программы, так и в ходе подготовки 

студентов к участию в конференциях и конкур-

сах различного уровня, а также выполнения ими 

дипломных работ. 

При изучении дисциплины «Учение о гидро-

сфере с основами гидрологии» студенты выясня-

ли, что циркуляция вод Японского моря во мно-

гом зависит от Цусимского – холодного Северо-

японского течения, которое вызывает резкие из-

менения в видовом составе флоры [Мощенко, 

2024]. Работа с дополнительными источниками 

литературы позволяла студентам узнать, что 

температурный режим и другие причины [Satel-

lite-Observed Chlorophyll-a …, 2020] приводят к 

значительным изменениям в составе видов водо-

рослей Японского моря [Sea of Japan, 2024]. 

Изучение физико-географических особенно-

стей зал. Петра Великого в ходе освоения целого 

ряда дисциплин профильной направленности 

помогало выяснить, что в прошлые геологиче-

ские эпохи устьевые части многих рек залива 

были затоплены морем [Мощенко, 2024]. Это 

привело к образованию целого ряда заливов, в 

том числе Амурского, Уссурийского, Восток, 

Находка и др. (рис. 2).  

 
Рис. 2. Карта-схема зал. Петра Великого Японского моря 

[Виноградова, 2024]. 

Как выяснялось в ходе освоения дисциплины 

«Экология моря», отличительной особенностью 

среднего Приморья является незначительное 

число видов в составе морских макрофитов. Сту-

денты узнавали, что здесь отсутствуют виды как 

наиболее тепловодные, так и самые холодновод-

ные, а также то, что на Дальнем Востоке наибо-

лее разнообразной в видовом отношении являет-

ся флора северо-запада Японского моря – зал. 

Петра Великого.  

Сравнительный флористический анализ име-

ющихся в гербарной коллекции экземпляров во-

дорослей и морских трав студенты осуществляли 

в ходе изучения разделов таких дисциплин, как 

«Основы фитоценологии» и «Экология животных, 

растений и микроорганизмов», а также в ходе 

учебной (ознакомительной) практики. В данной 

работе в качестве примера приведём краткое опи-

сание результатов учебных исследований лишь 

части гербарной коллекции, сборы образцов кото-

рой проводились на береговых выбросах таких 

заливов, как Амурский и Уссурийский.  

Студенты при работе с учебной и научной ли-

тературой узнавали, что воды Амурского залива 

отличаются более высокой температурой, чем 

воды Уссурийского. Стоковые течения также 

активнее в Амурском заливе. В Уссурийском за-

ливе наблюдается обильное количество рифов и 

крутых берегов [Рroject «The Group …», 2024]. 

В ходе проведённой инвентаризации были 

установлены основные точки сбора макрофитов: 

бухты Емар, Лазурная, Ливадия, Находка, Па-

трокл, Рудная, Славянка, Тихая, а также о-ва 

Русский; маяк Токаревская кошка; станции Мор-

городок, Санаторная, Угольная, Чайка (рис. 3).  

 
Рис. 3. Карта-схема основных мест сбора макроводорос-

лей, хранящихся в гербарной коллекции кафедры. Условные 

обозначения: 1 – ст. Угольная; 2 – ст. Санаторная; 3 – 

ст. Чайка; 4 – ст. Моргородок; 5 – маяк Токаревская кош-

ка; 6 – о. Русский; 7 – б. Патрокл; 8 – б. Тихая; 9 – б. Ла-

зурная; 10 – б. Емар. 

Для выполнения исследования были рекомен-

дованы и отобраны гербарные листы водорослей, 

собранных в Амурском и Уссурийском заливах за 

период с 2000 по 2018 гг. Основной причиной та-

кого выбора стал тот факт, что этих образцов в ка-

федральном гербарии оказалось подавляющее 

большинство, что дало возможность проведения 

сравнительной характеристики встречаемости во-

дорослей разных отделов. С целью современной 

трактовки таксономических названий студенты 

были ориентированы на использование баз данных 

AlgaeBase [IAB «AlgaeBase», 2024] и World Regis-

ter of Marine Species [IAB «WoRMS», 2024]. 
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В ходе реализации одного из студенческих ин-

дивидуальных образовательных маршрутов в рам-

ках участия в международном научно-

исследовательском конкурсе проводился таксоно-

мический анализ береговых выбросов Амурского и 

Уссурийского заливов, который позволил выявить 

крупные надвидовые таксоны в каждом из анали-

зируемых отделов [Раевская, 2019]. 

Проводимые научные исследования студент-

ки показали, что в выбросах Амурского залива 

в 2000–2018 гг. среди хранящихся в гербарной 

коллекции водорослей самыми многочисленны-

ми являются представители отдела Rhodophyta 

(Красные водоросли) – они занимают бóльшую 

часть среди растительных видов залива (их за-

фиксировано 52). Ochrophyta (Бурые водоросли) 

составляют в гербарии кафедры около 30 %, 

Chlorophyta (Зелёные водоросли) – 20 % от видо-

вого состава. Всего в гербарных сборах за иссле-

дуемый период зафиксировано 104 вида водо-

рослей-макрофитов.  

Флористический анализ гербарных сборов из 

Уссурийского залива позволил выяснить сле-

дующее: макроводоросли отдела Красные соста-

вили более 50 % видового состава гербарных 

сборов; зелёные – около 30 %; бурые – около 

14 % от всех сборов. Установлено, что в анали-

зируемый период на выбросах из данного залива 

зафиксировано 99 видов водорослей: 52 вида – 

красных; 33 вида – бурых; из отдела Зелёные – 

14 видов [Раевская, 2019, с. 46–47].  

Сравнительный анализ имеющихся данных 

позволил в ходе выполнения дипломной работы 

выявить некоторые различия в численном соот-

ношении видов рассматриваемых заливов. Вме-

сте с тем, в обоих заливах в анализируемый пе-

риод преобладали красные водоросли (составля-

ют более 1/2 всех видов). На 2-м месте оказались 

бурые, а на 3-м – зелёные водоросли (Таблица 1).  

Таблица 1. 

Состав мегатаксонов (%) в сборах макрово-

дорослей из Амурского и Уссурийского зали-

вов в 2000–2018 гг. 
 

Таксоны  

водорослей 

Встречаемость по заливам 

Амурский  

залив 

Уссурийский  

залив 

Отдел Chlorophyta 19 14 

Отдел Rhodophyta 51 51 

Отдел Ochrophyta, 

класс Phaephyceae 

30 35 

 

Полученные данные позволили сделать вы-

вод, что в таксономическом отношении пред-

ставленные в гербарии водоросли Уссурийского 

залива менее разнообразны, чем в Амурском [Ра-

евская, 2019, с. 48].  

Отметим, что в исследованиях литоральной 

зоны Амурского и Уссурийского заливов о. По-

пова, проводимых студенткой в ходе подготовки 

к участию в международной научно-

практической конференции, наиболее богатыми 

по числу видов этих двух заливов отмечались 

семейства Rhodomelaceae; для Амурского преоб-

ладающими были указаны представители 

Chordariaceae, а для Уссурийского – Sargassaceae 

[Раевская, 2020].  

В другом индивидуальном студенческом ис-

следовании, проводимом в рамках выполнения 

дипломной работы и посвящённом гербарным 

сборам Амурского залива, также выяснено, что 

отдел Красные водоросли (Rhodophyta) лидирует 

по числу собранных в Амурском заливе макро-

фитов и составляет 52 % от общей численности. 

Самыми немногочисленными в гербарной кол-

лекции являются макрофиты из отдела Цветко-

вые растения (Magnoliophyta), рода Морские 

травы (Zostera) (3 %). Отмечено, что сборы про-

водились на 13-ти участках залива; наибольшее 

число гербарных экземпляров (1300) собрано на 

пляже ст. Чайка [Черемисинова, 2023]. 

Одним из других направлений научной дея-

тельности студентов стало изучение «краснок-

нижных видов». Выяснено, что в гербарной кол-

лекции хранятся водоросли, занесённые в Крас-

ную книгу России и Приморского края [Красная 

книга …, 2024]. Так, например, охраняемые виды 

водорослей в Амурском заливе были собраны 

в 2007–2018 гг. Из 1,9 тыс. загербаризированных 

в этот период экземпляров 59 образцов – «крас-

нокнижных». Выявлено, что в коллекции хранят-

ся представители видов с разным статусом (кате-

горией) охраны: уязвимые (4 вида), угрожаемые 

(1 вид) и находящиеся на грани исчезновения 

(2 вида) [Дмитриева, 2022].  

Результаты, полученные в ходе исследования 

ресурсов гербарного фонда кафедры, и сравне-

ние их с доступными литературными источни-

ками показали, что данные в целом согласуются 

[Центр … исследований…, 2023; Benthic Flora…, 

2021; The genus Schizymenia…, 2022; Selivanova, 

Zhigadlova, 2023]. Это позволяет сделать вывод 

о достоверности результатов проводимой сту-

дентами учебной и научно-исследовательской 

деятельности.  
Об эффективности реализуемых в рамках дан-

ного исследования индивидуальных образователь-
ных маршрутов можно судить по наличию призо-
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вых мест в конкурсах различного уровня сложно-
сти: ежегодно студенты становились призёрами 
Международной научно-технической конференции 
студентов, аспирантов и молодых учёных (г. Вла-
дивосток, ДВГТРУ); получали дипломы на между-
народных научно-исследовательских конкурсах: 
«Лучшая студенческая статья», «Научные исследо-
вания молодых учёных»  (г. Пенза, 2018–2023 гг.); 
«Идеи образования» (г. Киров, 2019); Открытого 
конкурса стипендии Фонда им. В. И. Вернадского 
(2018 и 2019 гг.); конкурсе ВКР «INTERCLOVER» 
(2021 г.) и др. 

Заключение 

Анализ ФГОС ВО направления подготовки 
05.03.06 «Экология и природопользование» поз-
волил определить ряд компетенций, для освое-
ния которых возможно использовать гербарную 
коллекцию макрофитов ФГБОУ ВО «Даль-
рыбвтуз». Практическая деятельность в этом 
направлении позволила организовать учебную и 
научно-исследовательскую деятельность студен-
тов в различных формах работы.   

Подчеркнём, что организуемая учебная и 
научно-исследовательская деятельность студен-
тов осуществлялась под нашим руководством 
в ходе обучения целому ряду дисциплин, про-
хождения ими практик, выполнения групповых 
исследований, а также реализации индивидуаль-
ных образовательных маршрутов с целью уча-
стия в конференциях различного уровня и вы-
полнения дипломных работ. 

Проводимые со студентами в течение ряда лет 
исследования хранящихся на кафедре гербарных 
сборов водорослей позволили провести оценку 
встречаемости водорослей-макрофитов заливов 
Японского моря и сделать вывод, что видовой 
состав водорослей рассматриваемых заливов так 
же, как и таксономический, заметно различается. 
Установлено также, что в гербарных сборах 
встречаются охраняемые виды макроводорослей 
разного статуса охраны. 

Полученные в ходе учебной и научно-
исследовательской деятельности студентов ре-
зультаты в целом согласуются с таковыми из до-
ступных литературных источников, что говорит 
о их достоверности. Эффективность результатов 
деятельности студентов доказывается призовыми 
местами, полученными в конкурсах различных 
уровней.  
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Аннотация. В статье рассматривается роль социально значимых мероприятий в формировании и развитии 

профессиональной самоидентификации студентов среднего профессионального образования. Анализ трудов 

показал, что сегодня изучению данного вопроса уделяется достаточное внимание. В статье рассмотрены раз-

личные подходы к терминам «самоидентификация», «идентификация», «идентичность», «профессиональная 

идентификация», «профессиональная самоидентификация».    

Основной целью исследования стало изучение роли социально значимых мероприятий в развитии профес-

сиональной самоидентификации будущих педагогов. В статье приводится краткое описание мероприятий, так-

же представлены результаты исследования, полученные с помощью методов анализа, систематизации и обоб-

щения, количественной и качественной обработки итогов исследования. Авторы отмечают, что профессиональ-

ная самоидентификация способствует профессионально-личностному становлению будущих педагогов.  

В исследовании активное участие приняли студенты 3–4-х курсов, будущие педагоги дополнительного 

образования и учителя начальных классов. Студенты участвовали в организации и разработке социально 

значимых мероприятий, при этом самостоятельно решали определенные практические проблемы, приобретали 

профессиональные навыки и умения, проявляли ответственность при выполнении социальных задач. 

Результаты исследования подтверждают значимость социальных мероприятий, которые способствуют 

осознанию социальной важности будущей профессии с учетом современных требований, развитию лидерских 

качеств, учат выстраивать взаимодействие с аудиторией и своевременно принимать решения.  

Данное исследование может стать основой для разработки программ мероприятий по формированию про-

фессиональной самоидентификации будущих специалистов. 
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Abstract. The article examines the role of socially significant events in the formation and development of profes-

sional self-identification of students of secondary vocational education. The analysis of the works showed that today 

sufficient attention is given to the study of this issue. The article presents various approaches to the terms «self-

identification», «identification», «identity», «professional identification», «professional self-identification». 

The main goal was to study the role of socially significant events in the development of professional self-

identification of future teachers. The article provides a brief description of the activities, and also presents the research 

results obtained with methods of analysis, systematization and generalization, quantitative and qualitative processing of 

the research results. 

The authors note that professional self-identification contributes to the professional and personal development of 

future teachers. 

It should be noted that 3rd-4th year students, future additional education teachers and primary school teachers took 

an active part in the study. Students actively participated in the organization and development of socially significant 

events, while independently solving certain practical problems, acquiring professional skills and abilities, and showing 

responsibility in carrying out social tasks. 

The results of the study confirm the importance of social events that promote awareness of the social significance of 

the future profession taking into account modern requirements, the development of leadership qualities, teach how to   

interact with the audience and make timely decisions. 

This study can become the basis for the development of programs on activities to form the professional self-

identification of future specialists. 

Key words: professional self-identification; socially significant events; professional identity; choice of profession; 

professional orientation 
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Введение 

В настоящее время социально-экономическая 

ситуация в нашей стране, новые рыночные меха-

низмы, в частности в Республике Саха (Якутия), 

влияют на выбор профессии. Молодые люди вы-

бирают траекторию своей профессионализации, 

ориентируясь на меры государственной под-

держки той или иной профессии. К примеру, 

в последние годы в нашей стране действует по-

литика, направленная на повышение престижа 

профессии педагога. В рамках данных мер реа-

лизуется программа «Земский учитель», повыси-

лась заработная плата педагогов, реализуются 

программы льготной ипотеки, кроме того, педа-

гогам образовательных организаций дается воз-

можность вести занятия по дополнительным об-

щеобразовательным программам, создаются 

профильные психолого-педагогические классы 

на базе общеобразовательных школ в целях при-

влечения, мотивации и осознанного выбора про-

фессии педагога и др.  

Сегодня наблюдается существенный разрыв 

между темпами развития социально-

экономической сферы и образования, в том числе 

и подготовки педагогов. В этих условиях стано-

вится актуальной задача подготовки будущих 

педагогов с учетом требований и потребностей 

общества, рынка труда.  

В связи с этим вопросы научно-практического 

осмысления проблем профессиональной само-

идентификации будущих педагогов становятся 

актуальными, системная работа по развитию 

профессиональной идентичности поможет более 

качественному овладению профессией [Харлам-

пьева, 2023]. Считаем, что посредством социаль-

но значимых мероприятий можно успешнее 

сформировать и развивать профессиональную 

самоидентификацию будущих педагогов. 

Социально значимые или общественно зна-

чимые мероприятия – это мероприятия, которые 

несут какую-либо пользу обществу и способ-

ствуют гармоничному развитию его членов, 

формированию сознательного гражданина, жиз-

ненного и профессионального опыта, адекватной 

самооценки и реализации его возможностей.  

Исходя из вышесказанного, определена тема 

исследования: роль социально значимых меро-

приятий в формировании профессиональной са-

моидентификации будущих педагогов. 

Обзор литературы 

Изучению проблем формирования и развития 

самоидентификации личности посвятили свои 

научные работы известные ученые и исследова-

https://elibrary.ru/
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тели: З. Фрейд, Э. Эриксон, Д. Марсия [Андре-

ева, 2017]. В отечественной социальной школе 

идентичность активно начала рассматриваться 

с конца 70-х годов. В трудах И. С. Кона, 

Г. М. Андреевой, В. А. Ядова и др. данный фено-

мен определялся как один из аспектов проблемы 

«Я» в отношении с обществом. В последствии 

появились научные труды З. Т. Голенковой, 

Т. И. Заславской, В. А. Ядова и др. Суть социо-

культурной самоидентификации отражена в тру-

дах А. А. Азбель, Г. В. Гарбузовой, В. И. Павлен-

ко [Андреева, 2017].  

Появлению термина «самоидентификация» 

предшествуют такие термины, как «идентифика-

ция» и «идентичность». 

Термин «идентификация» был введен австрий-

ским психологом З. Фрейдом в начале XX века. 

По определению З. Фрейда, идентификация – это 

«форма связи с другим лицом, уподобление соб-

ственного Я чужому» [Фрейд, 2023, с. 165].  

Понятие «идентичность» появляется в науч-

ных трудах американского психолога Э. Эриксо-

на, который определил данное понятие как до-

статочно сложный и многогранный социальный 

феномен. По определению Э. Эриксона «иден-

тичность – это чувство принадлежности человека 

к своей исторической эпохе и типу межличност-

ного взаимодействия, соответствующему данной 

эпохе» [Шнейдер, 2021, с. 120]. 

Л. С. Выготский определял исследуемое поня-

тие через категорию «психологическое новообра-

зование» [Тимофеева, 2022]. В понимании «иден-

тичности» отразился психогенетический подход 

исследователя к развитию личности индивида. Он 

утверждал, что идентичность включает три уров-

ня: психофизиологический, психологический и 

психосоциальный. Появление данного новообра-

зования связано в первую очередь с социальным 

взаимодействием индивида. Именно в процессе 

социализации приобретаются важные для инди-

вида умения, происходит освоение социальных 

правил и норм, ценностей, убеждений, которые 

в дальнейшем выступают компонентами идентич-

ности [Зеер, 2023; Ильин, 2018].  

Стоит упомянуть о том, что Э. Эриксон, как и 

З. Фрейд, полностью не сводил данный феномен 

к чисто психологическому новообразованию, а рас-

сматривал его и как социальное [Эриксон, 2023].  

Большинство отечественных исследователей 

придерживались концепции социальной идентич-

ности, согласно которой в индивиде выделяется два 

уровня идентичности – личностная и социальная. 

Социальная идентичность, состоящая из несколь-

ких видов (профессиональная, этническая, гендер-

ная и др.), формируется в процессе социально-

практической деятельности и по мере накопления 

опыта [Панина, 2024; Пряжников, 2018].  

Т. В. Малютина отмечает, что «профессио-

нальная идентичность напрямую связана с про-

фессиональным самоопределением, профессио-

нальным самосознанием, профессиональным 

пространством и профессиональным развитием» 

[Малютина, 2018, с. 149]. 

Т. В. Мищенко предполагает, что «профессио-

нальная идентичность проявляется и реализуется 

в ходе профессионального становления в различ-

ных формах: как целостное эмоциональное со-

стояние или чувство профессиональной иден-

тичности; как основная тенденция и критерий 

профессионального развития человека; как неко-

торая функциональная система субъекта профес-

сионального пути, ориентированная на достиже-

ние профессиональной идентичности» [Чекале-

ва, 2021, с. 160]. 

В процессе обучения у студентов меняется 

отношение к будущей профессии из-за несфор-

мированной профессиональной идентичности 

[Аляева, 2022, с. 108]. 

По утверждению Л. Б. Шнейдер идентичность 

выступает как конечный результат процесса иден-

тификации (проецирование индивидом самого се-

бя, собственного онтогенеза, который сопровожда-

ет восприятие тождественности самому себе, опре-

деленности и системности) [Шнейдер, 2024].  

Также исследователи выделяют два фактора 

формирования профессиональной идентично-

сти – внешние и внутренние источники [Ильин, 

2018; Ахметгалина, 2019]. «К внешним факторам 

относятся особенности профессиональной дея-

тельности, уровень социальной роли и статуса и 

т. д.; к внутренним – профессиональные знания, 

стремление к повышению уровня профессиона-

лизма, собственная удовлетворенность профес-

сией, личностные качества индивида и др.» 

[Кон,1989, c. 198].  

Л. Б. Шнейдер считает, что «профессиональная 

идентичность студента формируется на основе 

“внутренних факторов”: освоение основных норм 

и правил той или иной профессии; готовность 

нести профессиональную ответственность, высо-

кая мотивационная платформа в плане професси-

ональной реализации и др.» [Шнейдер, 2024, 

с. 98]. Профессиональная самоидентификация 

станет достоверной и реальной, если будем опи-

раться и учитывать внутренние ресурсы студен-
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тов: психические процессы, потребности, мотивы, 

их ценностные ориентиры и т. д. [Панина, 2024]. 

Успешному развитию профессиональной са-

моидентификации студентов способствуют ком-

фортные условия, так как осознание профессио-

нальной идентичности является основной ча-

стью профессионального становления личности.   

Сегодня, в быстро меняющихся условиях, нуж-

ны гибкие и мобильные специалисты, готовые ме-

нять основу своей жизнедеятельности, имеющие 

навыки саморазвития и самообразования [Нор-

Аревян, 2016]. В этой связи возникает необходи-

мость в пересмотре образовательной парадигмы – 

перевод студента из объекта обучения в субъект 

творческого самообучения [Ильин, 2018]. 

Таким образом, приходим к выводу, что про-

фессиональная идентичность – это многогранное 

понятие, содержащее в себе когнитивные, лич-

ностные и ценностно-смысловые характеристи-

ки. В этой связи создание психолого-

педагогических условий с учетом современных 

требований, в том числе системное обновление 

содержания профессионального образования 

с учетом требований государственных стандар-

тов, позволит формировать у студентов положи-

тельное отношение к будущей профессии. 

Мы считаем, что процесс профессиональной 

идентификации, при эффективной реализации 

профессионального образования, должен пере-

течь в профессиональную самоидентификацию. 

Самоидентификация, в свою очередь, представ-

ляет собой процесс формирования положитель-

ного отношения индивида к определённой про-

фессии и сопоставления себя с представителями 

этой профессии, в нашем случае, к педагогиче-

ской общности. 

Профессиональная самоидентификация как 

психолого-педагогический процесс способствует 

осознанию важности и понимания правильности 

выбора своей профессии и включает психологи-

ческую, педагогическую и социальную состав-

ляющие, то есть внутренние и внешние факторы.  

Результаты исследования 

С учетом рассмотренных выше факторов и 

с целью выявления роли социально значимых 

мероприятий в формировании профессиональной 

самоидентификации студентов было проведено 

исследование.  

В исследовании активное участие приняли 

25 студентов 3–4-х курсов профессионально-

педагогического колледжа им. Н. Г. Чернышев-

ского (Якутия), осваивающие педагогические 

профессии – педагог дополнительного образова-

ния и учитель начальных классов.  

В процессе исследования для изучения стату-

са профессиональной идентичности применя-

лись методики А. А. Азбель, методики определе-

ния уровня профессиональной направленности – 

Т. Д. Дубовицкой [Харлампьева, 2023].  

Опросник А. А. Азбель, рассчитанный на 

подростков и молодежь, состоит из 20-ти вопро-

сов с выбором ответа, после выполнения которо-

го присваиваются следующие статусы [Харлам-

пьева, 2023]: 

 неопределенное состояние профессиональ-

ной идентичности; 

 навязанная профессиональная идентич-

ность; 

 мораторий (кризис профессиональной 

идентичности); 

 позитивная профессиональная идентич-

ность. 

Итоги исходного уровня развития профессио-

нальной идентичности по методике Азбель вы-

глядят следующим образом (Таблица 1): 

 позитивная профессиональная идентич-

ность – 36 %; 

 мораторий (кризис выбора) – 32 %; 

 неопределённое состояние профессиональ-

ной идентичности – 32 %. 

Таблица 1.  

Результаты изучения статусов профессиональной идентичности в экспериментальной группе  
 

 

№ 

Наименование ста-

туса профессиональ-

ной идентичности 

студента 

Краткая характеристика статуса Код студента 

1 Неопределенное 

состояние профес-

сиональной иден-

тичности 

Данное состояние можно наблюдать у студентов, у которых не в достаточной 

мере сформировались прочные профессиональные цели, возникли сложности 

в процессе профессионализации; они не смогли пройти «кризис идентично-

сти», испытуемые не в полной мере осознают важность правильного выбора 

профессии, не планируют дальнейшее развитие в будущей профессии.  

А 002, А 006, 

А 007, А 010, 

А 016, А 018, 

А 022, А 024. 

2 Навязанная профес-

сиональная иден-

Данный статус характерен для студентов, которые выбрали свою будущую 

профессию несамостоятельно, в выборе профессии большую роль сыграли 

0 



Ярославский педагогический вестник – 2024 – № 6 (141) 

Влияние социально-значимых мероприятий на профессиональную самоидентификацию будущих педагогов 131 

тичность родители, знакомые, сверстники. Они не переживают по поводу качества 

обучения, имеют академическую задолженность, пропуски, не проявляют 

интерес к процессу обучения.  

3 Мораторий (кризис 

профессиональной 

идентичности) 

Данное состояние характерно для студентов, находящихся в поисках альтер-

нативных вариантов профессиональной траектории развития. Испытуемые 

еще не определились с выбором будущей профессии, примеряют на себя 

различные профессиональные роли, чтобы побольше узнать о других специ-

альностях. В последующем данный статус у большинства испытуемых пере-

ходит в состояние сформированной идентичности, реже к навязанной. 

А 004, А 008, 

А 009, А 011, 

А 013, А 020, 

А 023, А 025. 

4 Позитивная профес-

сиональная иден-

тичность 

 

Данный статус у испытуемых обозначает то, что они практически готовы или 

готовы совершить свой профессиональный выбор. Они уверены в правильно-

сти выбора будущей профессии. Позитивную профессиональную идентичность 

можно наблюдать в студентов, которые прошли «кризис выбора», сформирова-

ли определенные профессиональные компетенции и знания по выбранной спе-

циальности, имеют четкое представление о будущей профессии. 

А 001, А 003, 

А 005, А 012, 

А 014, А 015, 

А 017, А 019, 

А 021. 

 

Данные результаты показывают, что практи-

чески 1/3 студентов экспериментальной группы, 

принимающих участие в исследовательской ра-

боте, имеют практически сформировавшуюся 

профессиональную идентичность, они понимают 

важность выбранной профессии, идентифици-

руют себя с будущей профессиональной работой. 

«Кризис выбора» испытали 8 (32 %) студен-

тов. Из них: 37,5 % респондентов ищут альтерна-

тивные варианты профессиональной траектории 

развития, 62,5 % респондентов сомневаются 

в правильности выбора профессии, но при целе-

направленной и систематической работе по фор-

мированию и развитию профессиональной иден-

тичности данное состояние может перетечь в со-

стояние сформированной профессиональной 

идентичности. В данном случае, чтобы процесс 

самоидентификации прошел успешно, следует 

формировать у студентов образ будущей профес-

сии, раскрывая положительные и отрицательные 

стороны, риски и перспективы личностного и 

профессионального развития; также с учетом 

индивидуальных способностей формировать 

у них определенные компетенции, создавая раз-

личные учебно-практические ситуации.  

«Неопределенное состояние профессиональ-

ной идентичности» показали 32 % респондентов, 

у которых выявляется неуверенность в правиль-

ности выбора профессии, профессиональная 

идентификация развита меньше, они не видят 

дальнейшего личностного развития. 

Сравнение результатов экспериментальной и 

контрольной группы представлено на рисунке 1:  
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Рисунок 1. Сравнение результатов экспериментальной и контрольной группы по методике А. А. Азбель на изучение  

статусов профессиональной идентичности 

Анализ результатов по первой методике пока-

зал, что студенты экспериментальной группы 

имеют более высокие результаты: на 8 % выше 

позитивная идентичность, неопределённое со-

стояние профессиональной идентичности мень-

ше на 4 %. В процессе формирования идентифи-

кационных групп нами учитывались общие до-

стижения, академическая успеваемость по обще-

профильным дисциплинам и педагогическим 

практикам. 
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По методике Т. Д. Дубовицкой, состоящей из 

20-ти вопросов, ответы участников оценивались 

следующим образом:  

 высокий уровень профессиональной 

направленности – 14 – 18 баллов; 

 средний уровень профессиональной 

направленности – 5 – 13 баллов; 

 низкий уровень профессиональной направ-

ленности – 0 – 4 баллов. 

По итогам проведения данной диагностики 

в экспериментальной группе мы имеем следую-

щие результаты: 

 высокий уровень профессиональной 

направленности – 16 %; 

 средний уровень профессиональной 

направленности – 56 %; 

 низкий уровень профессиональной направ-

ленности – 28 %. 

Результаты экспериментальной и контрольной 

групп по методике Т. Д. Дубовицкой представле-

ны на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Сравнение результатов экспериментальной и контрольной группы по методике Т. Д. Дубовицкой 

 

Результаты тестирования на определение 

уровня профессиональной направленности сту-

дентов в контрольной группе следующие: высо-

кий уровень профессиональной направленности 

имеют 20 % студентов, средний уровень – 40 % и 

низкий уровень – 40 %.  

Таким образом, низкие результаты могут 

объясняться возрастными и индивидуальными 

особенностями испытуемых, а также сомнения-

ми в правильности выбора своей будущей про-

фессии.  

Результаты уровня профессиональной направ-

ленности студентов в экспериментальной группе 

показывают у 56 % респондентов – средний уро-

вень, у 16 % респондентов – высокий, а у 28 % 

респондентов – низкий уровень. Полученные ре-

зультаты можно интерпретировать следующим 

образом: студенты данной группы показали до-

статочный уровень готовности к овладению бу-

дущей профессией, отметим и то, что внеучебная 

деятельность у них связана с выбранной профес-

сией. Низкий уровень профессиональной 

направленности у респондентов эксперимен-

тальной группы, по сравнению с контрольной 

группой, показывает, что выбор профессии педа-

гога обусловлен не самостоятельным решением и 

данная специальность не представляет интереса.  

В рамках исследования был проведен анализ 

учебно-воспитательной деятельности колледжа, 

результатом которого стала разработка следую-

щих направлений учебно-воспитательной работы 

(рисунок 3). В ходе исследования было реализо-

вано 7 тематических модулей, которые позволили 

выявить роль социально значимых мероприятий 

в формировании профессиональной самоиден-

тификации будущих педагогов.   
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Рисунок 1. Содержание формирующего этапа эксперимента 
 

Каждый модуль представлял собой комплекс 

социально значимых мероприятий, направлен-

ных на создание условий для формирования 

определенных социальных компетенций, практи-

ческих умений и навыков в области профессио-

нальной деятельности, а также на развитие моти-

вационно-ценностных установок, необходимых 

для будущей профессии.  

Основными целями данного комплекса стали 

осознание и освоение своего профессионального 

будущего, помощи в самопознании своих потен-

циальных возможностей и их дальнейшей реали-

зации. 

Для достижения поставленной цели необхо-

димо решить следующие задачи: 

− сформировать у студентов четкое представ-

ление о профессиональной деятельности педагога; 

− воспитать положительное отношение к бу-

дущей профессиональной деятельности, к осо-

знанному профессиональному росту; 

− развить профессиональные интересы, цен-

ности, убеждения и мировоззрение; 

− привить навыки планирования, проектиро-

вания и эффективной реализации социально зна-

чимых мероприятий. 

Содержание программы социально значимых 

мероприятий направлено на формирование и 

развитие профессиональной компетентности пу-

тем включения студентов в процесс активного 

планирования, проектирования и участия в фор-

мирующем этапе опытно-экспериментальной 

работы.  

Модуль «Общение» проводится с целью 

успешной социализации студентов к условиям 

СПО. В рамках данного модуля проходят тренин-

ги, способствующие формированию коммуника-

тивных навыков, развитию лидерских и личност-

ных качеств, культуры поведения и терпимости, 

умения работать в коллективе (Таблица 2).  

Таблица 2. 

Мероприятия модуля «Общение» 
 

Формат мероприятия Тема мероприятия 

Тренинговые занятия «Я и мой мир», «Я – лидер!», «Моя граница», «Мое тело – мое дело», «Язык мой – враг 

мой», «Эмоции и чувства», «Мотивы и последствия» «Риск – дело неблагородное и небла-

годарное», «Хочу, могу, надо» 

Семинар (применение техноло-

гии открытого пространства) 

«Мое право», «Женский ЛИКбез» (правовая культура работающих женщин), «Розовые 

дни»  и «ВоображариУМ» (психосоматическое здоровье женщин) 

Собрания  Установочное мероприятие в целях планирования и рефлексии деятельности с обязатель-

ным ведением протокола и публичным выступлением 

Воркшоп «Невербалика и вербалика» (основы публичного выступления), «Знакомство с тетей Чарли 

и ее родственниками» (ситуационные игры), «САМорегуляция» (педагогические решения 
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конфликтов) 

Тренинг  Аутогенная тренировка 

Летняя занятость  Строительные студенческие отряды, лагерная практика 

 

Основной целью модуля «Твори!» является 

развитие организаторских, коммуникативных, 

творческих способностей и реализация творческо-

го потенциала студентов посредством культурных 

мероприятий: музыка, танцы, конкурсы и т. д. 

Формирование таких качеств, как ответствен-

ность, творчество, самостоятельность, умение 

своевременно принимать решения и т. д., играет 

важную роль в дальнейшем становлении лично-

сти студентов (Таблица 3).  

Таблица 3. 

Мероприятия модуля «Твори» 
 

Формат мероприятия Тема мероприятия 

Творческие объединения по 

интересам 

Вовлечение студентов в кружковую работу 

Социальный проект  «Просвещай!» – феминисткая теория 

Конкурс  «Музыкальный ритм» – общеколледжный конкурс, ежегодный общеколледжный конкурс 

«Лучшая группа ВППК», «Лучшая методическая разработка» – конкурс внутри отделений, 

«Практикант года» - конкурс внутри отделений, городской конкурс «В мире сказок» для 

детей с ОВЗ в рамках празднования Дня защиты детей. «Конкурс барона Мюнхгаузена», 

«Лучший семейный досуг» 

КТД «Педагогический десант» (профориентационный выезд), «Классные уроки» (в рамках Дня 

студенчества в ОО г. Вилюйска) 

Митап Разработка афиш, рекламных флаеров и буклетов для проводимых мероприятий 
 

Модуль «Профессионал» обеспечивает фор-

мирование и развитие научно-исследовательской 

компетенции студентов. В рамках данного моду-

ля студенты учатся обобщать результаты опытно-

экспериментальной работы, организовывать и 

участвовать в различных событийных мероприя-

тиях, в том числе в научно-практических конфе-

ренциях на республиканском и федеральном 

уровнях и т. д. В современных условиях учитель 

должен уметь диссеминировать свой инноваци-

онный педагогический опыт и, соответственно, 

вести исследовательскую деятельность, уметь 

излагать свои мысли и достижения в формате 

статей, учебно-методических пособий (Табли-

ца 4).     

Таблица 4. 

Мероприятия модуля «Профессионал» 
 

Семинар (применение техно-

логии открытого простран-

ства) 

«Обновление» (обсуждение перспектив развития отделений колледжа), «Движение вперед» 

(практикум для выпускников – кураторов) 

Мастер-класс «Разработка игр на онлайн-платформах», «Технология проектирования интеллектуальной 

игры», «Якутские настольные игры», «Якутские подвижные игры» 

Интеллектуальный бой «50 великих личностей в истории человечества», «Дарвин или Иисус?», «Галопом по Все-

ленной» 

 

Модуль «Сотрудничество» способствует 

накоплению социального опыта и формированию 

у студентов социально-коммуникативных умений 

и навыков во время участия в организации и про-

ведении социально значимых мероприятий 

с партнерами. Также данный модуль способству-

ет развитию у студентов навыков проектирова-

ния в условиях совместной коллективной рабо-

ты, что необходимо в дальнейшей профессио-

нальной деятельности (Таблица 5). 

Таблица 5. 

Мероприятия модуля «Сотрудничество» 
 

Формат мероприятия Тема мероприятия 

Благотворительная акция Ежегодная благотворительная акция «Милосердие» в Вилюйском специализированном 

доме социального обеспечения для пожилых и инвалидов им. Кэтти Марсден 

Экологическая акция Ежегодная благотворительная акция «Зеленый пояс Вилюя» 

Благотворительная акция Акция «Ночь в музее» в сотрудничестве с Вилюйским краеведческим музеем 

им. П. Х. Староватова 

Форум II Республиканский форум учреждений среднего профессионального образования «100 

СПОсобов развития» 
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Модуль «Гражданин» формирует патриотиче-

ские, духовно-нравственные качества. Студенты 

разрабатывали и проводили такие мероприятия, 

как «Уроки Победы», «Отцы-основатели», во-

лонтёрское движение и т. д. Следует отметить, 

что для патриотического воспитания обучаю-

щихся будущий педагог должен сам любить Ро-

дину, понимать суть будущей профессиональной 

деятельности. Данный модуль представляет со-

бой процесс целенаправленного и системного 

воздействия на духовно-нравственную сферу 

личности студента (Таблица 6). 

Таблица 6. 

Мероприятия модуля «Гражданин» 
 

Формат мероприятия Тема мероприятия 

Литературно-музыкальная 

композиция 

«Я выбираю себя» (с участием студентов-выпускников и младших курсов) 

Дни профессий 

 

Комплекс мероприятий для информирования студентов и обучающихся старших классов о 

возможных вариантах трудоустройства, переквалификации («День логопеда», «День педа-

гога-организатора», «День методиста», «День советника по ВР», «День психолога», «День 

социального педагога»). 

Социальные акции Дни памяти учителей-участников ВОВ «Они не вернулись в классы», Чествование ветера-

нов ВПК «Мой, твой, наш Ветеран 

Ярмарка творческих идей  «Школа будущего», «Методический стенд», «Пространство» 

Библиоквест Игра-путешествие в честь Дня народного единства для обучающихся ОО 
 

Модуль «Восстановление» формирует пози-

тивные межличностные отношения, которые 

способствуют продуктивной совместной дея-

тельности и всестороннему развитию личности 

(Таблица 7). 

Таблица 7. 

Мероприятия модуля «Восстановление» 

 
Формат мероприятия Тема мероприятия 

Экскурсия Тематические групповые выезды (туристическая база «Тещин язык», «Биллээх») 

Тренинг  Аутогенная тренировка 

Летняя занятость  Строительные студенческие и волонтерские отряды, лагерная практика 
 

По итогам освоения данного комплекса соци-

ально значимых мероприятий студент как буду-

щий педагог должен: 

 четко осознавать границы своей професси-

ональной деятельности; 

 выявить собственные «слабые» и «силь-

ные» стороны как специалиста; 

 выстроить траекторию своего будущего 

профессионального развития; 

 активно взаимодействовать со всеми участ-

никами учебно-воспитательного процесса. 

Таким образом, на формирующем этапе ис-

следования были внедрены новые формы работы 

со студентами, опираясь на педагогику успеха 

в целях повышения статуса студента Вилюйского 

колледжа.  

В процессе участия в социальных мероприя-

тиях в качестве организаторов и участников 

у студентов формируется адекватная самооценка 

своего «Я» в профессии, происходит развитие 

личностных и профессиональных качеств как 

субъекта учебной и профессиональной деятель-

ности [Мухаметзянова, 2006].  

Включение студентов в социально значимые 

мероприятия с учетом их индивидуальных осо-

бенностей и способностей способствует форми-

рованию удовлетворенности результатами работы, 

пониманию сути и значимости будущей профес-

сии, повышению у них самооценки и мотивации. 

В первую очередь мы работали над взаимоот-

ношениями студентов внутри эксперименталь-

ной группы: полная демократия, взаимное ува-

жительное отношение и поддержка всех участ-

ников, право допускать ошибки, обязательное 

коллективное обсуждение и решение проблем. 

В процессе проектирования и реализации соци-

ально значимых мероприятий студенты испыты-

вали затруднения именно на этапе реализации, 

когда им непосредственно нужно взаимодейство-

вать с участниками учебно-воспитательного про-

цесса, а также проводимых мероприятий. 

При проектировании мероприятий мы стара-

лись применять и традиционные и нетрадицион-

ные формы – начиная от организации круглых 

столов и заканчивая технологией «открытого 

пространства». Например, технология «открыто-

го пространства» оптимальна для организации 

работы со студентами, так как в ней отсутствует 
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формальная повестка и программа дискуссии. 

Допускается лишь руководство мероприятием 

модератором, который разъясняет участникам 

формат, тему и ход деятельности. Данный фор-

мат мероприятия эффективен при решении сроч-

ных задач, ситуаций, обсуждений. Также обуча-

ющие мероприятия мы проводили в формате 

воркшопа. Особенность воркшопов заключается 

в интенсивности обучения, экономии временных 

ресурсов и активном групповом взаимодействии 

участников мероприятия, также в своевременном 

использовании полученных знаний на практике 

с целью формирования определенных умений и 

навыков.    

На данном этапе эксперимента очень важно, 

чтобы у студентов сформировалось представле-

ние о своей значимости в качестве члена педаго-

гической общности, проявление компетентности 

в решении тех или иных вопросов и проблем. 

Студент должен понять, что учитель – много-

гранный человек: дает знание, воспитывает, раз-

вивает творческую личность, также является 

наставником по вопросам культурной, нрав-

ственной и духовной ориентации.  

Разработанный комплекс социальных меро-

приятий служит формированию новых социаль-

ных умений и навыков, способствующих быст-

рой адаптации в современных изменяющихся 

условиях.     

Сравнение результатов констатирующего и 

контрольного этапов опытно-экспериментальной 

работы испытуемых-студентов отделения подго-

товки педагогов дополнительного образования и 

отделения подготовки учителей начальных клас-

сов демонстрирует нам положительную динами-

ку в 8 % (рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 3. Профессиональная самоидентификация 

 

Профессиональная самоидентификация спо-

собствует качественной осознанной интеграции 

студентов в будущую профессию. Анализ резуль-

татов показывает, что профессиональная само-

идентификация будущего педагога профессио-

нального обучения является непрерывным, мно-

гогранным и динамическим процессом, опреде-

ляющим результаты выстраивания профессио-

нальной идентичности.  

По итогам цикла реализации событийных ме-

роприятий мы пришли к выводу, что использова-

ние интерактивных методов и инновационных 

образовательных технологий обеспечивает эф-

фективное усвоение будущими педагогами зна-

ний и умений в тесном сотрудничестве с осталь-

ными участниками образовательного процесса.  

Интерпретация итоговой диагностики по 

определению статусов профессиональной иден-

тичности: в контрольной группе студенты-

респонденты показали следующие результаты: 

позитивная профессиональная идентичность – 

28 %, мораторий (кризис выбора) – 32 %, навя-

занная профессиональная идентичность – 12 % 

респондентов и неопределенное состояние 

у 24 %; в экспериментальной группе 48 % ре-

спондентов показали позитивную профессио-

нальную идентичность, «мораторий» (кризис 

выбора) ощущают 32 % студента и неопределен-

ное состояние профессиональной идентичности 

– 20 %.  

Анализ сравнения показателей констатирую-

щего и контрольного этапов опытно-

экспериментальной работы демонстрирует, что в 

экспериментальной группе отмечается повыше-

ние позитивной идентичности на 12 %, в свою 

очередь, в контрольной группе на – 4 %. Пози-
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тивная идентичность в экспериментальной груп-

пе, по сравнению с контрольной группой, повы-

силась на 20 %, неопределенное состояние пони-

зилось на 12 %. Мораторий (кризис выбора) 

остался на том же уровне, это объясняется тем, 

что респонденты ищут варианты профессио-

нального развития, также идет процесс формиро-

вания профессиональной идентичности, вклю-

чающий профессиональное самоопределение и 

самосознание. Сравнение показателей данных 

идентификационных групп по двум этапам пред-

ставлено на рисунке 4.  

В отличие от экспериментальной группы, 

навязанная идентичность у контрольной группы 

повысилась на 4 %, неопределенное состояние 

понизилось на 12 %. Следует отметить, что мо-

раторий (кризис выбора) у обеих групп остался 

без изменения. Мы считаем, что с приближением 

срока окончания обучения усиливаются тревож-

ность и сомнения не только в правильности вы-

бора профессии, но и готовности начать свою 

профессиональную деятельность, сомнения 

в сформированности профессиональных компе-

тенций и навыков (рис. 4).     
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Рисунок 4. Сравнение результатов констатирующего и контрольного этапов эксперимента изучения статусов  

профессиональной идентичности по методике А. А. Азбель 
 

Рассмотрим результаты контрольной диагно-

стики определения уровня профессиональной 

направленности студентов по методике 

Т. Д. Дубовицкой в экспериментальной группе: 

высокую степень имеют 36 %, средняя степень 

профессиональной направленности наблюдается у 

44 % и низкая степень – у 20 % студентов. В кон-

трольной группе числовые показатели следую-

щие: высокая степень – у 16 % студентов, средняя 

степень – у 40 % и низкая степень – у 40 %.  

Анализ сравнения показателей профессио-

нальной направленности в экспериментальной 

группе студентов демонстрирует, что произошло 

повышение на 20 %, то есть эти студенты прояв-

ляют уверенность в правильности выбора буду-

щей профессии, идентифицируют себя с педаго-

гическим сообществом, показывая осознанность 

и ответственность; понимают, какие могут быть 

трудности и перспективы развития.  

Следует отметить и то, что высокую и сред-

нюю степень профессиональной направленности 

имеют 60 % опрошенных студентов. Данный по-

казатель позволяет считать, что студенты готовы 

почувствовать себя компетентными и знающими 

свое дело специалистами, положительно настро-

ены и удовлетворены избранной профессией, 

понимают ее важность и социальную роль.  

В контрольной группе динамика результатов 

существенно не изменилась. Это еще раз доказы-

вает, что формирование и эффективное развитие 

профессиональной самоидентификации будущих 

педагогов зависит от целенаправленной работы 

(например, социально значимые мероприятия 

в формировании профессиональной самоиден-

тификации будущих педагогов), создания ком-

фортных психолого-педагогических условий с 

учетом современных требований для профессио-

нального и личностного развития студента.  

Сегодня одним из основных факторов продук-

тивного формирования профессиональной иден-

тичности студентов – будущих педагогов в про-

фессиональных образовательных организациях 

педагогической направленности в системе сред-

него профессионального образования становится 
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профессиональная самоидентификация личности 

человека [Ахметгалина, 2019].  

Повышение числовых показателей в экспери-

ментальной группе дает нам основание считать, что 

процесс развития профессиональной самоиденти-

фикации студентов как будущих педагогов может 

быть наиболее эффективным при условии, если:  

1. Организовать информационно насыщенное 

образовательное пространство, находясь внутри 

которого студент будет получать достоверные 

представления о своей будущей профессии. По 

данному направлению можно организовать настав-

ничество старших курсов в отношении младших, 

участие в профессиональных конкурсах в области 

образования и воспитания в качестве наблюдателя, 

организатора-помощника и т. д. 

2. Создать комфортные условия для грамотно-

го психолого-педагогического сопровождения 

профессионально-личностного развития и соци-

ализации студентов в образовательной организа-

ции (тренинги, диагностика, консультирование 

по проблемным ситуациям, коррекционно-

развивающая работа и т. д.) 

3. Учитывать индивидуальные и возрастные 

особенности студентов при организации сов-

местной развивающей работы для достижения 

положительного результата, опираться на силь-

ные стороны личности, учитывать мнение и же-

лания, опыт. 

4. Стимулировать активную познавательную и 

творческую деятельность, так как студенты 

в данном возрасте очень сензитивны. Взаимоот-

ношения внутри группы должны основываться 

на принципах гуманизма и толерантности. 

5. Включать в совместную деятельность со сту-

дентами активные формы социально значимых ме-

роприятий для формирования и развития самоана-

лиза, самоидентификации, самоопределения.  

6. Стимулировать деятельность студентов по-

средством вовлеченности педагога-наставника, 

который грамотно направляет эксперименталь-

ную группу, контролирует деятельность и, ко-

нечно, поддерживает рабочую атмосферу. 

7. Использовать эффективные методы рефлек-

сии для оценки профессиональных компетенций. 

Проанализировав учебный план студентов, при-

нимавших участие в опытно-экспериментальной 

работе после дополнительной беседы со студен-

тами, приходим к выводу, что количество часов, 

выделенных на педагогическую практику для 

освоения профессионального модуля по органи-

зации досуговых мероприятий ничтожно мало. 

В целом увеличение количества часов педагоги-

ческой и учебной практики положительно влияет 

на профессиональную подготовку будущих педа-

гогов, поможет идентифицировать себя с буду-

щей профессией. 

Приобретение практического опыта по данно-

му аспекту профессиональной деятельности так-

же поможет студентам переосмыслить интересы, 

накопить опыт социального взаимодействия 

с участниками образовательного пространства. 

Реализация комплекса социально значимых 

мероприятий позволила в 2023 г. трудоустроить 

по специальности 80 % выпускников и способ-

ствовать поступлению в высшее учебное заведе-

ние по педагогическому направлению – 12 %, 

в другую отрасль – 8 %.  

Заключение 

Качество формирования профессиональной 

идентичности во многом зависит от процесса 

целенаправленной и системной работы, в связи 

с этим социально значимые мероприя-

тия являются одним из эффективных 

средств моделирования и развития личности, 

а также средством активизации профессиональ-

ного и личностного самоопределения. 

Как уже выяснилось, проблема с профессио-

нальной самоидентификацией существует и ее 

надо решать. Одним из факторов качественного 

развития профессиональной самоидентификации 

личности являются, как уже было отмечено, со-

циально значимые мероприятия, которые органи-

зуются с учетом интересов и потребностей сту-

дентов. Профессиональная самоидентификация 

меняет мировоззрение студента, систему его 

ценностей, позволяет осознать суть и социаль-

ную значимость выбранной профессии, также 

способствует планированию успешной жизнен-

ной траектории. 

Следует отметить, что профессиональная са-

моидентификация является непрерывным про-

цессом, она проходит в течение всей профессио-

нальной деятельности, становясь более каче-

ственной по мере накопления опыта. 
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Аннотация. Взятый в последние годы курс на широкое внедрение цифровых технологий во все сферы че-

ловеческой жизнедеятельности обеспечивает прогресс в технологическом развитии, увеличение комфорта и 

доступности различных благ. Интеграция компьютерных средств и цифровых технологий в образование явля-

ется глобальным трендом сегодняшнего дня, открывая неограниченные возможности их использования. При 

этом в научной литературе растёт и количество работ, посвященных обсуждению возникающих рисков, осно-

ванных на абсолютизации использования цифровых технологий, особенно в сфере образования. Риски разделя-

ем на несколько видов: когнитивные, социальные, коммуникативные, валеологические, этические, аксиологи-

ческие и даже экзистенциальные. Цель работы заключается в анализе возможности использования в качестве 

альтернативы абсолютизированного применения цифровых образовательных технологий такой известной фор-

мы оценивания степени сформированности комплекса профессиональных компетенций обучающихся ведом-

ственных образовательных организаций, как проведение конкурсных мероприятий. Конкурс профессионально-

го мастерства среди переменного состава ведомственной образовательной организации рассматривается, с од-

ной стороны, как эффективное средство оценки сформированности компетенций обучающихся, с другой – как 

альтернатива всеобъемлющей цифровизации образовательных процессов. Результаты исследования основыва-

ются на комплексном анализе научных литературных источников по рассматриваемой проблематике, а также 

на статистических данных, полученных в рамках проведения конкурса профессионального мастерства среди 

переменного состава «Лучший по профессии» в Московском университете МВД России имени В. Я. Кикотя на 

протяжении шести лет. Кроме того, организаторами указанного конкурса и его заключительного этапа – пер-

венства «Вулкан», проводились анкетирование и интервьюирование участников мероприятия с целью получе-

ния обратной связи и накопления данных динамики изменений в отношении к конкурсу со стороны обучаю-

щихся, отдельные результаты которых также представлены в работе. 

Ключевые слова: конкурс профессионального мастерства; «Лучший по профессии»; повышение мотивации 
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of the educational process digitalization 
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Abstract. The course taken in recent years for the wide introduction of digital technologies into all spheres of human 

life provides progress in technological development, increasing comfort and accessibility of various benefits. The inte-

gration of computer tools and digital technologies in education is a global trend of today, opening up unlimited possibil-

ities of their use. At the same time, there is a growing number of works in the scientific literature devoted to the discus-

sion of emerging risks based on the absolutization of the use of digital technologies, especially in the field of education. 
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The risks were divided into several types, such as cognitive, social, communicative, valeological, ethical, axiological 

and even existential. The aim of the work is to analyze the possibility of using such a well-known form of assessing the 

degree of formation of a set of professional competencies of students of departmental educational organizations as an 

alternative to the absolutised use of digital educational technologies, as a competitive event. The professional skills 

competition among the variable staff of a departmental educational organization is considered, on the one hand, as an 

effective means of assessing the formation of students' competencies, on the other hand, as an alternative to the com-

prehensive digitalization of educational processes. The results of the study are based on a comprehensive analysis of 

scientific literature sources on the problem under consideration, as well as on statistical data obtained in the framework 

of the competition of professional skills among variable staff «Best in Profession» at the Moscow University of MIA of 

Russia named by V. Y. Kikot for 6 years. In addition, the organizers of this competition and its final stage - the champi-

onship «Vulcan», conducted questionnaires and interviews with the participants of the event in order to obtain feedback 

and accumulate the dynamics of changes in the attitude to the competition on the part of students, the some results of 

which are also presented in the paper. 

Key words: professional skills competition; best in profession; increasing motivation for learning; overcoming risks; 

anthropological risks of digitalization; «Vulcan» championship 
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Введение 

Указом Президента РФ от 21.07.2020 № 474 

определены национальные цели развития Рос-

сийской Федерации на предстоящий десятилет-

ний период, для реализации которых разрабаты-

ваются и реализуются различные проекты и про-

граммы, например, национальная программа 

«Цифровая экономика Российской Федерации». 

Проект «Кадры для цифровой экономики» 

направлен на подготовку специалистов для ИТ-

сферы и повышение квалификации работающего 

населения в области цифровых технологий. Ана-

логичные цели преследуют такие проекты, как 

«Цифровые профессии» (дополнительное ИТ-

образование), «Готов к цифре» (тестирование 

собственного уровня цифровых навыков) или 

«CDO» (образовательная программа для форми-

рования новых цифровых компетенций) [Кадры 

для цифровой…, 2024] и прочие.  

Изменения в целевых показателях компетент-

ностных критериев специалистов диктуют и 

начавшиеся преобразования в организации дея-

тельности образовательных организаций. Ученые 

предлагают использование термина «Университет 

4.0» для характеристики современной формы дея-

тельности вуза, сформировавшейся под влиянием 

тренда перехода к «Индустрии 4.0» [Белова, 2024]. 

Исследователи описывают новую, так называемую 

«техноантропоориентированную парадигму» выс-

шего образования [Эмих, 2023]. Данная концепту-

альная схема характеризует особую форму постро-

ения отношений между человеком и технологиче-

ской средой в условиях цифровизации образова-

ния. В указанных условиях индивидуум нацелен на 

взаимоотношения с цифрой и овладение некой 

цифровой культурой. Но очевидно, что наряду с 

положительными результатами цифровизации, за-

ключающимися, по мнению В. А. Лекторского, в 

форме выхода за пределы пространства (места 

проживания) и времени (истории и культуры), 

трансформация культурных устоев неизбежно по-

рождает возникновение антропологических угроз 

[Лекторский, 2022]. Ученые уже посвящают свои 

работы рассмотрению запроса общества на воз-

рождение разумного «безцифрового» существова-

ния с целью минимизации рисков бесконтрольно-

сти тотальной цифровизации [Ульянова, 2023]. 

Мы также считаем, что организация цифрово-

го сопровождения учебного процесса требует 

серьёзного осмысления во избежание наступле-

ния возможных негативных последствий бесси-

стемного внедрения цифровых технологий, ко-

торые ранее в наших работах рассматривались в 

качестве так называемых рисков абсолютизации 

цифровизации образования [Ярмак, 2023]. В ука-

занной работе приводится классификационное 

деление антропологических рисков, в рамках ко-

торого представлены следующие. Так, когда 

функции, стимулирующие интеллектуальное 

развитие человека, передаются компьютеру, соб-

ственное развитие этих функций у человека 

останавливается, и происходит деградация ум-

ственных способностей. Когнитивные риски 

отражают потенциальную опасность для позна-

вательных процессов обучающихся, включая 

риск снижения уровня интеллектуальной куль-

туры общества. Социальные риски описывают 

трудности межличностного взаимодействия как 

в обществе в целом, так и в учебном процессе. 

https://elibrary.ru/
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Эти риски тесно связаны с коммуникативными 

рисками, которые проявляются в нарушении 

навыков общения субъектов учебного процесса. 

Особое внимание уделяем рискам для здоровья, 

связанным с избыточным и некорректным ис-

пользованием цифровых образовательных ин-

струментов, считаем в этом случае целесообраз-

ным использовать термин «валеологические» 

риски. Этические и аксиологические риски от-

ражают трудности формирования духовно-

нравственных ценностей и воспитательные ас-

пекты образовательного процесса и связаны с 

возможностью возникновения негативных по-

следствий в системе ценностей и убеждений 

обучающихся. Экзистенциальные риски опи-

сывают условный конфликт между человеком и 

искусственным интеллектом в борьбе за домини-

рующую роль в будущем. 

Указанная тенденция характерна для всех ор-

ганизаций высшего образования, в том числе ве-

домственных. При этом специфика деятельности 

органов и подразделений учредителя оказывает 

влияние на способы преодоления рисков и угроз. 

В этом контексте в образовательных организаци-

ях Министерства внутренних дел накоплен инте-

ресный опыт, который можно, но нашему мне-

нию, расценивать в качестве инструмента преодо-

ления антропологических рисков абсолютизации 

цифровизации образования. Таким средством мо-

жет выступать проведение конкурсов профессио-

нального мастерства среди обучающихся.  

Непосредственно в органах внутренних дел на 

сегодняшний день конкурсное движение охваты-

вает широкий спектр должностных категорий 

действующих сотрудников, организаций и под-

разделений МВД России. Конкурсы профессио-

нального мастерства могут проводиться на тер-

риториальном и всероссийском уровне. Встреча-

ем работы, направленные на анализ как вопро-

сов, требующих дополнительной правовой ре-

гламентации конкурсов [Изингер, 2021], так и 

исторических аспектов их развития в системе 

министерства внутренних дел России [Морозов, 

2022]. Справедливым является наблюдение авто-

ров о такой важной функции конкурсов профес-

сионального мастерства, как формирование по-

ложительного мнения общественности о право-

охранительных органах. 

Материал и методы исследования 

Для подготовки данной работы использовались 

методы обобщения и анализа научной литературы 

по вопросам организации и проведения конкурс-

ных мероприятий среди обучающихся, а также 

анализ открытой информации и нормативно-

правовых документов проведения конкурсов про-

фессионального мастерства в МВД России. Тео-

ретической основой выступают публикации оте-

чественных ученых, исследующих данную тема-

тику. Для получения эмпирических данных о сте-

пени удовлетворённости курсантов участием 

в первенстве использовались методы анкетирова-

ния, интервьюирования, а также обработки и ана-

лиза документов образовательной организации. 

Организация исследования 

Московским университетом МВД России 

имени В. Я. Кикотя накоплен значительный опыт 

проведения конкурсов профессионального ма-

стерства среди обучающихся по образователь-

ным программам высшего образования в очной 

форме. Подобные мероприятия с целью усиления 

практической направленности обучения начали 

проводиться ещё с 2006 года, дебютировав 

именно в Московском университет МВД России, 

в его областном филиале. Вплоть до 2012 года в 

МВД России на межвузовском уровне организо-

вывались оперативно-тактические учения «Вул-

кан» среди обучающихся ведомственных образо-

вательных организаций [Каримов, 2013]. По ре-

шению организаторов указанные учения проводи-

лись ежегодно на базе различных образовательных 

организаций МВД России. Комплексный характер 

данных учений, обеспечивался наличием, помимо 

силовых заданий по линии огневой и физической 

подготовки, заданий, направленных на решение 

типовых задач оперативно-служебной деятельно-

сти сотрудников ОВД. При этом они должны были 

выполняться в составе следственно-оперативных 

групп. Главная цель проведения данных учений 

позиционировалась организаторами как формиро-

вание профессиональных компетенций для эффек-

тивного решения служебных задач в различных 

оперативных условиях [Косяченко, 2010]. Мы 

находим справедливой другую точку зрения от-

дельных авторов, считающих основной целью по-

добных конкурсов оценку уровня способности 

творческого решения профессиональных задач 

[Алексеевнина, 2019].  
По итогам проведения учений принимались 

решения по модернизации как особенностей про-
ведения испытаний, так и подготовки направляе-
мых на них команд. Отдельные авторы даже пред-
лагали различные принципы формирования ко-
манд, основываясь либо на физической и огневой 
подготовленности курсантов, либо на высоком 
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уровне знаний в области криминалистики и опера-
тивно-разыскной деятельности и способностях 
творческого мышления [Семенов, 2013]. Москов-
ский университет МВД России имени 
В. Я. Кикотя также организовывал подготови-
тельные к учениям тренинги вузовского уровня. 
В университете существовало внутреннее первен-
ство с одноимённым названием «Вулкан», в ходе 
которого курсанты университета демонстрировали 
свою профессиональную подготовленность путем 
выполнения практических заданий по проведению 
осмотра места происшествия и других следствен-
ных действий и оперативно-разыскных мероприя-
тий. В команду попадали представители факульте-
та подготовки сотрудников для оперативных под-
разделений полиции, института подготовки со-
трудников для органов предварительного рассле-
дования, института судебной экспертизы, а также 
представители Московского областного филиала и 
Рязанского филиала. 

Перечень должностных категорий (следова-
тель, оперативный уполномоченный и эксперт-
криминалист) и формат проведения данных уче-
ний был заимствован у вышеописанных общерос-
сийских межвузовских соревнований в формате 
оперативно-тактических учений «Вулкан». Факти-
чески в данном мероприятии в тот период курсан-
ты, обучающиеся по другим специальностям, реа-
лизуемым в университете, не участвовали.  

Вместе с тем в 2016/2017 учебном году универ-
ситетом организован и успешно проведен конкурс 
профессионального мастерства «Лучший по про-
фессии» среди переменного состава всех реализу-
емых специальностей. По итогам мероприятия 
впервые слушателям 5-х курсов 1 сентября 
2017 года в торжественной обстановке были вру-
чены золотые и серебряные знаки «Лучший по 
профессии». В дальнейшем организаторами при-
няты меры по модернизации первенства «Вулкан» 
в заключительный этап конкурса «Лучший по 
профессии». Основными целями подобного об-
новления являлись: с одной стороны – повышение 
уровня профессиональной готовности курсантов 
всех факультетов и институтов университета 
к будущей оперативно-служебной деятельности, 
с другой – повышение уровня интереса и мотива-
ции к образовательному процессу.  

Представляется весьма интересным опыт 
Санкт-Петербургского университета МВД России 
по проведению конкурса под названием 
«Я полицейский». Очевидно, заимствование про-
изошло от соревнований телепроекта «Я – поли-
цейский!», премьера которого состоялась в сен-
тябре 2014 года. Телепроект предусматривал уча-

стие восьми команд, состоящих из пяти участни-
ков из числа курсантов образовательных органи-
заций МВД России, выполняющих задания орга-
низаторов, связанные с преодолением полосы 
препятствий, использованием огнестрельного 
оружия и метанием ножей, с работой с кримина-
листическими следами преступлений и состязани-
ями в единоборствах Вместе с тем, Санкт-
Петербургским университетом МВД России для 
моделирования оперативных ситуаций служебной 
деятельности в рамках конкурса была использо-
вана технология оперативно-тактической игры, в 
основу которой положена учебная дисциплина 
«Обеспечение личной безопасности сотрудников 
ОВД» [Горелов, 2023]. Барнаульский юридиче-
ский институт МВД России идет по пути прове-
дения конкурса среди курсантов на присуждение 
степени «Лучший по призванию», финальный 
этап которого включает практические задания, 
также связанные с ситуациями оперативно-
служебной деятельности. Институт справедливо 
позиционирует мероприятие как интегрирован-
ный способ проверки специальных компетенций 
курсантов, а также оценки их готовности к вы-
полнению профессиональных задач в соответ-
ствии с квалификационными требованиями к спе-
циальной профессиональной подготовке, утвер-
жденными МВД России [Лукьянова, 2022]. 

Результаты исследования 

В настоящее время конкурс профессионального 
мастерства среди переменного состава универси-
тета организуется и проводится в течение учебно-
го года среди обучающихся 4-х курсов (по про-
граммам специалитета), не имеющих не снятых 
дисциплинарных взысканий, всех факультетов 
очной формы, кроме факультета подготовки ино-
странных специалистов.  

Организация конкурса осуществляется поэтап-
но, в рамках отборочного, силового и заключи-
тельного этапов. Отборочный этап проводится 
в составе конкурсных групп, сформированных из 
обучающихся по образовательной программе 
высшего образования одной направленности. По 
итогам оценивания суммы баллов результатов 
пройденных промежуточных аттестаций и баллов 
за текущую успеваемость по всем изучаемым дис-
циплинам к участию в следующем этапе допуска-
ются обучающиеся в количестве 20 % от общего 
числа конкурсантов каждой конкурсной группы. 
Силовой этап включает в себя выполнение упраж-
нений в области физической подготовленности, 
а также заданий, связанных с применением навы-
ков по огневой подготовке. При этом на данном 
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этапе используются правила, схожие с государ-
ственными требованиями к уровню физической 
подготовленности населения при выполнении 
нормативов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО). Ученые неоднократно обращались к со-
временным возможностям тренировки работников 
полиции к выполнению упражнений по физиче-
ской подготовке посредством применения указан-
ных нормативов [Баркалов, 2023]. Имеются науч-
ные работы о рассмотрении роли ГТО в кадровой 
политике МВД России [Пунтус, 2021]. 

На сегодняшний день заключительный этап 
проводится в форме первенства «Вулкан» в составе 
шести команд, формируемых из обучающихся, 
прошедших отборочный и силовой этапы, заняв-
ших в конкурсных ранжированных списках, со-
ставляемых по итогам данных этапов, высокие ме-
ста. За каждой командой закрепляется тренер-
руководитель из числа профессорско-
преподавательского состава университета. 

Содержание и порядок прохождения конкур-
сантами испытаний заключительного этапа опре-
деляются положением о проведении первенства 
«Вулкан», разрабатываемым кафедрами и утвер-
ждаемым до начала его проведения. Он оценивает-
ся судейской коллегией по сумме баллов, выстав-
ленных за прохождение командами каждого испы-
тания. В качестве членов судейской коллегии на 
отдельные конкурсные испытания могут привле-
каться сотрудники университета, сотрудники прак-
тических органов, ветераны МВД России. Финали-
сты получают «Золотые» или «Серебряные» 
нагрудные знаки «Лучший по профессии». 

«Золотой» нагрудный знак «Лучший по про-
фессии» получают обучающиеся, входящие в со-
став команд заключительного этапа конкурса, за-
нявшие 1 и 2 места. «Серебряный» нагрудный 
знак «Лучший по профессии» получают обучаю-
щиеся в количестве 10 % от общего числа конкур-
сантов каждой конкурсной группы по результатам 
конкурсных ранжированных списков силового 
этапа. При этом участники сборных команд уни-
верситета, являющиеся победителями или призе-
рами конкурсов профессиональной направленно-
сти ведомственного, регионального, всероссий-
ского или международного уровней, соответ-
ствующих осваиваемой образовательной про-
грамме за период обучения в университете, по 
решению руководства также награждаются «Зо-
лотым» нагрудным знаком «Лучший по профес-
сии» вне зависимости от результатов конкурса. 

Результаты анализа статистических данных 
по итогам проведения пяти первенств «Вулкан» 

демонстрируют стабильно высокий уровень 
участников данного мероприятия. Отметим, что 
конкурс не проводился в период противопанде-
мийных ограничений в 2020 году, в связи с чем 
в статистических данных данный год не пред-
ставлен (рис.1). Статистика показывает, что ко-
личество участников первенства варьируется от 
35 до 42 курсантов предпоследнего курса, по 
программам специалитета – 4-го. При этом от 
52 % до 76 % из них на следующий год окончили 
университет с отличием, а из числа отличников 
почти 1/5 часть являются медалистами.  

Отметим, что описанный выше конкурс 
в университете является не единственным меро-
приятием по линии профессионального мастер-
ства. Учебно-научным комплексом психологии 
служебной деятельности организовывается и 
проводится конкурс «Лучший психолог» для 
обучающихся по специальности 37.05.02 Психо-
логия служебной деятельности (специализация 
«Психологическое обеспечение служебной дея-
тельности сотрудников правоохранительных ор-
ганов») [Костина, 2023]. 

 

 
Рисунок 1. Статистические данные по качественному со-

ставу участников первенства «Вулкан» Московского универ-
ситета МВД России имени В. Я. Кикотя 2018–2023 годов. 

 

В научной литературе, посвященной актуаль-
ным вопросам организации конкурсных меро-
приятий, находим анализ их влияния на миними-
зацию рисков, описанных нами выше. Так, 
в структуру социальных рисков укладываются 
мотивационные аспекты. Немаловажным значе-
нием результатов проведения конкурсных меро-
приятий является повышение мотивации курсан-
тов к обучению. Педагоги отмечают подобные 
функции и при проведении предметных олимпи-
ад, относя к таковым функциям профессиональ-
ное развитие и социализацию и как результат – 
развитие интереса к осваиваемым дисциплинам и 
готовности к будущей профессиональной дея-
тельности [Быстренина, 2021]. 
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Аналогичную роль конкурсных испытаний от-
мечают исследователи в области среднего профес-
сионального образования, которые анализируют 
возможности преодоления проблем потери моти-
вации первокурсников к обучению через вовлече-
ние их в различного вида внеурочные мероприя-
тия, включая участие в проектной деятельности и 
конкурсах профессионального мастерства как на 
уровне образовательной организации, так и муни-
ципальном, региональном и федеральном уровнях 
[Потапова, 2021]. Продолжают тему работы, по-
священные аспектам повышения мотивации к обу-
чению и профессиональной ориентации школьни-
ков на производственную деятельность через их 
участие в конкурсе профессионального мастерства 
по стандартам World Skills [Ведерникова, 2020]. 
Имеются сформированные и обоснованные мето-
дики системной и поэтапной организации подоб-
ных конкурсов с вовлечением подавляющего 
большинства обучающихся учебной группы, что 
способствует популяризации осваиваемых профес-
сий и стимулирует мотивацию их саморазвития 
[Гайнеев, 2020]. В некоторых работах представле-
ны примеры проведения конкурсов профессио-
нального мастерства, проводимых на протяжении 
нескольких дней – так называемой «недели специ-
альности» [Правилов, 2022]. 

Ряд монографических исследований раскры-
вает различные аспекты педагогического сопро-
вождения обучающихся в процессе конкурсной 
деятельности. Результаты исследований позво-
лили их авторам разработать и реализовать про-
грамму конкурсного движения [Соловьева, 
2021]. Они создали благоприятную соревнова-
тельную конкурсную атмосферу, способствую-
щую сплочению учебных подразделений и под-
держанию неформального общения. Данные ре-
зультаты позволяют констатировать наличие ме-
ханизма исключения коммуникативных рисков. 
Ученые отмечают роль конкурсных мероприятий 
и в повышении готовности сотрудников силовых 
министерств и ведомств к действиям при воз-
никновении чрезвычайных обстоятельств. 

Инструменты снижения валеологических 
рисков находим в работах авторов ведомственных 
организаций. В системе министерства внутренних 
дел исследователи поднимают вопросы, связан-
ные с различными аспектами проведения конкур-
сов профессионального мастерства или аналогич-
ных им конкурсных мероприятий. Так, авторы 
рассматривают особенности активизации лич-
ностного фактора через взаимосвязь физической и 
творческой деятельности с личностно-
профессиональным ростом курсантов, а также при 

помощи педагогического обеспечения участия 
обучающихся в социально-культурных мероприя-
тиях, спортивных соревнованиях и служебно-
профессиональных конкурсах [Гричанов, 2015]. 

По своей сути конкурсные мероприятия 
направлены на выявление как интеллектуальных 
способностей участников, так и на их когнитив-
ные навыки. Вместе с тем некоторые авторы рас-
крывают роль конкурсных мероприятий в разви-
тии образовательного и исследовательского по-
тенциала курсантов. Что особенно актуально 
в рамках дистанционного обучения – рассмотре-
на возможность проведения конкурсов в онлайн-
режиме [Буянов, 2019]. Данные примеры ещё раз 
подчеркивают направленность на преодоление 
когнитивных рисков. Представляет определён-
ный интерес мнение ученых из Чеченского госу-
дарственного педагогического университета, 
рассматривающих в качестве особой формы мо-
делирования профессиональных ситуаций ма-
стер-классы [Бетильмерзаева, 2022]. Данная 
форма позволяет обучающимся, работая в ко-
манде, мыслить самостоятельно, впитывать пе-
редовой опыт своих наставников, обеспечивая 
тем самым рефлексию собственного профессио-
нального мастерства. 

Являясь одним из руководителей и организато-
ров рассматриваемого первенства, считаем воз-
можным представить некоторые результаты анали-
за мнения конкурсантов, сформированного по ито-
гам их участия в мероприятии. Основными мето-
дами получения данных о результатах проведён-
ных первенств являлись анкетирование и интервь-
юирование их участников, а также анализ доку-
ментации, образовавшейся в рамках деятельности 
должностных лиц университета по подготовке и 
проведению конкурсных мероприятий. Анкетиро-
вание позволило собрать данные об отношении 
курсантов к участию в первенстве «Вулкан». Ин-
тервьюирование дало возможность глубже понять 
причины удовлетворенности или неудовлетворен-
ности курсантов участием в соревнованиях. 

В анкетировании принимали участие по 
42 конкурсанта ежегодно, за исключением 
2018 года, кода в заключительном этапе конкурса 
приняли участие 35 человек. Анкеты содержали до 
20-ти вопросов по различным аспектам проведён-
ных первенств. Вместе с тем, исходя из цели 
настоящей работы, будут представлены только от-
дельные результаты анкетирования курсантов, де-
монстрирующие их мнение по вопросам привлека-
тельности конкурсов в качестве альтернативы воз-
растающей цифровизации образовательного про-
цесса (Таблица 1). 
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Таблица 1. 

Отдельные результаты анкетирования участников заключительного этапа конкурса  

профессионального мастерства среди переменного состава «Лучший по профессии» –  

первенства «Вулкан» в Московском университете МВД России имени В. Я. Кикотя  

в 2018 – 2023 годах (Конкурс не проводился в период противопандемийных ограничений в 2020 г.) 
 

 2018 2019 2021 2022 2023 

Какие из приведённых ниже навыков наиболее пригодились Вам во время прохождения испытаний конкурса? (%) 

А) Память и внимание 43 29 52 48 43 

Б) Аналитические способности 14 17 14 17 19 

В) Креативность 46 45 81 67 74 

Г) Самоорганизация и планирование 17 12 24 17 17 

Что, с точки зрения применения социальных навыков, Вам понравилось больше во время участия в конкурсе? (%) 

А) Командная работа 57 71 90 83 79 

Б) Толерантность и эмпатия 63 79 83 86 81 

В) Лидерские качества 51 83 83 88 90 

Г) Дисциплина и стрессоустойчивость 11 12 17 14 24 

Какие элементы коммуникативного взаимодействия пригодились Вам во время испытаний? (%) 

А) Практика публичных выступлений 86 86 90 95 95 

Б) Эффективное общение 29 31 29 24 24 

В) Общение с новыми людьми 86 71 90 83 79 

Г) Обратная связь 46 12 24 57 71 

Какой из представленных ниже валеологических аспектов Вам важен в рамках конкурса? (%) 

А) Физическая активность 63 79 83 83 81 

Б) Снижение стресса 51 45 81 67 79 
 

Анализ результатов анкетирования демон-
стрирует некоторую динамику в отношении обу-
чающихся к мероприятиям подобного рода. При 
этом анализ приведённых результатов анкетиро-
вания в совокупности с интервьюированием кон-
курсантов демонстрирует интересные положи-
тельные результаты. 

Так, конкурсные мероприятия среди обучаю-
щихся способствуют развитию когнитивных 
способностей. Во время подготовки к конкурсам 
участники запоминают большое количество ин-
формации, тренируют свою память. Также они 
учатся концентрироваться на задаче, что улуч-
шает внимание. Участие в конкурсах требует 
анализа информации, оценки альтернатив, при-
нятия решений. Эти навыки помогают развивать 
аналитическое мышление. Участники должны 
придумывать оригинальные решения задач, 
находить нестандартные подходы к решению 
проблем, что способствует развитию творческого 
мышления. Подготовка к отдельным испытаниям 
конкурса требует от участников команд органи-
зации работы и планирования своего времени, 
что стимулирует развитие этих важных навыков. 

Социальные навыки также активно формиру-
ются в рамках прохождения испытаний конкурса. 
Участники часто работают в командах над вы-
полнением заданий, что помогает им научиться 
взаимодействовать с другими людьми, понимать 
и учитывать мнения своих коллег. Работа в ко-
манде требует общения, обмена информацией, 
умения донести свою мысль и услышать мнение 

другого. Прохождение конкурсных испытаний 
учит участников принимать разные точки зрения, 
уважать мнения других людей, даже если они от-
личаются от собственного, понимать эмоции и 
чувства своих товарищей, сопереживать им, под-
держивать друг друга. В процессе выполнения 
заданий участникам зачастую приходится прояв-
лять лидерские качества, брать на себя ответ-
ственность за команду, организовывать работу 
группы. Участникам приходится принимать ре-
шения, учитывая интересы всей команды, искать 
компромиссы. Подготовка к конкурсам требует 
дисциплины и ответственности, так как участни-
кам нужно регулярно заниматься, выполнять за-
дания в срок. Конкурсы часто связаны с опреде-
ленным уровнем стресса, особенно когда речь 
идет о соревнованиях. Умение справляться с ним 
также является важным социальным навыком. 

Очевидно и развитие коммуникативных 
навыков. Зачастую конкурсные задания включа-
ют презентации или выступления перед аудито-
рией. Это требует от участников демонстрации 
навыков публичных выступлений. Правила про-
ведения конкурсов и формирования команд 
предоставляют возможность встретиться и по-
общаться с новыми людьми, расширить свой 
круг знакомств. Общение с разными людьми 
в рамках конкурсного мероприятия позволяет 
участникам узнать различные точки зрения и по-
пытаться принять их. Участники учатся эффек-
тивно передавать информацию, выражать свои 
мысли и идеи, а также слушать и понимать собе-
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седников. Конкурсанты практикуют навыки ве-
дения переговоров в случаях, когда в рамках 
конкурса требуется вести переговоры с другими 
участниками или представителями жюри. После 
завершения отдельных этапов конкурса участни-
ки получают обратную связь от жюри и органи-
заторов первенства, что помогает понять, какие 
аспекты коммуникации нуждаются в дальней-
шем совершенствовании. 

Конкурсы профессионального мастерства 
обучающихся в том формате, который представ-
лен читателю выше, являются эффективным ин-
струментом для развития валеологических ас-
пектов у обучающихся, способствуя их личност-
ному росту и благополучию. Они могут способ-
ствовать формированию у участников здоровых 
привычек и ценностей, помогая поддерживать 
физическое и психическое здоровье. Отдельные 
этапы конкурса, связанные с физической актив-
ностью, мотивируют участников и в дальнейшем 
вести более активный образ жизни, улучшая 
мышечный тонус и общее самочувствие. Дости-
жение успеха в конкурсе повышает самооценку 
участников и дает им чувство самоудовлетворе-
ния, способствует развитию уверенности в себе и 
готовности к новым вызовам, что является важ-
ным аспектом психического здоровья. 

Заключение 

Сущность вышеизложенного сводится к сле-
дующим основным аспектам. Во-первых, нами 
представлена авторская структура и порядок 
проведения конкурса профессионального ма-
стерства, содержание конкурсных испытаний 
которого позволяет оценить степень сформиро-
ванности профессиональных компетенций и го-
товности выполнять служебные обязанности по 
осваиваемой специальности высшего образова-
ния в университете. 

Во-вторых, результаты исследования демон-
стрируют благоприятное воздействие конкурс-
ных испытаний на развитие целого ряда способ-
ностей обучающихся. Испытания связаны с вос-
приятием, запоминанием, обработкой и переда-
чей большого объёма информации, что развивает 
когнитивные навыки конкурсантов. Первенство 
построено на основе элементов соревнования, 
что создает атмосферу конкуренции, стимули-
рующей к совершенствованию знаний и навы-
ков. Кроме того, порядок проведения первенства 
предполагает награждение лучших участников, 
что также является для курсантов значимым 
стимулом. Успешное участие в первенстве по-
вышает самооценку и уверенность участников 

в своих способностях. Участие в первенстве 
предоставляет курсантам возможность общаться 
с другими участниками, будучи объединенными 
в команды по жребию, а также взаимодейство-
вать с тренерами-наставниками, членами жюри и 
организаторами первенства, являющимися про-
фессионалами и признанными экспертами в сво-
ей области. Первенство «Вулкан» стало площад-
кой для социальной интеграции обучающихся, 
на которой встречаются и активно взаимодей-
ствуют представители различных институтов 
и факультетов, что способствует социальной 
адаптации и расширению кругозора участников. 
Конкурсные мероприятия играют значительную 
роль в формировании у участников здоровых 
привычек и ценностей, поддерживая их физиче-
ское и психическое благополучие. 

Наконец, указанные аспекты являются значи-
мыми факторами противодействия негативным 
последствиям абсолютизированной цифровизации 
учебного процесса. Безусловно, цифровая транс-
формация образования – это реальность сего-
дняшнего дня. Вместе с тем, руководствуясь 
принципами разумности и целесообразности, 
именно интегрированные цифровые технологии 
могут обеспечить дальнейшее развитие образова-
тельных технологий. По нашему мнению, указан-
ные аспекты могут лечь в основу системной рабо-
ты педагогического состава и административного 
персонала образовательных учреждений по орга-
низации образовательного процесса и, в частности 
оценке компетенций молодого специалиста без 
тотального погружения в киберпространство и 
всепоглощающие цифровые технологии, не ума-
ляя при этом их большого значения на современ-
ном этапе развития общества. В дальнейшем це-
лесообразно рассматривать вопрос развития дан-
ного вида образовательной деятельности на осно-
ве интеграции разных педагогических технологий 
и органичного взаимопроникновения конкурсных 
практик и цифровых технологий. 
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Аннотация. Технологии на основе искусственного интеллекта быстрыми темпами внедряются 

в университетские образовательные программы. Эта тенденция является предметом исследования многочислен-

ных научных работ как в России, так и за рубежом. Данная статья содержит обзор статей российских и зарубеж-

ных авторов, опубликованных в течение последних пяти лет и посвященных различным аспектам применения 

инструментов искусственного интеллекта в обучении иностранным языкам в вузе. Цель исследования заключает-

ся в выявлении актуальных направлений изучения потенциальных возможностей и ограничений ресурсов искус-

ственного интеллекта для оптимизации языкового образования в вузе, в определении наиболее важных аспектов 

данной проблематики, которые необходимо учитывать при использовании этих технологий. 

Для проведения анализа научной литературы использовался комплексный метод, включающий сравнитель-

ный анализ изысканий авторов, систематизацию высказанных авторами идей и критическую оценку получен-

ных ими результатов. Проведенный анализ показал, что фокус внимания исследователей направлен на изучение 

лингводидактического потенциала систем ИИ, а также анализ возможностей и ограничений инструментов ИИ, 

самым популярным из которых является чат-бот ChatGPT. Отмечая повышение роли современных технологий 

в системе высшего образования, авторы приходят к выводу о том, что ресурсы на основе ИИ следует считать 

вспомогательным инструментом, который значительно расширяет возможности преподавателя, но не способен 

заменить личность преподавателя для студента. Полученные результаты свидетельствуют о том, что эффектив-

ное развитие необходимых коммуникативных компетенций у студентов вузов может быть достигнуто за счет 

продуманного и уместного внедрения ИИ в языковые университетские программы. Результаты исследования 

могут быть полезны преподавателям иностранных языков при разработке образовательных программ.  
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Abstract. Artificial intelligence-based technologies are being rapidly integrated into university programs. This trend 

is the subject of numerous research papers both in Russia and abroad. This article contains a survey of articles by Rus-

sian and foreign authors published over the last five years and devoted to a variety of aspects related to the application 

of artificial intelligence tools in the practice of teaching a second language at a university. The purpose of the survey is 

to identify current directions in the research into potential opportunities and constraints of AI in order to enhance the 

effectiveness of learning a second language at the university, to identify the most important aspects of this issue that 

must be taken into account when using these technologies.  

The survey of research papers has been made by means of comprehensive method, which involved a comparative 

analysis of the authors' research, systematization of the ideas expressed by the authors and a critical assessment of the 

results obtained by them. The analysis  has shown that the researchers focused their attention on investigating the lin-

guodidactic potential of AI systems, as well as analyzing the capabilities and limitations of AI tools, the most popular of 

which being ChatGPT chatbot. Acknowledging the increasing role of modern technologies in higher education, the au-

thors conclude that AI-based resources should be considered an auxiliary tool which significantly expands the capabili-

ties of an ESL instructor, but is unable to replace the personality of an instructor for a student. The results obtained indi-

cate that effective development of necessary communicative competencies of university students can be achieved 

through well-thought-out and appropriate integration of AI tools into university language programs. The research find-

ings can be useful for ESL instructors in terms of development and design of university programs. 

Key words: artificial intelligence; artificial intelligence tools; neural networks; chatbots; ChatGPT; teaching a sec-

ond language at a university; language training; effectiveness of teaching a second language 
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Введение 

Развитие искусственного интеллекта и пред-

лагаемые им цифровые решения оказывают пре-

образующее воздействие на все аспекты жизни 

общества, включая экономику, финансы, сферу 

развлечений, но особенно революционизирую-

щим можно считать его влияние на сферу обра-

зования, что привело к появлению настоящего 

«окна возможностей» для модернизации образо-

вательных технологий. Стремительный прогресс 

в области программного обеспечения и прило-

жений на базе искусственного интеллекта (далее 

ИИ), свидетелями которого мы становимся в по-

следнее время, коренным образом трансформи-

рует сферу языкового образования, меняя ланд-

шафт изучения второго языка.  

Термином «искусственный интеллект» принято 

обозначать раздел компьютерных наук, который 

предполагает создание интеллектуальных машин, 

способных выполнять задачи, для решения кото-

рых обычно требуется человеческий интеллект. 

В данной статье под этим термином мы понимаем 

также «совокупность технологий, которые могут 

решать проблемы и выполнять задачи для дости-

жения конкретных целей без непосредственного 

участия человека» [Healey, 2020, с. 3].  

Возможности искусственного интеллекта 

настолько убедительны и многообещающи, что 

представляется уместным в данной статье по-

размышлять о перспективах и «подводных кам-

нях» использования ИИ в преподавании ино-

странного языка, о том, как можно адаптировать 

методику преподавания иностранных языков 

к этой новой реальности, а также попытаться 

представить последствия внедрения ИИ в языко-

вое образование. 

Методы исследования 

В данной статье предпринимается попытка 

провести аналитический обзор результатов науч-

но-исследовательских работ на русском и ан-

глийском языках, опубликованных в рецензиру-

емых журналах в период с 2019 по 2024 годы. 

Цель настоящего исследования состоит в том, 

чтобы выявить значимые для преподавания ино-

странных языков в вузе характеристики и осо-

бенности ресурсов на основе ИИ и определить 

перспективные подходы к применению ИИ для 

повышения эффективности языкового образова-

ния в вузе. Исходя из поставленной задачи, был 

выбран метод исследования, который заключал-

ся в проведении обзора и системном анализе 

научной литературы, посвященной рассмотре-

нию различных аспектов применения инстру-

ментов ИИ для обучения иностранным языкам 

в рамках университетских программ. 

Для проведения аналитического обзора пуб-

ликаций применялся комплексный метод, кото-

рый включал сравнительный анализ изысканий 

авторов, систематизацию высказанных авторами 

идей и критическую оценку полученных ими ре-

зультатов. Следующий этап был связан с анали-

зом библиографических ссылок, который позво-

https://elibrary.ru/
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лил выявить глубину проработанности темы и 

перспективные направления исследований.  

В связи с постоянно растущим чис-

лом научных статей по проблемам использова-

ния ИИ в сфере образования возникла необходи-

мость определения критериев отбора научных 

публикаций. К таким критериям были отнесены 

следующие: авторитетность журнала, в котором 

была выпущена публикация, тематическая 

направленность исследования, актуальность 

ключевых идей и выводов, достоверность, науч-

ная обоснованность и аргументированность по-

лученных выводов, а также практическая значи-

мость результатов.  

Результаты исследования 

В процессе анализа имеющейся научно-

методической литературы по проблемам исполь-

зования технологий ИИ при изучении иностран-

ных языков в вузе были выявлены основные 

направления исследований, определен круг во-

просов, привлекающих внимание авторов, изу-

чены наиболее важные аспекты этой проблема-

тики, которые необходимо учитывать при ис-

пользовании данных технологий. 

Прежде всего, повсеместное внедрение ИИ 

в систему вузовского образования не могло не 

вызвать дискуссии о связанных с этим процессом 

возможностях и угрозах. В своей работе 

Е. Н. Ивахненко, В. С. Никольский предприни-

мают попытку философского осмысления дан-

ной проблемы и отмечают, что «ИИ изменил об-

разовательную реальность практически так же, 

как её изменило появление интернета и поиско-

вых систем» [Ивахненко, 2023, с. 16]. Описывая 

достоинства инструментов ИИ применительно 

к преподаванию иностранного языка, авторы 

приводят обширный перечень положительных 

характеристик, среди которых представляется 

целесообразным выделить основные, наиболее 

значимые с лингводидактической точки зрения 

преимущества. 

Во-первых, это персонализация обучения: ИИ 

может предлагать учащимся подходящий кон-

тент и создавать индивидуальные учебные планы 

в соответствии с их языковым уровнем, потреб-

ностями и предпочтениями с помощью передо-

вых алгоритмов. Оценивается скорость и пра-

вильность выполнения заданий на начальном 

этапе использования технологий ИИ и корректи-

руется сложность и объем предлагаемых упраж-

нений. При этом современные системы ИИ уме-

ют выстраивать обучение, сохраняющее баланс 

между слишком простым и непомерно сложным 

уровнем. Таким образом, у учащихся появляется 

возможность учиться в своем индивидуальном 

темпе, оптимизируя результаты обучения и сни-

мая психологический барьер, поскольку у сту-

дентов повышается уверенность в себе, что по-

ощряет их к обучению [Betal, 2023; Gawate, 2019; 

Huang et al., 2023]. 

Во-вторых, это мгновенная обратная связь: 

ИИ позволяет изучающим язык корректировать 

свое поведение незамедлительно в процессе обу-

чения, а не на заключительном этапе. Быстрое 

получение обратной связи снижает напряжен-

ность ожидания результатов, помогает выявлять 

области совершенствования и эффективно 

устранять пробелы в знаниях, способствуя тем 

самым более эффективному формированию ком-

петенций [Betal, 2023; Huang et al., 2023; Фомин, 

2022]. Платформы для изучения языка на основе 

ИИ способны анализировать модели произноше-

ния, знание грамматики и использование словар-

ного запаса ученика и на основе этого анализа 

мгновенно создавать упражнения для улучшения 

конкретных языковых навыков. Данное свойство 

ИИ, безусловно, повышает мотивированность 

учащихся и вовлеченность в процесс овладения 

иностранным языком. Благодаря использованию 

алгоритмов обработки естественного языка чат-

боты на базе ИИ участвуют в интерактивных бе-

седах, создавая имитацию живого индивидуаль-

ного обучения. 

В-третьих, это решение проблемы ограничен-

ных возможностей для практики целевого языка. 

ИИ позволяет студентам учиться в любом месте 

и в любое время, создавать иммерсивные контек-

сты, в которых можно воплощать моделируемые 

сценарии, например, переговоры и собеседова-

ния. Изучение языка становится намного более 

наглядным за счет визуальных и звуковых эф-

фектов [Wang, 2019; Zilberman, 2024]. Такие тех-

нологии ИИ, как виртуальная реальность (VR) и 

дополненная реальность (AR), произвели рево-

люцию в языковом образовании. Студенты могут 

взаимодействовать с учебным материалом прак-

тическими и осмысленными способами, что при-

водит к более глубокому пониманию и улучше-

нию сохранения знаний. Иммерсивные техноло-

гии на основе ИИ выходят за рамки традицион-

ных классов, предлагая виртуальные экскурсии и 

смоделированные среды. Студенты могут от-

правляться в цифровые приключения, исследо-

вать исторические факты того или иного лингво-

культурного сообщества, изучать его достопри-
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мечательности, погружаться в языковую среду, 

не выходя из дома. Думается, что подобное ди-

намическое обучение не только оживляет учеб-

ный процесс, но и повышает его эффективность.  

В-четвертых, это появление реальных меха-

низмов поддержки для учителей. Грамотное ис-

пользование ИИ преподавателем позволяет пред-

лагать учащимся качественный контент, легко 

находить иллюстративный и дидактический мате-

риал. ИИ помогает оптимизировать процесс оце-

нивания выполненных заданий, снижая нагрузку 

на преподавателей. Также ИИ способствует не-

прерывному повышению квалификации препода-

вателей, предоставляя ценные инструменты для 

улучшения их знаний и навыков. Используя ре-

сурсы ИИ, преподаватели могут быть в курсе по-

следних образовательных исследований, методов 

обучения и соответствующих материалов. Кроме 

того, ИИ обеспечивает удаленный доступ с иден-

тификацией лиц, распознаванием голоса и мо-

бильностью учащихся, что можно использовать 

для регулирования их действий [Huang et al., 

2020; Scmidt, Strasser, 2022, с. 168]. 

Тем не менее, несмотря на перечисленные 

выше очевидные достоинства инструментов ИИ, 

авторы не оставляют без внимания определенные 

недостатки инструментов ИИ в контексте языко-

вого образования, к которым относят проблему 

определения авторства и создание ложного кон-

тента, неспособность ИИ создавать аналитиче-

ский текст. Исследователи призывают задумать-

ся о легитимности использовании нейросетей 

в учебном процессе и считают необходимым 

«разработать конкретные методики взаимодей-

ствия с ИИ, алгоритмы, минимизирующие нега-

тивные результаты» [Ивахненко, 2023, с. 18]. 

Многие исследователи выражают неуверенность 

в надежности данных, предоставляемых ИИ 

[Huang et al., 2020], что наряду с негативным 

восприятием цифровизации образовательного 

процесса из-за ее отличий от традиционных тех-

нологий, снижает у преподавателей и учащихся 

мотивацию использовать ИИ [Pokrivcakova, 

2019]. В ряде исследований зарубежных авторов 

содержатся указания на социальные проблемы 

ИИ в языковом образовании. Исследователи ак-

центируют внимание на том, что результаты 

проводимого ИИ анализа могут быть необъек-

тивными, если в его основе заложены предубеж-

дения, свойственные тому или иному обществу 

[Yang et al., 2021]. В инструкциях для работы ИИ 

может содержаться искаженная или неполная 

информация [Luan et al., 2020], что может либо 

сплотить социум, либо разобщить его в зависи-

мости от исходных предпосылок. Кроме того, 

вызывает сомнения тот факт, что некоторые раз-

вивающиеся страны смогут в полном обьеме ис-

пользовать недавно разработанные ресурсы на 

основе ИИ в силу отсутствия соответствующих 

технологий, что может привести к более обшир-

ному цифровому разрыву и способствовать обра-

зовательному неравенству [Luan et al., 2020; Vall, 

Araya, 2023; Hwang et al, 2020; Zhang, Aslan, 

2021]. 

Интерес исследователей вызывает также ис-

тория развития информационных технологий 

в сфере языкового образования. Статья С. В. Ти-

товой, М. В. Староверовой посвящена анализу и 

классификации основных этапов цифровизации 

языкового образования в мире с конца 1950-х 

годов (бихевиористский этап), когда первые 

компьютерные программы по обучению ино-

странным языкам основывались на принципе  

«упражнение и тренировка» (drill and practice), до 

социально-коммуникативного (2000–2015 гг.) и 

деятельностно-коммуникативного этапов (2015 – 

до настоящего времени), которые характеризу-

ются использованием мобильных  и цифровых 

устройств соответственно в качестве инструмен-

тов для коммуникации и взаимодействия в ре-

альной и цифровой средах.  Авторы полагают, 

что основным направлением развития современ-

ной системы образования является полная его 

цифровизация [Титова, 2023]. Однако, большин-

ство исследователей считают, что повсеместное 

внедрение ИИ в обучение иностранным языкам 

не приведет к отказу от живого преподавателя 

[Scmidt, Strasser, 2022, с. 180].   

Следующим направлением исследований яв-

ляются попытки систематизировать применяе-

мые преподавателями инструменты ИИ и соста-

вить классификацию методов ИИ, используемых 

в системе обучения иностранным языкам. Как 

правило, речь идет о таких инструментах ИИ, 

как нейронные сети, чат-боты для обработки 

естественного языка и распознавания речи, экс-

пертные системы контент-анализа, обучающие 

игры, онлайн-платформы для обучения ино-

странным языкам, такие как Duolingo, Busuu, 

Memrise, Lingua Magic, помощники по написа-

нию текстов и умная виртуальная реальность 

[Максимова, 2023; Al Mukhallafi, 2020; Betal, 

2023; Schmidt, 2022].  

Одним из аспектов, который вызывает 

наибольший интерес как отечественных, так и 

зарубежных исследователей, является обзор по-
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пулярных технологий ИИ, используемых при 

обучении иностранному языку. Авторы анализи-

руют данные ресурсы по видам речевой деятель-

ности, функционалу и доступности для препода-

вателя и студента: от образовательных платформ 

Duolingo и Babbel, онлайн-ресурсов для редакти-

рования текстов Grammarly и QuillBot's AI, ре-

сурсов для организации совместной работы сту-

дентов до ботов в канале Телеграм, таких как 

@multitran_bot, @AndyRobot и т. п. [Ковальчук, 

2023; Betal, 2023; Schmidt, 2022]. Многие работы 

зарубежных ученых, также посвященные инвен-

таризации и описанию технологий ИИ для обу-

чения иностранному языку, перекликаются 

с данными исследованиями как в выборе анали-

зируемых ресурсов, так и в подходах к их изуче-

нию [Ghafar et al., 2023; Ming Yang Liu, 2023; 

Son, Ruzic, Philpott, 2023; Schmidt, Strasser, 2022]. 

Данный факт может помочь составить полный 

список действительно эффективных обучающих 

ресурсов на основе ИИ. 

Значительное количество работ посвящено 

выявлению лингводидактического потенциала 

такого инструмента, как чат-боты. Под чат-ботом 

понимают «диалоговую обучающую программу, 

способную на основе технологий естественного 

языка и машинного обучения и заложенных в нее 

алгоритмов речевого поведения человека разви-

вать иноязычные устные и письменные речевые 

умения обучающегося посредством поддержания 

с ним диалога и имитации человеческой речи» 

[Сысоев, 2023, с. 68]. Самым популярным чат-

ботом для анализа служит ChatGPT. Он рассмат-

ривается авторами с разных точек зрения и по 

разным критериям. ChatGPT работает на основе 

анализа текстовых данных для выявления зако-

номерностей и отношений между словами и фра-

зами. Он создает модель языка, которая затем 

обучается на больших объемах текстовых дан-

ных, чтобы изучить и использовать больше зако-

номерностей и отношений. Например, исследо-

вателями приводятся данные о том, что способ-

ность ChatGPT генерировать вариативные инди-

видуализированные тестовые задания не только 

позволяет преподавателям сэкономить время и 

ресурсы, но также способствует повышению ка-

чества оценки результатов образовательного 

процесса [Плохотнюк, 2023].  

Рассматриваются особенности языковой мо-

дели ChatGPT с точки зрения перспектив ее ис-

пользования в системе высшего образования. 

К основным преимуществам использования 

ChatGPT в работе преподавателя иностранного 

языка И. Ю. Лавриненко относит способность 

определять языковой уровень обучающегося, 

продуцировать текст или диалог на заданном 

преподавателем языковом уровне, генерировать 

обширный диапазон заданий по практике пись-

менной речи и расширению словарного запаса. 

Автор отмечает, что мультимодальность данного 

инструмента позволяет «привнести в процесс 

обучения больше творческого, дополнительного 

или отличного от предлагаемого учебником ма-

териала» [Лавриненко, 2023, с. 22]. 

С точки зрения изучающего иностранный 

язык к преимуществам ChatGPT относят воз-

можность получения мгновенной обратной свя-

зи, более активное вовлечение учащихся в учеб-

ный процесс, обилие ресурсов и источников ин-

формации, автоматизацию ряда задач, мгновен-

ный доступ и свободу выбора местоположения 

пользователя, развитие цифровой грамотности 

[Афанасьева, 2023].  

Преподаватели университетов активно ищут 

способы внедрения чат-ботов в процесс препода-

вания английского языка для академических целей 

(EAP), поскольку использование технологий явля-

ется необходимым условием для эффективного 

обучения EAP [Губик, 2023]. Авторы указывают на 

большой потенциал чат-ботов для развития ком-

муникативной и лексической компетенции студен-

тов в курсе EAP [Диденко, 2023]. Заслуживает 

внимания исследование М. Г. Петровой, в котором 

автор описывает инновационное решение – разра-

ботку чат-ботов Professor_EDU и MG_Bot и их ис-

пользование в курсе «Academic English» с целью 

повышения интерактивности обучения в аспиран-

туре. Авторские чат-боты «адаптируют образова-

тельный процесс к индивидуальной скорости обу-

чения студента и предлагают задания возрастающей 

сложности, делают процесс обучения более эффек-

тивным», также помогают аспирантам в подготовке 

к публикации рукописей [Петрова, 2020, с. 66]. 

Описывая недостатки ChatGPT, исследовате-

ли указывают на возможность отвлечения от 

учебного процесса, отрицательного влияния на 

навыки социального взаимодействия, возмож-

ность уклонения от выполнения заданий, отсут-

ствие равного доступа к технологическим ресур-

сам, возможность возникновения технических 

осложнений, сложность верификации информа-

ции и возможность предоставления неточной 

фактологической информации [Афанасьева, 

2023]. Эти же недостатки использования 

ChatGPT в обучении иностранным языкам вы-

явило исследование интернациональной группы 
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авторов [Habeb Al-Obaydi, Pikhart, Klimova, 

2023], посвященное тому, насколько использова-

ние ChatGPT соответствует общепринятым 

определениям целей изучения иностранных язы-

ков. Самая большая проблема, отмеченная в ис-

следовании, заключается в том, что использова-

ние ChatGPT не обеспечивает достаточного вза-

имодействия ни между студентами и преподава-

телями, ни между студентами, а также приводит 

к большей изоляции участников. Это неизбежная 

обратная сторона такого большого плюса ис-

пользования любой технологии ИИ, как авто-

номность и персонализация обучения. Поэтому, 

по мнению авторов, ChatGPT может больше по-

дойти продвинутым учащимся, целью которых 

является скорее погружение в иноязычный кон-

тент, чем изучение языка.  Некоторые зарубеж-

ные исследователи приходят к выводу о том, что 

ChatGPT наиболее эффективен для развития 

навыков письма и пополнения словарного запаса 

[Jiang et al, 2023], но не для совершенствования 

навыков говорения и аудирования [Çakmak, 

2022; Karatas et al., 2024]. В то же время есть ра-

боты, говорящие о преждевременности подоб-

ных выводов. Так, J. Muniandy и M. Selvanathan 

провели исследование, направленное на изуче-

ние эффективности ChatGPT как инструмента 

партнерства в развитии навыков говорения уча-

щихся ESL. Однако, следует заметить, что выво-

ды о положительном влиянии ChatGPT на разви-

тие навыков говорения были сделаны на основе 

того, как сами студенты оценивали собственные 

навыки [Mundiandy, Selvanathan, 2024].  

В ряде исследований авторы делятся практи-

ческим опытом использования инструментов ИИ 

в образовательном процессе и приводят экспе-

риментальные доказательства эффективности 

применения отдельных приложений и цифровых 

платформ на основе ИИ в процессе обучения 

иностранному языку в вузе. Популярным ин-

струментом на базе ИИ является Twee.com, ко-

торый значительно упрощает планирование уро-

ков преподавателям английского языка и обеспе-

чивает их инструментами для создания самого 

разнообразного образовательного контента, 

например, создает вопросы к видео, диалоги, 

статьи на любую тему и любом уровне, а также 

вопросы с выбором ответа и верные/ложные 

утверждения и многое другое всего за несколько 

секунд. Подобные языковые модели позволяют 

«существенно сократить время, затрачиваемое 

преподавателем на подготовку к занятию, быст-

ро и качественно адаптировать содержание заня-

тий к потребностям группы без необходимости 

поиска сотен страниц интернета, скачивания 

файлов и интеллектуальной переработки их со-

держания» [Евдокимова, 2023, с. 189].  

Представляет интерес исследование 

В. Ю. Лапиной, в котором студентам было пред-

ложено оценить тексты и упражнения, сгенериро-

ванные Twee.com, с точки зрения их привлека-

тельности, информативности, степени сложности 

понимания содержания и восприятия лексических 

единиц по теме, а также определить авторство 

(человек или ИИ). Автор указывает, что подавля-

ющему большинству студентов удалось правиль-

но определить авторство материалов. Опрошен-

ные отметили, что сгенерированные ИИ материа-

лы оказались более доступными для понимания, 

однако, отдали предпочтение текстам и упражне-

ниям, созданным людьми [Лапина, 2023]. 

Э. Г. Щебельская, В. В. Маер анализируют 

возможности интеллектуального интерфейса 

WriterSonic – универсальной нейросети с воз-

можностью создания контекстного контента по  

разным шаблонам. Авторы отмечают, что данная 

платформа «позволяет работать в реальном вре-

мени над любым интернет-текстом … давать 

подсказки по созданию и дальнейшему его 

улучшению (rephrasing, expanding, shortening, 

checking, editing, making a review, publishing и 

т. д.) или ставить свою задачу для нейросети 

в формате задания/ примера/ теста…, то есть она 

способна справляться с любой научно-

профессиональной тематикой» [Щебельская, 

2023, с. 79]. Достоинство WriterSonic в том, что 

платформа избегает плагиата, и на выходе полу-

чается на 100 % уникальный текст, а не набор 

цитат из других статей в интернете. Однако, ав-

торы указывают на необходимость контроля со 

стороны преподавателя достоверности и акту-

альности сгенерированной информации, по-

скольку нейросеть может допускать фактологи-

ческие ошибки. 

Проблемы машинного перевода и машинной 

генерации текстов на примере приложения 

DeepL – нейронного машинного переводчика – 

обсуждаются в исследовании Е. В. Алференко. 

По форме организации взаимодействия про-

граммы и человека при машинном переводе 

DeepL представляет собой систему с постредак-

тированием: исходный текст перерабатывается 

машиной, а человек-редактор исправляет резуль-

тат. Автор отмечает, что перевод на русский по-

лучается близким к естественному языку. DeepL 

не дословно переводит все слова, а учитывает 
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конструкции и контекст. К преимуществу данно-

го сервиса можно отнести способность испра-

вить ошибки, подобрать более точные формули-

ровки и даже поменять тон повествования во 

всем тексте.  

В исследовании М. А. Кубраковой поставлена 

задача оценить эффективность двух приложе-

ний – мобильного тренажера слов  ED Words, 

который использует метод интервальных повто-

рений и является частью экосистемы 

EnglishDom, и игрового приложения ETABU, 

в котором игроки двух команд угадывают клю-

чевые слова, представленные их товарищами по 

команде без использования запрещенных слов 

или жестов. Результаты проведенного экспери-

мента показали более эффективное усвоение ма-

териала при использовании приложений в про-

тивоположность традиционным методам запо-

минания слов [Кубракова, 2023]. 

Описывая опыт применения поисковой систе-

мы с ИИ www. perplexity.ai, Л. Н. Мирошниченко 

и другие называют ее «лучшим ассистентом на 

базе ИИ для системы образования», потому что 

этот инструмент способен не только искать ин-

формацию в интернете, но и анализировать её, 

предлагая пользователям наиболее релевантные и 

детализированные ответы. Авторы указывают на 

такие преимущества данной платформы для пре-

подавания иностранного языка в вузе, как воз-

можность быстрой и качественной подготовки 

методических материалов, возможность интегри-

ровать эту платформу в учебный процесс для раз-

вития навыков аудирования и речи, возможность 

получить методически обоснованный набор видов 

учебной деятельности, также возможен поиск до-

стоверных источников для написания научных 

статей [Мирошниченко, 2023]. 

Таким образом, обобщая различные подходы 

к изучению влияния ИИ на преподавание ино-

странных языков, можно сделать вывод о том, 

что исследователи не только прилагают усилия 

для внедрения технологий ИИ в учебно-

методическую деятельность, но и подвергают 

тщательному анализу и пристальному изучению 

наиболее содержательные характеристики по-

добных технологий. Проведенный анализ пока-

зал, что наиболее актуальными направлениями 

исследовательской деятельности  являются сле-

дующие: 1) изучение перспектив и ограничений 

инструментов ИИ применительно к языковому 

образованию; 2) анализ лингводидактического 

потенциала ИИ; 3) исследование возможностей 

отдельных инструментов, таких как нейросети и 

чат-боты (ChatGPT, WriterSonic), поисковые си-

стемы на их основе (www. perplexity.ai), прило-

жения (DeepL, ED Words, ETABU,) и т. п.; 

4) изучение эффективности инструментов ИИ и 

их влияние на мотивацию студентов при обуче-

нии иностранному языку; 5) история развития и 

периодизация технологий ИИ; 6) классификация 

инструментов ИИ в соответствии с целями язы-

кового образования. 

Следует отметить, что наибольший интерес 

исследователей вызывают такие аспекты, как 

преимущества и недостатки использования ИИ в 

обучении иностранным языкам, анализ конкрет-

ных обучающих инструментов на основе ИИ, 

среди которых наибольшим вниманием исследо-

вателей пользуется ChatGPT и возможности его 

эффективного внедрения в учебный процесс.  

Обсуждение результатов 

Большинство исследователей данной пробле-

мы единодушны в том, что инструменты ИИ об-

ладают практически безграничными возможно-

стями для повышения эффективности языкового 

образования. Поэтому не вызывает удивления 

тот факт, что использование ИИ более распро-

странено в изучении иностранных языков (осо-

бенно английского языка), чем в любом другом 

преподаваемом предмете [Crompton et al., 2022]. 

Сравнивая платформы ИИ с традиционными 

технологиями преподавания иностранных язы-

ков, исследователи указывают на такие несо-

мненные преимущества ИИ, как интерактив-

ность, адаптивность, доступность, инновацион-

ность, гибкость, эффективность. 

Одним из поразительных преимуществ ИИ 

в изучении второго языка является персонализа-

ция. Платформы для изучения языка на основе 

ИИ не только могут создавать персонализиро-

ванный опыт обучения, основанный на индиви-

дуальных предпочтениях и потребностях, но и 

отслеживают прогресс пользователей, выявляют 

сильные и слабые стороны и соответствующим 

образом адаптируют содержание. Технологии 

ИИ предлагают динамичную и интерактивную 

среду обучения, основанную на интересах и по-

требностях учащихся. С помощью интерактив-

ных упражнений, викторин и игр учащиеся мо-

гут активно практиковать свои языковые навыки 

и получать немедленную обратную связь. Такой 

индивидуальный подход помогает максимально 

повысить мотивацию к обучению и предоставить 

студентам возможность прямого участия в фор-

мировании своей траектории обучения. 
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Системы ИИ уже приближаются к разговор-

ной компетенции носителей языка. Поэтому они 

могут предложить ценную практику устной речи, 

письма и аудирования, могут эффективно выяв-

лять и анализировать закономерности ошибок 

в использовании языка учащимися и таким обра-

зом удовлетворять потребности учащихся 

в обучении быстрее и результативнее, чем пре-

подаватель-человек. ИИ может мгновенно сооб-

щать учащемуся значение незнакомой лексики, 

объяснять сложные с культурной и лингвистиче-

ской точек зрения отрывки и генерировать во-

просы о прочитанном материале в режиме ре-

ального времени, обеспечивая более глубокое 

понимание лексики и грамматической структуры 

второго языка.  

Другим важным преимуществом ИИ является 

доступность. Поскольку большинство приложе-

ний для изучения языка на основе ИИ доступны 

через планшеты, смартфоны или компьютеры, 

учащиеся могут изучать язык в любом месте и 

в любое время. Благодаря возможностям ИИ, 

изучение языка становится более удобным и 

гибким, позволяя учащимся вписывать изучение 

языка в свой плотный график. Сокращая разрыв 

между традиционной методикой изучения языка 

и современными технологическими достижени-

ями, ИИ предоставляет обучающимся простой и 

экономически эффективный метод развития язы-

ковых навыков, а также возможность общаться 

с глобальными сообществами и искать новые 

пути личного и профессионального развития.  

Инновационность инструментов ИИ трудно-

оспорима и проявляется в использовании пере-

довых технологий. К таким технологиям отно-

сится машинное обучение, способное создавать 

самообучающиеся компьютерные системы; глу-

бокое обучение как вид машинного обучения 

с использованием многослойных нейронных се-

тей, которые самообучаются на большом набо-

ре данных, нейронный машинный перевод 

(NMT – Neural Machine Translation), в котором 

используется большая искусственная нейронная 

сеть для прогнозирования вероятности последо-

вательности слов. Обработка естественного язы-

ка (NLP – Natural Language Processing) – это 

направление в машинном обучении, алгоритмы 

которого позволяют компьютерам обрабатывать, 

интерпретировать и генерировать устную и 

письменную человеческую речь, а также извле-

кать смысл, настроение, контекст и взаимосвязи 

из текстовых данных, облегчая такие задачи, как 

языковой перевод или пересказ текста. Техноло-

гия ASR (Automatic Speech Recognition) преобра-

зует устную речь в письменный текст, способна 

распознавать различные акценты, и непрерывно 

совершенствуется, приближаясь к человеческому 

уровню точности. Эта технология анализирует 

речь учащегося, оценивает точность и беглость 

речи и используется для тренировки произноше-

ния и разговорных навыков в режиме реального 

времени (например, в приложении для нативного 

изучения иностранных языков Rosetta Stone). 

Однако, несмотря на многочисленные и мно-

гообещающие преимущества использования ИИ 

для изучения языка, важно также признать по-

тенциальные ограничения и спорные аспекты его 

применения. По мнению многих исследователей 

и преподавателей-практиков, одним из основных 

ограничений является отсутствие взаимодей-

ствия с человеком. Без нюансов и сложностей 

человеческого общения программам изучения 

языка с ИИ трудно точно интерпретировать вво-

димые пользователем данные и реагировать на 

них. Например, этим программам может быть 

трудно понять сарказм или контекстуальные 

шутки, что может привести к недопониманию и 

разочарованию пользователей. 

Более того, программы изучения языка с по-

мощью ИИ часто не улавливают невербальные 

сигналы и эмоциональные нюансы, такие как тон 

голоса или выражение лица, которые являются 

важными аспектами взаимодействия с челове-

ком. Следовательно, пользователи могут чув-

ствовать себя оторванными и неудовлетворен-

ными своим взаимодействием с программой ИИ. 

Изучение языка – сложный процесс, который 

включает в себя не только понимание граммати-

ки и культурных нюансов, но и умение вести со-

держательные беседы. Инструменты ИИ неспо-

собны обеспечить тот уровень глубины и пони-

мания, на который способен преподаватель-

человек. Несмотря на то, что ИИ обладает спо-

собностью демонстрировать эмоции, он не все-

гда верно интерпретирует имеющиеся у него 

данные и может давать некорректные реакции. 

Кроме того, инструменты изучения языка 

с помощью ИИ могут иметь ограничения в по-

нимании контекста и обеспечении точного пере-

вода. Языки постоянно развиваются, и могут 

возникнуть ситуации, когда инструменты искус-

ственного интеллекта не успевают за новейшими 

идиомами, сленгом или культурными аллюзия-

ми. Они также могут испытывать трудности 

с двусмысленными предложениями или регио-

нальными акцентами. 
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Нельзя не отметить такой недостаток, как 

чрезмерная зависимость от технологий. По-

скольку ответ на любой вопрос всегда находится 

под рукой, у студентов отсутствует мотивация 

полагаться на свою память и, соответственно, 

развивать ее такими скучными, но необходимы-

ми традиционными способами, как заучивание 

новой лексики, тренировочные упражнения, пе-

ресказы и т. д. Поэтому нередки случаи, когда 

настоящего овладения речевыми навыками не 

происходит и студент крайне неуверенно себя 

чувствует в ситуациях реального иноязычного 

взаимодействия без технической поддержки. ИИ 

не может обеспечивать такой же уровень вовле-

ченности или аутентичного взаимодействия, как 

языковой партнер-человек. Поэтому, хотя ИИ 

может быть полезным инструментом, он не дол-

жен заменять потребность в человеческом взаи-

модействии и разговоре. Изучение языка – это не 

только изучение слов и правил грамматики, но и 

общение с другими людьми и практика разго-

ворной речи в реальных жизненных ситуациях.  

Качество и точность инструментов для изуче-

ния языка с использованием ИИ могут различать-

ся. Некоторые инструменты могут быть более 

продвинутыми и эффективными, чем другие, по-

этому крайне важно тщательно изучить и выбрать 

подходящий инструмент для конкретных потреб-

ностей в обучении. В данном контексте, на наш 

взгляд, чрезвычайно большое значение приобре-

тает подготовка преподавателей к внедрению ИИ 

в языковой учебный процесс. Анализ литературы 

и наш собственный опыт демонстрирует, что, 

к сожалению, преподавателям иностранных язы-

ков негде получить систематизированную инфор-

мацию по наиболее эффективным для их педаго-

гической практики технологиям ИИ, не разрабо-

таны общие для всех методики их использования, 

нет понятных критериев оценивания их эффек-

тивности. Преподавателям приходится постигать 

этот новый аспект своей деятельности методом 

проб и ошибок, тратить на это много сил и време-

ни, что часто является демотивирующим факто-

ром. По этой причине возникает острая необхо-

димость четко сформулировать разделяемое все-

ми пользователями понимание цифровой грамот-

ности, критерии ее оценки и способы ее повыше-

ния как преподавателями, так и студентами. 

Необходима системная подготовка преподавате-

лей иностранного языка к осознанию сущности 

инструментов ИИ, грамотному использованию их 

многочисленных преимуществ и знанию того, 

чего следует избегать. 

Некоторые авторы высказывают вполне обос-

нованные, на наш взгляд, опасения относительно 

того, что доступность инструментов ИИ не позво-

ляет адекватно оценить вклад учащегося в выпол-

нение самостоятельного задания [Ковальчук, 

2023]. «Преподаватели могут предполагать, что 

онлайн-экзамены с минимальным контролем без-

опасны по таким заданиям, как понимание текста, 

где ответы вряд ли будут легко доступны онлайн. 

Однако <…> наше исследование демонстрирует 

получение правильных ответов в течение несколь-

ких минут. В то же время существуют опасения, 

что ChatGPT может быть использован для мошен-

ничества при оценке результатов» [Winter]. 

Этические соображения и проблемы конфи-

денциальности также являются важными факто-

рами, которые необходимо учитывать при изуче-

нии языков с использованием ИИ. Внедрению 

инструментов ИИ в повседневную педагогиче-

скую практику могут мешать страхи, вызванные 

современными технологиями. К ним относятся, 

например, страх предоставления личной инфор-

мации, так как непонятно, кто имеет к ней до-

ступ и каким образом она хранится. Поэтому за-

щита пользовательских данных является одной 

из серьезнейших проблем. Системы изучения 

языков с использованием ИИ должны уделять 

приоритетное внимание защите личной инфор-

мации, гарантируя, что она не будет использова-

на не по назначению или уязвима для кибератак. 

Кроме того, должны быть созданы четкие и про-

зрачные механизмы согласия, позволяющие 

пользователям контролировать данные, которы-

ми они делятся. Cледует упомянуть еще одну 

этическую проблему, связанную с использовани-

ем ИИ. Это риск того, что технология может 

быть использована для закрепления вредных 

стереотипов или усиления существующих 

предубеждений. Стремление к соблюдению эти-

ческих стандартов при изучении языка с помо-

щью ИИ будет способствовать доверию и до-

ступности для всех пользователей. В этой связи 

как студентам, так преподавателям необходимо 

уделять внимание развитию навыков цифровой 

грамотности, то есть знаний и умений, которые 

необходимы для безопасного и эффективного 

использования цифровых технологий и ресурсов. 

Обзор литературы выявил несколько интерес-

ных, на наш взгляд, аспектов в исследовании ис-

пользования ИИ для обучения языкам, которые 

требуют дальнейшего изучения. Во-первых, 

львиная доля исследований ИИ в обучении ан-

глийскому языку проводится в странах Азии, 
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хотя наиболее видными игроками в сфере препо-

давания английского языка являются США и Ве-

ликобритания. Во-вторых, большинство работ по 

внедрению ИИ в процесс обучения проводится 

в контексте высшей школы. По этой причине 

необходимы исследования в более широких кон-

текстах. В-третьих, основными направлениями 

исследований стали продуктивные языковые 

навыки, а именно, говорение и письмо, где ИИ 

показывает наибольшую эффективность. Возни-

кает вопрос о том, насколько инструменты ИИ 

подходят для развития рецептивных языковых 

навыков на разных этапах их формирования. В-

четвертых, большая часть исследований сфоку-

сирована на положительных аспектах использо-

вания ИИ в обучении, на тех возможностях, ко-

торые он открывает для пользователей. Указание 

на проблемы, как правило, носят характер крат-

ких замечаний после впечатляющего списка до-

стоинств данной технологии. Вызовы, которые 

бросает нам использование ИИ, требуют даль-

нейшего глубокого и системного изучения. 

Заключение 

Со всей определенностью можно утверждать, 

что во всех привлеченных к анализу исследовани-

ях сделан безоговорочный вывод о растущей роли 

технологий в образовании и о том, что примене-

ние ИИ следует признать императивом развития 

современного образования. Все исследователи 

сходятся во мнении, что ресурсы на основе ИИ 

необходимо рассматривать как вспомогательный 

инструмент в руках преподавателя, который не 

может заменить личность преподавателя для сту-

дента, а наоборот, повышает значимость роли 

преподавателя, так как технологии значительно 

расширяют его возможности. Существенно, что 

именно преподавателя считают «наиболее важ-

ным фактором раскрытия потенциала технологий 

для совершенствования учебно-методической де-

ятельности» [Даггэн, 2020, с. 9]. Более того, 

большинство авторов убеждены в том, что ИИ не 

должен заменять реальную коммуникацию, по-

скольку подобные ресурсы неспособны обеспе-

чить эффективность процесса обучения и дости-

жение необходимого результата. 

Только в результате проверки временем мы 

сможем ответить на вопрос о том, заменит ли ИИ 

преподавателя в университетской аудитории. Од-

нако, большинство исследователей склоняются 

к мысли, что никогда не исчезнет потребность 

в аутентичном общении со всеми интеллектуаль-

ными усилиями, которые оно подразумевает, ведь 

только бросая вызов самим себе, мы растем как 

личности. ИИ вполне может освоить азы комму-

никации, но вряд ли он сможет уловить наши 

эмоции и наши характеры, которые, в конце кон-

цов, уникальны у каждого из нас. Тем не менее, 

индустрии языкового образования, несомненно, 

придется адаптироваться к новому миру, где ис-

кусственный интеллект играет важную роль 

в лингвистическом посредничестве, преподавании 

и обучении. С нашей стороны было бы разумно 

начать активно размышлять о роли, которую мы 

хотим, чтобы ИИ играл в будущем, и чтобы его 

возможности в конечном счете использовались 

для поддержки образовательной отрасли, а не для 

ее депрофессионализации или замены. 

ИИ революционизирует языковое образова-

ние, предлагая инновационные решения для 

учащихся. Платформы для изучения языков 

с применением ИИ используют передовые алго-

ритмы для анализа данных и оптимизации пер-

сонализированного процесса обучения. Эти 

платформы обеспечивают мгновенную обратную 

связь и интерактивные мероприятия для повы-

шения уровня владения языком. Преподаватели 

иностранных языков, работающие с системами 

ИИ, могут имитировать реальные разговоры и 

предоставлять контекстуализированный опыт 

обучения. В дополнение к этому, ИИ может об-

рабатывать большие объемы данных, выявлять 

распространенные ошибки и соответствующим 

образом адаптировать уроки. Будущее языкового 

образования заключается в использовании тех-

нологий ИИ для содействия иммерсивному изу-

чению языка. 

Использование ИИ потенциально может зна-

чительно улучшить традиционные учебные про-

цессы. Предоставляя персонализированный и 

адаптивный опыт обучения, платформы для изу-

чения языков с ИИ могут удовлетворить уни-

кальные потребности каждого студента, помогая 

совершенствовать языковые навыки в его соб-

ственном темпе. Эта прорывная технология дает 

доступ к обширным языковым ресурсам в любое 

время и в любом месте, обеспечивая непрерыв-

ность обучения. 

Несмотря на эти многообещающие достиже-

ния, важно отметить, что ИИ не является авто-

номным решением для изучения второго языка. 

Взаимодействие с людьми, погружение в куль-

туру и традиционное обучение в классе остаются 

важными компонентами эффективного овладе-

ния языком. Однако ИИ может значительно 

улучшить эти традиционные методы, предостав-
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ляя персонализированный, доступный и иннова-

ционный опыт обучения. Использование ИИ 

в процессе освоения иностранного языка на 

практике подтвердило безусловную эффектив-

ность. По этой причине продуманное и уместное 

внедрение ИИ в языковые университетские про-

граммы обеспечивает развитие необходимых 

коммуникативных компетенций у студентов ву-

зов. При этом участие преподавателей имеет ре-

шающее значение для разработки и реализации 

языковых курсов на основе ИИ. Рациональное 

сочетание традиционной методики и новейших 

технологий ИИ, несомненно, будет способство-

вать повышению эффективности языкового об-

разования. 

В заключение следует подчеркнуть, что, не-

смотря на преимущества искусственного интел-

лекта, пока не идет речи о замене преподавате-

лей-людей в университетской аудитории. Мно-

гим студентам для комфортного обучения требу-

ется взаимодействие с человеком, и маловероят-

но, что ИИ способен учитывать психологические 

потребности учащихся, которые хорошо пони-

мают преподаватели-люди. В то время как ИИ 

может значительно улучшить обучение языку, 

присутствие преподавателя-человека необходи-

мо для чуткого личного руководства. Представ-

ляется обоснованным предположение о том, что 

будущее языкового образования будет заклю-

чаться в гармоничной интеграции ИИ в процесс 

обучения иностранному языку под руководством 

преподавателя-человека. 
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Аннотация. В статье рассматриваются задачи самоорганизации когнитивной деятельности будущих инже-

неров в иммерсивной среде в условиях действия факторов нелинейности и стохастичности внешних воздей-

ствий. Будущий инженер должен адекватно реагировать на изменения реальности нелинейного мира вокруг 

создаваемого продукта или технологии и прогнозировать возможности и функционал воздействия точек би-

фуркации, флуктуаций и предельных аттракторов трансформации своего проекта. Цель статьи: теоретически 

обосновать и разработать технологию создания обучающих тренажеров информационных сред виртуальной 

реальности как средства формирования информационных компетенций будущих инженеров на основе выявле-

ния фактор-импульсов самоорганизации. В ходе исследования выявлены фактор-импульсы самоорганизации 

будущих инженеров в проектировании обучающих тренажеров в виртуальной среде; обоснованы особенности 

реализации теории наглядного моделирования и фундирования опыта личности в проектировании виртуальных 

сред; уточнены особенности применения методов имитационного моделирования и таймера обратного отсчёта 

FixedUpdate в технологиях виртуальной реальности. Определены задачи и выявлены этапы имитационного мо-

делирования в виртуальной реальности; определены характеристики информационной компетентности буду-

щих инженеров; приводится пример самоорганизации будущих инженеров, реализованный в Unity 3D имита-

ционной модели таймера обратного отсчёта времени, оставшегося до открытия железнодорожного переезда по 

фактическим параметрам движения поезда. 

Ключевые слова: информационная компетентность; подготовка будущего инженера; программа Unity 3D; 

обучающий тренажёр; технология виртуальной реальности; имитационное моделирование 
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Введение  

Иммерсивные технологии в современном об-

разовании (как в России, так и за рубежом) ста-

новятся трендом и средством актуализации лич-

ностных преференций индивидуума. Ученые-

исследователи в области педагогических техно-

логий [Сердюкова, 2024] обращают внимание на 

иммерсивность как комплекс взаимосвязанных 

ощущений человека, находящегося в виртуаль-

ном трехмерном пространстве, с возможностью 

разнообразных манипуляций: смены систем ко-

ординат, оптических преобразований, масштаби-

рования ротации виртуальных объектов, измене-

ния цветовой насыщенности и т. д. [Азевич, 

2020]. Богатство представления реального мира, 

возможность многослойной трансформации вир-

туального объема с дополнительными парамет-

рами сложности и уровневости становятся сред-

ством погружения обучающегося в мир 

устройств виртуальной (virtual reality, VR) и до-

полненной реальности (augmented reality, AR). 

При этом в обучении становится популярной 

смешанная реальность (mixed reality, MR), кото-

рая совмещает возможности шлема-VR и внеш-

ней видеокамеры, позволяющие использовать 

разнообразие применяемых средств для вирту-

ального мира. Технологически это включает 

в содержание средств иммерсивного обучения 

пространственную визуализацию и имитацион-

ное моделирование [Муравьева, 2023]. Однако 

проблемы освоения стохастичного и нелинейно-

го мира, адекватность представления образова-

тельной среды, равно как и учет личностных 

преференций ставят задачи актуализации меха-

низмов самоорганизации личности в управлении 

инструментальными средствами интеграции ре-

ального и виртуального мира. 

Возможности трансформации области инже-

нерных знаний и рост прикладного потенциала 

определяются нарративами тенденций иннова-

ционного развития современной цивилизации, 

что «требует системного анализа его современ-

ного состояния с учетом будущих задач преобра-

зования технической и социальной среды, выяв-

ления механизмов интеграции различных форм 

инженерного знания» [Шухова, 2004, с. 114]. 

В теоретических исследованиях реализации 

постнеклассической парадигмы [Лескова, 2021; 

Severin, 2021] стандартное понимание деталей 

и компонентов заменяется представлением об 

обобщенной структуре теории самоорганиза-

ции, основанной на выявлении базисных кон-

структов.  Это соответствует категории иннова-

ций «фрейма теорий, объединяющего целые 

группы теорий, которые построены по единому 

https://elibrary.ru/
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парадигматическому образцу» [Горохов, 2013, 

с. 14]. Реализация обобщенных конструктов яв-

ляется основной при проектировании программ-

ного и технологического продуктов, выводящих 

обучающихся на уровень самоорганизации. 

Обобщенные требования и инструкции к форми-

рованию когнитивных функций информацион-

ных компетенций студентов создают интеллек-

туальную основу для самоорганизации обучаю-

щегося [Рубинштейн, 1958] и практико-

ориентированных действий программирования, 

основанных на наглядном моделировании [Смир-

нов, 2024].  

В основе самоорганизации будущего инжене-

ра в освоении виртуальной реальности лежат мо-

дусы фундирования опыта, оснащенные меха-

низмами педагогической поддержки и когерент-

ной деятельности студентов в насыщенной ин-

формационно-образовательной среде.  

Таким образом, в данной статье необходимо 

теоретически обосновать и разработать техноло-

гию создания обучающих тренажеров информа-

ционных сред виртуальной реальности как сред-

ства формирования информационных компетен-

ций будущих инженеров. С этой целью будут 

выявлены и обоснованы фактор-импульсы само-

организации на основе освоения обобщенных 

конструктов когнитивной деятельности, выявле-

ния сущности и закономерностей эффективного 

освоения компонентов виртуальной среды.  

Поставленная цель конкретизируется в задачах: 

− уточнить компоненты фактор-импульсов 

самоорганизации в процессе конструирования 

имитационных информационных сред и характе-

ристик информационной компетентности буду-

щих инженеров в конструировании виртуальных 

сред;  

− выявить особенности реализации концеп-

ций наглядного моделирования в проектирова-

нии виртуальных сред;  

− реализовать теоретические и технологиче-

ские концепты самоорганизации будущих инже-

неров в информационной среде Unity 3D имита-

ционного моделирования. 

Теоретическая база. В постнеклассическую 

эпоху принципиально меняется социальный и 

культурный контекст инженерной деятельности 

[Багдасарьян, 2010, с. 24]. В связи с этой тенден-

цией особую актуальность приобретает проблема 

разработки теорий и технологий самоорганиза-

ции когнитивной и творческой деятельности бу-

дущих инженеров с эффектом формирования 

информационной компетентности. Решение этой 

проблемы непосредственно связано с развитием 

субъектности обучающихся в насыщенной ин-

формационно-образовательной среде, гаранти-

рующей их готовность к инновационной дея-

тельности и осуществлению процесса саморазви-

тия в изменяющихся внешних условиях нели-

нейного мира. Технологии иммерсивного обуче-

ния, обоснования и применения устройств вир-

туальной и дополненной реальности раскрыва-

ются в работах А. И. Азевича (2020), М. С. Эль-

берга (2017), В. В. Селиванова (2014), А. А. Мас-

лова (2023), А. А. Муравьевой (2023). Особенно-

сти реформ в инженерном образовании отмечают 

Н. В. Уварина (2022), В. Г. Горохов (2013), 

L. Tongxin (2023), Е. М. Шухова. Процессы по-

нимания и адекватности отражения сложного 

конструирования средствами наглядного моде-

лирования в проектно-инженерной деятельности 

создают творческую среду когнитивной деятель-

ности и самоорганизации студентов в анализе 

предметного содержания в виртуальной среде.  

Проблемы самоорганизации обучающихся 

рассматриваются в работах В. С. Абатуровой 

(2013), Н. Г. Багдасарьяна (2010), S. N. 

Dvoryatkina (2021), Т. С. Поповой (2020, 2004). 

При этом акцент на интеграцию межпредметной 

деятельности (информатика, математика, есте-

ственные науки) способствует проявлению про-

цессов обобщения на основе механизма станов-

ления фундирующих конструктов личностного 

опыта (Попова, 2022). Вопросы наглядного мо-

делирования и фундирования опыта личности 

освещаются в работах Т. С. Поповой (2016, 

2022), J. Santos (2019), А. Д. Уварова (2024).  

Методы исследования 

В исследовании применялись следующие ме-

тоды: наглядного моделирования применительно 

к профессиональной подготовке будущих инже-

неров (для выявления этапов реализации обоб-

щенных приемов проектирования виртуальных 

сред и обоснования выявленных конструктов); 

методы контент-анализа (для выявления обосно-

ванных особенностей содержания фактор-

импульсов самоорганизации будущих инженеров 

в конструировании виртуальных сред); методы 

математического и компьютерного моделирова-

ния (для выявления механизмов и инструментов 

создания обучающих тренажеров в виртуальной 

среде профессиональной подготовки будущих 

инженеров).  
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Результаты исследования 

Философские концепции М. Хайдеггера, 

Э. Фромма о сущности модусов бытия и фунди-

рования в развитии личности реально отражают-

ся на категориальном содержании феномена ста-

новления фундирующих модусов в педагогике. 

А именно, становление «фундирующих модусов 

развития информационной компетентности 

будущего инженера – это способы проявления и 

выраженности поэтапного становления сущно-

сти личностных трансформаций обучающегося 

в результате информационно-цифрового взаи-

модействия внешней управляющей среды и 

внутреннего состояния личности в направлении 

решения профессионально-ориентированных за-

дач» [Абатурова, 2013, с. 111].  

Предметом настоящего исследования являет-

ся состояние и динамика формирования инфор-

мационных компетенций обучающегося в про-

цессе конструирования виртуальной реальности 

в ходе запуска и становления фактор-импульсов 

самоорганизации когнитивной деятельности. 

Определяемый конструкт (фактор-импульсы са-

моорганизации когнитивной деятельности) как 

педагогический феномен представляет собой 

комплекс устойчивых базовых стимулов к само-

стоятельной организации внутренних действий 

обучающихся, способствующих их функцио-

нальной и продуктивной выраженности в когни-

тивной деятельности.  

Анализ различных работ [Tongxin, 2023, 

Смирнов, 2024, Santos, 2019] позволяет сформу-

лировать сущность информационной компетент-

ности в процессах имитационного моделирова-

ния как способность личности в выраженной воз-

можности проявления умений самостоятельно 

приобретать, применять и преобразовывать ин-

формацию и актуализировать модусы личностной 

значимости на основе их обобщающего раскры-

тия. При этом реализация информационно-

цифровой сущности имитационного моделирова-

ния в ходе интерактивной коммуникации и само-

организации с решением профессиональных задач 

способствует самоактуализации и творческой вы-

раженности индивидуума [Dvoryatkina, 2021]:   

Нами выделяется следующая структурная 

характеристика компонентов развития позна-

вательной самостоятельности будущих инже-

неров в освоении математико-цифровых основ 

виртуальной реальности посредством запуска 

фактор-импульсов самоорганизации:  

− освоение позитивных образцов – эталонов 

успешности обобщенных действий проектирова-

ния виртуальной реальности и возможности рас-

крытия процессов самоорганизации обучающе-

гося на основе актуализации личностных префе-

ренций; 

− необходимость коммуникации с другими 

участниками исследования познавательных задач 

виртуальной реальности на основе фундирования 

опыта и учета личностных преференций как спо-

собов актуализации фокус-центров когнитивных 

трансформаций; 

− конструирование наглядно-цифровых моде-

лей сложных систем и знаний на основе актуали-

зации фокус-центров когнитивных трансформа-

ций студентов: педагогическая поддержка эмо-

ционального отклика студентов на проявление 

прикладного эффекта с учетом выраженности 

личностных преференций;  

− актуализация обобщенных конструктов, 

правил и ценностей освоения наглядно-

цифровых моделей виртуальной реальности, 

в том числе нечетких множеств и логики, фрак-

тальных структур, нелинейной динамики и сто-

хастических процессов, элементов искусственно-

го интеллекта и т. п.  

Выделим следующее содержание уровней 

развития познавательной самостоятельности бу-

дущих инженеров в иммерсивной деятельности 

(Smirnov, 2024):  

− самостоятельная активность – выражен-

ность консолидации внутренних механизмов 

обучающихся в области самостоятельного реше-

ния поставленных задач на основе коммуникаций 

и диалога культур. Показатели качества: направ-

ленность внешних стимулов на достижение цели; 

выраженность личностного смысла освоения 

компонентов иммерсивной деятельности;    

− самоорганизация когнитивной деятельно-

сти будущих инженеров требует высокого уровня 

развития мотивационной сферы, множественно-

сти целеполагания и осмысления в решении 

профессионально-ориентированных заданий. 

Будущие инженеры самостоятельно определяют 

содержание деятельности на основе поиска и от-

бора учебной информации по конструированию 

виртуальной реальности в рамках общей поста-

новки проблемы. Показатели качества освоения 

данного уровня: симбиоз математического и ком-

пьютерного моделирования; множественность 

целеполагания компонентов обучающих сред 

виртуальной реальности; оценка результатов и 

рефлексивной деятельности;    

− самоопределение и самоконтроль требуют 

рефлексивного анализа побуждений личности и 
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актуализации багажа когнитивных механизмов 

конструирования и планирования, выстраивания 

наглядных моделей движения к проявлению 

сущности и ее компонентного состава, поиска 

эмерджентных проявлений и возможности ста-

новления «побочных» продуктов творческой дея-

тельности. Показателями качества освоения дан-

ного уровня являются теоретические концепты и 

практические конструкты виртуальной реально-

сти, пробуждение интереса будущих инженеров 

к процессу имитационного моделирования в вир-

туальной среде и рефлексия когнитивной дея-

тельности.  

Одним из основополагающих внешних сти-

мулов самоорганизации будущих инженеров 

в иммерсивной деятельности является выражен-

ность и направленность педагогической под-

держки, которая помогает обучающемуся кор-

ректировать и преодолевать трудности в освое-

нии виртуальных инструментов для решения 

практико-ориентированного задания.  

Одним из важных теоретических концептов и 

механизмов развития самоорганизации студентов 

в когнитивной деятельности имитационного мо-

делирования является метод и технология нагляд-

ного моделирования [Попова, 2020; Абатурова, 

2013]. Особенности наглядного моделирования в 

динамике функционирования виртуальной среды 

в контексте обучения будущих инженеров прояв-

ляются в множественности целеполагания, вы-

страивания сущностно определяемых этапов ими-

тационного моделирования, получении устойчи-

вого результата внутренних действий обучаю-

щихся и эффектов понимания на основе матема-

тико-информационного моделирования. Сред-

ствами самоорганизации будущих инженеров мо-

гут выступать интерактивное взаимодействие, 

комплекс коммуникативных сред, работа в малых 

коллективах в насыщенной информационно-

образовательной среде. На рис. 1 представлена 

адекватность параметров и структуры наглядного 

моделирования как педагогической технологии и 

практической деятельности  

 
Рис.1. Аналогия процессов наглядного моделирования и ра-

боты оператора в виртуальных средах. Примечание: 

АСУ – автоматические системы управления; ООУД – ори-

ентировочная основа учебной деятельности 

В практике обучения интеграции математиче-

ского и компьютерного моделирования в вирту-

альной среде выделяются адекватные функции 

наглядности [Санина, 2016]: когнитивная, моде-

лирующая, феноменологическая, эстетическая. 

Технологической целью реализации первой 

функции является формирование адекватного 

виртуального когнитивного образа объектов и 

процессов в имитационном моделировании от 

проявления признаков и сценариев – к выявле-

нию сущности процесса на основе адекватного 

симбиоза математических и компьютерных мо-

делей. При реализации второй функции средства 

и приемы визуализации наглядных моделей ими-

тационного моделирования интегрируются 

в единую целостность в процессе решения про-

фессионально-ориентированных заданий. Суть 

третьей функции наглядного моделирования за-

ключается в актуализации взаимопереходов зна-

ковых систем в аспекте восприятия объектов 

виртуальной реальности. При этом будут задей-

ствованы пять модальностей восприятия: знако-

во-символическая, образно-геометрическая, вер-

бальная, дигитальная и конкретно-

деятельностная [Попова, 2016]. 

Четвертая функция опирается на процессы ак-

туализации формальной красоты и гармонии 

виртуальных конструктов, логическая целост-

ность и выраженность эмоционально-волевой 

сферы личности. Благодаря наглядному модели-

рованию в контексте чувственной выраженности 

становится понятной суть решения практико-

ориентированной картины изучаемого процесса 

виртуальных компонентов информационно-

образовательной среды. 

Развертывание процессов имитационного мо-

делирования в иммерсивной среде претерпевает 

ряд фундирующих этапов: 

– мотивационный (поиск и выявление внут-

ренних существенных связей, красоты и един-

ства имитационных моделей виртуальной реаль-

ности; поиск и анализ этапов самоорганизации, 

самоопределения и самоактуализация студентов 

в контексте актуализации механизмов научного 

стиля мышления);  

– информационной насыщенности (представ-

ление компонентов виртуальной среды имитаци-

онного моделирования наглядных моделей фун-

дирующих процедур; выявление существенных 

связей и преемственности модусов обобщений, 

выделение и фиксация значимых и целостных 

учебных конструктов); 
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– содержательно-процессуальный (актуали-

зация развертывания спиралей и кластеров фун-

дирования опыта когнитивной деятельности 

в виртуальной среде, технологические процеду-

ры конструирования будущими инженерами 

процессов интеграции предметного содержания 

математики и информатики в ходе развертыва-

ния этапов и приемов когнитивной деятельности. 

При этом реализуются локальные, модульные и 

глобальные проявления фундирующих процедур 

постижения конструктов виртуальной реально-

сти [Dvoryatkina, 2021]); 

– коррекционный (диагностика и контроль 

процедуры имитационного моделирования 

в виртуальной среде, рефлексия эффективности 

технологических процедур конструирования 

компонентов иммерсивной среды, уточнение 

уровней освоения сущности и этапов разверты-

вания спиралей и кластеров фундирования). 

Под имитационным моделированием будем 

понимать разработку модели проведения экспе-

риментов с помощью компьютерного моделиро-

вания или симуляции в виртуальном простран-

стве. Такая виртуальная возможность является 

важной для организации квазипрофессиональной 

деятельности при выполнении сложных задач 

в будущей профессиональной деятельности с про-

гнозируемыми последствиями [Корнеева, 2022]. 

Технология реализации иммерсивных сред имеет 

следующие характеристики: «1) создание сред-

ствами программирования трехмерных изображе-

ний объектов, максимально приближенных к ре-

альным, моделей реальных предметов, подобных 

голографическим; 2) возможность анимации 

(субъект в виртуальном пространстве может пе-

редвигаться, присутствует возможность осмот-

реть объект с различных сторон, “полетать” во 

вселенной, “передвигаться” внутри биологиче-

ской клетки и т. п.); 3) сетевая обработка данных, 

осуществляемая в режиме реального времени 

(действия субъекта, например, его движения, из-

менение наклона головы, меняют изображение 

предмета и др.); 4) создание средствами програм-

мирования эффекта присутствия (presence) (ощу-

щение человеком иллюзии содействия в искус-

ственно созданной информационной реальности 

с предметами и/или субъектами)» [Селиванов].  

При этом нами выявляются следующие фак-

тор-импульсы самоорганизации будущих инже-

неров в процессе имитационного моделирования 

в виртуальной среде представления и решения 

практико-ориентированных заданий: 

− актуализация образов и эталонов имитаци-

онного моделирования обобщенных конструктов 

сложных систем (включение в сложную деятель-

ность); 

− актуализация обобщенных правил и ценно-

стей организации процесса имитационного мо-

делирования в конструировании виртуальных 

сред способом предъявления наглядно-цифровых 

моделей сложных систем и знаний;  

− диалог культур как средство развертывания 

интегративных и когерентных процессов соци-

ального и ментального взаимодействия обучаю-

щихся в насыщенной иммерсивной среде; 

− педагогическая поддержка процессов кон-

струирования виртуальных сред на основе актуа-

лизации образцов и эталонов успешной деятель-

ности и вариативности технологических приемов 

и конструкций имитационного моделирования.  

Конкретный пример практико-

ориентированного задания для малой группы 

студентов показывает развертывание этапов 

фундирующих процедур имитационного моде-

лирования в иммерсивной среде с актуализацией 

фактор-импульсов самоорганизации будущих 

инженеров. А именно, рассматривается визуали-

зация проблемы имитационного моделирования 

в виртуальной среде, определяющая первый мо-

тивационный этап создания виртуального тре-

нажёра, когда студенты осознают сущность про-

блемной зоны, определяют значимые компонен-

ты и средства поддержки процесса, актуализи-

руют готовность к конкретным видам когнитив-

ной деятельности и личностные преференции 

в направлении самоактуализации. Студентам 

предъявляется готовая 3D-модель автоматиче-

ского железнодорожного шлагбаума перед за-

грузкой в программу Unity 3D для дальнейшей 

обработки сценария работы автоматического 

шлагбаума. 

Второй этап информационной насыщенности 

в иммерсивной среде актуализируется распреде-

лением ролей в малой группе, выявлением суще-

ственных связей и преемственности в компонен-

тах проблемной зоны, проектированием и имита-

ционным моделированием наглядных моделей 

фундирующих процедур представления учебных 

элементов виртуальной среды. Традиционно одно 

из направлений внедрения виртуальных обучаю-

щих тренажёров в обучение связано с наличием 

профессионально разработанных технологий, 

а второе – разработка авторских виртуальных 

обучающих тренажёров силами самих студентов. 

В первом случае обучающиеся осваивают кон-
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кретные информационные компетенции по жёст-

ко заданному в сценарии алгоритму в соответ-

ствии с базисом будущей профессиональной дея-

тельности (отработка элементов деятельности пу-

тем их многократного повторения), во втором 

случае студентам предстоит освоить комплекс 

информационных компетенций, обусловленный 

особенностями задач, которые приходится решать 

при освоении иммерсивных технологий как тако-

вых, то есть без привязки к специальным дисци-

плинам и профессиональным модулям (готов-

ность к множественному целеполаганию инже-

нерных решений на основе прогноза, учета рисков 

и устойчивости результатов; способность к кон-

струированию в иммерсивной среде; наглядное 

моделирование и учет развертывания фундирую-

щих модусов вскрытия сущности процессов 

и т. п.). На третьем, содержательно-

процессуальном этапе, реализуется математико-

информационная деятельность будущих инжене-

ров средствами проектирования и актуализации 

развертывания спиралей и кластеров фундирова-

ния опыта имитационного моделирования в вир-

туальной среде. Одним из возможных способов 

использования программы Unity 3D для создания 

обучающего тренажёра на базе технологии вирту-

альной реальности силами студентов является 

имитационное моделирование и возможность 

осуществления четвертого этапа самоорганиза-

ции – коррекционного. Имитационное моделиро-

вание применяется, когда невозможно построить 

аналитическую модель системы, учитывающую 

причинные связи, последствия, нелинейности, 

стохастические переменные, когда необходимо 

имитировать поведение системы во времени, рас-

сматривая различные возможные сценарии её раз-

вития при изменении внешних и внутренних 

условий [Эльберг, 2017]. 

Пример. В качестве примера рассмотрим со-

зданный обучающимися в малой группе (6-

7 студентов) в рамках проектно-исследовательской 

деятельности (направление подготовки: 270203 

«Автоматика и телемеханика на транспорте (же-

лезнодорожном транспорте)») «Проект устройства 

оповещения оставшегося времени до открытия же-

лезнодорожного переезда по фактическим пара-

метрам движения поезда» как образец студенче-

ского научно-исследовательского проекта, выпол-

ненного методом имитационного моделирования 

в программе Unity 3D для дальнейшего использо-

вания в VR-шлеме.  

Цель исследования: разработать имитацион-

ную модель управления устройством оповеще-

ния оставшегося времени до открытия/закрытия 

железнодорожного переезда по фактическим па-

раметрам движения подвижного состава (тайме-

ром обратного отсчёта времени открыто-

го/закрытого состояния переезда) в пределах ре-

гулируемого железнодорожного переезда.  

Задачи исследования: 

– выявить тенденции технологии оповести-

тельной сигнализации и образцы современных 

решений в области автоматизации переезда; 

– разработать имитационную модель автома-

тической переездной сигнализации со шлагбау-

мом и таймером обратного отсчёта времени от-

крытого/закрытого состояния железнодорожного 

переезда в малых группах студентов на основе 

самоорганизации; 

– предусмотреть возможности имитационного 

моделирования в использовании таймера обрат-

ного отсчёта в автономном режиме, а также 

в режиме сопряжения с другими системами ав-

томатической переездной сигнализации. 

Реализация имитационной модели (на базе 

кроссплатформенной среды разработки компью-

терных игр, созданной компанией Unity 

Technologies – Unity) осуществлена при помощи 

объектно-ориентированного языка программиро-

вания C#, который позволяет использовать при-

ложения, работающие на более чем 25-ти различ-

ных платформах. Табло индикации времени, 

оставшегося до открытия переезда (таймер обрат-

ного отсчёта), расположенное в левой половине 

окна приложения называется «аналоговым». При 

этом всю необходимую для расчёта и отображе-

ния информацию табло получает от бортовых 

устройств локомотива по радиоканалу в режиме 

«реального времени». Необходимо непрерывно 

передавать устройству управления этого таймера 

текущую скорость подвижного состава и расстоя-

ние от локомотива до отметки жёлтого цвета. 

Фактическую длину объекта «железнодорожный 

подвижной состав» достаточно передать одно-

кратно, так как в расчётах она принимается за 

константу. Ориентиром для создания имитацион-

ной модели является интерфейс устройства опо-

вещения оставшегося времени до открытия же-

лезнодорожного переезда по фактическим пара-

метрам движения поезда в одном из «рабочих» 

режимов. Метод FixedUpdate, управляющий 

начальным значением и частотой (интервалом 

смены цифр) таймера, вызывается при старте про-

граммы и в дальнейшем – с периодичностью 50-

60 раз в секунду (в зависимости от настроек в Uni-

ty). Для определённости примем это значение 
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равным 50 Гц. Переменные публичного типа 

(объявленные с модификатором доступа public – 

определяющим возможность уровня их доступа 

с максимальными правами) timerOn, timeLeft 

и timeCorrect управляют методом UpdateTimeText, 

отвечающим за отображение смены цифр обрат-

ного отсчёта: timeLeft определяет верхнюю гра-

ницу диапазона (нижняя всегда равна 0), а пере-

менная вещественного типа timeCorrect (по умол-

чанию равная 1) – поправочный коэффициент, 

корректирующий скорость, с которой меняются 

цифры от timeLeft до 0 (по умолчанию – 1 Гц). 

Создание имитационной модели в виртуальной 

реальности с помощью Unity в общем случае со-

стоит из последовательности следующих шагов: 

1. Настройка среды разработки – скачать 

и установить Unity, создать новый проект в Unity 

и выбрать платформу. 

2. Настройка сцены – создать сцену с простой 

структурой для имитационной модели, добавить 

основные объекты, такие как «игровой» персо-

наж, объекты окружения и препятствия, настро-

ить камеру и освещение для создания реалистич-

ной обстановки.  

3. Добавление «физики» – выбрать объекты, 

к которым будет добавлена «физика», например, 

игровой персонаж, и настроить параметры «физи-

ки», такие как масса, сила тяжести и т. д., прове-

рить, что объекты взаимодействуют друг с другом 

в соответствии с настройками «физики».  

4. Создание игрового персонажа – создать иг-

ровой персонаж с помощью редактора персона-

жей в Unity или импортировать модель персона-

жа из сторонних ресурсов, настроить анимацию 

персонажа и добавить движения, такие как ходь-

ба, бег и прыжки (если это требуется).  

5. Добавление взаимодействия с объектами – 

выбрать объект, с которым обучающийся может 

взаимодействовать, настроить взаимодействие, 

например, чтобы игровой персонаж мог брать 

объекты и перемещать их, протестировать взаи-

модействие с другими объектами и убедиться, 

что оно работает корректно.  

6. Создание уровней – создать несколько 

уровней с различными объектами и препятстви-

ями, разместить объекты на уровнях в соответ-

ствии с требуемой игровой механикой, разрабо-

тать систему перемещения игрока (обучающего-

ся) между уровнями, которые будут соответство-

вать заданному сценарию.  

7. Тестирование и оптимизация – запустить 

обучающее VR-приложение на устройстве, для 

которого оно было создано, и проверить, что все 

объекты взаимодействуют корректно, оптимизи-

ровать приложение, чтобы оно работало плавно и 

без задержек на соответствующем оборудовании.  

Анализ проведённых с помощью технологии 

виртуальной реальности занятий малой группы 

студентов в течение 4-х месяцев показал более 

высокую заинтересованность обучающихся 

предметом изучения по сравнению с традицион-

ными практическими занятиями. Систематиче-

ская педагогическая поддержка педагогов (показ 

текущих результатов и методов в виртуальной 

среде и интерактивном взаимодействии; анализ 

математических и информационных моделей 

имитационного моделирования в диалоге сту-

дентов и педагогов; коррекция и результатив-

ность обобщенных инструкций деятельности 

каждой ролевой функции в малой группе и т. п.) 

создает комфортную среду учебно-

исследовательской деятельности будущих инже-

неров. Фактор-импульсы самоорганизации акту-

ализируются при этом и стимулируются выра-

женностью новизны формы представления кон-

тента и более глубокого погружения в процесс 

освоения изучаемого материала в контексте от-

сутствия непосредственного участия педагогов в 

проектно-исследовательской деятельности сту-

дентов. Следует отметить, однако, что контрол-

леры не позволяют в должной мере ощутить, 

например, вес деталей изделия, усилие, которое 

необходимо прикладывать при откручива-

нии/закручивании гаек и т. д.  

Таким образом, комплексное воздействие и 

выраженность фактор-импульсов самоорганиза-

ции будущих инженеров в выполнении проект-

но-исследовательской профессиональной дея-

тельности, сопровождающей традиционный 

учебный процесс, позволили сформировать клю-

чевые информационные компетенции будущих 

инженеров в виртуальной среде. Это прежде все-

го: способность к проектированию и конструи-

рованию этапов содержания математико-

информационных средств для решения произ-

водственной задачи; умение автоматизировать 

рутинные технологические процессы, знание се-

тевых протоколов, технологий хранения данных 

и управления ресурсами; разработка программ-

ного обеспечения и мобильных приложений.  

Заключение 

Иммерсивные средства обучения, базирующи-

еся на технологиях расширенной реальности, 

включая созданные с помощью программы Unity 

3D, интегрируют в себе различные образователь-
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ные ресурсы, обеспечивают среду формирования 

и проявления информационных компетенций бу-

дущего инженера: способность к проектированию 

и конструированию этапов содержания математи-

ко-информационных средств для решения произ-

водственной задачи; умение автоматизировать 

рутинные технологические процессы, знание се-

тевых протоколов, технологий хранения данных и 

управления ресурсами; разработка программного 

обеспечения и мобильных приложений. Обосно-

ванный запуск фактор-импульсов самоорганиза-

ции обучающихся, этапность и систематичное 

использование наглядно-цифровых моделей про-

ектирования виртуальной реальности в процессе 

учебного взаимодействия и диалога культур поз-

воляет актуализировать личностно-

ориентированное обучение в рамках постнеклас-

сической парадигмы, выстраивать индивидуаль-

ную образовательную траекторию, отвечающую 

потребностям и способностям обучающегося, по-

высить мотивацию и самоорганизацию обучения, 

обеспечить рост информационной компетентно-

сти каждого обучающегося в насыщенной ин-

формационно-цифровой образовательной среде. 

Выделенные особенности реализации концепций 

наглядного моделирования и фундирования опыта 

личности будущих инженеров позволили выявить 

механизмы и технологические конструкты про-

цессов создания обучающих тренажеров на базе 

технологии виртуальной реальности и сформиро-

вать ключевые информационные компетенции 

студентов. Средствами самоорганизации будущих 

инженеров могут выступать интерактивное взаи-

модействие, комплекс коммуникативных сред, 

работа в малых коллективах в насыщенной ин-

формационно-образовательной среде. При этом 

актуализируются уровни развития познавательной 

самостоятельности будущих инженеров: самосто-

ятельная активность, самоорганизация когнитив-

ной деятельности, самоопределение и самокон-

троль. В работе реализованы технологические 

конструкты когнитивной деятельности в вирту-

альной среде: конструирование обучающих тре-

нажеров в среде Unity 3D; использование объект-

но-ориентированного языка программирования 

C# на базе кроссплатформенной среды разработки 

компьютерных игр, созданной компанией Unity 

Technologies; метод FixedUpdate, управляющий 

начальным значением и частотой (интервалом 

смены цифр) таймера; метод управления работы 

таймера обратного отсчёта. Педагогическая тех-

нология поддержки создания студенческих проек-

тов с использованием программы Unity 3D на базе 

технологии виртуальной реальности и реализация 

фактор-импульсов самоорганизации будущих ин-

женеров позволили малым группам студентов 

получить новый конечный интеллектуальный или 

практический продукт и сформировали у выпуск-

ников способность и готовность искать пути ра-

ционального преодоления возникающих трудно-

стей на основе использования современных тех-

нологий. Работа над учебными проектами, в том 

числе имитационно-моделирующего характера, в 

информационно-цифровой среде виртуальной ре-

альности формирует готовность обучающихся к 

инновационной деятельности в профессиональ-

ной сфере.  

Перспективы дальнейшего исследования про-

цесса профессиональной подготовки будущих 

инженеров лежат в качественном изменении ор-

ганизации учебного процесса в направлении реа-

лизации технологических инноваций и усиления 

роли учебно- и научно-исследовательской дея-

тельности будущих инженеров. Необходимо 

расширять опыт профессиональной деятельности 

студентов методами имитационного моделиро-

вания, использования виртуальных сред и интел-

лектуальных систем на основе самоорганизации 

и развития информационной компетентности 

будущих инженеров.  
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Аннотация. Одним из важных аспектов для понимания благополучия и качества жизни субъекта является 

внешний облик, связанный с репрезентацией себя окружающим и установлением взаимоотношений. Отмечено, 

что на разных возрастных этапах внешний облик имеет неодинаковое значение для человека, субъект при по-

мощи организации собственного внешнего облика решает различные возрастные задачи. В статье рассматри-

ваются три возрастных периода: ранняя взрослость или молодость (20–25 лет), средняя взрослость (26–45 лет); 

поздняя взрослость (46–55 лет). В исследовании проанализировано, как оценка собственной внешности и одеж-

да связана с психологическим благополучием и качеством жизни человека, и насколько это помогает решать 

возрастные задачи. Эмпирическое исследование было проведено на выборке 165 человек, разделенных на три 

возрастные группы. Авторами были изучены такие показатели как психологическое благополучие, качество 

жизни и удовлетворенность, влияние образа тела на качество жизни, отношение к собственному телу. Проведе-

но сравнение параметров качества жизни и благополучия, проанализированы функциональные характеристики, 

которые закладывают в отношении определенной одежды респонденты разных возрастных групп. Проведен 

корреляционный анализ связей психологического благополучия и качества жизни с функционалом одежды в 

различных возрастных группах. Также проведенный авторами регрессионный анализ установил влияние пара-

метров оценки собственной внешности на аспекты качества жизни и компоненты психологического благополу-

чия, различающегося в зависимости от возраста респондентов. 
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Abstract. One of the important aspects for understanding the well-being and quality of life of a subject is external 

appearance, which is associated with representing oneself to others and establishing relationships. It is noted that at dif-

ferent age stages, external appearance has different meanings for a person; the subject, by organizing his own external 

appearance, solves various age-related problems. The article examines three age periods: early adulthood or youth (20-

25 years), middle adulthood (26-45 years); late adulthood (46-55 years). The study analyzed how assessment of one's 

own appearance and clothing is associated with a person's psychological well-being and quality of life, and how much 

this helps to solve age-related problems. The empirical study was conducted on a sample of 165 people divided into 

three age groups. The authors studied such indicators as psychological well-being, quality of life and satisfaction, the 

influence of body image on quality of life, and attitude towards one’s own body.  The comparison of the parameters of   

life and well-being quality was carried out, and the functional characteristics that respondents of different age groups 

expect in relation to certain clothes were analyzed. The correlation analysis of the connections between psychological 
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Введение 

Для понимания благополучия и качества жиз-

ни необходимым является анализ возрастных 

параметров субъекта в различных контекстах. 

Одним из важных признается контекст внешнего 

облика, тесно связанный с репрезентацией себя 

окружающим и установлением взаимоотноше-

ний [Лабунская, 2023]. Функции внешнего обли-

ка многообразны, сюда входит формирование 

социально-психологического образа субъекта, 

гендерной, возрастной идентичности, регуляция 

типов отношений [Белугина, 2022]. Внешний 

облик рассматривается как элемент Я-концепции 

личности; состоит из взаимосвязанных подси-

стем: статических, среднединамических и дина-

мических компонентов. Важной функцией внеш-

него облика является репрезентация собственно-

го, внутреннего Я внешнему миру и окружаю-

щим [Белугина, 2022]. Образ тела оказывает вли-

яние на самооценку и самоотношение личности, 

поскольку приводит к вариациям степеней соци-

ально-психологической адаптации [Кочеткова]. 

Опираясь на данные теоретического анализа, 

Д. В. Погонцева отмечает, что оценка внешнего 

облика способна привести к росту негативных 

состояний: тревоги, депрессии, а также она мо-

жет способствовать формированию «страха пе-

ред оценкой внешнего облика» [Погонцева]. 

В. А. Лабунская рассматривает внешний об-

лик как сложный социокультурный конструкт, 

включающий различные по устойчиво-

https://elibrary.ru/
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сти/изменчивости компоненты: устойчивый ком-

понент (индивидно-конституциональные харак-

теристики); среднеустойчивый компонент 

(оформление внешности) и динамический ком-

понент (экспрессивное, невербальное поведе-

ние). Внешний облик – это паттерн поведения, 

который функционирует в ситуации коммуника-

ции в связи с необходимостью презентовать себя 

другому [Шестопалова, 2019]. 

В гендерном аспекте интересны работы 

Р. М. Гимаевой, выявившей три фактора выбора 

одежды у женщин: 1) «мода и оригинальность»; 

2) «Я», «моя внешность», «моя фигура» и «мое 

тело»; 3) «традиционность», «статус», «призна-

ние окружающими» и «престиж», а также анали-

зировавшей наименее осознаваемые мотивы вы-

бора одежды (интерес мужчин и сексуальность 

одежды, статус, признание окружающих, ориги-

нальность и престиж) [Гимаева, 2007]. 

Внешний облик имеет тенденцию к трансфор-

мации в онтогенезе: каждый возрастной этап раз-

вития личности характеризуется специфическими 

для возраста особенностями формирования, 

функционирования и трансформации телесности, 

образа тела, динамических экспрессивных пат-

тернов самовыражения, способов оформления 

внешности. Данный процесс происходит под воз-

действием психологических, социально-

психологических и социокультурных факторов 

[Белугина]. Современными авторами отмечено, 

что восприятие внешности и отношение к ней 

людей разного возраста оказывает серьезное воз-

действие на эмоциональную и межличностную 

сферы человека, задают динамику реализации 

жизненных процессов личности [Фаустова, 2015]. 

Субъекты, прошедшие пубертатный период, 

могут демонстрировать дисфункциональное от-

ношение к внешности [Цидик, 2019]. В период 

середины жизни происходят изменения во внеш-

нем облике: снижается сексуальная привлека-

тельность, появляются признаки старения, что 

вынужденно обращает субъекта к анализу своей 

телесности, к осмыслению произошедших внеш-

них трансформаций. Если внешность имеет зна-

чение для профессиональной деятельности, 

субъект может быть более обеспокоен происхо-

дящими в ней трансформациями [Цидик, 2019]. 

Согласно современным и классическим иссле-

дованиям, мы рассматриваем возрастные задачи 

как некое противоречие возраста, расхождение 

между желаемым («целевым») и актуальным со-

стоянием (П. Балтес, А. Крузе, Ю. И. Фролов, 

Р. Хевигхерст, М. В. Клементьева) [Клементьева, 

2012], как столкновение психической реальности 

личности и объективной действительности, всту-

пающей в противоречие с обобщенным жизнен-

ным опытом субъекта [Иванкова, 2018]. 

В исследовании проверялась гипотеза о том, 

что на разных этапах онтогенеза внешний облик, 

обеспечивая психологическое благополучие 

личности, помогает решать актуальные возраст-

ные задачи.  

Методы исследования 

Целью эмпирического исследования стало 

изучение оценки внешнего облика (в том числе 

одежды как важнейшего компонента внешнего 

облика) в контексте психологического благопо-

лучия и качества жизни личности на разных воз-

растных этапах; а также выявление функцио-

нальной роли одежды в решении актуальных 

возрастных задач. 

Выборку составили 165 человек, из них 

46 мужчин и 119 женщин. Были выделены три 

группы в соответствии с возрастными категори-

ями: младшая возрастная группа (период моло-

дости, ранней взрослости, от 20 до 25 лет) – 

91 человек; средняя возрастная группа (средняя 

взрослость, от 26 до 45 лет); старшая возрастная 

группа (поздняя взрослость, от 46 до 55 лет) – 

22 человека. Распределение по уровням образо-

вания получилось следующее: высшее образова-

ние имеют 45 % человек из выборки; среднее – 

28 % респондентов; среднее профессиональное – 

22 %; общее – 4 %. Вид деятельности респонден-

тов: учеба (17 %), работа в сфере образования 

(16 %), в сфере торговли (2 %), на производстве 

и промышленности (14 %), в сфере услуг (10 %), 

в иных сферах (социальная, военная, информа-

ционных технологий и т. п.) по 1-3 человека из 

общей выборки. Семейное положение респон-

дентов: не состоят в браке и романтических от-

ношениях 26 % человек, состоят в зарегистриро-

ванном браке 39 %, в незарегистрированном – 

10 %; имеют романтического партнера 22 %, 

в разводе 2 % испытуемых, вдовеет 1 % выборки; 

31 % респондентов имеет детей. 

Методический инструментарий представлен 

следующими тестами: 

– Шкала психологического благополучия 

(А. Г. Самохвалова, Е. В. Тихомирова, Н. С. Ши-

пова, О. Н. Вишневская, 2022) [Самохвалова, 

2023]; 

– Опросник качества жизни и удовлетворенно-

сти (Quality of Life Enjoyment and Satisfaction Ques-

tionnaire) [Ritsner et al., 2005, Рассказова, 2012]; 
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– Опросник «Влияние образа тела на качество 

жизни» (BodyImage Quality of Life Inventory, 

BIQLI) T. F. Cash (2002), адаптация: Л. Т. Баран-

ская, С. С. Татаурова (2011); 

– Многокомпонентный опросник отношения к 

собственному телу (The Multidimensional Body-

Self Relations Questionnaire (MBSRQ) T. F. Cash 

(2002), адаптация: Л. Т. Баранская, С. С. Татау-

рова (2011); 

– Авторское полуструктурированное интервью. 

Статистическая обработка эмпирических дан-

ных проводилась с помощью программы SPSS 

Statistics V.19.0.  Использовались описательные 

статистики, корреляционный анализ Спирмена 

для выявления взаимосвязей переменных, крите-

рий Краскела-Уоллиса с целью оценки достовер-

ности различий в трех группах респондентов, 

регрессионный анализ. 

Результаты исследования 

Приведем дескриптивные статистики иссле-

дуемых нами показателей (психологическое бла-

гополучие, качество жизни и удовлетворенность, 

влияние образа тела на качество жизни, отноше-

ние к собственному телу) во всех исследуемых 

группах в зависимости от задач, диктуемых воз-

растом (Таблица 1). 

 

Таблица 1. 

Дескриптивные статистики особенностей внешнего облика, психологического благополучия, 

требований субъекта к одежде в контексте решения возрастных задач    
 

Возрастные задачи (выявле-

ны по результатам теорети-

ческого анализа) 

Особенности внешнего  

облика 

Психологическое благо-

получие 

Требования к одежде 

Младшая возрастная группа 

Создание семьи и построение 

семейных отношений 

(А. Маслоу, Г. Олпорт, 

К. Роджерс, А. Н. Шулепова, 

Е. Е. Сапогова, Б. Ливехуд, 

К. А. Абульханова, 

В. И. Слободчиков, 

Е. И. Исаев) 

Обретение социальной и 

финансовой автономии 

(А. Н. Шулепова, Е. Е. Сапо-

гова, К. А. Абульханова, 

В. И. Слободчиков, 

Е. И. Исаев) 

Профессиональное, личност-

ное и социальное самоопре-

деление (А. Маслоу, Г. Ол-

порт, К. Роджерс, А. Н. Шу-

лепова, Е. Е. Сапогова и др.) 

Переоценка системы ценно-

стей (А. Маслоу, Г. Олпорт, 

К. Роджерс, и др.) 

Идентификация представле-

ний о реальной жизни с  иде-

альными, отступление от 

идеализации (А. Маслоу, 

Г. Олпорт, К. Роджерс,  

К. Г. Юнг, Э. Эриксон и др.) 

Повышенное влияние образа 

тела на качество жизни 

(М=1,54; SD=0,51) 

 

Средние значения параметров 

отношения к собственному 

телу Оценка внешности 

(М=3,84; SD=0,82) 

Ориентация на внешность 

(М=3,47; SD=0,54) 

Удовлетворенность парамет-

рами тела (М=3,88; SD=0,88) 

Озабоченность лишним весом 

(М=2,38; SD=1,13) 

Оценка собственного веса 

(М=3,07; SD=0,77) 

Средние значения выра-

женности всех компонен-

тов ПБ. 

Аффективный компонент 

(М=21,44; SD=6,50) 

Когнитивный компонент 

(М=21,45; SD=6,39) 

Конативный компонент 

(М=21,26; SD=6,24) 

Рефлексивный компонент 

(М=21,75; SD=6,68) 

Ценностно-смысловой 

компонент (М=22,29; 

SD=6,53) 

Общий уровень ПБ 

(М=108,19; SD=31,63). 

 

Средние значения пара-

метров качества жизни и 

удовлетворенности (Фи-

зическое здоровье 

М=13,51; SD=3,28; эмо-

циональные переживания 

М=20,02; SD=4,19; 

активность в свободное 

время М=10,87; SD=2,47; 

сфера общения М=19,13; 

SD=4,34). 

Удобство (93 %) 

Красота (66 %) 

Практичность (61 %), Соот-

ветствие фигуре (47 %) 

Свободный покрой (41 %) 

Соответствие моде (39 %) 

Натуральный материал 

(36 %) 

Функциональность (21 %) 

Возможность скрывать недо-

статки (21 %) 

Яркость (19 %), Дешевизна 

(15 %), Простота, малое ко-

личество деталей (15 %) 

Привлечение внимания 

(15 %) Сексуальность (13 %) 

Скромность (5 %) 

Предпочитаемые цветовые 

решения: 

Пастельные 39 % 

Не имеет значения 25 % 

Темные 16 % 

Приглушенные 8 % 

Яркие 6 % 

Светлые 4 % 

Средняя возрастная группа 

Достижение «зрелости», вы-

полняющей функции органи-

зации, регуляции, обеспечения 

целостности жизненного пути, 

субъектом которого человек 

становится по мере своего 

развития (Л. В. Порхачева, К. 

Я. Джус) 

Ответственность, терпи-

мость, саморазвитие и инте-

Самое сильное влияние обра-

за тела на качество жизни из 

анализируемых групп 

(М=1,75; SD=0,75) 

 

Средние значения параметров 

отношения к собственному 

телу Оценка внешности 

(М=3,94; SD=0,65) 

Ориентация на внешность 

Средние значения выра-

женности всех компонен-

тов ПБ. 

Аффективный компонент 

(М=22,88; SD=4,23) 

Когнитивный компонент 

(М=22,42; SD=3,47) 

Конативный компонент 

(М=22,35; SD=3,43) 

Рефлексивный компонент 

Удобство 96 % 

Практичность 81 % 

Красота 58 % 

Соответствие фигуре 50 % 

Соответствие моде 50 % 

Возможность скрывать недо-

статки 38 % 

Функциональность 35 % 

Натуральный материал 28 % 

Свободный покрой 23 % 
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гративный компонент, кото-

рый охватывает все преды-

дущие и присутствует в каж-

дом из них - позитивное 

мышление, позитивное от-

ношение к миру, определя-

ющее позитивный взгляд на 

мир (А. А. Реан, Я. Л. Коло-

минский) 

Создание семьи, достижение 

интимности (Г. С. Абрамова) 

Выстраивание жизненных 

перспектив, общечеловече-

ских ценностей, умение реа-

лизовывать цели (Л. В. Пор-

хачева, К. Я. Джус) 

Упрочение карьеры 

(Г. Крайг) 

(М=3,48; SD=0,38) 

Удовлетворенность парамет-

рами тела (М=3,66; SD=0,74) 

Озабоченность лишним весом 

(М=2,94; SD=0,91) 

Оценка собственного веса 

(М=3,60; SD=0,68) 

(М=22,73; SD=3,87) 

Ценностно-смысловой 

компонент (М=24,23; 

SD=3,41) 

Общий уровень ПБ 

(М=114,62; SD=17,52). 

Средние значения пара-

метров качества жизни и 

удовлетворенности (Фи-

зическое здоровье 

М=14,58; SD=3,25; эмо-

циональные переживания 

М=20,15; SD=3,84; 

активность в свободное 

время М=10,54; SD=2,42; 

сфера общения М=19,54; 

SD=3,28). 

Яркость 16 % 

Дешевизна 4 % 

Привлечение внимания 4 % 

Сексуальность 4 % 

Простота, малое количество 

деталей 4 % 

Скромность 0 

 

Предпочитаемые цветовые 

решения: 

Пастельные 28 % 

Не имеет значения 28 % 

Яркие 20 % 

Темные 12 % 

Светлые 8 % 

Приглушенные 8 % 

Старшая возрастная группа 

Поиск вариантов личностно-

го развития в противовес 

застою (Э. Эриксон) 

Примирение с внешними 

изменениями, снижением 

сексуальной привлекательно-

сти, появлением признаков 

старения, осмысление про-

изошедших внешних транс-

формаций (Л. И. Цидик) 

Самое низкое влияние образа 

тела на качество жизни из 

исследуемых групп (М=1,28; 

SD=0,35) 

Средние значения параметров 

отношения к собственному 

телу Оценка внешности 

(М=3,66; SD=0,31) 

Ориентация на внешность 

(М=3,43; SD=0,40) 

Удовлетворенность парамет-

рами тела (М=3,67; SD=0,40) 

Озабоченность лишним весом 

(М=2,57; SD=0,84) 

Оценка собственного веса 

(М=3,55; SD=0,42) 

Средние значения выра-

женности всех компонен-

тов ПБ. 

Аффективный компонент 

(М=22,82; SD=3,95) 

Когнитивный компонент 

(М=22,82; SD=3,03) 

Конативный компонент 

(М=22,82; SD=2,44) 

Рефлексивный компонент 

(М=22,91; SD=3,48) 

Ценностно-смысловой 

компонент (М=23,91; 

SD=3,88) 

Общий уровень ПБ 

(М=115,27; SD=15,63). 

Средние значения пара-

метров качества жизни и 

удовлетворенности (Фи-

зическое здоровье 

М=14,91; SD=1,64; эмо-

циональные переживания 

М=19,64; SD=1,86; 

активность в свободное 

время М=10,73; SD=1,90; 

сфера общения М=18,09; 

SD=2,63). 

Удобство 91 % 

Красота 55 % 

Практичность 45 % 

Соответствие фигуре 45 % 

Натуральный материал 36 % 

Соответствие моде 27 % 

Возможность скрывать недо-

статки 27 % 

Дешевизна 18 % 

Яркость 18 % 

Привлечение внимания 18 % 

Функциональность 18 % 

Свободный покрой 9% 

Сексуальность 0 

 

Предпочитаемые цветовые 

решения: 

Не имеет значения 36 % 

Яркие 27 % 

Приглушенные 27 % 

Пастельные 9 % 

 

Мы можем отметить, что по большинству па-

раметров группы похожи, статистически значимые 

различия выявлены только по двум категориям: 

– озабоченность лишним весом (H=6,14, 

p=0,046) с доминированием средней возрастной 

группы (суммарный ранг 79,79 по сравнению с 

68,45 у старшей и 59,65 у младшей); 

– оценка собственного веса (H=15,56, 

p=0,0004) с минимальными значениями в млад-

шей возрастной группе (суммарный ранг 56,59 

по сравнению с 83,15 у средней и 85,86 у стар-

шей). 

Приведем (Таблица 2) сравнение функцио-

нальных характеристик, которые закладывают в 

ношение определенной одежды испытуемые раз-

ных возрастных групп. 
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Таблица 2. 

Предпочитаемый функционал одежды в разных возрастных группах 
 

Функционал одежды 

Младшая возраст-

ная группа 

Средняя возрастная 

группа 

Старшая возрастная 

группа 

М SD М SD М SD 

одежда влияет на мое настроение 3,59 1,45 3,92 1,06 4,00 1,10 

одежда повышает уверенность в себе 3,92 1,38 4,08 1,23 4,36 0,50 

одежда помогает устроиться на работу 3,19 1,31 3,27 1,28 3,45 1,04 

одежда помогает чувствовать себя благополучным 3,51 1,26 3,42 1,27 3,64 1,36 

одежда создает комфорт 4,04 1,36 3,96 1,18 4,45 0,52 

одежда помогает добиваться своих целей 2,85 1,33 3,00 1,17 3,55 1,04 

одежда защищает меня от холода и грязи 4,03 1,35 3,85 1,43 4,73 0,47 

одежда помогает найти друзей 2,26 1,23 2,04 0,96 2,91 1,04 

одежда помогает найти романтического партнера 2,74 1,32 3,12 1,21 3,36 0,92 

одежда является защитой от людей и обстоятельств 2,54 1,39 2,42 1,21 3,09 1,30 

одежда помогает привлечь внимание 3,58 1,42 3,73 1,19 4,36 0,50 

одежда помогает не выделяться, не отличаться от 

других 
2,82 1,35 

2,92 1,23 4,09 0,30 
 

При помощи критерия Краскела-Уоллиса мы 

определили, что статистически значимыми яв-

ляются различия по параметру «одежда помога-

ет не выделяться, не отличаться от других» 

(H=9,7, p=0,008). Максимальную выраженность 

имеет данный параметр в старшей возрастной 

группе (суммарный ранг 96,59) по сравнению со 

средней (63,29) и младшей (60,97) группами. 

Контент-анализ интервью позволил выявить 

интересные данные:  

– В основном респонденты покупают одежду 

в магазинах (43 % человек из первой группы, 

76 % из второй и 27 % из третьей). Интернет-

сайты для этого используют 13 % человек из 

младшей возрастной группы, 50 %- из средней и 

вообще не используют из старшей. Индивиду-

альное изготовление используется минимально, 

35 % человек из третьей и 11 % из второй. 

– Респонденты всех групп в основном опира-

ются на собственное мнение при подборе одеж-

ды. В 100 % собственное мнение является доми-

нирующим при подборе одежды у представите-

лей старшей возрастной группы, в 89 % и 85 % 

соответственно – у представителей младшей и 

средней групп. Уменьшается с возрастом значи-

мость мнения друзей (21 %, 31 % и 9 % соответ-

ственно) и романтического партнера (25 %, 31 % 

и 18 %). СМИ в принятии решения о выборе 

одежды является значимым только в младшей 

возрастной группе, эта значимость относительно 

невелика (4 %). Мнение родителей и близких 

невелико в младшей (16 %) и старшей (18 %) 

возрастных группах, в средней группе оно более 

значимо (31 %). 

Корреляционный анализ показал большое ко-

личество связей психологического благополучия 

и качества жизни с функционалом одежды в 

младшей возрастной группе (Таблица 3). С воз-

растом количество связей уменьшается. 

 

Таблица 3. 

Корреляции психологического благополучия и качества жизни с функционалом одежды в 

младшей возрастной группе 
 

 Аффек-
тивный 

компо-
нент 

Ко-
гни-

тив-
ный 

Кона-
тив-

ный 

Ре-
флек-

сив-
ный 

Цен-
ностно-

смысло-
вой 

компо-

нент 

Общий 
уровень 

ПБ 

Физи-
ческое 

здоро-
вье 

Эмоци-
ональ-

ные 
пере-

жива-

ния 

Актив-
ность в 

свобод-
ное 

время 

Сфе-
ра 

об-
ще-

ния 

одежда влияет на мое 
настроение 

0,45*** 0,49*

** 

0,48*

** 

0,48*

** 

0,49*** 0,48*** 
0,25* 

0,41**

* 
0,33*** 

0,39*

** 
одежда повышает уверен-

ность в себе 
0,42*** 0,42*

** 

0,42*

** 

0,47*

** 

0,49*** 
0,45*** 0,26** 

0,41**

* 
0,28*** 

0,40*

** 
одежда помогает устроить-

ся на работу 
0,34*** 0,34*

** 

0,37*

** 

0,36*

** 

0,35*** 
0,36*** 0,28** 0,26**  

0,28*

* 
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одежда помогает чувство-

вать себя благополучным 
0,31** 0,39*

** 

0,43*

** 

0,36*

** 

0,34*** 
0,38*** 0,21* 

0,31**

* 
0,28**  

одежда создает комфорт 0,47*** 0,49*

** 

0,50*

** 

0,49*

** 

0,48*** 
0,50***  

0,38**

* 
0,36*** 0,25* 

одежда помогает добивать-
ся своих целей 

0,35*** 0,42*

** 

0,44*

** 

0,37*

** 

0,36*** 
0,39*** 

 0,28**

* 
0,34*** 

0,30*

** 
одежда защищает меня от 

холода и грязи 
0,52*** 0,54*

** 

0,58*

** 

0,56*

** 

0,56*** 
0,57*** 

0,26** 0,46**

* 
0,42*** 

0,32*

** 
одежда помогает найти 

друзей 
 0,22* 0,23* 0,24* 0,22* 0,24*     

одежда является защитой 
от людей и обстоятельств 

 0,21* 0,23*      0,26**  

одежда помогает привлечь 

внимание 
0,41*** 0,46*

** 

0,44*

** 

0,42*

** 

0,46*** 
0,45*** 

0,26** 0,29** 
0,22* 

0,31*

* 
одежда помогает не выде-
ляться, не отличаться от 

других 

0,27** 0,30*

* 

0,31*

* 

0,31*

* 

0,31** 
0,30*** 

    

одежда помогает найти 
романтического партнера 

       0,21*   

Влияние образа тела на 

качество жизни 
0,49*** 0,47*

** 

0,51*

** 

0,49*

** 

0,54*** 
0,52*** 

0,33**

* 

0,44**

* 
0,28** 

0,59*

** 
Оценка внешности 0,58*** 0,54*

** 

0,57*

** 

0,59*

** 

0,54*** 
0,59*** 0,29** 

0,47**

* 
0,44*** 

0,49*

** 
Ориентация на внешность 0,39*** 0,39*

** 

0,35*

** 

0,35*

** 

0,49*** 
0,42*** 0,23* 0,29** 0,24* 

0,46*

** 
Удовлетворенность пара-

метрами тела 
0,56*** 0,48*

** 

0,53*

** 

0,54*

** 

0,48*** 
0,55*** 

0,37**

* 

0,42**

* 
0,38*** 

0,45*

** 
Озабоченность лишним 

весом 
   -

0,25*

* 

-0,22* 

-0,21*** 

    

 

Регрессионный анализ выявил в первой ис-

следуемой группе влияние оценки собственной 

внешности на все компоненты психологического 

благополучия: аффективный (R=0,56; R2=0,31; 

β=0,53; р=0,000); когнитивный (R=0,51; R2= 

0,26; β=0,48; р=0,000); конативный (R=0,51; R2= 

0,26; β=0,49; р=0,000); рефлексивный (R=0,57; 

R2=0,33; β=0,54; р=0,000); ценностно-смысловой 

(R=0,59; R2=0,35; β=0,36; р=0,0002). Также для 

ценностно-смыслового компонента предиктором 

является ориентация на внешность (R=0,59; 

R2=0,35; β=0,31; р=0,001) и общий уровень пси-

хологического благополучия (R=0,54; R2=0,29; 

β=0,52; р=0,000). 

Кроме того, было обнаружено влияние пара-

метров методик оценки собственного тела и об-

раза тела на качество жизни. Так, удовлетворен-

ность параметрами тела влияет на физическое 

здоровье (R=0,44; R2=0,19; β=0,42; р=0,000012); 

совокупность параметров «влияние образа тела 

на качество жизни» (β=0,32; р=0,0012) и «удо-

влетворенность параметрами тела» (β=0,31; 

р=0,002) оказывает влияние на эмоциональные 

переживания (R=0,57; R2=0,33; р=0,00) и сферу 

общения (R=0,67; R2=0,45; р=0,00002) (β1=0,45; 

р=0,000; β2=0,28; р=0,002). На активность в сво-

бодное время влияет оценка внешности (R=0,43; 

R2=0,19; β=0,41; р=0,000). 

Во второй группе респондентов, то есть в пе-

риод средней взрослости, выявлено меньшее ко-

личество корреляционных связей (Таблица 4). 

 

Таблица 4. 

Корреляции психологического благополучия и качества жизни с функционалом одежды 

в средней возрастной группе 
 

 Аффек-
тивный 

компонент 

Когни-
тивный 

компо-

нент 

Кона-
тивный 

компо-

нент 

Рефлексив-
ный компо-

нент 

Ценностно-
смысловой 

компонент 

Общий 
уровень 

Эмоцио-
нальные 

пережи-

вания 

Актив-
ность в 

свобод-

ное время 

Сфера 
обще-

ния 

Оценка внешности 0,65*** 0,54** 0,46* 0,63*** 0,65*** 0,59*** 0,44*  0,59**

* 
Ориентация на 

внешность 
   0,39* 0,39*     

одежда является 
защитой от людей и 

обстоятельств 

       0,39*  

одежда помогает         0,39* 
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устроиться на рабо-

ту 

одежда помогает 

чувствовать себя 

благополучным 

        0,45* 

 

Регрессионный анализ показал, что оценка 

субъектом собственной внешности обусловлива-

ет выраженность компонентов психологического 

благополучия: аффективного (R=0,64; R2=0,41; 

β=0,61; р=0,0005); рефлексивного (R=0,62; 

R2=0,39; β=0,59; р=0,0006); ценностно-

смыслового (R=0,63; R2=0,39; β=0,59; р=0,0006), 

а также общий уровень психологического благо-

получия (R=0,61; R2=0,37; β=0,58; р=0,001) 

Сфера общения как аспект качества жизни 

также испытывает влияние оценки внешности 

(R=0,58; R2=0,33; β=0,55; р=0,002). 

В третьей группе (период поздней взрослости) 

обнаружено (Таблица 5) довольно большое число 

корреляций, однако не выявлено ни одного влия-

ющего на изучаемые нами параметры аспекта. 

 

Таблица 5. 

Корреляции психологического благополучия и качества жизни с функционалом одежды 

в старшей возрастной группе 
 

 Аффек-

тивный 

компо-
нент 

Когни-

тивный 

компо-
нент 

Кона-

тивный 

компо-
нент 

Рефлек-

сивный 

компо-
нент 

Ценност-

но-

смысловой 
компонент 

Общий 

уро-

вень 

Физиче-

ское 

здоровье 

Эмоцио-

нальные 

пережи-
вания 

Актив-

ность в 

свобод-
ное 

время 

Сфера 

обще-

ния 

одежда влияет на 
мое настроение 0,64* 

 0,72**  0,81** 
0,63* 

  0,65* 0,75*

* 
одежда повышает 

уверенность в себе 
0,69* 0,60* 0,63*  0,69* 0,66*     

одежда помогает 
устроиться на 

работу 
0,65* 

  0,71**  
0,65* 

 0,60*   

одежда помогает 

чувствовать себя 
благополучным 

0,78** 
0,65* 0,81** 0,81** 0,83*** 0,79*

* 

    

одежда помогает 

добиваться своих 
целей 

0,64* 
 0,63* 0,68* 0,66* 

0,67* 
    

одежда помогает 

найти друзей 
  0,66* 0,62* 0,64*      

одежда создает 
комфорт 

    0,64*      

одежда защищает 

меня от холода и 

грязи 

        0,69*  

Оценка внешности         0,65*  
Оценка собствен-
ного веса 

      -0,80**    

 

Выявлены различия между возрастными 

группами в контексте проявления индивидуаль-

ности, репрезентации себя окружающим (одежда 

помогает не выделяться, не отличаться от дру-

гих) – минимально значим данный параметр для 

лиц старшего возраста. Полагаем, это хорошо 

соотносится с возрастными задачами, в соответ-

ствии с которыми субъект уже достиг опреде-

ленного уровня развития в профессии, построил 

семью и стремится только удерживать достигну-

тый уровень социального капитала, не ориенти-

руясь на презентацию себя новым социальным 

группам. 

Заключение 

В младшей возрастной группе одежда выпол-

няет достаточно много функций и тесно связана 

с параметрами психологического благополучия и 

качества жизни. Респонденты отмечают и за-

щитную (одежда защищает от холода и грязи; 

одежда является защитой от людей и обстоятель-

ств), и регулятивную функцию (одежда помогает 

чувствовать себя благополучным, не выделяться, 

не отличаться от других), и функцию создания 

настроения и комфортного самочувствия (одеж-

да создает комфорт, повышает уверенность в се-

бе, влияет на настроение), и практической помо-

щи в жизни (одежда помогает устроиться на ра-
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боту, помогает добиваться своих целей), и соци-

ализирующую (одежда помогает найти романти-

ческого партнера, друзей, привлечь внимание и 

др.). Также мы выявили значимое влияние оцен-

ки собственной внешности на ощущение психо-

логического благополучия.  

В средней возрастной группе мы наблюдаем 

значительно меньшее количество связей функ-

ционала одежды с ощущением благополучия 

(одежда является защитой от людей и обстоя-

тельств, помогает устроиться на работу, чувство-

вать себя благополучным), но все же оценка соб-

ственной внешности остается фактором психоло-

гического благополучия субъекта. 

В старшей возрастной группе довольно боль-

шое количество связей функционала одежды с 

параметрами благополучия в контексте защиты 

(одежда защищает от холода и грязи), социали-

зации (одежда помогает найти друзей), регуля-

ции (одежда помогает чувствовать себя благопо-

лучным), практической помощи в деятельности 

(одежда помогает добиваться своих целей, одеж-

да помогает устроиться на работу), создания 

настроения и комфортного самочувствия (одеж-

да влияет на настроение, повышает уверенность 

в себе, создает комфорт), однако оценка внешно-

сти перестает быть предиктором психологиче-

ского благополучия.  

Таким образом, одежда и внешний облик 

имеют неодинаковое значение для лиц разных 

возрастных групп, однако на любых возрастных 

этапах они взаимосвязаны с компонентами пси-

хологического благополучия и параметрами ка-

чества жизни; помогают решать актуальные воз-

растные задачи.  

Максимально связан функционал одежды и 

параметры внешнего облика с компонентами 

психологического благополучия и качества жиз-

ни в молодом возрасте. 

С возрастом уменьшается влияние, оказывае-

мое функционалом одежды и параметрами 

внешнего облика на психологическое благополу-

чие и качество жизни. 

Ограничениями настоящего исследования мо-

гут выступать невозможность охвата иных воз-

растных периодов и отсутствие анализа парамет-

ров в зависимости от пола респондентов. Обозна-

ченные ограничения мы постараемся преодолеть в 

последующих работах по данной тематике. 
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Аннотация. Целью исследования выступило изучение факторов исторической эволюции деятельности че-

ловека, ее разных форм и видов; в качестве объекта рассматривались формы трудовой активности человека; 

в качестве предмета – факторы и особенности эволюции деятельности крестьян и фермеров; в ходе исследова-

ния использовались методы: историко-теоретический анализ, предметно-категориальный анализ. Были выдви-

нуты следующие гипотезы: во-первых, исторически изменяющиеся виды деятельности людей «кристаллизуют-

ся» в немногих устойчивых формах трудовой активности человека. Во-вторых, формы трудовой активности 

человека эволюционируют при сочетании нескольких условий (особенностей поселений и культуры сообществ, 

возможности и необходимости специализации вида деятельности, развития товарного производства, обще-

ственного разделения труда и др.). И наконец, фрагменты социальной действительности могут входить в пред-

мет дисциплинарно организованного знания при условии их представления как идеальных объектов (идеальных 

теоретических объектов и идеальных эмпирических объектов). 

Рабочие гипотезы подтверждаются. На основании анализа крестьянства и фермерства констатируется, что 

тесная связь человека с природой ограничивает возможности специализации и развития его деятельности. Мел-

копоместные поселения, небольшие участки обрабатываемой земли, несложный трудовой инвентарь, ограни-

ченное товарное производство, крупные «единицы» этого типа хозяйствования – семья как коллективный субъ-

ект, крестьянский двор как форма организации жизнедеятельности, особая культура (сельская), низкий уровень 

в социальной стратификации общества, – также не способствовали быстрой эволюции этой формы. Лишь при 

укрупнении социальных объектов (поселений, государств, центральной власти, товарного обмена и пр.) созда-

ются предпосылки для выделения отдельных деятельностей, их последующего дифференцирования и развития. 

Предлагается историко-эволюционный подход как дополняющий системогенетический. Если в центре си-

стемогенетического подхода его «точками отсчета» выступает человек как субъект, осваивающий и/или испол-

няющий исторически развитую, сформированную деятельность, то «измерениями» и предметом историко-

эволюционного подхода выступают предпосылки, процессы и эволюция становления форм трудовой активно-

сти людей. 

Ключевые слова: предмет; эволюция; формы трудовой активности; работа; ремесло; профессия; деятель-

ность; крестьянство; фермерство 
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tion of the activities of peasants and farmers; methods: historical and theoretical analysis, subject-categorical analysis. 

Hypotheses: 1. Historically changing types of human activity «crystallize» in a few stable forms of human labor activi-

ty. 2. Forms of human labor activity actively evolve under a combination of several conditions (features of settlements 

and community culture, the possibility and necessity of specialization of the type of activity, development of commodi-

ty production, social division of labor, etc.). 3. Fragments of social reality can be included in the subject of disciplinary 

organized knowledge provided that they are presented as ideal objects (ideal theoretical objects and ideal empirical ob-

jects). The working hypotheses are confirmed. Based on the analysis of the peasantry and farming, it is stated that the 

close connection of man with nature limits the possibilities of specialization and development of his activity. Small set-

tlements, small plots of cultivated land, simple labor inventory, limited commodity production, large «units» of this 

type of management - the family as a collective subject, the peasant household as a form of organizing life, a special 

culture (rural), a low level of social stratification of society, also did not contribute to the rapid evolution of this form. 

Only with the enlargement of social objects (settlements, states, central government, commodity exchange, etc.) are the 

prerequisites created for allocating individual activities, their subsequent differentiation and development. 

The historical-evolutionary approach is proposed as a complement to the system-genetic approach. If the center of 

the system-genetic approach, its «reference points» is a person as a subject mastering and/or performing historically 

developed, formed activity, then the «dimensions» and subject of the historical-evolutionary approach are the prerequi-

sites, processes and evolution of the formation of forms of people’s labor activity.  
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Введение 

Наши исследования форм трудовой активно-

сти человека были инициированы работами 

В. А. Мазилова, в которых центральными для нас 

выступали два тезиса: о предмете психологии и 

«методологии снизу». Мазилов в одной из работ 

констатировал: «Методология должна быть ме-

тодологией “снизу”. … методологические поло-

жения должны идти … от проведения психоло-

гических исследований, от опыта и обобщений 

самой психологической науки» [Мазилов, 2017, 

с. 10]. В цикле своих публикаций в 2000-х уче-

ный последовательно развивал и предлагал вари-

анты интеграции методологий и подходов, ново-

го понимания предмета дисциплины как условий 

становления интегративной психологии, то есть 

последовательно проводил «линию методологии 

сверху». Вероятно, в этом – регулярных предло-

жениях и ожиданиях на понимание коллег, их 

соучастие и содействие и состоят два генераль-

ных пути развития науки – «методология свер-

ху» как разработки методологов, позволяющие 

проводить «аудит» состояния и выделять ориен-

тиры желаемого будущего, и «методология сни-

зу» – как наработок полевых исследователей, как 

регулярное получение новых научных и эмпири-

ческих фактов, позволяющих нам понимать, 

с чем же мы имеем дело, в чем заключается со-

циальный запрос «здесь и теперь».  

Едва ли можно аргументированно возражать 

против необходимости проведения регулярной 

методологической рефлексии своей деятельности 

полевыми исследователями. Сложность решения 

этих задач видится в «правилах» корректности 

построения частных концепций, описывающих и 

объясняющих данный класс частных задач и при 

этом сохраняющих эвристичность в отношении 

более широкого круга задач, при этом дополня-

ющих базовые тезисы методологов науки.  

Более сложным видится вопрос о предмете 

дисциплины [Мазилов, 2020]. Едва ли можно 

спорить с тем, что 150 лет назад и позже – 

100 лет, 50 лет назад предмет нашей гуманитар-

ной дисциплины был «взят слишком узко». Здесь 

открытыми остаются вопросы, насколько широ-

ко должны быть представлены фрагменты соци-

альной действительности в границах историче-

ских развивающегося дисциплинарного знания. 

Какой объем действительности гуманитарная 

дисциплина способна конструктивно осваивать 

на разных этапах ее развития? Должен ли «объ-

ем» предмета быть избыточным, побуждающим 

к развитию науки, но в то же время и провоци-

рующим к его разночтению, нескончаемым дис-

куссиям, закрытости ученых в рамках своих 

научных школ? Или же предмет дисциплинарно 

организованного знания должен изменяться. 

Расширяться, развиваться соответственно разви-

тию методологии дисциплины и ей адресован-

https://elibrary.ru/
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ному социальному запросу? Другими словами, 

ориентиром в развитии научной дисциплины 

должны быть ее предельные задачи или же оп-

тимальные, согласованные с практико ориенти-

рованными, и что может направлять движение 

науки по первому или второму пути?   

Если задать обратные вопросы и несколько их 

заострить, сформулируем так. Все ли фрагменты 

социальной действительности могут и должны 

быть включены в предмет? Если предмет дисци-

плины имеет жесткие дисциплинарные границы, 

каковы возможности проведения междисципли-

нарных исследований? Если предмет тесно свя-

зан с дисциплинарным подходом, каковы функ-

ции проблемного подхода?  

В наших работах общие тезисы методологов и 

историков науки – В. А. Аллахвердова, В. А. 

Кольцовой, В. А. Мазилова, Т. Д. Марциновской, 

А. В. Юревича и др., рассматриваются через 

«призму» типового предмета полевых исследова-

ний. Сразу признаем, что наши частные результа-

ты не могут опровергать общее, но они могут за-

острять внимание на особенном – на некоторых 

важных «деталях» тех или иных положений, вы-

двигаемых методологами и историками. 

Одним из исторических «узелков» для психо-

логии труда назовем сельскохозяйственный труд. 

Если труд человека на земле – растеневодство, 

животноводство, есть труд, то он должен содер-

жать в себе все то, что и должно выступать 

предметом тех областей нашей дисциплины, 

в которых целенаправленно изучается трудовая 

деятельность – психологии труда (индустриаль-

ной, промышленной), психологии организацион-

ного развития и др. Но упоминаний об этой ис-

ходной для всех других форм трудовой деятель-

ности мы не найдем ни в обзорах узких специа-

листов [см. обзоры: Карпов, 2021; Толочек, 

2021в; 2024б; др.], ни историков. За минувшие 

полтора столетия развития психологии эта об-

ласть не была включена в ее предмет, и, видимо, 

никогда не будет включена. Условно назовем эту 

сферу деятельности и жизнедеятельности людей 

(или шире — фрагменты социальной действи-

тельности) – крестьянство и фермерство как 

формы трудовой активности человека. Раз-

мышление о том, почему же эта праформа труда, 

едва ли не основа самой эволюции человечества 

и человека как субъекта труда, субъекта деятель-

ности, до настоящего времени пренебрегается 

нашей дисциплиной, и побудило к размышлению 

и анализу заданных выше вопросов. 

  Целью исследования выступало изучение 

форм и факторов исторической эволюции дея-

тельности человека, ее разных видов; в качестве 

объекта рассматривались формы трудовой ак-

тивности человека; в качестве предмета – фак-

торы и особенности эволюции деятельности кре-

стьян и фермеров. В цикле работ используются 

методы: историко-теоретический анализ, пред-

метно-категориальный анализ. Гипотезы: 1. Ис-

торически изменяющиеся виды деятельности лю-

дей «кристаллизуются» в немногих устойчивых 

формах трудовой активности человека. 2. Формы 

трудовой активности человека эволюционируют 

при сочетании нескольких условий (особенностей 

поселений и культуры сообществ, возможности и 

необходимости специализации вида деятельности, 

развития товарного производства, общественного 

разделения труда и др.). 3. Фрагменты социальной 

действительности могут входить в предмет дис-

циплинарно организованного знания при условии 

их представления как идеальных объектов (иде-

альных теоретических объектов и идеальных эм-

пирических объектов). 

Результаты исследования 

1. Эволюция деятельности: три формы 

трудовой активности человека 

Признавая высокий уровень научных работ 

в русле методологии системогенетического и ме-

тасистемогенетического подхода, мы отмечали, 

что изучение деятельности и ее субъекта предста-

вителями этого подхода проводится на моделях 

современной развитой деятельности — профес-

сиональной, учебной, интеллектуальной и пр. 

[Карпов, 2021; 2015; Кашапов, 2017; Поваренков, 

2019; Слепко, 2019; Шадриков, 1982; 1996; др.]. 

Разделяя методологию и аргументацию предста-

вителей названных подходов, мы обращали вни-

мание, в частности, на исходные «системы изме-

рений» феноменов, на своего рода «точки отсче-

та» в построении научного изучения явлений. 

Первой из таких «систем измерений» или «точкой 

отсчета» назван «человек как субъект деятельно-

сти, “вступающий” в эту деятельность; во всех 

работах представителей данного подхода рас-

сматривается исключительно та или иная профес-

сиональная деятельность, которую осваивает че-

ловек (как ученик, студент, обучающийся, оптант 

и т. п.) или опытный профессионал, ее выполня-

ющий; также типичным объектом в русле систе-

могенетического подхода выступает человек 

в процессах его развития как профессионала, в 

процессах формирования его профессиональной 
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карьеры, то есть некоторый временной отрезок 

регулярных изменений качеств человека как 

субъекта» [Толочек, 2024, с. 135–136]. Второй 

«системой измерений» выступают процессы «ста-

новления системы “человек – профессия”. Есть 

человек, овладевающий и/или выполняющий ему 

заданную, давно сформированную профессио-

нальную деятельность, которую он осваивает 

и/или выполняет, согласно ему предложенным 

прототипам» [Толочек, 2024, с. 136]. 

Если это так, «если в «центр» системогенети-

ческого подхода поставлен отдельный человек и 

процессы его становления как субъекта деятель-

ности, то ему 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» [Толочек, 

2024, с. 136]. 

Одной из «точек отсчета» в нашем изучении 

этих исторических процессов стал критический 

анализ тезисов К. Маркса о сущности труда, раз-

деляемых, поддерживаемых и развиваемых оте-

чественными учеными на протяжении ХХ ст. 

«Согласно устоявшемуся пониманию, труд рас-

сматривается как процесс, … в котором человек 

своей собственной деятельностью опосредству-

ет, регулирует и контролирует обмен веществ 

между собой и природой» [Маркс, 1967, с. 188]. 

Это понимание активно поддерживалось совет-

скими философами, социологами, экономистами 

и наиболее концентрированно оно представлено 

в словарях [Толочек, 2021а]. «Определенное от-

ношение человека к природе – первая сторона 

труда. Преобразуя внешнюю природу, человек 

вместе с тем преобразует и свою собственную 

природу. Изменение внешней природы есть 

в первую очередь приспособление предметов 

к потребностям человека. … Вторая сторона 

труда – общественный характер отношения лю-

дей друг к другу по поводу условий, процесса и 

результата трудового отношения к природе» 

[Философский словарь, 1980, с. 376].   
Вторую «точку отсчета» определяли резуль-

таты историко-эволюционного анализа. Полагая, 
что более адекватным для анализа современных 
развитых форм деятельности является не поня-
тие «труд», а формы трудовой активности че-
ловека, резюмируем следующее: «...исторически 
первой массовой формой была “работа”, вто-

рой – “ремесло”. Хронология становления трех 
форм такова: работа (около 10000–30000 лет 
назад; ее “кристализованные” формы можно раз-
личать уже за 2–3 тыс. л. до н. э., в периоды рас-
цвета 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.)... Начало становления про-
фессий относится к концу XII – началу XIII ст., 
их классические формы в Европе и США пред-
ставлены уже в XVII-ХХ ст.; первыми основны-
ми сферами зарождения профессий стали уни-
верситеты, мануфактуры, большие наемные ар-
мии» [Толочек, 2024а, с. 129]. Предлагалось и 
лаконичное определение трех выделенных форм: 
«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» [Толочек, 2024а, с. 129]. «Выде-
лим и характерные тенденции становления и 
эволюции трех форм трудовой активности чело-
века. Работа — стремление к минимизации уси-
лий, самосбережение человека, личностная от-
страненность, 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 (профессио-
нальная деятельность) – дифференциации на 
специальности, порождение новых профессий, 
широкие взаимодействия с социальными инсти-
тутами, открытость технологий и знания. В упо-
минаемых выше статьях также рассматривались 
основные факторы становления трех форм и кос-
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венные условия, их поддерживающие (широкое 
использование латинского языка как языка меж-
дународного общения, книгопечатание, расши-
рение торговли и товарно-денежных отношений 
и др.)» [Толочек, 2024а, с. 129]. 

Зададим вопросы: было ли что-то до выделе-
ния и обособления как особенных явлений рабо-
ты, ремесла, профессии? Из чего, на какой осно-
ве зарождались эти формы? В нашем анализе 
оправдано рассмотреть процессы становления 
деятельности человека в наибольшем из доступ-
ных в хронологическом масштабе; при решении 
поставленных задач есть основания выделять два 
исторических периода, две «точки бифуркации» 
в эволюции видов деятельности человека – пер-
вая и вторая неолитическая революция. 

2. Крестьянство и фермерство как формы 

трудовой активности 
Напомним, историки и методологи науки ста-

новление новых форм трудовой активности че-
ловека, помимо собирательства, охоты и рыбо-
ловства, связывают с переходом от присваиваю-
щего хозяйствования к производящему хозяй-
ствованию. На первой стадии неолитической 
революции зарождаются земледелие и скотовод-
ство, на второй – из первых двух базовых форм 
выделяется ремесло [Степин, 2000]; последнее во 
многом связано с появлением крупных устойчи-
вых поселений людей на пересечении торговых 
путей – городов. Однако более точной характе-
ристикой процесса становления и эволюции тре-
тьей формы трудовой активности человека, 
скорее, будет не «выделение ремесла» из много-
образия видов сельского труда, а его отделение, 
его высвобождение, его обособление как особой 
и самодостаточной формы, образно – это было 
«рассечение пуповины», связывающей ремесло с 
земледелием и скотоводством. Ремесло стало 
ремеслом лишь при ограничении его конструи-
рующих и определяющих видов деятельности, 
пространства и времени его функционирования, 
числа в нем участвующих субъектов, используе-
мых исходных материалов и средств (инстру-
ментов). Становление ремесла как феномена 
происходило вследствие «самоограничения» – 
отсечения и сокращения множества сопряжен-
ных видов деятельности, когда «целое больше 
его составляющих частей» (Евклид), когда число 
частей обозримо и исчесляемо. Рассмотрим раз-
ные виды деятельности и жизнедеятельности 
людей в их современном бытии как реликты пер-
вых пра-форм трудовой активности человека. 

Если верно, что крестьянство есть своего ро-
да реликт, есть исходная пра-форма всех других 

форм и видов деятельности человека, рассмот-
рим его на примере сохранившихся до ХIХ–
ХХI ст. прототипов в России и в других макроре-
гионах, которые стали предметом изучения спе-
циалистов, ученых, мыслителей, управленцев. 
Фермерство в этом плане можно рассматривать 
как хронологически сравнительно позднюю мо-
дификацию крестьянства. 

Крестьянское хозяйство стало предметом по-
следовательного научного изучения в России с се-
редины ХIХ ст. На рубеже двух минувших столе-
тий наиболее крупными исследователями кресть-
янства и сельскохозяйственного труда признаются 
Н. Д. Кондратьев, Н. П. Макаров, А. В. Чаянов, 
А. Н. Челинцев. Отечественные ученые, работаю-
щие в данной проблематике в середине и в конце 
ХХ ст. довольно согласованно описывают и оце-
нивают состояние, структуру крестьянского хозяй-
ства, отдавая должное своим предшественникам 
[Анфимов, 1980; 1984; Данилов, 1977; Дружинин, 
1978; Макаров, 1924; 1925; Рындзюнский, 1983; 
др.]. Примечательно, что в целом также согласова-
ны и суждения зарубежных специалистов, изучав-
ших жизнь и хозяйство деревни в Европейских 
странах, в Африке, в Латинской Америке [Вели-
кий..., 1992]. В отношении данной проблематики 
можно видеть редкое в науке единомыслие специ-
алистов в их описаниях, оценках и суждениях 
о разных сторонах жизни крестьян и фермеров, 
которое мы объясняем фактом давно исторически 
определившейся формы, точнее – пра-формы тру-
довой активности человека и шире – формы орга-
низации жизнедеятельности, которая на протяже-
нии последних двух столетий оставалась сравни-
тельно мало изменчивой в ее атрибутивных свой-
ствах, свойствах крестьянства, а затем и фермер-
ства как его хронологически более поздней формы. 

Возьмем за основу определение Т. Шаниным 
крестьянства: «мелкие сельскохозяйственные 
производители, которые, используя простой ин-
вентарь и труд членов своей семьи, работают – 
прямо и косвенно – на удовлетворение своих 
собственных потребительских нужд и выполне-
ние обязательств по отношению к обладателям 
политической и экономической власти» [Шанин, 
1992, с. 11]; далее автор выделяет «четыре взаи-
мосвязанных грани» этого феномена: «семейной 
хозяйство, хозяйствование на земле, деревенская 
культура и низшее положение в системах соци-
ального господства» [Шанин, 1992, с. 11].  

Рассмотрим его содержательные аспекты. 
Прежде всего, это крупная, многосоставная еди-
ница социальной организации – крестьянский 
двор (включающий место жительства, приусадеб-
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ные постройки, используемую землю для посевов 
и содержания домашних животных, в совокупно-
сти определяющих образ жизнедеятельности лю-
дей). Второе – семья как коллективный субъект 
труда. Содержание деятельности таково, что 
только семья в целом способна обеспечивать 
функционирование крестьянского двора как хо-
зяйственной единицы при некотором разделении 
видов труда как мужских и женских. Третье – по-
лифункциональная деятельность (многозадач-
ность), предполагающая как планируемые, так и 
спонтанные переключения активности людей 
с одних задач на другие. Четвертое – выраженная 
сезонность многих видов работ. Пятое – труд на 
земле (следовательно, жесткая «привязанность» 
к данной местности, подверженной климатиче-
ским и геофизическим влияниям, тесная зависи-
мость от них людей, их образа жизни). Шестое – 
несложный инвентарь (который нередко может 
изготовляться самим крестьянином или его одно-
сельчанами — кузнецом, кожевником и др.). 
Седьмое – низкая эффективность деятельности, 
компенсируемая регулярным обращением 
к другим видам работ (работа по найму в селе и в 
городе, промыслы, ремесла и пр.). Восьмое – сов-
местная деятельность семьи при отсутствии 
«долей» ее членов в общем хозяйстве, в общем 
богатстве. Лишь в случае отделения члена семьи 
ему могла быть предоставлена та или иначе часть 
земли и других угодий по усмотрению главы се-
мьи. Девятое – высокая значимость внешнего 
контроля деятельности и поведения людей (в се-
мье – со стороны старшего из мужчин, «большой» 
среди женщин, в поселении – соседей, «обще-
ства»). При вступлении в брак жизнь молодых 
контролировали обе семьи. 

В отличие от ему предшествующей формы 
крестьянства фермерство есть капиталистиче-
ская организация ведения сельскохозяйственного 
производства. Фермерство отличает больший 
масштаб используемых земельных угодий (от 
нескольких гектаров до нескольких сот гекта-
ров), больший масштаб разных видов работ, ши-
рокое использование современной техники, не-
редко использование наёмного труда – сезонное 
или постоянное привлечение дополнительной 
рабочей силы, ориентация товарного хозяйства 
на рыночный спрос, активность в банковских 
операциях (получение ссуды и др.). Становление 
этой технически обогащенной формы и ее широ-
кое распространение, начало которого можно 
условно относить к ХVII ст. (сначала в Велико-
британии, несколько позже в период великих 
географических открытий как захват земель в 

колониях – в Северной Америке, Австралии, Но-
вой Зеландии и др.). Примечательная особен-
ность фермерства – его меньшая связанность с 
историей социальной организации человеческих 
сообществ (первобытно-общинного строя, рабо-
владельческого, феодального – в понятиях 
К. Маркса). 

Но и при таких новых средствах и способах 
ведения хозяйственной деятельности рентабель-
ность фермерства в разных макрорегионах (Ев-
ропа. Северная Америка, Австралия, Азия) часто 
не высока [Великий..., 1992; Данилов, 1977; 
Дружинин, 1978; Макаров, 1924; 1925; др.]. 
Фермерство от крестьянства отличает его 
большая техническая оснащенность, наукоем-
кость товарного производства, с ними связанные 
дополнительные виды деятельности, тогда как по 
образу жизни представители этих близких форм 
трудовой активности сходны между собой, во 
всяком случае, при сравнении с городским насе-
лением, крестьян и фермеров можно объединять 
в одну социальную группу. 

Обобщая, обе разновидности сельского труда 
можно представить и описать так: сравнительно 
низкий уровень образования и благосостояния 
людей, нестабильность их доходов, регулярная 
неопределенность результатов их труда, осед-
лость жизни и особая культура (деревенская, 
сельская), особые отношения людей в семье 
(патриархальность) и в поселениях, высокая зна-
чимость внешних форм контроля жизни, обще-
ственного мнения, суждений «общества» о чело-
веке, в формировании его репутации, чрезвычай-
но много определяющей в его возможностях хо-
зяйствования. 

Итак, в крестьянстве и фермерстве, как бы 
сливаются разные стороны (аспекты), сравни-
тельно четко выделяемые в трех формах, назван-
ных нами работа, ремесло, профессия [Толочек, 
2021а; 2021б; 2024]. Крестьянство и фермерство 
диффузно, многогранно, многокомпонентно. Об-
разно, люди арендуют у Природы как «работода-
теля» землю и другие богатства, выступающие 
средствами и источниками их дохода, выступая 
при этом как наемные работники, полностью 
подчиняясь ее «капризам» — ранняя или поздняя 
весна, жаркое или холодное лето, влажное или 
сухое, определяют спектры актуальных работ, от 
которых нельзя отклониться. С одной стороны, 
они подчинены обстоятельствам, с другой – ак-
тивно преобразуют природные условия (выру-
бают леса, осушают болота, строят каналы, за-
пруды, удобряют землю, выводят новые виды 
животных и пр.). С одной стороны, крестьянство 
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и фермерство содержит в себе все признаки ре-
месла (изготовление целого, завершенного про-
дукта и с использованием местного сырья, про-
стых технологий и инструментов), с другой – их 
актуальную жизнедеятельность отличает нали-
чие множества разнообразных и часто сменяе-
мых частных работ, которые можно перепору-
чать любому здоровому человеку. 

Примечательной особенностью этой сферы 
выступает ее двойственность относительно ха-
рактеристик трех ранее выделенных форм трудо-
вой активности человека. С одной стороны, она 
характеризуется самоограничением и самосбе-
режением субъекта ввиду множества разных ак-
туальных задач (отличающих работу), с дру-
гой – ей присуще порождение новых видов дея-
тельности (отличающих профессию); с одной 
стороны, она характеризуется самоограничением 
и самосбережением субъекта, с другой, ее атри-
бут – изготовление целостного, завершенного 
продукта (что характерно для ремесла). С одной 
стороны, ведение крестьянского хозяйства тре-
бует глубоких знаний, умений, навыков, с дру-
гой – оно не требует образования, образованно-
сти и специального обучения человека. С одной 
стороны, семья является целостной трудовой 
«единицей», вне которой крестьянской хозяйство 
просто не существует, с другой – столетиями со-
храняется практика ухода мужчин в город на за-
работки при неблагоприятных «видах на уро-
жай». С одной стороны, в многопрофильном 
сельском хозяйстве требуется творческий, ак-
тивно деятельный подход каждого человека, 
с другой – крестьянская семья существует при 
патриархальном руководстве со стороны старше-
го; в ней утвердился и поддерживается строгий 
регламент отношений, жесткая дисциплина тру-
да и быта. С одной стороны, культура быта тре-
бует закрытости отношений людей в семье («мой 
дом – моя крепость», «не выносить сор из избы» 
и т. п.), с другой – в этой культуре высока роль 
окружения («общества») в регуляции поведения 
людей; жизнь молодых, вступивших в брак, кон-
тролировали обе семьи. С одной стороны, жест-
кий контроль поведения и жизни каждого члена 
семьи, с другой – допускается выход человека из 
круга семьи: дочь вышла замуж (то есть вышла, 
ушла за мужем), сын ушел в город; но и первое и 
второе уже воспринимаются как свершившееся и 
необратимое (они – «отрезанный ломоть»). 
Наряду с этим для крестьянства характерно и 
противоположное – усиление, укрепление семьи 
при острой необходимости. Так, если в семье 
крестьянина только дочери, в случае замужества 

первой в дом жены приходил ее муж (прозвище 
«примак» сохранилось в настоящем как фами-
лии – Примак, Примаков). В казачьих станицах 
до настоящего времени вдов и вдовцов в любом 
возрасте «общество» стремится свести в одну 
новую семью.  

С одной стороны, плановое хозяйствование, 
с другой – относительные, косвенные связи тру-
да и его вероятных результатов. С одной сторо-
ны, главное в этой сфере – работа на земле, 
с другой – нередко высока доля дополнительных 
заработков «на стороне» – до 70-80 % годового 
дохода [Великий..., 1992; Макаров, 1925; Рын-
дзюнский, 1983; др.]. Другими словами, с одной 
стороны, крестьяне своим образом жизни и куль-
турой «привязаны к земле», с другой — они мо-
бильны, регулярно и надолго могут «переклю-
чаться» на другие виды заработка. 

Обобщая, можно констатировать, что тесная 
связь человека с природой сильно ограничивала 
возможности тонкой специализации его деятель-
ности и ее последующее развитие как деятельно-
сти «кристализованной», особенной, качественно 
определенной. Крестьянство всегда как бы 
«врастало» в геофизические условия своего ре-
гиона, неся его «печать» на всех видах трудовой 
активности. Мелкопоместные поселения, не-
большие участки обрабатываемой земли, не-
сложный трудовой инвентарь, ограниченное то-
варное производство также не способствовали 
быстрой эволюции этой формы трудовой актив-
ности. Сопряженными условиями сравнительно 
медленных исторических изменений выступали 
чрезмерно крупные «единицы» этого типа хозяй-
ствования – семья как коллективный субъект; 
крестьянский двор как форма жизнедеятельности 
группы людей; особая культура (сельская, дере-
венская); низкий уровень в социальной страти-
фикации общества. Важным фактором этой пра-
формы можно считать и сохраняющиеся «следы» 
связи образа жизни людей с давно ушедшими 
социальными формациями. 

Вероятно, лишь при укрупнении социальных 
объектов (поселений, государств, структуры цен-
тральной власти, налаженного товарного обмена 
и пр.) создавались предпосылки для выделения 
отдельных деятельностей из их «родового ку-
ста», их последующее дифференцирование и 
развитие как особенных, в свою очередь, форми-
руя особые социальные группы людей, поддер-
живающих эти особенные деятельности, дово-
дящие их до «кристализации». Первой массовой 
формой их преобразований стали ремесла, рас-
ширение и развитие которых вело и к развитию 
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индивидуальности человека, следовательно, и 
к более динамичному развитию человеческих 
сообществ. 

Завершая анализ признаем, что в целом выше 
сформулированные рабочие гипотезы подтвер-
ждаются. Согласно результатам цикла работ [То-
лочек, 2021а; 2021б; 2024а; 2024б] можно кон-
статировать, что исторически изменяющиеся ви-
ды деятельности людей «кристаллизуются» 
в немногих устойчивых формах трудовой актив-
ности человека (среди которых мы выделяем три 
базовых – работа, ремесло, профессия). На ос-
новании анализа литературных материалов мож-
но утверждать, что формы трудовой активности 
человека эволюционируют при сочетании не-
скольких условий (особенностей поселений и 
культуры сообществ, возможности и необходи-
мости специализации вида деятельности, разви-
тия товарного производства и др.).  

Более сложным и едва ли имеющим «одно-
значное» решение было предположение о том, 
что фрагменты социальной действительности 
могут входить в предмет дисциплинарно органи-
зованного знания при условии их представления 
как идеальных объектов (идеальных теоретиче-
ских объектов и идеальных эмпирических объек-
тов [Степин, 2000]). Результаты проведенного 
исследования склоняют нас к признанию верно-
сти данного предположения; во всяком случае, к 
необходимости такой постановки вопроса и его 
дальнейшего обсуждения. 

Заключение 

В цикле наших работ решались двойные зада-
чи – проводилось изучение и описание разных 
форм трудовой активности человека и парал-
лельно – их методологическая рефлексия как по-
тенциального предмета исследования [Толочек, 
2021а; 2021б; 2021в; 2024а; 2024б]. Темой насто-
ящей работы выступало крестьянство и фер-
мерство — одна из праформ трудовой активно-
сти, крайне значимая для эволюции человече-
ства, но которая, вероятно, никогда не войдет 
в предмет нашей дисциплины, никогда не обре-
тет надежное место в ее дисциплинарном тезау-
русе. Вероятно, именно двойственность или 
множественность противоположных характери-
стик, отсутствие выраженной качественной 
определенности, «возвышающейся» над вариа-
тивными составляющими, их «перевешиваю-
щей», и выводят крестьянство за границы пред-
метной области психологии. Диффузность мно-
гих выделяемых учеными «единиц» крестьянства 
и фермерства (крестьянский двор, семья, нахо-

дящиеся в пользовании природные угодья, част-
но-общественная собственность на них и пр.), 
сложность их четкого разграничения и определе-
ния также сильно затрудняют возможность отне-
сения этой сферы деятельности и жизнедеятель-
ности людей к ранее дисциплинарно выделен-
ным «единицам» и научным понятиям. 

Если сравнительно легко можно было выде-
лять разные формы трудовой активности как 
«кристализованные» формы – работа, ремесло, 
профессия, и им и только  им  присущих разных 
атрибутов, то в форме крестьянства и фермер-
ства эти характеристики сцеплены, соседствуют, 
конкурируют, не позволяя этим фрагментам дей-
ствительности эволюционировать так же быстро 
и мощно, как это произошло и происходит с вы-
делившимся из них работе, ремеслу, профессии, 
вместе с последними формируемыми и особыми 
социальными группами людей, поддерживаю-
щих эти «треки развития». Другими словами, 
только при выделении типовых, «очищенных», 
«кристализованных» фрагментов действительно-
сти, позволяющих проводить их описание как 
совокупности «достаточных и необходимых» 
признаков, предлагать их четкие определения, 
делать их сравнительные описания и выделять их 
характеристики, в последующем оперировать как 
идеальными объектами, эти фрагменты социаль-
ной действительности могут полноценно входить 
в предметную область дисциплинарно организо-
ванного знания. 

Крестьянство можно и должно признать од-
ной из праформ трудовой активности человека, 
сыгравшей чрезвычайно важную роль в станов-
лении человечества, но в силу его глубинных 
характеристик, функционально часто не разде-
ленных, крайне затруднительно его вводить 
в предмет даже специальных дисциплинарных 
отраслей (психологи труда, организационной 
психологии и др.). 

В заключение повторим одну из важных посы-
лок нашей работы: «если в «центр» системогене-
тического подхода поставлен отдельный человек 
и процессы его становления как субъекта дея-
тельности, то ему дополняющим должен стать 
историко-эволюционный подход, изучающий ста-
новление деятельности человечества ... научному 
изучению подлежат как процессы воссоздания 
деятельности в процессах активности ее субъекта, 
с одной стороны, с другой – процессы становле-
ния, зарождения этой деятельности, процессы ее 
вызревания до стадии, когда можно и нужно вы-
делять ее оптимальные нормативно одобренные 
способы (НОСД) … все многообразие видов дея-
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тельности, которые создавались, апробировались 
и воссоздавались людьми, все виды деятельности, 
которые осваивают и выполняют наши современ-
ники, все виды, которые могут появляться в обо-
зримом будущем, будут воссоздаваться, “соби-
раться”, строиться, генерироваться из компонен-
тов и структур трех исторически откристаллизо-
ванных форм – “работа”, “ремесло”, “профессия” 
(профессиональная деятельность)» [Толочек, 
2014, с. 136]. Общей базой, «платформой» для 
всех последующих активно эволюционирующих 
видов деятельности человека было крестьянство, 
но в силу разных причин забытое как важный 
фрагмент социальной действительности, медлен-
но эволюционирующий, включающий в свое со-
держание множество противоположных характе-
ристик, сложно интегрируемый в предмет науч-
ных дисциплин.  

И еще одно наблюдение. С конца ХХ ст. спе-
циалисты в области культуры регулярно отме-
чают, что современное состояние нашей науки 
можно характеризовать как «психологию белого 
человека» (WEIRD). Но не меньше оснований 
утверждать, что современная психология есть 
«психология города», городского населения, го-
родских видов деятельности, городской культу-
ры, давно выделившихся и обособившихся от их 
исторических праформ, не включаемых в пред-
мет современных классических гуманитарных 
дисциплин. 

Библиографический список 

1. Анфимов A. M. Крестьянское хозяйство Европей-
ской России. 1881–1904. Москва : Наука, 1980. 233 с. 

2. Анфимов А. М. Экономическое положение и 
классовая борьба крестьян Европейской России. 
1881–1904. Москва : Наука, 1984. 230 с. 

3. Великий незнакомец: крестьяне и фермеры в со-
временном мире / пер. с англ ; сост. Т. Шанин ; под 
ред. А. В. Гордона. Москва : Прогресс-Академия, 
1992. 432 с. 

3. Данилов В. П. Советская доколхозная деревня: 
население, землепользование, хозяйство / отв. ред. 

М. П. Ким. Москва : Наука,1977. 318 с. 

4. Дружинин Н. М. Русская деревня на переломе, 
1861–1880. Москва : Наука, 1978. 274 с.  

5. Карпов А. А. Теория и практика психологиче-
ского анализа деятельности. Ярославль : Филигрань, 
2021. 316 с. 

6. Карпов А. В. Психология деятельности. В 5 т. 
Т. 1: Метасистемный подход. Москва : РАО, 2015. 546 с. 

7. Кашапов М. М. Психология творческого мыш-
ления. Москва : ИНФРА-М, 2017. 436 с. 

8. Макаров Н. П. Зерновое хозяйство Северной 
Америки. Москва : Новая деревня, 1924. 408 с. 

9. Макаров Н. П. На великом перепутье. Опыт 
сравнительного анализа эволюции сельского хозяй-

ства Китая, Соединенных Штатов Северной Америки, 
СССР, Западной Европы // Крестьянский интернацио-
нал. 1925. № 1-2. С. 61–75. 

10. Мазилов В. А. Методология психологической 
науки: история и современность. Ярославль : РИО 
ЯГПУ, 2017. 419 c.    

11. Мазилов В. А. Предмет психологии. Яро-
славль : РИО ЯГПУ, 2020. 175 с. 

12. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Москва : По-
литиздат, 1967. Т. 23. 907 с. 

13. Поваренков Ю. П. Системогенез деятельности 
профессионала : монография / Ю. П. Поваренков, 
Ю. Н. Слепко, А. Э. Цымбалюк. Ярославль : РИО 
ЯГПУ, 2019. 162 с. 

14. Слепко Ю. Н. Психология учебной деятельно-
сти школьника: Системогенетический подход / 
Ю. Н. Слепко, Ю. П. Поваренков. Ярославль : РИО 
ЯГПУ, 2019. 263 с.  

15. Степин В. С. Теоретическое знание. Москва : 
Прогресс-Традиция, 2000. 744 с. 

16. Рындзюнский П. Г. Крестьяне и город в капи-
талистической России второй половины XIX века. 
Mосква : Наука, 1983. 268 с. 

17. Толочек В. А. Исторические формы деятельно-
сти человека как объект и предмет исследования. 
Часть 1 // Ярославский педагогический вестник. 2021а. 
№ 5 (122). С. 119–133. http://dx.doi.org/10.20323/1813-
145X-2021-5-122-119-133.  

18. Толочек В. А. Исторические формы деятельно-
сти человека как объект и предмет исследования. Часть 
2 // Ярославский педагогический вестник. 2021б. № 6 
(123). С. 141–152. http://dx.doi.org/10.20323/1813-145X-
2021-6-123-141-152.  

19. Толочек В. А. Исторические формы деятельно-
сти человека как объект и предмет исследования. 
Часть 3 // Ярославский педагогический вестник. 
2024а. № 4 (139). С. 126-138. 
http://dx.doi.org/10.20323/1813-145X-2024-4-139-126. 

20. Толочек В. А. Психология труда. 4-е изд., доп. 
Санкт-Петербург : Питер, 2021в. 496 с. 

21. Толочек В. А. Технологии профессионального 
отбора. Москва : Юрайт, 2024б. 253 с. 

22. Философский словарь / под ред. И. Т. Фролова. 
Москва : Политиздат, 1980. 444 с.   

23. Шадриков В. Д. Проблемы системогенеза профес-
сиональной деятельности. Москва : Наука, 1982. 185 с. 

24. Шадриков В. Д. Психология деятельности и 
способности человека. Москва : Логос, 1996. 320 с. 

25. Шанин Т. Понятие крестьянства // Великий не-
знакомец: крестьяне и фермеры в современном мире / 
пер. с англ. ; сост. Т. Шанин ; под ред. А. В. Гордона. 
Москва : Прогресс-Академия, 1992. С. 8–20. 

Reference list 

1. Anfimov A. M. Krest'janskoe hozjajstvo Evro-
pejskoj Rossii. 1881–1904 = Peasant economy of Eu-
ropean Russia. 1881–1904.Moskva : Nauka, 1980. 233 s. 

2. Anfimov A. M. Jekonomicheskoe polozhenie i klasso-
vaja bor'ba krest'jan Evropejskoj Rossii. 1881–1904 = Eco-

http://dx.doi.org/10.20323/1813-145X-2021-6-123-141-152.%2019
http://dx.doi.org/10.20323/1813-145X-2021-6-123-141-152.%2019
http://dx.doi.org/10.20323/1813-145X-2021-6-123-141-152.%2019


 Ярославский педагогический вестник – 2024 – № 6 (141)  

В. А.Толочек 198 

nomic situation and class struggle of peasants of European 
Russia. 1881–1904. Moskva : Nauka, 1984. 230 s. 

3. Velikij neznakomec: krest'jane i fermery v so-
vremennom mire = The great stranger: peasants and farmers 
in the modern world / per. s angl ; sost. T. Shanin ; pod red. 
A. V. Gordona. Moskva : Progress-Akademija, 1992. 432 s. 

4. Danilov V. P. Sovetskaja dokolhoznaja derevnja: 
naselenie, zemlepol'zovanie, hozjajstvo = Soviet pre-farm 
village: population, land use, economy / otv. red. 
M. P. Kim. Moskva : Nauka,1977. 318 s. 

5. Druzhinin N. M. Russkaja derevnja na perelome, 
1861–1880 = Russian village at the break, 1861-1880. 
Moskva : Nauka, 1978. 274 s.  

6. Karpov A. A. Teorija i praktika psihologiche-skogo 
analiza dejatel'nosti = Theory and practice of psychologi-
cal analysis of activity. Jaroslavl' : Fili-gran', 2021. 316 s. 

7. Karpov A. V. Psihologija dejatel'nosti = Psychology 
of activity. V 5 t. T. 1: Metasistemnyj pod-hod. Moskva : 
RAO, 2015. 546 s. 

8. Kashapov M. M. Psihologija tvorcheskogo mysh-
lenija = Psychology of creative thinking. Moskva : 
INFRA-M, 2017. 436 s. 

9. Makarov N. P. Zernovoe hozjajstvo Severnoj 
Ameriki = North American grain farming. Moskva : No-
vaja derevnja, 1924. 408 s. 

10. Makarov N. P. Na velikom pereput'e. Opyt 
sravnitel'nogo analiza jevoljucii sel'skogo hozjaj-stva Kit-
aja, Soedinennyh Shtatov Severnoj Ameriki, SSSR, Za-
padnoj Evropy = At the great crossroads. Ex-perience of 
comparative analysis of the evolution of agri-culture in 
China, the United States of North America, the USSR, 
Western Europe // Krest'janskij internacional. 1925. № 1-
2. S. 61–75. 

11. Mazilov V. A. Metodologija psihologicheskoj 
nauki: istorija i sovremennost' = Methodology of psycho-
logical science: history and modernity. Jaroslavl' : RIO 
JaGPU, 2017. 419 c.    

12. Mazilov V. A. Predmet psihologii = Subject of 
psychology. Jaroslavl' : RIO JaGPU, 2020. 175 s. 

13. Marks K., Jengel's F. Sochinenija = Works. Mos-
kva : Politizdat, 1967. T. 23. 907 s. 

14. Povarenkov Ju. P. Sistemogenez dejatel'nosti pro-
fessionala=  Professional activity systemogenesis : mono-
grafija / Ju. P. Povarenkov, Ju. N. Slepko, 
A. Je. Cymbaljuk. Jaroslavl' : RIO JaGPU, 2019. 162 s. 

15. Slepko Ju. N. Psihologija uchebnoj dejatel'no-sti 
shkol'nika: Sistemogeneticheskij podhod = Psychology of 

the student's educational activity: Systemogenetic ap-
proach / Ju. N. Slepko, Ju. P. Pova-renkov. Jaroslavl' : 
RIO JaGPU, 2019. 263 s.  

16. Stepin V. S. Teoreticheskoe znanie = Theoretical 
knowledge. Moskva : Progress-Tradicija, 2000. 744 s. 

17. Ryndzjunskij P. G. Krest'jane i gorod v kapita-
listicheskoj Rossii vtoroj poloviny XIX veka = Peasants 
and the city in capitalist Russia in the second half of the 
XIX century. Moskva : Nauka, 1983. 268 s. 

18. Tolochek V. A. Istoricheskie formy dejatel'no-sti che-
loveka kak objekt i predmet issledovanija. Chast' 1 = Histor-
ical forms of human activity as an ob-ject and subject of re-
search. Part 1 // Jaroslavskij peda-gogicheskij vestnik. 2021a. 
№ 5 (122). S. 119–133. http://dx.doi.org/10.20323/1813-
145X-2021-5-122-119-133.  

19. Tolochek V. A. Istoricheskie formy dejatel'no-sti che-
loveka kak objekt i predmet issledovanija. Chast' 2 = Histor-
ical forms of human activity as an ob-ject and subject of re-
search. Part 2 // Jaroslavskij peda-gogicheskij vestnik. 
2021b. № 6 (123). S. 141–152. 
http://dx.doi.org/10.20323/1813-145X-2021-6-123-141-152.  

20. Tolochek V. A. Istoricheskie formy dejatel'no-sti 
cheloveka kak ob#ekt i predmet issledovanija. Chast' 3 = 
Historical forms of human activity as an ob-ject and sub-
ject of research. Part 3 // Jaroslavskij peda-gogicheskij 
vestnik. 2024a. № 4 (139). S. 126-138. 
http://dx.doi.org/10.20323/1813-145X-2024-4-139-126. 

21. Tolochek V. A. Psihologija truda = Labor psychology. 
4-e izd., dop. Sankt-Peterburg : Piter, 2021v. 496 s. 

22. Tolochek V. A. Tehnologii professional'nogo ot-
bora = Professional selection technologies. Moskva : Ju-
rajt, 2024b. 253 s. 

23. Filosofskij slovar' = Philosophical dictionary / pod 
red. I. T. Frolova. Moskva : Politizdat, 1980. 444 s.   

24. Shadrikov V. D. Problemy sistemogeneza pro-
fessional'noj dejatel'nosti = Problems of systemogenesis 
of professional activities. Moskva : Nauka, 1982. 185 s. 

25. Shadrikov V. D. Psihologija dejatel'nosti i sposob-
nosti cheloveka = Psychology of human activity and abil-
ity. Moskva : Logos, 1996. 320 s. 

26. Shanin T. Ponjatie krest'janstva = The concept of 
peasantry // Velikij neznakomec: krest'jane i fer-mery v 
sovremennom mire / per. s angl. ; sost. T. Shanin ; pod 
red. A. V. Gordona. Moskva : Progress-Akademija, 1992. 
S. 8–20. 

 

Статья поступила в редакцию 14.09.2024; одобрена после рецензирования 24.10.2024; принята к публикации 

21.11.2024. 

The article was submitted 14.09.2024; approved after reviewing 24.10.2024; accepted for publication 21.11.2024.

 

 

 

 



Ярославский педагогический вестник – 2024 – № 6 (141) 

____________________________________________ 

© Ледовская Т. В., Солынин Н. Э., Ходырев А. М., 2024 

Интеграция семейных ценностей в аксиологическую структуру ювенальной личности 199 199 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ,  

ПСИХОДИАГНОСТИКА ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СРЕД 

Научная статья 

УДК 159.9 

DOI: 10.20323/1813-145X-2024-6-141-199 

EDN: GCJNHT 

Интеграция семейных ценностей в аксиологическую структуру ювенальной личности 

Татьяна Витальевна Ледовская1, Никита Эдуардович Солынин2,  

Александр Михайлович Ходырев3 
1Кандидат психологических наук, доцент кафедры педагогической психологии, Ярославский государственный 

педагогический университет им. К. Д. Ушинского. 150014 г. Ярославль, ул. Республиканская, 108/1 
2Кандидат психологических наук, доцент кафедры педагогической психологии, Ярославский государственный 

педагогический университет им. К. Д. Ушинского. 150014 г. Ярославль, ул. Республиканская, 108/1 
3Кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и истории педагогики, первый проректор, Ярославский 

государственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского. 150014 г. Ярославль, ул. Республиканская, 

108/1 
1karmennnn@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0002-3134-1436 
2SoNik7-39@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0001-6896-0479 
3hodyrev1978@rambler.ru, https://orcid.org/0000-0001-9871-9440 

Аннотация. Статья посвящена исследованию актуальной проблемы формирования духовно-нравственных 

ценностей у представителей современного юношества. Акцентируется внимание на том, что существует обще-

мировая тенденция на снижение значимости института семьи и сдвига семейных ценностей в сторону других, 

не связанных с заключением брака, рождением и воспитанием детей мотиваций. Для понимания состояния си-

туации авторы опираются на системную методологическую ориентацию в понимании семьи, а также системно-

функциональный подход к ценностям и ценностным ориентациям. Цель статьи: определить, какое место ценно-

сти семьи занимают в общей психологической структуре ценностей в юношеском возрасте. В исследовании 

принимали участие учащиеся юношеского возраста школ и вузов г. Ярославля. Представители 10-х и 11-х клас-

сов – 40 человек, 1-й курс вуза – 19 человек, 2-ой курс вуза – 25 человек, 3-й курс вуза – 25 человек, 4-й курс 

вуза – 20 человек. Общий объем выборки исследования – 129 человек. Для диагностики структуры ценностей и 

определения роли ценности семьи в структуре ценностей юношей выбираем комплексную методику: «Методи-

ка диагностики структуры ценностей» (Б. С. Алишев), методику диагностики ценностной направленности лич-

ности в континууме «Я – не Я» (Б. С. Алишев, Е. Р. Сагеева) и комплексную методику изучения основных со-

циальных установок личности (Б. С. Алишев, Г. И. Кашапова, Е. Р. Сагеева). В результате исследования выяв-

лена низкая структурированность и противоречивость системы ценностей участников исследования. Ценност-

ный профиль характеризуется ярко выраженной семейной и социальной направленностью. Анализ структурных 

связей показал, что ценности семьи у учащихся юношеского возраста довольно тесно вплетены в общую цен-

ностную структуру. Обсуждаются ограничения и перспективы представленного исследования.   
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Abstract. The article is devoted to the study of the urgent problem on formation of spiritual and moral values among 

representatives of modern youth. Attention is focused on the fact that there is a worldwide tendency to reduce the im-

portance of the institution of the family and the shift of family values towards other motivations not related to marriage, 

birth and upbringing of children. To understand the current state of the situation, the authors rely on a systematic meth-

odological orientation in understanding the family, as well as a system-functional approach to values and value orienta-

tions. The purpose of the article is to determine what place family values have in the general psychological structure of 

values in adolescence. The study involved students of youth age from schools and universities in Yaroslavl. Representa-

tives of grades 10 and 11 – 40 people, the 1st year of the university – 19 people, the 2nd year of the university – 

25 people, the 3-rd year of the university – 25 people, the 4th year of the university – 20 people. The total sample size 

of the study is 129 people. To diagnose the structure of values and determine the role of family values in the structure of 

values of young men, we choose his comprehensive methodology: «Methodology for diagnosing the structure of val-

ues» (B. S. Alishev), a methodology for diagnosing the value orientation of a personality in the continuum «I am not 

Me» (B. S. Alishev, E. R. Sageeva) and a comprehensive methodology for studying the basic social attitudes of a per-

sonality (B. S. Alishev, G. I. Kashapova, E. R. Sageeva). As a result of the study, the low structuring and inconsistency 

of the value system of the study participants was revealed. The value profile is characterized by a pronounced family 

and social orientation. The analysis of structural relationships has shown that the family values of young students are 

quite closely intertwined with the general value structure. The limitations and prospects of the presented research are 

discussed. 
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Введение 

Современное российское общество находится 

в уникальной социальной ситуации развития, ко-

торая заключается в том, что совершенно новые 

вызовы требуют внедрения инновационных ре-

шений для сохранения единства населения, про-

должения культурной преемственности, а также 

формирования у подрастающего поколения ду-

ховно-нравственных, и прежде всего, семейных 

ценностей. В текущих условиях, характеризую-

щихся убылью населения из-за прошедшей пан-

демии СOVID-19, участием России в специальной 

военной операции, а также сохраняющейся тен-

денцией на увеличение количества разводов и 

снижение рождаемости, необходимо совершен-

ствование существующих мер воздействия на се-

мью с опорой на пересмотр и увеличение эффек-

тивности имеющихся инструментов повышения 

престижа семьи, особенно многодетной и много-

поколенной, с применением достижений совре-

менной психолого-педагогической науки. 

W. Elsayed отмечает, что прививая детям доб-

родетельные ценности, общество стремится 

https://elibrary.ru/
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снабдить их необходимыми инструментами для 

безграничного служения человечеству. Образо-

вание и социализация служат механизмами фор-

мирования поведения, обычаев и общественных 

традиций, которые укореняются в жизни отдель-

ных людей. Общества, обладающие доброде-

тельными ценностями и сильной идентичностью, 

с большей вероятностью будут процветать в со-

временную эпоху [Elsayed, 2024]. 

Отметим здесь, что, кроме указанных тенден-

ций в Российской Федерации, фундаментальные 

изменения в формировании партнерских отноше-

ний присутствуют по всей Европе. Как указывают 

N. Blom, B. Perelli-Harris, K. A. Wiik, за последние 

несколько десятилетий наблюдающаяся дестан-

дартизация жизненного пути привела к тому, что 

количество браков пришло в упадок, и сожитель-

ство стало более распространенным явлением, не 

только как способ начать совместное проживание, 

но также и как среда для рождения детей. Хотя 

большинство европейских пар в настоящее время 

начинают жить вместе, не вступая в брак, частота 

их вступления в брак, особенно до рождения ре-

бенка, существенно варьируется. Авторы отмеча-

ют, что в среднем качество отношений у сожи-

тельствующих пар в Европе ниже, чем у супруже-

ских пар. При этом количество детей, рожденных 

в незарегистрированных браках, также ниже, чем 

в традиционных семьях [Blom, 2023]. Семьи 

с прочными связями и семьи с традиционными 

семейными структурами менее терпимы к не-

этичному поведению и придерживаются более 

строгих моральных ценностей, чем семьи, где 

связи слабые и не зарегистрирован брак [James, 

Giwa-Daramola, 2023]. В США присутствует иная 

тенденция, которая заключается в поиске баланса 

между семьёй и карьерой молодыми людьми, до-

стигшими юношеского возраста. Существует от-

носительный перевес, придаваемый работе, до-

стижению материального благополучия, по срав-

нению с семейными целями и ценностями [Lee, 

Vondracek, 2014]  

Вместе с тем, W. Elsayed указывает на взаи-

мосвязь между социальными ценностями и це-

лостностью семьи как социальной единицы 

в обществе: семья служит социальной связью, 

объединяющей её членов посредством родствен-

ных связей, брака или усыновления. Она предпо-

лагает заключение брака и заботу о детях со сто-

роны родителей. Семья играет важную роль 

в привитии признанных семейных ценностей по-

средством принципов, убеждений и обычаев, пе-

редаваемых из поколения в поколение. К соци-

альным ценностям, укрепляющим семейные узы, 

относятся братство, единство, любовь, доброта и 

социальная поддержка между членами семьи 

[Elsayed, 2024]. 

В целом, растущий объем исследований под-

черкивает роль, которую духовно-нравственные, 

культурные семейные ценности играют в здоро-

вье и адаптации подростков и юношей к окру-

жающей среде. Культурные семейные ценности 

представляют собой убеждения и цели, уходя-

щие корнями в культурные и религиозные тра-

диции, которые влияют на структуру семьи, ха-

рактер и тип взаимодействий в основной и рас-

ширенной семье, а также на поведение, прояв-

ляющееся во время семейных взаимодействий 

[Meca, 2023; Minasyan, 2023].  

При этом следует понимать, что традицион-

ность духовных ценностей в результате их дли-

тельного генезиса не означает силы связи между 

членами семьи, приводящей, в свою очередь, 

к созависимому поведению и негативным по-

следствиям. Например, A. A. Y. Algan, P. Cahuc, 

P. Giuliano обнаружили, что люди, сформиро-

вавшие прочные семейные связи, менее мобиль-

ны, имеют более низкую заработную плату и бо-

лее высокий уровень безработицы и поддержи-

вают более строгие правила рынка труда [Algan, 

2015]. Гипертрофированная привязанность, ги-

перопека со стороны родителей также являются 

негативными предикторами формирования тре-

вожных расстройств у детей в процессе семейно-

го воспитания [Bögels, 2006]  

Таким образом, вопросы формирования ду-

ховно-нравственных ценностей семьи и семей-

ных ценностей в современном обществе, не 

только российском, оказываются в поле зрения 

исследователей в настоящее время, что показы-

вает их актуальность и значимость. Кроме того, 

взаимосвязь социальных факторов и ценностей, 

индивидуально-психологического развития, 

а также взаимовлияние общественных процессов 

на личность и ценностные ориентации демон-

стрирует нам системную природу изучаемых 

нами феноменов. В связи с этим представляется 

перспективным использование аксиологического 

подхода, который достаточно чётко, логично и 

системно показывает взаимосвязь культурно-

исторического развития и генезиса единой цен-

ностной структуры личности [Ценности педаго-

гического …, 2019; 2020]. Исходя из такого по-

нимания, логичным представляется рассмотре-

ние семьи в контексте системной методологии. 

Здесь наиболее известной и широко применяе-
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мой в психолого-педагогических исследованиях 

является теория семейных систем М. Боуэна. 

Основная концепция данного подхода состоит 

из нескольких взаимосвязанных тезисов, таких 

как «процесс передачи из поколения в поколе-

ние» и «эмоциональный процесс ядерной семьи», 

которые используются для определения взгляда 

на человека и того, как устроены отношения 

в семье, и являются ключевыми ориентирами 

при проведении психотерапевтических и клини-

ческих вмешательств. Теория семейных систем 

М. Боуэна рассматривает семью как эмоцио-

нальную единицу и использует системное мыш-

ление для описания сложных взаимодействий 

между членами семьи. Во всех межличностных 

отношениях есть определённая степень взаимо-

зависимости. Люди с более высоким уровнем 

дифференциации сохраняют определённую сте-

пень автономности в своих близких отношениях. 

Чем менее развито «я» человека, тем больше 

окружающие влияют на его поведение [Варга, 

2005; Calatrava, 2022]. 

Современные исследователи также видят 

преимущество подхода М. Боуэна в том, что в 

семейной системе учитывается динамическое 

взаимодействие между её членами и связями с 

внешними системами, такими как сообщества, 

организации, школы и общество в целом. Она 

больше, чем сумма отдельных членов семьи, что 

подчёркивает необходимость системного мыш-

ления для понимания семьи. В соответствии 

с этой точкой зрения, теория семейных систем 

представляется как всеобъемлющий подход 

к пониманию человеческого поведения. Она рас-

сматривает не только каждого члена семьи по 

отдельности (на индивидуальном уровне), но и 

взаимодействие между членами семьи (на се-

мейном уровне) и более широкий контекст, в ко-

торый включена эта семья (на уровне общества). 

Этот подход оказался полезным в самых разных 

контекстах, включая психотерапию, образование 

и развитие групп. Такое понимание показывает 

необходимость учёта различных систем, которые 

влияют на детей, исходя из уникальной динами-

ки отношений и ролей, в которых они находятся 

[Li, Yang, Zhang 2024]. 

M. J. Cox, B. Paley обсуждают недавние ис-

следования, которые возникли на основе теоре-

тических и концептуальных моделей, использу-

ющих системную методологию для понимания 

семей. Авторы делают вывод, что исследования, 

стимулируемые такими моделями, ведут иссле-

дователей в новых и важных направлениях по-

нимания социального и эмоционального разви-

тия детей в семьях. Эти модели рассматривают 

развитие как результат динамических взаимо-

действий на нескольких уровнях семейных си-

стем, которые регулируют поведение ребенка 

любого возраста, поэтому важны для рассмотре-

ния множественных влияний на развитие лично-

сти и адаптацию к социуму [Cox, Paley, 2003].  

В частности, в контексте системной методо-

логии в понимании семьи обсуждаются способы 

формирования ценностей детей в результате раз-

нообразных семейных мероприятий. Преимуще-

ство здесь состоит в том, что, во-первых, оно вы-

ходит за рамки индивидуального подхода к де-

тям и подчеркивает вовлеченность их самих как 

членов семьи наряду с другими родственниками, 

а также их вовлеченность как членов общества, 

взаимодействующих с людьми за пределами се-

мейной ячейки. Таким образом, этот акцент 

обеспечивает многоуровневую структуру для 

исследования предполагаемой образовательной 

ценности семейных мероприятий для детей 

с учетом множества ролей детей в различных 

системах. Во-вторых, этот подход может вклю-

чать измерение времени, которое подчеркивает 

изменения в развитии, испытываемые индивида-

ми в результате взаимодействия как внутри се-

мьи, так и вне ее с течением времени. Иными 

словами, такая методология позволяет использо-

вать более динамичный подход для изучения об-

разовательной ценности семейных мероприятий 

для детей с учетом как реализованных, так и раз-

вивающихся ценностей [Li, Yang, Zhang 2024].  

Таким образом, реализация системного под-

хода в понимании семьи позволяет непосред-

ственно обратиться к процессу формирования 

семейных духовно-нравственных ценностей, ин-

тегрировать семейные ценности в структуру 

ценностно-смысловой сферы личности в процес-

се взаимодействия ребенка с семьей и с другими 

людьми. Такое взаимодействие охватывает все 

уровни семейной системы, а также обеспечивает 

выход за её пределы через взаимодействие с си-

стемами более широкого порядка, что позволяет 

запустить сложный процесс формирования как 

духовно-нравственных ценностей в широком 

контексте, так и более частных, семейных, в ос-

нове которых, безусловно, лежат базовые, гума-

нистические, общечеловеческие ценности. Такой 

подход позволит решить глобальную исследова-

тельскую задачу по целенаправленному и мето-

дологически обоснованному формированию 

ценностей у молодёжи.  



Ярославский педагогический вестник – 2024 – № 6 (141) 

Интеграция семейных ценностей в аксиологическую структуру ювенальной личности 203 

Вместе с тем следует помнить, что в юноше-

ском возрасте формирование ценностей, иден-

тичности и норм является важнейшей задачей 

развития и может зависеть от близких людей, 

включая семью. Таким образом, семьи могут 

быть важным контекстом, в котором возникают 

и формируются различные аспекты ценностно-

мотивационной сферы личности [Лодыгина, 

2016; Balundė, 2023].  

Далее нам следует обратиться к дефиниции 

ценностей в современных психолого-

педагогических исследованиях.  

M. Blut, Sh. E. Beatty, W. M. Northington опре-

деляют ценности как желаемые, внеситуативные 

цели, которые различаются по значимости в ка-

честве руководящих принципов в жизни людей. 

Ценности влияют на восприятие, установки и 

поведение человека. Ссылаясь на теорию базо-

вых человеческих ценностей, исследователи 

подчёркивают, что важнейшим содержательным 

аспектом, отличающим ценности друг от друга, 

является тип мотивационных целей, которые они 

выражают [Blut, 2022]. Согласно L. Zwar, H.-

H. König, A. Hajek, ценности – это личные цели, 

которые могут мотивировать поведение, уста-

новки и принятие социальных норм. Однако 

личные ценности также являются результатом 

базовых потребностей человека, контекста его 

существования и социального опыта. Таким об-

разом, ценности, социальные и культурные нор-

мы и опыт взаимно влияют друг на друга [Zwar, 

2023]. Ценности относятся к универсальным, 

общим и желательным целям, которые опреде-

ляют наши повседневные предпочтения и дей-

ствия. Чем важнее ценность для человека, тем 

больше вероятность того, что человек будет дей-

ствовать в соответствии с этой ценностью [Oh, 

2021]. Ценности – это широкие, желаемые цели, 

которые мотивируют действия и служат стандар-

тами для оценки и обоснования собственных и 

чужих действий. Они организованы в мотиваци-

онный континуум, который описывает совме-

стимость и противоречия между ценностями 

[Collins, 2022] 

Личные ценности – это руководящие принци-

пы, которые влияют на принятие решений, моти-

вацию и отношение человека. R. A. España с кол-

легами замечают, что несмотря на ряд достиже-

ний в понимании ценностей у взрослых, ценно-

сти у детей остаются малоизученными. В резуль-

тате, ученым очень мало известно о природе 

личных ценностей до достижения совершенно-

летия и о том, как они могут быть связаны с дру-

гими индивидуальными различиями. Несмотря 

на концептуальное сходство, ценности отлича-

ются от черт характера тем, что они представля-

ют собой более широкие жизненные принципы, 

которых могут придерживаться люди и которые 

могут влиять на их цели. Ценности организованы 

на основе приоритетов индивида и могут всту-

пать в конфликт друг с другом (то есть две цен-

ности не могут быть реализованы одновременно, 

если они прямо противоположны друг другу) 

[España, 2022]. 

Ряд авторов в особую категорию выделяют 

социальные ценности. Однако анализ показыва-

ет, что речь в их исследованиях идёт о тех цен-

ностях, которые характерны для какой-то кон-

кретной культуры, но были впоследствии инте-

риоризированы человеком.  

В частности, W. Elsayed особо подчеркивает, 

что социальные ценности включают в себя осно-

вы, стандарты и принципы, которые формируют 

убеждения и суждения человека в отношении 

различных аспектов жизни. Они отражают со-

весть человека и влияют на его взаимодействие 

с обществом, стимулируя интерес и участие 

в решении общественных проблем. К ключевым 

социальным ценностям относятся сострадание, 

вера, демократия, сотрудничество и социальная 

солидарность. Социальные ценности также пред-

ставляют собой стандарты и цели, существую-

щие в обществах на разных этапах развития, 

и служат человеческому стремлению и социаль-

ной необходимости. Они являются неотъемле-

мой частью человеческого опыта, поскольку 

обеспечивают основу для оценки индивидуаль-

ного и группового поведения [Elsayed, 2024]. 

В рамках концепции социальных ценностей 

обнаружено, что социальные ценности охваты-

вают желательные характеристики или качества, 

которые должны поддерживать отдельные лица 

и группы. На эти ценности влияет преобладаю-

щая культура в сообществе, как на местном, так 

и на глобальном уровнях. Примерами таких цен-

ностей являются терпимость, истина, сила, спра-

ведливость, честность, смелость, сотрудничество 

и альтруизм [Elsayed, 2024]. 

Социальные ценности играют важнейшую 

роль в формировании личности детей и привитии 

им положительных моральных качеств, которые 

улучшают их человеческие качества и позволяют 

им в будущем стать эффективными, продуктив-

ными и преданными членами общества. Иссле-

дования показали, что ценности служат основой 

для надлежащего развития личности человека 
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в соответствии с культурными нормами обще-

ства и способствуют развитию важнейших чело-

веческих качеств, таких как привязанность, ува-

жение, милосердие, справедливость и социаль-

ная солидарность в обществе [Elsayed, 2024] 

Кроме того, ценности различаются по своей 

важности для отдельных людей. Чем четче люди 

расставляют приоритеты в отношении ценности, 

тем больше они стремятся достичь цели или ве-

дут себя в соответствии с этими ценностями. Ко-

гда определенные ценности воспринимаются как 

широко распространенные в обществе, эти цен-

ности также могут определять, как люди в обще-

стве чувствуют, думают и ведут себя, независи-

мо от того, поддерживают ли они лично эти цен-

ности или нет. Изучение воспринимаемых груп-

повых ценностей соответствует интерсубъектив-

ному подходу к ценностям. Согласно этому под-

ходу, люди могут предпочесть действовать не 

в соответствии со своими лично одобренными 

ценностями, а в соответствии с ценностями, ко-

торые, по их мнению, важны в их культуре 

[Huang, 2022]. 

Одной из наиболее широко используемых 

в психолого-педагогических исследованиях 

классификаций личных ценностей является тео-

рия базовых человеческих ценностей Ш. Шварца 

[Яницкий, 2000; España, 2022]. Общеизвестно, 

что Ш. Шварц разделил этот ценностно-

мотивационный континуум на 10 основных ти-

пов ценностей, расположенных в четырёх обла-

стях более высокого порядка, организованных по 

двум биполярным измерениям. Первое измере-

ние описывает конфликт между ценностями са-

мосовершенствования, подчёркивающими 

стремление к достижению личных целей, и цен-

ностями самопревосхождения, подчёркивающи-

ми заботу о благополучии и интересах других. 

Второе измерение описывает конфликт между 

ценностями, связанными с открытостью к пере-

менам, которые подчёркивают стремление к но-

визне и независимости, и консервативными цен-

ностями, которые подчёркивают сохранение ста-

туса-кво. Структура взаимосвязей между 10 ба-

зовыми ценностями была подтверждена сотнями 

исследований, в том числе и кросс-культурными, 

проведёнными в более чем 80-ти странах [Яниц-

кий, 2000; Collins, 2022; Zwar, 2023]. Вместе 

с тем, анализ исследований показывает, что тео-

рия и психодиагностический инструмент, пред-

ложенные Ш. Шварцем, обладают рядом ограни-

чений. Например, M. Vecchione отмечает, что 

для исследования традиционных ценностей 

в опроснике Ш. Шварца не хватает некоторых 

пунктов, поэтому этот контент должным образом 

охвачен быть не может [Vecchione, 2023], следо-

вательно, необходимо применение более совре-

менных, комплексных, системных методологий.  

Исходя из этого, а также ориентируясь на ме-

тодологию системного подхода в психологии, 

в настоящем исследовании перспективной счита-

ется психологическая теория ценностей, разра-

ботанная Б. С. Алишевым в рамках системно-

функционального подхода. В его понимании 

ценности – это функциональные связи субъекта 

и объекта, которые отличаются особым содержа-

нием, субъективным толкованием этого содер-

жания, мерой важности и являются последними 

факторами при определении значений объектов, 

событий, ситуаций и т. д. Основанием их счита-

ются наиболее общие представления личности 

о месте человека в мире (в том числе – себя са-

мого) и его связях с ним. Они создаются в ре-

зультате социокультурного развития и органи-

зуются в виде иерархической системы предпо-

чтений, приобретающей персонифицированные 

формы [Ледовская, 2019; Ценности и социаль-

ные…, 2010]. Структурно-функциональный под-

ход позволяет в каждом блоке выделить смысло-

вые единицы, наиболее характеризующие инте-

ресующий исследователя объект. В нашем слу-

чае – это семья, и, соответственно, те ценности, 

которые характеризуют отношение и поведение 

человека, его жизнедеятельность при реализации 

и идентификации себя с семьей. Рассматривая 

семью и личность в качестве единого аксиологи-

ческого пространства, характеризующегося вза-

имопроникновениями и взаимопересечениями, 

на текущем этапе нашего исследования необхо-

димым видим изучение того, какое место зани-

мают семейные ценности в структуре общих 

ценностей в юношеском возрасте. Это поможет в 

будущем сформулировать рекомендации и спо-

собы формирования духовно нравственных цен-

ностей, отталкиваясь, в том числе, от специфики 

развития личности в отдельно взятой семье. 

Исходя из теоретического анализа, в качестве 

основных семейных ценностей здесь мы понима-

ем следующие: Жизнь и безопасность каждого 

человека, Благополучие близких людей, Семья, 

Любовь, Гармония отношений, Самоотдача, 

Польза, Коллективизм. Ценность «жизнь и без-

опасность каждого человека» включена в список, 

потому что ценности, связанные с защитой себя 

и других (семьи, здоровья, работы, порядка 

в обществе, национальной безопасности и т. д.), 
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могут влиять на то, как респонденты оценивают 

роль системы защиты детей. Безопасность изме-

ряется как на индивидуальном, так и на обще-

ственном уровне [Berrick, 2023].  

В связи этим, проблема нашего исследования 

может быть выражена в вопросе: какое место 

ценности семьи занимают в общей психологиче-

ской структуре ценностей в юношеском воз-

расте? 

Методы исследования 

В исследовании принимали участие учащиеся 

юношеского возраста школ и вузов г. Ярославля. 

Представители 10 и 11-х классов – 40 человек, 1-й 

курс вуза – 19 человек, 2-ой курс вуза – 

25 человек, 3-й курс вуза – 25 человек, 4-й курс 

вуза – 20 человек. Общий объем выборки иссле-

дования – 129 человек. Ориентируясь на методо-

логию системного подхода в понимании семьи, 

а также на структурно-функциональную концеп-

цию в понимании ценностей Б. С. Алишева, для 

диагностики структуры ценностей и определения 

роли ценности семьи в структуре ценностей 

юношей выбираем комплексную методику: «Ме-

тодику диагностики структуры ценностей» 

(Алишев), методику диагностики ценностной 

направленности личности  в континууме «Я – не 

Я» (Б. С. Алишев, Е. Р. Сагеева) и комплексную 

методику изучения основных социальных уста-

новок личности (Б. С. Алишев, Г. И. Кашапова, 

Е. Р. Сагеева) [Ценности и социальные…., 2010]. 

Для статистической обработки использовался 

метод оценки значимости различий (U-критерий 

Манна-Уитни, Н-критерий Кроскала-Уоллеса), 

коэффициент корреляции рассчитывался при 

помощи r-критерия Спирмена.  

Результаты исследования 

1. Первоначально определим место ценностей 

семьи в системе ценностей у учащихся юноше-

ского возраста. Для решения этой эмпирической 

задачи был выявлен средний уровень выражен-

ности ценностей и осуществлено ранжирование 

уровня предпочтительности всех ценностных 

позиций (Таблица 1). 

 
 

 

Таблица 1. 

Динамика уровня выраженности и приоритетности ценностей в юношеском возрасте 
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Основное ценностное отношение 

Сохранение среды обитания 2,8 4 3,2 4 2,2 5 3,8 3 2,8 5 

Мощь и процветание страны 2,3 5 1,1 7 2 6 0,8 7 1,6 7 

Жизнь и безопасность каждого человека 3,8 2 3,6 3 4 2 4 2 3,8 2 

Развитие нравственности культуры в обществе 3,5 3 4,2 2 3,2 3 3,4 4 3,6 3 

Экономический и технический прогресс 2 7 2 6 1,4 7 1,3 6 1,9 6 

Благополучие близких людей 4,4 1 4,9 1 5 1 4,4 1 4,3 1 

Мое благополучие 2,2 6 2 5 2,9 4 3,3 5 3,2 4 

Ценности – сферы жизнедеятельности 

Работа / учеба 3 5 2,2 5 2,3 5 2,9 5 2,6 4 

Личное здоровье 3,6 3 4,3 2 4,2 1 4,5 1 4,6 1 

Семья 4,6 1 5 1 4,2 2 3,5 3 4,3 2 

Дружба 3,7 2 3,6 3 3,4 4 2,8 6 2,5 5,5 

Любовь 3 4 3,3 4 3,9 3 3,8 2 4 3 

Отдых 2,3 6 1,8 6 2,2 6 3 4 2,5 5,5 

Общественная жизнь 0,9 7 1 7 0,6 7 0,6 7 0,7 7 

Ценности – способы жизнедеятельности 
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Покой 1,4 7 1,4 6 1,6 6 1,8 6 1,5 7 

Материальное благополучие 3,4 3 3,3 4 3,6 3 3,7 3 4 2 

Гармония отношений 3,7 2 4 2 4,2 1 4 2 3,8 3 

Статус 2,1 6 1,3 7 1,5 7 1 7 1,6 6 

Самоотдача 2,9 5 2,3 5 2,4 5 2,4 5 2,4 5 

Разнообразие 3,1 4 3,6 3 3,6 4 3,6 4 3,2 4 

Саморазвитие 4,4 1 5,1 1 3,9 2 4,5 1 4,8 1 

Первичные функциональные ценности 

Красота 2 6 1,9 6 2,4 6 2,1 6 2,4 6 

Мощь (сила) 1,5 7 0,5 7 1 7 1,3 7 1,1 7 

Добро 3,5 4 3,5 4 4,2 1 3,8 3 4,5 1 

Истина 3,9 2 3,9 3 3,3 4 3,2 4 2,7 4 

Польза 2,3 5 3 5 2,6 5 2,4 5 2,6 5 

Справедливость 4,1 1 4,1 2 3,8 2 4,2 1 3,8 3 

Свобода 3,7 3 4,2 1 3,7 3 4 2 4 2 

 

На протяжении всего юношеского возраста 

наиболее высокую значимость имеют ценности, 

относимые авторами к разряду «семейных»: сре-

ди основных ценностных отношений – «благо-

получие близких людей» (ранг 1 у всех групп 

испытуемых), «жизнь и безопасность каждого 

человека» (ранг 2, 3). Среди ценностей сфер 

жизнедеятельности – семья, дружба и любовь. 

Из ценностей способов жизнедеятельности – 

«саморазвитие» (ранг 1, 2) и «гармония отноше-

ний» (ранг 1,2). В категории «первичные функ-

циональные ценности» на первом месте оказыва-

ется «справедливость» и «добро» (ранг 1 и 2). 

Вместе с тем, семейные ценности не подверга-

ются значимой статистически доказанной дина-

мике развития на протяжении юношеского воз-

раста. На наш взгляд, данные особенности пол-

ностью соответствуют возрастной специфике 

юношеского возраста – поиск себя и своего ме-

ста в мире, формирование идентичности, осозна-

ние и принятие собственной индивидуальности, 

острая потребность в доверительном (со взрос-

лыми) и «исповедальном» (со сверстниками) 

общении и т. п. Так как юноша познает и форми-

рует свое «Я» преимущественно через межлич-

ностные отношения и микросоциальные связи, 

то ценности, имеющие социальный характер, 

становятся особенно значимыми и важными.  

Важным представляется тот факт, что ценно-

сти гармонии отношений, занимающие первые 

места в ценностной иерархии учащихся старшего 

юношеского возраста, представляют собой цен-

ности семьи. Их лидирующее положение отра-

жает и подчеркивает важность для юношей се-

мейных отношений и семьи в целом. В данном 

случае можно отметить сглаженный, уравнове-

шенный ценностный профиль по типу ценно-

стей-способов жизнедеятельности. С нашей точ-

ки зрения, это может объясняться более интен-

сивной и широкой жизненной активностью воз-

раста: разнообразные социальные связи, сферы 

деятельности, интересы и т. п. Подобная «разно-

направленность» и высокая насыщенность жизни 

юношества сопряжена и с более разнообразными 

ценностями-способами жизнедеятельности.  

В целом, можно отметить проявление типич-

ных психологических особенностей раннего 

юношеского периода: широкие жизненные пер-

спективы, желание самореализации в выбранной 

деятельности, поиск и раскрытие способностей и 

талантов. При этом юноши демонстрируют пред-

почтение некоего оптимального пути, позволяю-

щего избежать интенсивного напряжения сил и 

необходимости преодоления трудных препят-

ствий. На это указывает и тот факт, что ценность 

статуса как достижения достойного положения в 

обществе, авторитета, признания окружающих не 

имеет для них высокого значения и располагается 

на последнем месте среди приоритетов. 

2. На следующем этапе эмпирического иссле-

дования возникла необходимость определить осо-

бенности ценностной направленности личности 

юношей в континууме «Я – не Я» и выраженности 

основных социальных установок личности «авто-

ритаризм – демократизм», «коллективизм – инди-

видуализм», «альтруизм – эгоизм», «экстерналь-

ность – интернальность» (Таблица 2). Испытуе-

мые всех групп оказываются более демократич-
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ными, ориентированными на коллективизм, аль-

труизм и интернальны. У студентов более выра-

жен полюс «Не-я». Полученные результаты, воз-

можно, объясняются тем, что это универсалии, 

которые заложены логикой возраста.  

 

Таблица 2. 

Динамика развития ценностных направленностей и ценностных установок в юношеском возрасте 
 

Ценностные направленности и ценностные  

установки 
10-11 класс 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Авторитаризм/демократизм -8,13 -13,00 -15,00 -4,72 -6,05 

Коллективизм/индивидуализм 6,18 4,32 3,44 -6,96 0,90 

Эгоизм/альтруизм -7,35 -6,32 -11,20 1,28 -2,60 

Экстернальность/интернальность -18,43 -14,53 -16,08 -14,20 -14,05 

Направленность «Я» 13,74 14,37 12,40 14,71 13,90 

Направленность «Не-Я» 19,51 20,37 21,40 17,67 19,30 

Нейтральная направленность 16,74 16,47 16,24 18,92 17,80 
 

Вместе в тем, мы отмечаем некую динамику в 

развитии ценностных направлений и ценностных 

установок в течение юношеского возраста: цен-

ность «коллективизм/индивидуализм» имеет не-

линейный характер развития – постепенное сни-

жение уровня значимости коллективизма от ран-

него юношеского возраста до периода кризиса 

идентичности, далее – резкая смена полюса до 

«индивидуализма» на 3-м курсе и оптимизация 

на 4-ом курсе (H=14,814 при р≤0,01). К старшему 

юношескому возрасту коллективистические 

установки становятся более выраженными и 

сформированными. Несмотря на то, что в целом 

юноши выбирают демократичные ценности на 

протяжении всего возрастного периода, мы 

наблюдаем тенденцию некоторой динамики их 

развития: высокие значения демократичности 

в старших классах школы и на 1, 2-ом курсе и 

далее – снижение выраженности, но с сохране-

нием демократического полюса на 3 и 4-ом курсе 

(Н=9,196 при р≤0,05). Похожая тенденция и 

у ценностной направленности в области альтру-

изма и эгоизма (Н=8,8821 при р≤0,05). На этом 

основании можно утверждать, что динамические 

изменения ценностной направленности в юно-

шеском возрасте выражаются в усилении значи-

мости гармоничных отношений с другими и 

в повышении субъективной важности соответ-

ствующих личностных характеристик. 

Результаты исследования социокультурных 

установок показывают, что у учащихся юноше-

ского возраста доминирующей является «не Я»-

направленность, предполагающая высокую зна-

чимость социальной гармонии. Ценностные 

установки учащихся юношеского возраста ха-

рактеризуются преобладанием установок на де-

мократизм, коллективизм, альтруизм и интер-

нальность. 

3. На третьем этапе исследования решалась 

задача: определение места, роли и вклада ценно-

стей семьи в общую структуру духовно-

нравственных ценностей. Обобщенные результа-

ты корреляционного анализа, демонстрирующие 

количество связей ценностей семьи с другими 

ценностями, представлены в Таблице 3.  

 

Таблица 3. 

Результаты корреляционного анализа, отражающие количество связей ценностей семьи  

с другими ценностями 
 

 10-11 класс 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Жизнь и безопасность каждого человека 7 3 2 4 4 

Благополучие близких людей 5 4 4 6 5 

Семья 3 2 2 7 5 

Любовь 4 3 5 7 0 

Гармония отношений 11 9 5 4 5 

Самоотдача 4 2 4 5 2 

Польза 1 2 0 0 4 

Не-Я 13 6 4 7 6 

Общее количество связей 48 33 23 40 31 
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Корреляционный анализ показал, что значи-

мость ценности семьи в структуре общих духов-

но-нравственных ценностей носит нелинейный 

характер: приобретая высокие значения в раннем 

юношеском возрасте, имеет тенденцию к сниже-

нию в начале обучения в вузе (обусловленное 

вхождением студентов в кризис идентичности), 

увеличение на 3-м курсе и снижение в конце 

обучения. Наиболее значимыми в ценностной 

структуре юношей оказываются «Гармония от-

ношений», «Благополучие близких людей», 

«Любовь» и сама ценность «Семья».  

Наибольшее количество корреляций с други-

ми духовно-нравственными ценностями обнару-

живается у старшеклассников, а наименьшее – 

у студентов 2-го курса. Среди всех ценностей, 

детерминирующих семейные, наибольшее влия-

ние на всех уровнях образования оказывают та-

кие ценностные направленности, как «альтру-

изм» и «демократичность». Интересным оказы-

вается тот факт, что у учащихся СОШ семейные 

ценности отрицательно связаны с оценкой эко-

номического и технического прогресса (∑=4), а 

у студентов 4-го курса аналогическая ситуация 

с «мощью и процветанием страны» (∑=4) и «ма-

териальным благополучием» (∑=3).  

Несмотря на то, что в младшем юношеском 

возрасте мы обнаруживаем наибольшее количе-

ство корреляций в структуре духовно-

нравственных ценностей, отмечаем в целом не-

кую противоречивость этой структуры, заключа-

ющуюся в том, что выявлено небольшое количе-

ство значимых взаимосвязей между исследуемы-

ми ценностями семьи, но при этом большая часть 

из них носят отрицательный характер. Наиболее 

тесно связанной с другими ценностями семьи яв-

ляется ценность гармонии отношений, а также 

ценности семьи и любви. Семья как сфера жизне-

деятельности положительно коррелирует 

с «гармонией отношений» (r=0,352 при p<0,05) и 

«красотой» (r=0,364 при p<0,05). Чем более зна-

чимой представляется младшим юношам семей-

ная сфера, тем более высока для них значимость 

позитивных взаимоотношений и привлекательно-

сти. При этом с ценностью любви сфера семьи 

связана отрицательной корреляцией (r= -0,392 при 

p<0,05). «Любовь», в свою очередь, отрицательно 

коррелирует также и с «гармонией отношений» 

(r= -0,431 при p<0,01), а «гармония отношений» – 

с «материальным благополучием» (r= -0,533 при 

p<0,001). Таким образом, базовая триада «семья – 

любовь – гармония отношений» несет в себе зна-

чимое противоречие и отражает, на наш взгляд, 

важнейшие процессы ценностного переосмысле-

ния категории «семья», а именно – ее расщепле-

ния на родительскую и супружескую. 

Выявленные взаимосвязи показывают, что 

высокая ценность любви в младшем юношеском 

возрасте сопряжена со снижением значимости 

«семьи» и «гармонии отношений». При этом 

ценности «семьи» и «гармонии отношений», 

напротив, друг друга усиливают. Это свидетель-

ствует о том, что в младшем юношеском воз-

расте «любовь» и «семья» представляют собой 

разные категории и практически противопостав-

лены друг другу. С нашей точки зрения, большое 

значение в данном случае имеет и сущность фе-

номена юношеской любви. Настоящие отноше-

ния с противоположным полом носят в этот пе-

риод «пробный» характер и не связаны в созна-

нии с действительным намерением создать 

в ближайшее время собственную семью со своим 

романтическим партнером. А под категорией 

«семья», вероятно, по-прежнему понимается 

преимущественно родительская семья и/или иде-

ализированный образ собственной семьи в отда-

ленной перспективе. 

Говоря о психологической структуре ценно-

стей в старшем юношеском возрасте и о роли 

семейных ценностей в этой структуре, следует 

отметить, что система ценностей семьи на этом 

этапе онтогенеза характеризуется более высоким 

уровнем сформированности, когерентности и 

устойчивости. В основе этой системы лежат три 

ключевые ценности – «гармония отношений» 

(∑= от 4 до 9), «жизнь и безопасность каждого» 

(∑= от 2 до 4), «благополучие близких людей» 

(∑= от 4 до 6) и «польза» (∑= до 4), вокруг кото-

рых формируется вся система ценностей семьи. 

Важной особенностью является и тот факт, что 

ценность любви как сферы жизнедеятельности 

на данном этапе юношества вообще не имеет ве-

са в общей системе. В целом можно говорить 

о том, что структура ценностей семьи в период 

обучения в вузе проходит ряд трансформацион-

ных изменений и приобретает более высокий 

уровень обобщенности и зрелости. 

При этом, учитывая выявленные противоре-

чивые тенденции, есть основания предполагать 

незавершенный процесс перестройки структуры 

ценностей. С одной стороны, к завершающему 

этапу юношества ценности семьи объединяются 

в единую систему, включаются в связи с други-

ми сферами жизни, приобретая тем самым более 

реалистичный характер и выходя на интерпсихо-

логический уровень. Но, с другой стороны, их 



Ярославский педагогический вестник – 2024 – № 6 (141) 

Интеграция семейных ценностей в аксиологическую структуру ювенальной личности 209 

связи с конкретными способами реализации, 

с мотивационными устремлениями ослабляются. 

При этом можно отметить ярко выраженный эк-

зистенциальный аспект структурирования си-

стемы ориентаций учащихся старшего юноше-

ского возраста. Вероятно, на следующем воз-

растном этапе вновь произойдет выстраивание 

связей этих ценностей между собой, но уже на 

другом уровне и по другому типу. 

В целом анализ структурных связей показал, 

что ценности семьи у учащихся юношеского 

возраста довольно тесно вплетены в общую цен-

ностную структуру. При этом на разных этапах 

юношества существуют специфические черты 

взаимосвязи ценностей семьи с другими цен-

ностными характеристиками (при сохранении их 

доминирующей значимости). 

Заключение 

Таким образом, проведенный структурный 

анализ ценностной системы в юношеском воз-

расте позволяет выделить несколько ее ключе-

вых характеристик:  

1. Система ценностей семьи учащихся млад-

шего юношеского возраста характеризуется про-

тиворечивостью и низкой структурированностью 

входящих в нее элементов. Ключевым противо-

речием данной системы выступает поляризация 

категорий «любовь» и «гармония отношений, 

семья». В то время как в старшем юношеском 

возрасте она является достаточно интегрирован-

ной, организованной и когерентной. 

2. Ценность гармонии отношений может быть 

обозначена как структурообразующая ценность 

семьи на протяжении всего юношеского возраста. 

Она имеет наиболее тесные взаимосвязи как 

с другими ценностями семьи, так и с иными ду-

ховно-нравственными характеристиками. При этом 

ценность достижения близости, общности с други-

ми в значительной степени служит целям удовле-

творения потребностей в самоутверждении. 

Таким образом, обобщая результаты исследо-

вания выраженности различных ценностных ха-

рактеристик у школьников и студентов, можно 

сформулировать ключевые особенности: на про-

тяжении всего юношеского периода ценностный 

профиль характеризуется ярко выраженной се-

мейной и социальной направленностью. Наибо-

лее значимыми для младших и старших юношей 

являются ценности и ценностные установки, свя-

занные с семьей, близкими людьми и в целом с 

социальными отношениями. Основная линия ди-

намических изменений в ценностных приорите-

тах юношества заключается в нарастании их 

утилитарности, полезности для индивидуальной 

жизни и социальной успешности. При этом 

большая часть ценностей семьи имеет устойчиво 

высокую значимость. Выявленная доминанта 

ценностей семьи гармонично сочетается с цен-

ностной направленностью на социальную гармо-

нию и с ценностными установками на альтруизм, 

коллективизм, демократизм и интернальность. 

Вместе с тем проведенное нами исследование 

содержит ряд ограничений, которые, однако, 

позволяют видеть перспективы дальнейшей ра-

боты. В частности, ориентируясь на замечание 

A. Balundė, G. Perlaviciute о том, что ценности, 

связанные с заботой об окружающей среде и 

других людях, менее приоритетны среди юно-

шей, чем у взрослых, и меньше, чем ценности, 

связанные с личной выгодой. Более того, само-

идентификация юношей в обществе, возможно, 

еще не сформирована, потому что они все еще 

исследуют свою идентичность. Кроме того, про-

цессы развития в подростковом возрасте влекут 

за собой восприимчивость к влиянию сверстни-

ков, восстание против норм и ценностей родите-

лей и поиск собственной уникальной идентично-

сти. Такие процессы потенциально могут приве-

сти к тому, что у них сформируются другие се-

мейные мотивы и модели поведения, нежели 

у их родителей [Balundė, 2023]. Поэтому в буду-

щем представляется необходимым проведение не 

только лонгитюдных исследований для понима-

ния логики становления системы ценностей 

в юношеском возрасте, но и психодиагностиче-

ское исследование ценностей всех членов семьи 

для построения целостной системной модели и 

понимания взаимосвязи и преемственности цен-

ностей в каждой конкретной семье. Кроме того, 

мы соглашаемся с M. Gu, который указывает, что 

при проведении исследований необходим учет 

региональных культурных семейных ценностей, 

которые, в том числе, определялись языком, ис-

пользуемым в регионе [Gu, 2024]. T. Huang так-

же акцентирует внимание на взаимопроникнове-

нии и взаимовлиянии культурных ценностей на 

ценности личные [Huang, 2022]. Поэтому также 

необходимым этапом дальнейших исследований 

нам видится изучение региональных тенденций 

специфики развития системы духовно-

нравственных ценностей в юношеском возрасте. 

Проведение исследований такого рода позволит 

понять универсальные механизмы формирования 

духовно-нравственных ценностей, а также разра-

ботать комплекс эффективных психолого-
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педагогических мер поддержки формирования 

традиционных семейных ценностей.  
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с особенностями использования сюжетно-

ролевой игры в процессе развития ребенка дошкольного возраста. При этом высвечиваются наиболее проблем-

ные аспекты в реализации детских игр в современных условиях. Так, цифровизация образования, в том числе и 

на уровне дошкольного образования, имеет как позитивные, закономерные, стороны, так и вносит изменения 

в представления родителей и педагогов детских садов о приоритетах видов деятельности детей. В связи с этим 

сюжетно-ролевая, партнерская, игра отходит на второй план, что отмечается во многих научных статьях. Вме-

сте с тем, сюжетно-ролевая игра интересна детям как возможность подражания и имитации жизни взрослых, 

она обладает диагностическим потенциалом в выявлении отклонений детей, в частности в эмоциональной сфе-

ре, в области интеллектуальных функций, в поведении ребенка. Поэтому раскрытие «загадки игры» остается 

актуальным. Логично, что появляются и новые направления использования игровой деятельности для коррек-

ции различных психических отклонений. Особое место здесь занимает игротерапия как наиболее востребован-

ный сегодня метод коррекционной работы с детьми. В представленной статье приведены данные о реализации 
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Введение 

Проблема игры как деятельности, имеющей 

особое значение в жизни ребенка, всегда находи-

лась в центре внимания отечественных и зарубеж-

ных исследователей (Л. С. Выготский, А. В. Запо-

рожец, А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин, В. Штерн, 

Ж. Пиаже, Ф. Фребель и др.). Поэтому многие 

аспекты игровой деятельности рассмотрены 

в научной литературе, и в качестве преамбулы 

к нашей статье сделаем их краткий обзор.   

Прежде всего, существование множества ви-

дов игр побудило исследователей предложить 

различные подходы к их классификации. При 

этом очевидно, что любой из видов детской иг-

ровой деятельности выполняет вполне опреде-

ленную роль в жизни ребенка. В частности 

П. Ф. Лесгафт разделил игры по принципу дей-

ствия: подражательные и подвижные [Лесгафт, 

2017]. С. А. Шмаков, описывая достаточно ши-

рокий спектр видов игр, выделяет физические и 

психологические игры, а также тренинги (двига-

тельные, экспромтные, лечебные); интеллекту-

ально-творческие игры (предметные забавы, сю-

жетно-интеллектуальные игры, дидактические, 

строительные, электронные, компьютерные); со-

циальные (творческие сюжетно-ролевые и дело-

вые игры) и сенсорные игры, направленные на 

развитие сенсорного (чувствительного) опыта; 

моторные игры, обеспечивающие осознание фи-

зического «я», формирование культуры тела; иг-

ры (игра-возня) для снятия напряжения посред-

ством физических упражнений; игры языковые, 

направленные на развитие грамматического 

строя речи, усвоение правил лингвистики, 

осмысление речевых навыков; имитационные, 

ролевые игры [Шмаков, 1968]. С. Л. Новоселова 

берет за основу классификации степень самосто-

ятельности детей: самостоятельные игры – игры-

эксперименты, сюжетно-отобразительные игры, 

сюжетно-ролевые игры, режиссерские, театрали-

зованные; игры, возникающие по инициативе 

взрослого с целью образовательного и воспита-

тельного процесса – обучающие (дидактические, 

интеллектуальные, сюжетно-дидактические, по-

движные) игры; досуговые (игры-забавы, игры-

развлечения, театрально-постановочные, празд-

нично-карнавальные игры); народные игры – иг-

ры, идущие от исторически сложившихся тради-

ций [Новоселова, 1989]. 

Подчеркнем, что разнообразие подходов 

к классификации детских игр неслучайно. Игра 

остается, в определенном смысле, загадкой для 

ученых, поэтому аспектов для ее исследования 

множество. В реальной же жизни ребенка все 

виды игровой деятельности в той или иной сте-

пени сочетаются.  

Результаты исследования 

В контексте нашей статьи обратимся еще 

к одному основанию классификации детских игр, 

непосредственно связанному с ее функциями. 

Как правило, выделяют коммуникативную, раз-

влекательную, диагностическую функции, функ-

цию самореализации, коррекционную и терапев-

тическую функции. При этом, в частности 

Д. Б. Эльконин, оценивая одновременно коррек-

ционное и терапевтическое значение детской иг-

ры, писал, что эффект игровой терапии опреде-

ляется практикой новых социальных отношений: 

отношений свободы и сотрудничества вместо 

отношений принуждения и агрессии. Это и при-

водит к терапевтическому эффекту сюжетно-

ролевой игры [Эльконин, 1989].  

Со своей стороны мы также склоняемся 

к объединению двух выделяемых функции и рас-

смотрению единой коррекционно-

терапевтической функции, характеризующейся 

позитивной динамикой в процессе развития лич-

ности ребенка в условиях сюжетно-ролевой иг-

ры. Вместе с этим обсудим и некоторые диагно-

стические возможности данного вида игр, огра-

ничившись возрастной и поло-ролевой специфи-

кой. При этом наш исследовательский интерес 

связан с тем обстоятельством, что в психологи-

ческой и педагогической литературе обсуждается 

проблема потери интереса к партнерской сюжет-

но-ролевой игре у современных дошкольников, 

уже на ранних возрастных этапах развития овла-

девающих разнообразными техническими но-
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винками. У некоторых детей появляется даже 

гаджет-зависимость. Более того, в современном 

мире происходит определенная трансформация 

стремления детей к подражанию как одного из 

очевидных механизмов психического развития. 

Акцент делается на имитацию поведения живот-

ных – возникает так называемое движение 

«квадроберов».  Известно, что дети склонны 

к подражанию не только людям, но и животным, 

но это игровые эпизоды, опасно превращаемые 

(взрослыми) в стабильное поведение ребенка 

и грозящие изменению его самосознания. В свя-

зи с этим уместно сказать о роли взрослых (ро-

дителей, педагогов) в инициировании возникно-

вения и развития сюжетно-ролевой игры, ее сю-

жетных линий, стимулирования интереса детей 

к имитации жизни взрослых, что выступает 

в качестве важнейшего условия социализации 

дошкольника [Белкина, 2018].  

В нашем исследовании приняли участие дети 

3–7 лет детских садов г. Ярославля и Ярославской 

области (всего 48 человек, примерно поровну де-

вочек и мальчиков). Важно, что участниками 

опытно-экспериментальной работы были и роди-

тели воспитанников (21 человек), а также 4 вос-

питателя средней и подготовительной к школе 

групп муниципального дошкольного образова-

тельного учреждения Берендеевского детского 

сада № 3 городского округа города Переславль-

Залесский. Основными методами исследования 

были наблюдение, естественный эксперимент, 

беседа с детьми, родителями и педагогами.  

Рассмотрим некоторые результаты проведен-

ного исследования.  

Прежде всего, беседа с детьми и наблюдение за 

самостоятельной игрой детей выявили предпо-

чтения в выборе видов игр, сюжетов, игрового 

материала. Сюжетно-ролевым играм отдают 

предпочтение 89 % детей как младшего, так и 

старшего дошкольного возраста. При этом уточ-

ним, что вначале инициаторами такой игры, как 

правило, становились взрослые, а затем дети са-

мостоятельно предлагают сверстникам какой-либо 

сюжет (обычно, старшие дети). При этом мальчи-

ки предпочитают играть в драконов, гонщиков, 

пиратов, роботов (65 %); девочки выбирают тра-

диционные сюжеты: дочки – матери, школа, боль-

ница, детский сад (35 %). Все дети любят по-

движные игры, предпочитают организовывать 

такие игры сами. Интерес к строительным играм 

испытывают более 70 % детей, а если в детском 

саду есть «лего-комната» или «йохо-кубы», в та-

ких зонах любят играть 100 % воспитанников. 

Интересен тот факт, что в условиях конструиро-

вания дети, иногда неосознанно, распределяют 

роли (лидер, исполнитель). Учитывая то, что ре-

бенок отражает в игре непосредственно воспри-

нимаемое в окружающем мире, содержание игры 

на разных возрастных этапах будет различным. 

Дети 3–4-х лет часто повторяют в игре дей-

ствия с игрушками, показанные взрослыми и 

связанные с бытом: покормили куклу – уложили 

спать; кукла проснулась, снова покормили и сно-

ва уложили спать. А. П. Усова охарактеризовала 

такие игры как игры-действия, когда цель игры 

не осознается участниками [Усова, 1976]. На чет-

вертом и пятом году жизни дети способны в игре 

увязывать между собой отображаемые события. 

Важно и то, что в этом возрасте ребенок уже 

вполне осознанно принимает на себя определен-

ную роль и стремится ей соответствовать в пове-

дении, в речи, даже в мимике. В старшем до-

школьном возрасте сюжеты разнообразнее, в хо-

де наших наблюдений дети выбирали такие, как 

«Салон красоты», «Магазин», «Корабль», «Пик-

ник», «Театр», «День рождения куклы», «Зоо-

парк», «Пожарные» и другие. Появляются и «но-

винки» в сюжетной канве, провоцируемые теле-

визионной информацией и содержанием компь-

ютерных игр, например, «Ограбление банка» (?!). 

Интересен и факт использования в условиях иг-

ры вербальных комментариев («Вот пообедали и 

сразу идем в зал на праздник!»). В этом случае, 

игра связана с важным ее механизмом – вербаль-

ным замещением каких-либо действий и со-

бытий. Об этом, в частности, говорил 

Д. Б. Эльконин [Эльконин, 1976]. 

Для выявления ролевых предпочтений дево-

чек и мальчиков использовался метод естествен-

ного эксперимента: в группе детского сада в ча-

сы, отведенные для самостоятельной деятельно-

сти, в том числе игры. В некоторых детских са-

дах создаются для этого специальные «зоны сво-

бодной игры» с набором разнообразных атрибу-

тов: кукла-мама, кукла-папа, кукла-дочка, кукла-

сын, столовая и кухонная мебель, постельные 

принадлежности и одежда для кукол, телевизор, 

некоторые детские варианты инструментов, та-

ких как гаечный ключ, отвертка, молоток. За дей-

ствиями детей велось наблюдение, результаты 

которого фиксировались в протоколе по опреде-

ленным критериям: сюжет, игровой материал, 

распределение ролей, содержание игровых дей-

ствий, характер игровых взаимоотношений. Про-

ведённый анализ сюжетно-ролевой игры девочек 

показал, что они выполняют женские социаль-
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ные функции (мамы), при этом проявляют заботу, 

ласковое отношение к своим куклам-детям, кор-

мят их, переодевают, купают, укладывают спать. 

Если в сюжете присутствует обед, они покрыва-

ют стол красивой скатертью, разглаживают ее. 

Куклы-папы чаще всего «приходили с работы», 

садились за стол обедать. Этот материал отража-

ет разный стиль общения и отношений родите-

лей в семье. Следует отметить, что ролевые игры 

мальчиков были гораздо беднее по содержанию. 

Испытуемые этой категории составили больше 

половины всех мальчиков, участвующих в экспе-

риментальной игре.  

Анализ содержания игровых действий дево-

чек и мальчиков, наблюдаемых в процессе экспе-

риментальной игры, показал, что большинство 

детей, как правило, отражают социально одобря-

емые образцы женского и мужского поведения, 

но многое копируется из жизни семей дошколь-

ников. В частности, у детей из не полных и кон-

фликтных семей эти представления обеднены, 

фрагментарны, не всегда адекватны установлен-

ным в обществе женским и мужским социаль-

ным ролям. Все это соответствует известным в 

детской психологии и дошкольной педагогике 

фактам [Запорожец, 1978; Новоселова, 1979]. На 

наш взгляд, это важно для понимания закономер-

ностей развития ребенка, в том числе и совре-

менного: ребенок стремится к имитации того, что 

видит в жизни, а взрослый, на первых порах – 

близкий взрослый, вполне естественно служит 

образцом для подражания. Закономерными 

остаются и некоторые особенности команд-

участников игр – игровое взаимодействие детей 

одного пола в большинстве случаев более про-

должительно, возникает меньше конфликтных 

ситуаций. Чаще всего это характерно для дево-

чек, которые привлекают и мальчиков для вспо-

могательных ролей (в театральной лексике – для 

ролей «кушать подано»). Интересно то, что, вы-

бирая партнеров для игры, дети ориентируются 

на те модели поведения, которые присущи жен-

скому или мужскому полу. Собственно, многие 

особенности игры подмечены были и в исследо-

ваниях [Репина, 1988]. 

Таким образом, наблюдения за игрой совре-

менных детей показали устойчивые содержа-

тельные акценты не только в выборе сюжетных 

линий, но и полоролевые особенности игровых 

действий участников. Вместе с тем, подмечена 

некоторая специфика отношения современных 

детей к партнерской сюжетно-ролевой игре – 

снижение интереса к данному виду игр все же 

имеет под собой основания.  

Беседа проводилась с детьми подготовитель-

ной к школе группы. Вот некоторые высказыва-

ния дошкольников (в скобках указаны имена де-

тей и возраст): 

– «Больше всего люблю играть один, хорошо, 

когда мне никто не мешает. И в детском саду 

люблю играть один, но вот Федя у меня постоян-

но забирает машинки и мешает мне играть, а я 

хочу построить большой гараж (Владик, 6, 4). 

– «Я играю дома один, и в саду один – со 

мной еще никто не дружит» (Мухамат, 6, 7). 

– «Нет, я не люблю с кем-то играть, лучше иг-

рать одному. Вот Толя всегда хочет со мной иг-

рать только в то, что он хочет, а я не хочу. Вот он 

мой друг, а в какую я хочу играть игру, он не хо-

чет. Буду тогда играть один» (Никита, 6, 2). 

– «Дома играю один, в детском саду люблю 

играть с мальчишками в войну, но Мария Ива-

новна нам не разрешает, но мы потихоньку игра-

ем» (Ярослав, 6,5). 

– «Играю дома с бабушкой, она у меня весе-

лая. В детском саду с Агатой, наша любимая иг-

ра – это конструктор» (Рита, 6,5). 

– «Дома играю со своими кошками, в детском 

саду с девочками. Мы всегда любим играть 

в школу» (Полина, 6,5). 

На наш взгляд, представляют интерес и неко-

торые данные, полученные нами в результате 

опроса родителей. Их спрашивали о том, играют 

ли они дома с ребенком (большинство родителей 

положительно ответили на этот вопрос), любит 

ли ребенок играть с ними (значительная часть 

взрослых также положительно оценила ситуа-

цию), есть ли дома пространство для игры и со-

ответствующие атрибуты (менее 15 % опрошен-

ных высказали мысль, что «дом не для игры»). 

Конечно, оговаривались и возможности проведе-

ния времени с ребенком, которого не всегда до-

статочно. 

Таким образом, сюжетно-ролевая игра не ис-

чезла вовсе из поля зрения детей и взрослых, но 

она не является приоритетом ни в жизни детей, 

ни в жизни взрослых. 

Обратимся теперь к коррекционным возмож-

ностям детской сюжетно-ролевой игры. Основ-

ным методом работы с детьми стал метод игро-

терапии, освещенный в работах таких зарубеж-

ных исследователей, как А. Фрейд (1921), 

М. Кляйн (1922), Д. Леви (1993), а также отече-

ственных ученых – А. И. Захарова (1998), 

А. С. Спиваковской (2011) и др. 
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В частности, мы рассматривали один из серь-

езных видов эмоционального неблагополучия де-

тей дошкольного возраста – тревожности, пере-

живания, связанного с предчувствием опасности 

или неудачи, которое субъективно ощущается как 

напряжение, озабоченность и вызывает чувства 

беспомощности, неопределенности [Прихожан, 

2000]. Тревожные дети чаще, чем другие, испыты-

вают беспокойство, плохо концентрируют внима-

ние на заданиях, напряжены, имеют мышечные 

зажимы, раздражительны, плохо спят, проявляют-

ся и другие симптомы [Николаева, 2015]. 

Изучение тревожности – как вида эмоцио-

нального неблагополучия детей дошкольного 

возраста – мы проводили ранее и отразили в со-

ответствующей статье [Белкина, 2022]. В нашем 

исследовании, проведенном позднее, в 2023 году, 

приняли участие воспитанники средней (4–5 лет) 

и подготовительной (6–7 лет) групп в общем ко-

личестве 44 человека (детские сады Ярославля). 

Результаты вновь проведенного диагностическо-

го среза следующие: у 67 % детей 4–5 лет преоб-

ладает средний, у 23 % – высокий уровень тре-

вожности, с низким уровнем тревожности – 10 % 

детей (методика Р. Сирса); в старшем же до-

школьном возрасте высокий уровень тревожно-

сти фиксируется у 50 % детей.  

Эти факты, фактически повторяя выявленные 

ранее тенденции, не только настораживают, но и 

побуждают взрослых к выбору особых форм 

коррекционной работы. В нашем случае мы ис-

пользовали элементы игротерапии на основе ме-

тодических рекомендаций О. Н. Минаевой «Раз-

витие эмоциональной сферы дошкольников [Ми-

наева, 2001], модифицированные нами с учетом 

возраста детей 5–6-ти лет [Белкина, 2023]. 

Работа проводилась в трех направлениях: по-

вышение самооценки ребенка; формирование 

возможностей понимания эмоциональных состо-

яний; развитие умений регулировать поведение 

в ситуациях эмоционального напряжения. При 

этом наиболее продуктивными методическими 

приемами оказались: предварительная работа 

с детьми (чтение художественной литературы, 

беседы с детьми о содержании рассказов, сказок, 

обсуждение персонажей), разнообразные игры 

(игры-драматизации, сюжетно-ролевые игры, 

игры-инсценировки, игры-упражнения на релак-

сацию) [Минаева, 2001]. 

Оговорим и еще один факт. Работу по сниже-

нию уровня тревожности у детей старшего до-

школьного возраста мы начали с проведения кон-

сультации для родителей с элементами тренинга, 

целью которого было ознакомление их с особен-

ностями игротерапии. Родителям предлагались 

также варианты игр и упражнений, которые 

можно проводить в домашних условиях. В це-

лом, данное направление работы заинтересовало 

родителей, особенно возможность в простой и 

привычной игре решить определенные задачи. 

При планировании занятий с детьми мы ис-

пользовали как зафиксированные в других иссле-

дованиях рассказы Николая Носова «Приключе-

ние коротышек из Цветочного города» и «При-

ключения Незнайки» [Белкина, 2023], так и неко-

торые фрагменты отечественных мультфильмов. 

Вначале дети знакомятся с героями произведения, 

их характерами и увлечениями. В процессе об-

суждения детям задается вопрос о том, хотят ли 

они помочь персонажу, если он попадет в трудную 

ситуацию. Как правило, дети соглашаются.  

Коррекционная идея состояла в том, что ребе-

нок в сказочном сундучке получает письмо от 

того или иного героя сказки или мультфильма 

с просьбой помочь ему («У меня ничего не полу-

чается, подскажи, как надо это сделать»). Про-

блемы, как правило, просты и не вызывают чув-

ства тревоги у детей. Занятия проводились в пе-

риод, рекомендованный авторами основной ме-

тодики [Минаева, 2001], и были рассчитаны на 

4 недели, по 3 занятия в неделю, в форме минитре-

нингов, продолжительностью 30–35 минут. Ко-

личество детей в группе варьировалось от 5 до 

7 человек. В процессе проведения занятий было 

выявлено, что на начальных этапах, получив 

письмо от кого-то из героев, дети вели себя 

настороженно. На последующих занятиях уже 

ждали послания и угадывали, кто же им написал. 

Такой прием позволял привлечь внимание детей, 

заинтересовать их.  

После следовал этап, в который вошли игры 

на повышение самооценки детей. Перечень игр 

достаточно широкий («Следы невиданных зве-

рей» – позволяет детям, не стесняясь, проявить 

фантазию; упражнение «Есть или нет» – способ-

ствует созданию радостного настроения от сов-

местной игры и сплочению детей; игра «Сказоч-

ная шкатулка» – позволила детям побывать на 

месте любимых сказочных героев, почувствовать 

себя сильными и смелыми; через упражнение 

«Настроение и походка» мы попытались рас-

крыть взаимосвязь между настроением и движе-

нием, в веселой и озорной форме, через шуточ-

ные образы, снять негативные переживания) 

[Белкина, 2023]. 



 Ярославский педагогический вестник – 2024 – № 6 (141)  

В. Н. Белкина 218 

Заключительным этапом было проведение от-

крытого занятия, на котором родители вместе 

с детьми принимали участие в играх и упражне-

ниях, а затем родителям были предложены па-

мятки в виде буклетов, в которых даны рекомен-

дации по взаимодействию с ребенком и исполь-

зованию приемов игротерапии в домашних усло-

виях. Также предложена картотека игр и упраж-

нений, которые родители смогут применять са-

мостоятельно. 

После завершения работы нами была прове-

дена повторная диагностика тревожности по те-

сту тревожности «Выбери нужное лицо». Резуль-

таты повторной диагностики представлены 

на диаграмме (обозначены индивидуальные из-

менения 7 детей группы). 
 

 

 
 

 – уровень тревожности на констатирующем этапе исследования 

 – уровень тревожности на контрольном этапе исследования. 

 

Как видим из диаграммы, уровень тревожно-

сти некоторых воспитанников снизился, а у неко-

торых остался без изменений. Эта картина – ти-

пичная динамика по всей выборке. Выводы, ко-

торые были сделаны, связаны с возможностью 

использования в работе комплекса занятий, раз-

работанных нами, но при условии увеличения 

сроков проведения и игровых сюжетов. Крайне 

важно при этом включение родителей в процесс 

использования элементов игротерапии, требую-

щий специальной проработки.  

Рассматривая результаты анкетирования вос-

питателей средней и подготовительной к школе 

групп, отметим также, что педагоги относятся 

очень внимательно к важности детской игры и 

создают условия для выбора игр, а также разви-

тия пространства для игр, обогащают сюжеты 

детской игры, улучшают развивающую предмет-

но-пространственную среду, насыщают ее со-

держанием, разнообразными играми (от настоль-

ных до творческих, от спокойных до подвижных 

и т. д). Вместе с тем примерно четверть общего 

числа воспитателей детских садов, участвующих 

в опытно-экспериментальной работе, на первый 

план выдвигает образовательную деятельность, 

ссылаясь на то, что дети подготовительной 

к школе группы «должны приучаться к порядку 

и обучающая деятельность для них должна быть 

важнее, так как скоро они пойдут в школу». 

Заключение 

Таким образом, детская игра имеет широкие 

возможности не только для развития ребенка до-

школьного возраста, что аксиоматично, но и для 

диагностики и коррекции отклонений в развитии 

детей. Поэтому разработка программ и методи-

ческих рекомендаций по реализации разнообраз-

ных функций игровой деятельности дошкольни-

ков остается крайне актуальной. Тем более что 

сегодня действительно снижается степень вклю-

чения взрослого в инициирование и участие 

в ролевых играх детей. Это относится как к ро-

дителям, так и к педагогам. Вместе с тем, прие-

мы актуализации интереса детей к такому виду 

игр могут быть весьма разнообразны. Как пока-

зывает опыт деятельности детских садов, особо 

значимо в этом контексте создание разнообраз-

ной и мобильной предметной среды в группе 

детского сада, создание условий для «свободной 

игры» детей в определенных зонах группового 

пространства с неупорядоченностью игрового 

материала, интеграция видов детской деятельно-

сти, включая просмотр и обсуждение содержания 

мультфильмов, экскурсий, олимпиад, проводи-
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мых совместно с родителями. Сюжетная темати-

ка и разнообразие содержания вполне может 

учитывать интересы современных дошкольни-

ков, а имитационная игра будет интересна и не-

забываема детьми. 
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Аннотация. Актуальность темы данной статьи обусловлена значительными изменениями в современном 

обществе, связанными в том числе с изменением женских гендерных ролей и гендерного самосознания совре-

менных женщин. В статье представлены результаты эмпирического исследования влияния уровня онтологиче-

ской уверенности на тип гендерной идентичности женщин, а также влияние типа гендерной идентичности 

женщин на показатели психологического благополучия. Цель исследования состояла в выявлении связи уровня 

онтологической уверенности с различными аспектами гендерной идентичности женщин и связи различных ти-

пов гендерной идентичности с психологическим благополучием. Для исследования были использованы следу-

ющие инструменты: трехфакторная авторская методика исследования гендерной идентичности женщин, состо-

ящая из шкал «Традиционная феминность», «Новая феминность», «Самодостаточность»; психометрическая 

методика «Онтологическая уверенность (ПМ)» Н. В. Коптевой; «Шкала психологического благополучия» 

К. Рифф. Обработка результатов производилась при помощи программы IBM SPSS Statistics 23 методами кор-

реляционного и регрессионного анализа. Выборка состояла из 139 женщин 18–63 лет. В результате исследова-

ния было выявлено различное влияние выраженности онтологической уверенности на традиционную феминин-

ность и два маскулинно-андрогинных типа – «новую» феминность и самодостаточность. Шкала связи с миром 

и людьми влияет на формирование феминного типа, а автономии – на формирование маскулинно-андрогинных 
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ственных им качеств здорового нарциссизма и субъектности. 
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Abstract. The relevance of the topic of this article is due to significant changes in modern society, associated, among 
other things, with changes in women's gender roles and gender self-awareness of modern women. The article presents 
the empirical study results of the influence of the ontological security level on the type of gender identity of women, as 
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N. V. Kopteva; «Psychological Well-Being Scale» by K. Riff. The results were processed using the IBM SPSS Statis-
tics 23 program using correlation and regression analysis methods. The sample consisted of 139 women aged 18-63. 
Results: the different influence of the ontological security expression on traditional femininity and two masculine-
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being indicators «personal growth and development» and «purpose and meaning in life», and the «Self-sufficiency» 
type – on the «personal growth and development» indicator. It is concluded that androgynous types of women's gender 
identity are more adaptive due to their inherent qualities of healthy narcissism and subjectivity.  
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Введение 

В понимании современной научной психоло-
гии гендерная идентичность является полем и 
продуктом не только социума и культуры, но и 
субъектной активности человека [Ожигова, 
2006], вследствие чего современные гендерно-
ролевые модели полифоничны. 

Исследованиями подтверждается, что женская 
гендерная роль ощутимо видоизменилась, вме-
стив маскулинные качества и роли [Задворнова, 
2013; Мазаева, 2021; Стрижонок, 2022]. От совре-
менной российской женщины ожидают, что она 
будет не только красивой, понимающей, хозяй-
ственной и заботливой, но и образованной, актив-
ной, успешной, сильной и уверенной, знающей 
свои личные границы [Абдулаева, 2024]. Иссле-
дования показывают, что существует также про-
тиворечие между «ядерной» ценностью поколе-
ния (индивидуализм, доминирование, успеш-
ность) [Яницкий, 2019] и полярными ценностями, 
значимыми именно для женщин (универсализм, 
доброта). Этот противоречивый культурный кон-
текст является почвой для кризисных явлений, и 
по этой причине необходимо более детально ис-
следовать именно женскую гендерную идентич-
ность [Дуанаева, 2023; Эндрюшко, 2023]. 

В исследовании М. Л. Белановской было вы-
явлено, что в 70 % случаев базовая и персональ-
ная гендерная идентичность рассогласованы, и 
если базовая идентичность больше представлена 
традиционными образцами, то на уровне персо-
нальной идентичности практически половина 
женщин обладает андрогинной гендерной иден-
тичноостью [Белановская, 2016]. 

При этом феномен современной андрогинно-
сти также нуждается в исследовании и пере-
осмыслении — как на коннотативном, так и на 
операциональном уровне. С одной стороны, 
множеством исследований показано, что андро-

гинный тип гендерной идентичности (С. Бем) 
выявляется у абсолютного большинства респон-
дентов, что снижает информативность подобных 
методик и требует новых инструментов измере-
ния. С другой стороны, андрогинность как адап-
тивное качество может проявляться по-разному 
у различных групп и в различных ситуациях. 
Так, С. Е. Дуанаева и соавторы приводят резуль-
таты кросс-культурного исследования казашек и 
женщин других этносов, подтверждая, что ан-
дрогинность характерна для гендерной идентич-
ности современных женщин, однако подчерки-
вают, что «эта андрогинность не безусловная»: 
если у казашек маскулинные характеристики 
распространяются больше на профессиональную 
сферу, а преобладающие фемининные качества – 
на семейно-бытовую сферу, то представительни-
цы других этносов характеризуются преоблада-
нием маскулинности [Дуанаева, 2023].  

B. Woodhill и C. Samuels предлагают новую 
де-гендерную теорию психологической андро-
гинности. «Неоандрогиния приходит на замену 
традиционных моделей, которые сейчас счита-
ются устаревшими и неактуальными». Авторы 
предлагают включить в свою модель пять факто-
ров: «социальная эффективность, креативность, 
способности, превосходство и решимость. Ан-
дрогинный человек более гибок, независимо 
мыслит, обладает выраженным общественным 
сознанием и высоким уровнем морали, посколь-
ку андрогины менее склонны к осуждению и ме-
нее иерархичны» [B. Woodhill, 2023, c. 2323]. 

Сегодня многие ученые говорят о том, что из-
менения в гендерном поле культуры в первую оче-
редь затронули именно феминность по причине 
присущих именно женщинам психической адап-
тивности, гибкости и склонности к конформизму 
[Клепцова, 2019]. Согласно Н. А. Чуркиной, 
«именно высокая адаптивность женского пола вы-
звала столь значительные изменения женской 
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идентичности, которые нашли свое воплощение 
в маскулинизации феминных ментальных струк-
тур» [Чуркина, 2013, с. 201]. Несмотря на данные 
исследований, говорящих о значительно большем 
консерватизме граждан России в представлениях 
о гендерных ролях [Брушкова, 2022], в настоящее 
время российское общество имеет тенденцию 
к гендерной ассиметрии именно за счет женской 
андрогинности [Красовская, 2020]. При этом важ-
ным аспектом исследования женской андрогинно-
сти является изучение ее структуры и связи с пока-
зателями психологического здоровья и психологи-
ческого благополучия. 

Для исследования женской гендерной иден-
тичности в современных условиях нами была со-
здана и валидизирована методика, состоящая из 
трех шкал. Если содержание шкалы «Традицион-
ная феминность» очевидно, то шкалы «Новая фе-
минность» и «Самодостаточность» представляют 
собой андрогинные типы гендерной идентичности 
с преобладанием маскулинных качеств, однако их 
смысловая нагрузка различна. Так, если «Самодо-
статочность» – это интеллектуальная, смелая, не-
зависимая, уравновешенная и терпеливая женщи-
на, то «Новая феминность» имеет нарциссиче-
скую направленность, ориентированную на пре-
зентабельную внешность, харизматичность, 
успех, позиционирование в обществе, активность, 
прочные границы [Тучина, 2024]. Многими ис-
следованиями продемонстрировано, что нарцис-
сические черты более свойственны мужчинам, и 
до 75 % людей с диагнозом НРЛ – мужчины. 
Предполагается, что это обусловлено тем, что 
нарциссическая грандиозность, чрезмерная по-
требность во власти, завышенная самооценка, от-
сутствие эмпатии и авторитарный характер явля-
ются вполне одобряемыми стереотипно мужски-
ми чертами, поэтому диагностируются чаще 
у мужчин, а у женщин нарциссические черты 
трансформируются в стыд и гиперчувствитель-
ность [Green, 2021]. Появление в структуре жен-
ской гендерной идентичности «мужских» здоро-
вых нарциссических черт, таким образом, также 
указывает на маскулинизацию женщин. 

Кроме того, маскулинность также связана 
с психологическим благополучием. Т. В. Собо-
левская приводит результаты исследования 
150 женщин на предмет взаимосвязи типа ген-
дерной идентичности и психологического благо-
получия, которые показывают, что интегральный 
уровень психологического благополучия значи-
мо выше у женщин маскулинного типа, а андро-
гинность занимает промежуточное значение. 
По шкалам маскулинность также значимо более 

других коррелирует с автономией, самоприня-
тием и наличием цели в жизни. При этом феми-
нинный тип значимо выше коррелирует со шка-
лой позитивных отношений с людьми и шкалой 
«Человек как открытая система» [Соболевская, 
2022]. Исследования показывают также положи-
тельное влияние андрогинности на психологиче-
ское благополучие [Korlat, 2022].  

M. P. Matud, M. López-Curbelo и D. Fortes ис-
следовали выборку из более чем 3000 испанских 
женщин и мужчин с помощью методик полоро-
левого опросника С. Бем и «Шкалы психологи-
ческого благополучия» К. Рифф. Мужчины 
набрали больше баллов, чем женщины, по само-
принятию и автономии, а женщины набрали 
больше баллов, чем мужчины, по личностному 
росту и позитивным отношениям с окружаю-
щими. Наиболее значимой переменной в психо-
логическом благополучии как женщин, так и 
мужчин была высокая маскулинность. При этом 
авторы заключают, что «приверженность тради-
ционным гендерным ролям имеет отношение 
к психологическому благополучию женщин и 
мужчин, а женщины и мужчины, чья я-
концепция включает как маскулинно-
инструментальные, так и женственно-
экспрессивные характеристики, имеют большее 
благополучие» [Matud, 2019, с. 3531]. 

Л. Э. Семенова и М. Е. Сачкова предполага-
ют, что «ориентацию на определенный тип ген-
дерных норм можно рассматривать в качестве 
личностного фактора психологического благопо-
лучия» [Семенова, 2022, с. 110]. При этом авто-
ры указывают на недостаточную изученность 
связи психологического благополучия и типа 
гендерной идентичности (традиционных или 
эгалитарных установок) в российской психоло-
гии. Исследование студенток показало более вы-
сокую положительную связь психологического 
благополучия и феминных установок, по сравне-
нию с эгалитарными. При этом значимым факто-
ром является региональный компонент и про-
фессиональная специфика [Семенова, 2022]. 

A. Tuniyants исследовала влияние гендерной 
идентичности на психологическое благополучие 
девушек Узбекистана, предполагая, что оно не 
является однородным, и существуют компонен-
ты как повышающие благополучие, так и сни-
жающие его [Tuniyants, 2021]. 

При рассмотрении гендерной идентичности 
в рамках субъектного подхода – как динамично-
го мультиполярного конструкта – приобретает 
важное значение содержание субъективного пе-
реживания своей гендерной идентичности. При 
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этом интерес представляют факторы индивиду-
ального экзистенциального опыта женщины, та-
кие как уровень онтологической уверенности, 
который мы считаем предиктором формирования 
типа гендерной идентичности.  

Конструкт «онтологическая уверенность», 
операционализированный Н. В. Коптевой [Ко-
птева, 2011], мы рассматриваем как качество 
проявления субъектности в построении гендер-
ной идентичности. По мнению И. А. Шаповал, 
«спектр переживаний человеком своих Я и не-Я 
и способы структурирования бытия-в-мире 
сближают феномены Я, идентичности, Я-
концепции с феноменом онтологической уверен-
ности» [Шаповал, 2019, с. 49]. В последней спро-
ецировано переживание человеком самого себя 
как целостного в своей идентичности и знании 
о себе. Коптева считает, что онтологическая уве-
ренность родственна самоактуализации в части 
отношения обоих феноменов к психологическо-
му здоровью: «онтологическую уверенность 
объединяет с самоактуализацией в качестве важ-
ной “составляющей” переживание личностной 
автономии» [Коптева, 2011, с. 124]. 

Анализ теоретических и эмпирических данных 
позволил выдвинуть следующие исследователь-
ские вопросы: как онтологическая уверенность 
влияет на выраженность разных типов гендерной 
идентичности женщин, а также как выраженность 
типов гендерной идентичности влияет на психоло-
гическое благополучие. Таким образом, были по-
ставлены следующие задачи: провести исследова-
ние гендерной идентичности женщин, уровня он-
тологической уверенности и психологического 
благополучия; провести корреляционный анализ 
связи аспектов гендерной идентичности и показа-
телей онтологической уверенности с последующим 
регрессионным анализом; провести корреляцион-
ный анализ аспектов гендерной идентичности и 
показателей психологического благополучия с по-
следующим регрессионным анализом влияния ас-

пектов гендерной идентичности на психологиче-
ское благополучие.  

Методы исследования 

Для измерения уровня онтологической уве-
ренности была применена методика Н. В.  Ко-
птевой «Онтологическая уверенность (ПМ)» 
[Коптева, 2010]. Методика содержит 4 показате-
ля онтологической уверенности: отношения 
с людьми, отношения с миром, автономия и 
ложное Я, преобразующиеся в интегральный по-
казатель ОУ. Психологическое благополучие как 
совокупность эвдемонических ценностей изме-
рялось посредством методики К. Рифф в адапта-
ции Л. В. Жуковской, Е. Г. Трошихиной [Жуков-
ская, 2011]. Методика состоит из 6 шкал: авто-
номия, способность к управлению ситуацией, 
уровень личностного развития, позитивные от-
ношения с другими, наличие цели в жизни; са-
мопринятие. Гендерная идентичность измерялась 
авторской методикой, состоящей из трех шкал: 
«Традиционная феминность», «Новая фемин-
ность», «Самодостаточность» [Тучина, 2024]. 
Применены методы корреляционного анализа, 
пошагового регрессионного анализа. 

Исследование проводилось в 2023–2024 г. 
Выборка состояла из 139 женщин в возрасте 18–
63 лет (18–25 лет – 104, чел., 26–40 лет – 22 чел., 
41– 63 года – 13 чел.). Респондентки – житель-
ницы ЮФО, ЦФО и ДФО, студентки вузов, слу-
жащие, рабочие. Широкий возрастной диапазон 
обусловлен целью установить возрастные разли-
чия в исследуемых показателях, для чего выбор-
ка продолжает пополняться. 

Результаты исследования 

Результаты корреляционного анализа связи 
шкал авторской методики измерения гендерной 
идентичности и методики «Онтологическая уве-
ренность (ПМ)» представлены в Таблице 1. 

 

Таблица 1.  

Корреляции шкал методики «Онтологическая уверенность (ПМ)» со шкалами авторской методики 
 

шкалы авторской методики исследования 

гендерной идентичности 

Шкалы методики ОУ (ПМ) Н. В. Коптевой 

Ложное Я 

Витальные  

контакты с миром Автономия 

Витальные кон-

такты с людьми 

традиционная феминность -.236** .447** .381** .469** 

новая феминность -.227** .441** .598** .392** 

самодостаточность -.228** .351** .356** .276* 

Примечание: ***– р <0,001; ** – р <0,01; * – р <0,05. 
 

Как видно из Таблицы 1, все три шкалы автор-

ской методики показали значимые корреляции со 

шкалами методики «Онтологическая уверенность 

(ПМ)». Ложное Я – это отождествление себя 

с системой культурных знаков, заданных значи-

мыми другими, недостаток субъектной активно-

сти. Отрицательная корреляция данной шкалы 

с каждым из трех факторов гендерной идентично-
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сти может говорить об аутентичности данных 

гендерных установок. Шкала витальных контак-

тов с миром показывает уровень удовлетворенно-

сти жизнью, переживание своего мира как надеж-

ного, более высокая корреляция традиционной 

феминности указывает на обусловленность этой 

гендерной идентичности данным аспектом онто-

логической уверенности. Шкала витальных кон-

тактов с людьми показывает уровень общности 

с людьми, переживание себя органичной частью 

общества, находящейся в диалоге с Другим. Та-

ким образом, традиционно феминные установки 

в большей степени обусловлены высоким уров-

нем витальных контактов с людьми и миром. 

Конструкт «Автономия» означает развитую 

субъектность и самостоятельность в выборе, не-

зависимость. Традиционно феминные установки 

характеризуются большей зависимостью и неса-

мостоятельностью женщин и в меньшей степени 

коррелируют с автономией. Наиболее высокая 

корреляция с автономией во всем наборе данных 

у шкалы «Новая феминность», что позволяет го-

ворить об особом – субъектном – типе женской 

гендерной идентичности, который также высоко 

коррелирует со шкалой витальных контактов 

с людьми. Шкала «Самодостаточность», по 

сравнению с остальными шкалами методики 

«Онтологическая уверенность (ПМ)», также 

имеет наибольшую связь с автономией 

и наименьшую – с витальными контактами 

с людьми. Примечательно, что «Новая фемин-

ность» и «Самодостаточность» характеризуются 

преобладанием маскулинных качеств, но с раз-

личающейся коннотацией – нарциссической 

и классической соответственно. 

Таким образом, самый высокий уровень корре-

ляции показали шкалы «Новая феминность» 

и «Автономия», «Витальные контакты с людьми», 

а также «Традиционная феминность» и «Виталь-

ные контакты с людьми», вследствие чего утвер-

ждаем, что гендерная идентичность с преоблада-

нием шкалы «Новая феминность» является показа-

телем уровня автономии с коннотацией субъектно-

сти и высокофункциональных личностных границ, 

«Самодостаточность» – уровня автономии с кон-

нотацией независимости и обособленности, а 

«Традиционная феминность» указывает на аспект 

созависимости, противопоставляемой автономии 

как совокупности «социальных практик, проявля-

ющихся в самопонимании и самоуправлении лич-

ности, в развитии ответственных отношений с дру-

гими людьми и в эмоциональных обязательствах 

перед семьей и друзьями, альтернативна гетероно-

мии – приспособлению к ожиданиям социума» 

[Шаповал, 2012, с. 179]. 

Для углубленного исследования связей был 

проведен регрессионный анализ, результаты ко-

торого приведены в Таблице 2. 
 

Таблица 2.  

Результаты исследования влияния уровня онтологической уверенности на типы гендерной 

идентичности женщин 
 

«Традиционная феминность» 

Шкалы методики ОУ(ПМ) Н. В. Коптевой Стандартизованные коэффициенты 

Бета т р 

(R2  = 0, 277, F = 26,07, р≤0,000) 

Витальные контакты с миром 0,279 3,270 0,001 

Витальные контакты с людьми 0,325 3,821 0,000 

«Новая феминность» 

Шкалы методики ОУ(ПМ) Н. В. Коптевой Стандартизованные коэффициенты 

(R2  = 0, 383, F = 22,15, р≤0,000) Бета т р 

Витальные контакты с людьми 0,175 2,359 0,020 

Автономия 0,526 7,095 0,000 

«Самодостаточность»  

Шкалы методики ОУ(ПМ) Н. В. Коптевой Стандартизованные коэффициенты 

(R2 = 0, 156, F = 12,49, р≤0,000) Бета т р 

Витальные контакты с миром 0,214 2,162 0,032 

Автономия 0,227 2,288 0,024 
 

Пошаговая регрессия выявила совокупности 

факторов онтологической уверенности, влияю-

щих на гендерную идентичность. Как видно 

из Таблицы 2, выявлено влияние высокой связи 

с миром и людьми на формирование традицион-

ной феминности. При этом женщины с развитой 

автономией и субъектностью при наличии хоро-

шо установленного контакта с Другим форми-

руют тип гендерной идентичности «Новая фе-

минность». Тенденции к маскулинности, выра-

женные в шкале «Самодостаточность», обуслов-

лены развитой автономией и восприятием мира 
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как надежного. Предполагаем, что невысокий 

показатель по данной шкале объясняется огра-

ниченным объемом выборки. Таким образом, две 

условно андрогинные шкалы ориентированы на 

автономность, но с разной направленностью – на 

Другого и на мир. 

В результате анализа выявлена тенденция 

влияния различных аспектов уровня онтологиче-

ской уверенности на формирование того или 

иного типа гендерной идентичности. Феминные 

установки обусловлены выраженной связью 

с миром и людьми, а андрогинные – автономией. 

На следующем этапе выявлялось наличие свя-

зи между аспектами гендерной идентичности и 

психологическим благополучием в рамках эвде-

монической концепции К. Рифф [Ryff, 1995]. 
 

Таблица 3.  

Корреляции шкал методики К. Рифф со шкалами авторской методики 
 

шкалы авторской методики ис-

следования гендерной идентич-

ности 

Шкалы методики К. Рифф 

Автономия 

Способность к 

управлению 

ситуацией 

Уровень  

личностного 

развития 

Позитивные 

отношения с 

другими 

Наличие 

цели в жизни Самопринятие 

традиционная феминность .123 .002 .283** -.048 .287** .055 

новая феминность .166 .059 .306** -.65 .325** .029 

самодостаточность .095 .071 .301** -.053 .172** .002 

Примечание: ***– р <0,001; ** – р <0,01; * – р <0,05. 
 

Как видно из Таблицы 3, корреляционный ана-

лиз шкал авторской методики выявил значимую 

корреляцию с двумя шкалами методики К. Рифф – 

«Уровень личностного развития» и «Наличие цели 

в жизни». Основой концепции К. Рифф является 

положение о психологическом благополучии как 

непрерывном личностном росте и полноценности 

жизни, и именно установка на эвдемонические 

ценности (такие, как саморазвитие) обеспечивает 

качественно иной – долговременный – уровень 

счастья [Водяха, 2012].  

Шкала «Уровень личностного развития» по-

казывает, как проходит процесс самореализации. 

Реализация потенциала в аспекте «Традиционная 

феминность» может происходить через реализа-

цию себя в роли жены, матери и т. д., в «Новой 

феминности» – через деятельность, связанную 

с лидерскими качествами, а в аспекте «Самодо-

статочность» – через реализацию себя в обще-

стве или карьере, обеспечивая необходимый 

уровень психологического благополучия, осмыс-

ленность жизни, наличие целей, давая ориентир 

для развития. 

Для углубленного исследования природы вза-

имосвязи данных конструктов был проведен по-

шаговый регрессионный анализ, который пока-

зал степень влияния различных видов гендерной 

идентичности на психологическое благополучие 

(Таблица 4). 

 

Таблица 4.  

Результаты исследования влияния аспектов гендерной идентичности на психологическое  

благополучие 
 

Уровень личностного развития 

Шкалы авторской методики Стандартизованные коэффициенты 

Бета т р 

(R2 = 0,126, F = 6,458, р≤0,000) 

Самодостаточность 0,203 2,235 0,027 

«Новая феминность» 0,212 2,338 0,021 

Наличие цели в жизни 

Шкалы авторской методики Стандартизованные коэффициенты 

(R2 = 0,105, F = 16,03, р≤0,000) Бета т р 

«Новая феминность» 0,325 4,005 0,000 
 

Низкие показатели значимости (R2=0, 126; 
0,105) мы объясняем малым объемом выборки, 
региональной и возрастной разнородностью, 
накладывающими определенные ограничения. Од-
нако на уровне тенденции, очевидно, можно 
утверждать, что именно андрогинные типы ген-
дерной идентичности женщин, ориентированные, 
главным образом, на автономию, продемонстриро-

вали положительное влияние на психологическое 
благополучие в таких его аспектах, как осмыслен-
ность жизни и личностное развитие. Полученные 
результаты согласуются с результатами подобных 
исследований [Matud, 2019; Korlat, 2022; Соболев-
ская, 2022]. Учитывая смысловую близость содер-
жания данных шкал концепции самоактуализации, 
мы рассматриваем автономию и обусловленную ей 
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субъектность как предикторы самоактуализации и 
аутентичного бытия. 

Заключение 

Результаты исследования позволяют конста-
тировать произошедшие и продолжающиеся из-
менения в сторону маскулинизации современных 
женщин: андрогинный тип женщин стал преоб-
ладающим, при этом категория «андрогинность» 
в современных условиях нуждается в пересмотре 
и создании диагностических инструментов, да-
ющих более детальное представление о каче-
ствах гендерной идентичности. Авторская мето-
дика измерения гендерной идентичности жен-
щин, состоящая из традиционно феминного типа 
и двух андрогинных типов с различной коннота-
цией, позволила получить более точный характер 
женской андрогинности и выявить наиболее 
адаптивные ее аспекты, связанные с уровнем он-
тологической уверенности и психологического 
благополучия. 

Данное исследование показало, что в основе 
различных типов гендерной идентичности лежат 
различные показатели онтологической уверенно-
сти как фактора субъектности и психологическо-
го здоровья. Однако положительное влияние на 
некоторые показатели психологического благо-
получия оказывают андрогинные типы, при этом 
наибольшее влияние на психологическое благо-
получие оказывает нарциссически ориентиро-
ванный и высоко автономный тип гендерной 
идентичности. Таким образом, адаптивности 
и психологическому благополучию современных 
женщин способствует развитие субъектности 
и здорового нарциссизма, в частности таких ка-
честв, как знание своих личных границ, умение 
нести ответственность, инициативность, целе-
устремленность, самостоятельность, ориентация 
на признание, успешную деятельность и позици-
онирование себя в обществе.  

Следует отметить, что данные результаты 
имеют ряд ограничений по объему выборки и ее 
возрастному, географическому и социальному 
составу и не являются окончательными, так как 
исследование будет продолжено. 

Особый интерес представляет исследование 
связи уровня онтологической уверенности с уров-
нем созависимости и нарциссических черт лично-
сти как гендерно детерминированных феноменов.  

Результаты исследования могут быть исполь-
зованы в психологическом консультировании 
женщин. 
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Аннотация. Проблема морального выбора в настоящее время принадлежит к числу научных проблем, име-

ющих большое значение для исследований в широком спектре научных дисциплин. Одним из важнейших ас-

пектов изучения морального выбора является психологический аспект. В настоящем исследовании рассматри-

вается специфика решения моральных дилемм испытуемыми в моделируемой ситуации с неизвестным исхо-

дом, предполагающей отсутствие объективных критериев для принятия решения. На основе стимульного мате-

риала предлагаются моделируемые условия для принятия решения в ситуации моральной дилеммы назначения 

аппарата искусственной вентиляции легких только одному из двух предполагаемых пациентов – 28 ситуаций 

попарного сравнения. Испытуемому необходимо было сделать выбор, исходя из трех предлагаемых параметров 

ситуации: пол предполагаемого пациента (мужской, женский), возраст предполагаемого пациента (средний: от 

42 до 45 лет, пожилой: от 71 до 80 лет), наличие или отсутствие неназванных хронических заболеваний. Таким 

образом, возможные комбинации трех параметров сформировали восемь предполагаемых объектов для выбора. 

Объем экспериментальной выборки – 321 респондент, все – преподаватели вузов: 57 % женщин, 43 % мужчин. 

Возраст респондентов – от 22 до 44 лет. Для выявления групп респондентов со сходным характером выбора 

применялись процедуры кластерного анализа. Для определения специфики концептуального основания приня-

тия решения респондентами использовалось сопоставление средних выбора в кластерном анализе методом k-

средних с оценками экспертов-врачей по критерию физиологической силы (шансов на выживание в случае тя-

жело протекающего вирусного заболевания) и экспертов – представителей гуманитарных специальностей по 

критерию большей нужды в сострадании. В ходе исследования выявлялись личностно-концептуальные основа-

ния для принятия решения испытуемыми в предлагаемой ситуации моральной дилеммы. В качестве таких ос-

нований утверждается приверженность испытуемого одному из оснований дихотомии «прагматизм» – «состра-

дание» – концептуальной опоры субъекта в принятии решения. Установлен индетерминационный характер свя-

зи половозрастных и социальных параметров испытуемых (пол, возраст, религиозность, специальность) и при-

верженности одному из оснований дихотомии «прагматизм» – «сострадание» в принятии решения.  
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Введение 

Моральный выбор является основополагаю-

щим аспектом нравственности, определяющим 

систему ценностей общества. Любой выбор че-

ловека детерминирован активностью субъекта 

ситуации, что связано с оценкой ценностей об-

щечеловеческой значимости, принятием решения 

в определенных ситуациях и, наконец, ответ-

ственностью, которую человек несет после реа-

лизации действий. Моральный выбор является 

тем понятием, через которое во многом пробле-

матизируется мораль как феномен индивидуаль-

ного личностного сознания [Косорукова, 2017]. 

Таким образом, посредством морального выбора, 

моральных оценок раскрываются этические со-

ставляющие личностной человеческой природы.  

Моральный выбор – это осознанное предпочте-

ние человеком того или иного варианта поведения 

в соответствии с личными или общественными 

установками [Ladykina, 2011]. Являясь фактором 

самоопределения личности в широком контексте 

ситуаций, моральный выбор реализуется и объек-

тивируется в поступке. Таким образом, моральный 

выбор актуализирует личностное начало в челове-

ке и связанные с ним свойства – ответственность, 

произвольность, целостность. При этом отмечает-

ся, что моральный выбор всегда связан с приняти-

ем личной ответственности за его последствия 

в виду отсутствия или незначительности объектив-

ных критериев, которые могли бы принять на себя 

роль решающих факторов такого выбора. Практи-

ческой и модельной ситуацией, отражающей такие 

условия, является ситуация моральной дилеммы, 

или иными словами, ситуация, когда любое из ре-

шений может быть оценено неоднозначно. Про-

блема морального выбора проявляет себя, напри-

мер, в ситуациях необходимости экстренной меди-

цинской помощи, когда ресурсы для оказания – 

человеческие или технические – ограничены, и 

вопрос стоит о предпочтении жизни одного паци-

ента жизни другого. Недавняя ситуация пандемии 

COVID-19 актуализировала проблему морального 

выбора и сделала ее повседневной реальностью 

[Никишина, 2023, с. 165]. При этом личностные 

факторы морального выбора слабо учитываются 

или не учитываются вовсе при принятии и прогно-

зировании врачебных решений. 

Настоящее исследование имело целью выяс-

нение личностно-концептуальных основ для 

https://elibrary.ru/
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принятия решения в условиях моральной дилем-

мы в моделируемой ситуации, включавшей угро-

зу жизни и/или здоровью, но в случае, когда ис-

ход не был известен, и испытуемый мог предпо-

лагать естественный благоприятный исход. Та-

ким образом, предлагаемая ситуация актуализи-

ровала личностно-концептуальные основания 

для выбора и не создавала необходимых условий 

для включения коллективной моральной ответ-

ственности (культурно-концептуальных основа-

ний для выбора). 

Задачами настоящего исследования были: 

1) выявление характерных особенностей приня-

тия испытуемыми решения в ситуациях модели-

рующего эксперимента, представленных в форме 

моральных дилемм и 2) спецификация этих осо-

бенностей посредством их сравнения с эксперт-

ными оценками. 

Проблема морального выбора в настоящее 

время принадлежит к числу научных проблем, 

имеющих большое значение для исследований 

в широком спектре научных дисциплин. Одним 

из важнейших аспектов изучения морального 

выбора является психологический аспект. 

В отечественной психологии моральные ди-

леммы как объект исследований рассматривалась 

в аспекте влияния стресса на разрешение дилемм 

[Знаменская, 2016; 2017; 2018]. Разрешение мо-

ральных дилемм под воздействием стимуляторов 

(алкоголя, наркотиков и пр.) рассматривается 

в работах [Арутюнова, 2016; Крылов, 2016]. Ген-

дерный и возрастной фактор в разрешении мо-

ральных дилемм исследуется в [Арутюнова, 

2016], а также в [Колиниченко, 2013; 2015]. Эт-

нический, групповой, кросскультурный и рели-

гиозный фактор в разрешении моральных ди-

лемм рассматривается в работах [Арутюнова, 

2012; 2016; Знаменская, 2018; Созинова, 2014]. 

Методологические вопросы исследования мо-

ральных дилемм исследуются в работах [Шаба-

лин, 2017; 2018]. 

Проблематика морального выбора на матери-

але моральных дилемм широко представлена 

в зарубежных исследованиях. Начиная с конца 

60-х годов XX века в психологических исследо-

ваниях доминировали морально-

психологические модели, согласно которым мо-

ральное развитие связывалось с совершенствова-

нием способов абстрактного морального рассуж-

дения [Kohlberg, 1969]. С начала XXI века цен-

тральное место в объяснении механизмов приня-

тия моральных решений заняли аффективные 

процессы. Так, согласно социально-

интуиционистской модели Хайдта [Haidt, 2001], 

моральное суждение, лежащее в основе мораль-

ного выбора, обусловлено прежде всего быстры-

ми, аффективными, интуитивными реакциями. 

При этом отмечено, что преднамеренное мо-

ральное рассуждение используется постфактум, 

чтобы обеспечить рациональное оправдание 

в ответ на социальные требования.  

В настоящее время в исследованиях мораль-

ного выбора или выбора в условиях моральных 

дилемм выделяется модель или теория двойного 

процесса морального суждения (двупроцессная 

теория морального суждения) Дж. Грина 

(J. D. Greene), отраженная в цикле работ [Greene, 

Haidt, 2002; Greene et al., 2004; 2007], объединя-

ющая в себе указанные выше точки зрения на 

обусловленность морального решения.  

Согласно данной теории, моральное суждение 

основано на двух моральных принципах: прин-

ципе деонтологии, утверждающем, что нрав-

ственность поступка зависит от его внутренней 

природы – например, причинение вреда является 

неприемлемым ни при каких условиях; а также 

принципе утилитаризма, утверждающем, что 

нравственность поступка определяется его по-

следствиями – например, причинение вреда воз-

можно, если оно увеличивает благосостояние 

большего числа людей. 

Центральное предположение теории двойного 

процесса морального суждения состоит в том, 

что деонтологические и утилитаристские сужде-

ния уходят своими корнями в два различных 

психологических процесса, и что противоречие 

между утилитарной и деонтологической пер-

спективами в моральной философии отражает 

более фундаментальное противоречие, возника-

ющее из структуры человеческого мозга. Приме-

нительно к исследованию моральных дилемм 

неконгруэнтные дилеммы противопоставляют 

принцип деонтологии принципу утилитаризма, 

так что данное действие приемлемо с утилита-

ристской точки зрения, но неприемлемо с деон-

тологической точки зрения.  

Так, в работе [Greene, Haidt, 2002] авторы вы-

являют связи решения личных моральных ди-

лемм с активностью структур мозга, связанных, 

в свою очередь, с эмоциями и социальным по-

знанием, а также связи решения безличных мо-

ральных дилемм с активностью областей мозга, 

связанных с абстрактными рассуждениями и ре-

шением проблем. Таким образом авторы показы-

вают, что разные классы моральных дилемм 

(личные и безличные) вызывают разные паттер-
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ны нейронной активности в мозгу людей, при-

нимающих моральные решения.  

В исследовании [Greene, 2004] Дж. Грин на 

примере трудной личной моральной дилеммы 

плачущего ребенка подтверждает гипотезу о не-

зависимости, а в некоторых случаях конкурент-

ности когнитивных и эмоциональных процессов 

в формировании моральных суждений. Исследо-

вание показывает, что сложные личные мораль-

ные дилеммы включают конфликт между: 1) со-

циально-эмоциональными реакциями, заставля-

ющими людей отвергать личные моральные пре-

ступления, и 2) «когнитивными» реакциями, по-

буждающие одобрять такие преступления 

в определенных контекстах. Иными словами, 

в ситуации сложных личных моральных дилемм 

в некоторых случаях люди одобряют действия, 

которые в противном случае считались бы мо-

рально неприемлемыми.  

В исследовании также показано, что в связи 

с тем, что сложные личные моральные дилеммы 

предполагают усиление рассуждений и когни-

тивного контроля, эти процессы и имеют пред-

почтительный поведенческий результат, а имен-

но предпочтение утилитарных моральных суж-

дений в контексте используемых сложных лич-

ных моральных дилемм.  

В работе [Greene, 2007] Дж. Грин с соавторами 

проверяет в рамках теории двойного процесса 

связь утилитарного морального суждения 

с контролируемыми когнитивными процессами, а 

неутилитарного морального суждения с автомати-

ческими эмоциональными реакциями. На примере 

решения трудной личной моральной дилеммы ав-

торы предположили, что увеличение когнитивной 

нагрузки за счет решения дополнительной задачи, 

требующей контроля, будет мешать утилитарным 

моральным суждениям, приводя к увеличению 

времени реакции и/или уменьшению частоты ути-

литарных моральных суждений. 

Исследования по проблемам морального вы-

бора и моральных дилемм группы авторов под 

руководством Пола Конвея (Paul Conway) и Бер-

трама Гавронски (Bertram Gawronsky) направле-

ны на развитие проблематики утилитаризма и 

деонтологии в решении моральных дилемм.  

Так, работа П. Конвея и Б. Гавронски 

[Conway, Gawronski, 2013] посвящена уточнению 

теории двойного процесса морального суждения 

Дж. Грина. В данной работе авторы рассматри-

вают отношение между онтологическими и ути-

литарными моральными суждениями. Проверяя 

гипотезу ослабления одной склонности в случае 

усиления другой, авторы утверждают независи-

мость этих склонностей, но обусловленность ин-

дивидуальными свойствами личности.  

В продолжение исследований [Friesdorf, Con-

way, Gawronski, 2015] авторы использовали ме-

тод независимой оценки деонтологических и 

утилитарных наклонностей у женщин и мужчин. 

Исследование выявило предпочтение мужчина-

ми в моральных дилеммах утилитаристских суж-

дений деонтологическим, в то время как женщи-

ны отдавали большее предпочтение деонтологи-

ческим суждениям. На основе полученных ре-

зультатов авторы делают вывод о том, что ген-

дерные различия в суждениях в рамках мораль-

ных дилемм обусловлены различиями аффектив-

ных реакций на вред, но не когнитивных оценок 

результатов решения. 

В работе [Everett, 2021] рассматривается раз-

решение лидерами конфликтов между утилитар-

ными и неутилитарными этическими принципами 

в моральных дилеммах. Авторы основываются на 

более ранних исследованиях, показывающих, что 

утилитарные ответы на дилеммы могут как под-

рывать, так и укреплять доверие к лидерам: жерт-

вование одними людьми ради спасения многих 

других («инструментальный вред») снижает дове-

рие, в то время как максимизация благосостояния 

всех в равной степени («беспристрастное благо-

деяние») может повысить доверие.  

Работа [Li, 2022] рассматривает влияние инди-

видуальных и психологических факторов на при-

нятие морального решения в условиях классиче-

ской дилеммы транспортного средства, расширен-

ной до пяти сценариев, включающих такие пере-

менные, как: количество жертв, статус пассажиров, 

наличие детей, наличие законопослушных субъек-

тов. На основании выбора испытуемыми решения 

и связанных с ними параметров дилемм были 

сформулированы принципы решений: принцип 

защиты законопослушных людей, принцип защиты 

большинства и принцип защиты детей, имеющих 

разные приоритеты в разных сценариях. Авторы 

делают вывод о смягчении в результатах исследо-

ваний противоречий между утилитаризмом и деон-

тологией, смягчении конфликта между обществен-

ными и индивидуальными потребностями в реше-

нии моральных дилемм. 

Исследование [Manfrinati, 2013] рассматрива-

ет задействованность эмоций в решении деонто-

логических и утилитарных (консеквенциалист-

ских) дилемм. Результаты исследования показа-

ли задействованность эмоций и в деонтологиче-

ских и в консеквенциалистских решениях.  
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Указанные работы обнаруживают тесную 

связь различных вариативных параметров (инди-

видуальных, индивидуально-психологических, 

фрейминга, др.) с тем или иным (утилитарным 

или деонтологическим) процессом морального 

суждения. В этой связи необходимо отметить, что 

в свете утверждаемой независимости двух про-

цессов морального суждения, следует предполо-

жить также следующую за этим однозначную свя-

занность параметров, коррелирующих с опреде-

ленным процессом морального суждения.  

В указанных работах с использованием сти-

мульного материала в виде классических мо-

ральных дилемм определены исходы выбора: 

вред или гибель одного или нескольких людей – 

участников моделируемой ситуации. В этой свя-

зи субъект выбора вынужден апеллировать в ре-

шении дилеммы к культурно-концептуальным 

идеологическим основам в принятии решения, 

находя в них поддержку и рациональное обосно-

вание своего выбора и делегируя большую часть 

ответственности за последствия, при любом ис-

ходе гибельных или вредоносных, этим культур-

но-концептуальным основам. 

Материалы и методы исследования 

Гипотеза настоящего исследования состояла 

в существовании личностно-концептуального ос-

нования для принятия решения в ситуации мо-

рального выбора, то есть рационального принци-

па, обусловливающего специфику принятия ре-

шения и служащего концептуальной моделью для 

рационального обоснования выбора субъектом. 

В исследовании рассматривался выбор ре-

спондентов в условиях моральных дилемм с точ-

ки зрения его выбора, типичных устойчивых ха-

рактеристик. Основной задачей настоящего ис-

следования было выявление групп респондентов 

со сходной спецификой выбора в ситуации мо-

ральных дилемм, а также характеристика этой 

специфики. Объем экспериментальной выборки 

составил 321 респондент, все – преподаватели 

вузов. Из них – 57 % женщин, 43 % мужчин. 

Возраст респондентов – от 22 до 44 лет. Фикси-

ровался пол, возраст, специальность и принад-

лежность к какой-либо религиозной конфессии 

либо не религиозность.  

Исследование проводилось посредством спе-

циально разработанного стимульного материала, 

включающего 28 предполагаемых ситуаций-

дилемм, связанных с назначением аппарата ис-

кусственной вентиляции легких только одному 

из двух пациентов в реанимационном отделении 

COVID-госпиталя. При этом испытуемому необ-

ходимо было сделать выбор, только исходя из 

трех предлагаемых параметров ситуации: пол 

предполагаемого пациента (мужской, женский), 

возраст предполагаемого пациента (средний: от 

42 до 45 лет, пожилой: от 71 до 80 лет), наличие 

или отсутствие неназванных хронических забо-

леваний. Таким образом, возможные комбинации 

трех параметров сформировали восемь предпо-

лагаемых объектов для выбора, а возможные 

комбинации попарных сочетаний для выбора – 

28 случаев выбора. Например, некоторые из си-

туации для попарного сравнения, представлен-

ных в стимульном материале: «В реанимацион-

ное отделение поступили две женщины. Первая 

(1) пациентка: возраст 77 лет, без хронических 

заболеваний в анамнезе. Вторая (2) пациентка: 

возраст 47 лет, в анамнезе хронические заболе-

вания», или «В реанимационное отделение по-

ступили: (1) женщина 69 лет, без хронических 

заболеваний, (2) мужчина 71 года, в анамнезе 

хронические заболевания». Исход выбора не ука-

зывался ни в одной из ситуаций.  

В исследовании применялся многомерный 

статистический метод обработки данных – кла-

стерный анализ методом иерархической класте-

ризации и методом k-средних; статистический 

анализ критерия хи-квадрат Пирсона, метод экс-

пертной оценки. 

Результаты и обсуждение 

Для выявления групп респондентов была про-

ведена процедура кластерного анализа методом 

иерархической кластеризации. Анализ показыва-

ет разделение респондентов на две группы по 

сходству выбора вариантов решения моральных 

дилемм, представленных в опроснике. В первый 

кластер вошли 144 респондента, во второй – 177.  

На втором этапе был проведен кластер-анализ 

методом k-средних с заданным количеством кла-

стеров – 2. Значимость результатов (p-значения) 

кластеризации во всех ситуациях выбора кроме 

1 и 5 лежит в диапазоне от 0,0000 до 0,0003. Для 

1 и 5 ситуации p-значения > 0,05 и составляют 

соответственно 0,1423 и 0,0753. Средние значе-

ния выбора респондентами решения дилеммы 

в ситуации, представленной номером ситуации, 

рассматривались как тенденции принимать ре-

шение в каждой ситуации в пользу первого или 

второго пациента. Значение среднего выше 

1,5 рассматривались как тенденция респондентов 

в кластере принимать решения в пользу второго 

пациента в ситуации, значение среднего ниже 
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1,5 рассматривалось как тенденция респондентов 

в кластере принимать решения в пользу первого 

пациента. 

Ситуации с радикально противоположным 

выбором в кластерах позволили выдвинуть 

предположение о наличии характерной специфи-

ки выбора, формирующей тенденции.  

Основываясь на предварительной оценке спе-

цифики выбора, было выдвинуто предположение 

о том, что респонденты, сформировавшие пер-

вый кластер (177 испытуемых) делают выбор, 

исходя из шансов пациента на выживание, – то 

есть выбирают имеющих более высокие шансы, 

а респонденты, сформировавшие второй кластер 

(144 испытуемых), делают выбор, исходя из со-

страдания к пациенту, то есть выбирают более 

нуждающихся в сострадании. 

Для подтверждения предположения о специ-

фике выбора был сформирован опросник для 

экспертов, включающий прямой ранжированный 

выбор предполагаемых пациентов в первом слу-

чае по их физиологической силе (шанс на выжи-

вание в случае заражения острым, тяжело проте-

кающим вирусным заболеванием), во втором – 

по нуждаемости в сострадании в случае острого, 

тяжело протекающего вирусного заболевания. 

Было опрошено 74 специалиста: врачи терапев-

тических специальностей – 42 респондента 

(18 мужчин, 24 женщины; возраст респонден-

тов – от 37 до 66 лет; стаж работы по врачебной 

специальности – не менее 15 лет) и специалисты 

гуманитарного профиля – 32 респондента 

(15 мужчин, 17 женщин; возраст – от 41 до 

65 лет; стаж работы по специальности – не менее 

15 лет). Респондентам-врачам было предложено 

проранжировать представленные с учетом ком-

бинации трех параметров пациентов по их фи-

зиологической силе, респондентам – специали-

стам гуманитарного профиля – пациентов по ве-

личине их нужды в сострадании. В результате 

опроса были сформированы ранговые порядки 

по критериям физиологической силы и нужды 

в сострадании. Средние ранжирования представ-

лены в Таблице 1. 
 

Таблица 1.  

Средние значения ранжирования экспертами и ранги пациентов по физиологической силе и 

нужде в сострадании 
 

ранг физио-

ло-гической 

силы паци-

ента 

средние рангов 

по оценке экспер-

тами физиоло-

гической силы 

пациента 

пациент 

ранг нужды 

пациента в 

сострадании 

средние рангов по 

оценке экспертами 

нужды пациента в 

сострадании 

7 2,071 Женщина, 72 года, есть хронические болезни 1 7,844 

8 1,500 Мужчина, 72 года, есть хронические болезни 2 6,469 

4 4,762 Женщина, 72 года, хронических болезней нет 3 5,938 

6 3,167 Мужчина, 72 года, хронических болезней нет 4 5,375 

5 4,405 Мужчина, 45 лет, есть хронические болезни 5 3,531 

3 5,417 Женщина, 45 лет, есть хронические болезни 6 2,625 

1 7,480 Мужчина, 45 лет, хронических болезней нет 7 2,375 

2 7,167 Женщина, 45 лет, хронических болезней нет 8 1,531 

 

Далее выявленные ранги пациентов были 

транспонированы в ответы на ситуации опросни-

ка для испытуемых, в одном случае – как выбор 

в каждой из 28 ситуаций пациента из пары, обла-

дающего большей физиологической силой, 

в другом случае – как выбор в каждой из 28 си-

туаций пациента в паре, более нуждающегося 

в сострадании. Полученные результаты прини-

мались за эталонные при сопоставлении с ними 

тенденций выбора в кластерах, выявляемых в 

результате процедуры кластерного анализа ме-

тодом k-средних. Для повышения достоверности 

результата из анализа были исключены ситуации 

с p-значением > 0,05 (0,1423 и 0,0753). Сопостав-

ление результатов выявляет синхронизацию тен-

денции выбора в кластере экспериментальной 

выборки с «эталонным» выбором, смоделиро-

ванным на основании опроса экспертов.  
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В первом кластере обнаруживается тенденция 

выбора, синхронизирующаяся с «эталонным» вы-

бором по принципу физиологической силы, во 

втором – тенденция выбора, синхронизирующаяся 

с «эталонным» выбором по принципу сострадания.  

Таким образом, можно утверждать, что 

в предлагаемой ситуации морального выбора, 

связанной с назначением аппарата искусствен-

ной вентиляции легких только одному из двух 

пациентов, в условиях отсутствия объективных 

критериев для назначения актуализируется 

принципиальная приверженность субъекта вы-

бора одному из оснований дихотомии «прагма-

тизм» – «сострадание». 

Анализ состава кластеров при помощи крите-

рия хи-квадрат Пирсона не выявил существен-

ных диспропорций между ними в представлен-

ности по параметрам пола (р=0,3256), возраста 

(p=0,6168), религиозности (p=0,6474) и специ-

альности (p=0,6642) респондентов, что позволяет 

утверждать индетерминационный характер связи 

специфики выбора в кластере и указанных пара-

метров респондентов. Однако, следует отметить, 

что индетерминационный характер вероятност-

ной связи параметра респондента и попадания 

его в кластер обусловлен объемом и составом 

выборки: так, отмечается, что выборка представ-

лена только двумя возрастными категориями – 

до 25 лет и от 25 до 45 лет, а также малым коли-

чеством респондентов гуманитарных специаль-

ностей. Таким образом, можно допустить, что 

при увеличении статистической мощности вы-

борки и увеличении ее репрезентативности в ча-

сти отдельных параметров гипотеза о связи па-

раметра респондента с попаданием респондента 

в кластер («прагматизм» – «сострадание») будет 

иметь другой вывод. 

Полученные результаты согласуются с двух-

компонентной теорией морального выбора, со-

гласно которой решение моральных дилемм ос-

новано на двух моральных принципах: принципе 

деонтологии и принципе утилитаризма, а также 

их независимостью. В данном случае выбор ре-

спондентов, обусловленный состраданием к объ-

екту выбора, согласуется с деонтологическими 

процессами в формировании решения моральной 

дилеммы, в виду того, что респондент в выборе 

склоняется к культурно-этической норме, пред-

писывающей избегание вреда, а выбор, обуслов-

ленный большими шансами на выживание объ-

екта выбора (прагматизмом), – утилитаристски-

ми процессами ввиду близости характеристики 

моделей решения ситуации и близости между 

утилитаристкой и прагматической точной зрения 

по принципу достижения наилучшего результата 

оптимальными средствами. Оба выявленные 

нами принципиальные основания могут считать-

ся относительно независимыми друг от друга 

в виду того, что исход выбора не известен, и 

в этой связи неконгруэнтные принципы (и свя-

занные с ними параметры) респондентами могут 

просто игнорироваться. Данные наблюдения мо-

гут быть уточнены в ходе дальнейших исследо-

ваний на расширенной выборке испытуемых. 

Заключение 

1. В ходе теоретического анализа современ-

ных психологических подходов к исследованию 

принятия решения в условиях моральных ди-

лемм выявлена тенденция к поиску связи вариа-

тивных психологических параметров с тем или 

иным процессом морального суждения, лежаще-

го в основе морального выбора и определяющего 

его специфику.   

2. В ходе настоящего исследования были вы-

явлены специфические тенденции, лежащие 

в основании принятия решения в ситуации мо-

ральной дилеммы в моделируемой ситуации, 

включавшей угрозу жизни и/или здоровью. 

3. Сопоставление выявленных тенденций 

с экспертными оценками выявило специфику 

приверженности респондентов рациональному 

основанию в принятии решения. 

4. В результате данного сопоставления уста-

новлено, что в ситуации моральной дилеммы 

у испытуемых актуализируется принципиальная 

приверженность субъекта выбора одному из ос-

нований дихотомии «прагматизм» – «сострада-

ние»: либо выбор, исходя из определения боль-

ших шансов на выживание у объекта выбора 

(прагматизм), либо выбор, исходя из определе-

ния большей трудности ситуации для объекта 

выбора (сострадание).  

5. Данную приверженность можно оценивать 

как личностно-концептуальное основание для 

принятия субъектом решения в ситуации мо-

ральной дилеммы, а также как рационализиро-

ванную концепцию для обоснования субъектом 

собственного выбора.  

6. Также установлен индетерминационный 

характер связи приверженности одному из осно-

ваний дихотомии «прагматизм – сострадание» 

с половозрастными и такими социально-

психологическими факторами, как религиозная и 

профессиональная принадлежность, что позволя-

ет предполагать обусловленность принятия ре-
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шения на основе приверженности одному из ос-

нований дихотомии «прагматизм» – «сострада-

ние» фактором субъектности. 
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Аннотация. Принятие сотрудником ценностей и норм организации, отраженной в корпоративной культуре, 

важно для трудовой адаптации, профессионального развития и результатов. Ценности корпоративной культуры 

могут проявляться как давление на структуру ценностей личности, препятствующее их реализации, порождая 

внутриличностный ценностный конфликт. В статье рассматривается понятие «ценностное давление субъекта», 

акцентируется внимание на интраиндивидном уровне личности – внутреннем давлении «образа идеала», возни-

кающем из-за несоответствия реального поведения личности ее субъективному представлению о своем идеаль-

ном поведении. Ценностное давление субъекта (на интраиндивидном уровне личности) – давление конфликта 

ценностей субъекта, отражающееся в степени рассогласованности ее идеалов, убеждений и представлений 

о необходимом поведении в социуме, приводящее к чувствам неопределенности, тревоги, беспомощности при 

принятии решений о выборе цели или действий по ее достижению, а также после данного выбора. 

Цель работы – валидизация процедуры расчета ценностного давления субъекта (на интраиндивидном уровне 

личности). Общая гипотеза: предложенная процедура диагностики ценностного давления субъекта позволяет вы-

являть как универсальные особенности профессиональной деятельности сотрудников различных сфер. 

Выборка включает две группы по 280 человек (молодые педагоги и сотрудники финансовой компании). Вы-

явлены различия в иерархиях типов ценностей на уровнях нормативных идеалов и индивидуальных приорите-

тов в каждой группе в отдельности и при сравнении двух. При сравнении показателей ценностного давления 

субъекта в двух группах, в зависимости от пола и при стаже до 1 года, значимых различий не выявлено. 

По результатам проведенного исследования можно сделать вывод, что предложенная процедура диагностики 

ценностного давления (на интраиндивидном уровне личности) субъекта имеет универсальный характер и может 

быть использована для изучения особенностей ценностной адаптации специалистов независимо от профессио-

нальной сферы деятельности и типа организации. 

Ключевые слова: ценностное давление субъекта; внутриличностный конфликт; валидизация; процедура ди-

агностики; профессиогенез; адаптация; корпоративная культура 
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Abstract. The employee's acceptance of the values and norms of the organization, reflected in the corporate culture, 
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ferences were found. 

Based on the results of the study, it can be concluded that the proposed procedure for diagnosing the subject’s value 
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Введение 

В современной психологии труда вопросам 

соответствия ценностей сотрудника ценностям 

компании уделяется все большее внимание как 

на этапе подбора персонала, так и при адаптации, 

в последующей профессиональной деятельности 

и профессиогенезе [Гумницкая, 2023]. Иденти-

фикация сотрудника с компанией (принятие ее 

ценностей, норм) на этапе обучения [Maué, 2023] 

и в процессе трудовой адаптации [Мамиконян, 

2019] является важным с точки зрения его ре-

зультативности и готовности работать в органи-

зации. С помощью корпоративной культуры ор-

ганизация ориентирует своих специалистов на 

выполнение профессиональных задач с учетом 

миссии и целей компании. Для штатных сотруд-

ников наличие корпоративных ценностей явля-

ется важным фактором, влияющим на жизнеспо-

собность организации [Плющева, 2021]. 

Человек, воспринимая ценности окружения, 

придает им свой смысл, что может затруднять их 

реализацию, создавая почву для внутриличност-

ного конфликта [Султан-Заде, 2023]. Внешнее 

давление может приводить как к ощущению не-

возможности реализовывать те или иные ценно-

сти, так и создавать положительный образ для 

желаемых ценностей [Сунцова, 2017]. Таким об-

разом, давление ценностей компании на структу-

ру ценностей сотрудников может создавать про-

тиворечие между представлением сотрудника 

о правильном поведении и тем, которое требует 

https://elibrary.ru/
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профессиональная среда. A. Matziari, 

А. J. Montgomery, K. Georganta, K. Doulougeri 

подчеркивают значимость выстраивания взаимо-

отношений организации и работника посредством 

ценностей организационной культуры для воздей-

ствия на профессиональное выгорание и вовле-

ченность в работу [Matziari, 2017]. Изучение осо-

бенностей профессиогенеза специалистов-

женщин выявило, что лишь 25 % современных 

женщин воспринимают себя представителями 

профессиональной группы, имеющей собствен-

ные уникальные характеристики. Они также по-

ложительно воспринимают себя как профессио-

нала и принимают профессиональные ценности 

[Маркина, 2017]. Значимость учета ценностей со-

трудников для профилактики выгорания отражена 

и в функциях психологов органов внутренних дел 

[Костина, 2023]. В целом поведение, мотивиро-

ванное интериоризированными, а не внешне за-

данными, ценностями связано с более высоким 

уровнем удовлетворенности жизнью и субъектив-

ным благополучием [Castillo, 2024; Lan, 2024; 

Mannerström, 2023; Xie, 2023]. 

Е. Б. Фанталова подходит к исследованию 

внутреннего конфликта с позиции противоречия 

«могу» и «хочу» [Фанталова, 2011]. Ценностный 

конфликт связан с ситуацией выбора между рав-

нозначными, но разнонаправленными варианта-

ми поведения, обусловленными разными, чаще 

противоречивыми, ценностями [Журавлева, 

2013]. А. Ф. Бондарук, В. М. Голянич, В. А. Ша-

повал выявили, что изменение ценностей кур-

сантов происходит в течение первого года обу-

чения, причем эти изменения могут происходить 

как в направлении ценностей группы, так и 

в направлении автономии [Бондарук, 2012].  

М. Рокич определил ценности как устойчивые 

убеждения о предпочитаемых способах поведе-

ния. Он выделил терминальные ценности, харак-

теризующие те цели, к которым нужно стремит-

ся, и инструментальные ценности – способы до-

стижения этих целей [Rokeach, 1973]. Для 

Ш. Шварца ценности – эмоционально окрашен-

ные убеждения, которые являются желаемыми 

целями и образцом поведения. Они влияют на 

установки и поведение личности, направляют 

внимание и восприятие, выполняя роль фильтра. 

С точки зрения Ш. Шварца, ценности сравнимы 

по значимости между собой, образуют систему 

ценностных приоритетов. Ш. Шварц на основе 

собственной концепции и идей М. Рокича разра-

ботал два опросника для изучения структуры 

ценностей. Schwartz Value Survey (SVS), первый 

вариант опросника, предполагает оценку испы-

туемым по девятибалльной шкале (от -1 до 7) 

значимых для него абстрактных ценностей 

[Schwartz, 1992]. Portrait Values Questionnaire 

(PVQ), второй вариант опросника, исходит из 

идеи сравнения испытуемым своего поведения 

с предложенным вариантом поведения другого 

человека [Schwartz, 2001]. В своих работах 

Ш. Шварц указывает на значительную корреля-

цию результатов двух опросников, делая вывод, 

что они оба характеризуют одну структуру цен-

ностей личности. При русскоязычной адаптации 

В. Н. Карандашев объединил SVS и PVQ в один 

опросник. «Первая часть опросника (“Обзор 

ценностей”) предоставляет возможность изучить 

нормативные идеалы, ценности личности на 

уровне убеждений… Вторая часть опросника 

(“Профиль личности”) изучает ценности на 

уровне поведения, то есть индивидуальные при-

оритеты, наиболее часто проявляющиеся в соци-

альном поведении личности. Различие показате-

лей по типам ценностей в этих двух частях 

опросника, характеризующих два уровня функ-

ционирования ценностей, отражает ценностное 

давление, которое осуществляется, с одной сто-

роны, через социализацию и, с другой стороны, 

посредством референтной группы и традиций» 

[Карандашев, 2004, с. 34]. 

Рассмотрим отечественные работы, связанные 

с исследованием ценностей с позиции 

Ш. Шварца и применением адаптации опросника 

В. Н. Карандашева. Так, И. А. Баева, О. А. Улья-

нина, О. В. Вихристюк, Л. А. Гаязова, Н. П. Рад-

чикова, К. А. Файзуллина выявили, что данные 

различия сильнее у школьников, имеющих высо-

кие показатели депрессии, одиночества безна-

дежности и агрессии. Исследователи указывают 

на существование ценностного давления, осу-

ществляемого через социализацию и референт-

ные группы [Баева, 2022]. Поведение заклю-

ченных, как отмечает Я. С. Сунцова, связано 

с различиями их иерархий типов ценностей. 

Так, при среднем уровне таких различий осуж-

денные более ориентированы на взаимодей-

ствие, а при высокой рассогласованности – на 

независимость, отстраненность [Сунцова, 

2017]. В. Б. Салахова при исследовании осуж-

денных, получающих и не получающих высшее 

образование в период заключения, выявила осо-

бенности ценностных структур. Так, для обуча-

ющихся-осужденных выявлена склонность к со-

циально-одобряемому поведению, достижению и 

избеганию деятельности, связанной с нарушени-
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ем закона. У осужденных, не получающих выс-

шее образование, отмечаются противоположные 

тенденции [Салахова, 2018]. Таким образом, 

можно предполагать влияние профессиональной 

деятельности (в данном случае, обучения) на 

структуру ценностей. Проявление доверия, как 

отмечает Т. С. Пухарева, в различных сферах 

жизнедеятельности человека взаимосвязано 

с особенностями ценностной структуры лично-

сти [Пухарева, 2018].   

В наших предыдущих исследованиях проде-

монстрирована взаимосвязь ценностного давле-

ния субъекта с возрастом и стажем. Так 

«наибольший рост значений наблюдается в пер-

вый год работы… При стаже в три, пять и шесть 

лет работы также наблюдается рост ценностного 

давления субъекта… “новичков” важно сопро-

вождать не только в течение испытательного 

срока… есть периоды, когда опытные сотрудни-

ки могут рассматривать вопросы о смене своей 

профессиональной деятельности» [Гумницкий, 

2023, с. 357]. Кроме того, можно отметить взаи-

мосвязь типов ценностей личности, поведения 

человека и возраста [Гумницкий, 2024]. N. Sinha, 

K. B. L. Srivastava также выявлена динамичность 

системы ценностей, ее изменчивость на разных 

карьерных этапах [Sinha, 2014].  

Обычно под давлением ценностей (или цен-

ностным давлением) подразумевается внешнее 

давление на человека социальных/культурных 

ценностей. Опираясь на идею В. Н. Карандаше-

ва, в определении понятия «ценностное давление 

субъекта» мы делаем акцент на интраиндивид-

ном уровне изучения личности – внутреннем 

давлении «образа идеала», возникающем из-за 

несоответствия реального поведения личности ее 

субъективному представлению о своем идеаль-

ном поведении (Я-реальное и Я-идеальное рассо-

гласованы между собой). Таким образом, «“цен-

ностное давление субъекта” (на интраиндивид-

ном уровне личности) – это давление конфликта 

ценностей субъекта, отражающееся в степени 

рассогласованности идеалов и убеждений лично-

сти и ее представлений о необходимом поведе-

нии в социуме, приводящее к возникновению 

чувства неопределенности, тревоги, беспомощ-

ности при принятии решений о выборе цели или 

действий по ее достижению, а также после дан-

ного выбора» [Гумницкий, 2023, с. 349]. 

Определение значения ценностного давления 

субъекта может способствовать выявлению со-

трудников, имеющих высокие риски профессио-

нального и эмоционального выгорания из-за 

противоречия системы ценностей. Также опре-

деление ценностного давления субъекта может 

быть использовано при подборе сотрудников и 

контроле процесса их адаптации.  

Целью данной работы является валидизация 

процедуры расчета ценностного давления субъ-

екта. Общая гипотеза: предложенная процедура 

диагностики ценностного давления субъекта (на 

интраиндивидном уровне личности) позволяет 

выявлять как универсальные особенности про-

фессиональной деятельности сотрудников раз-

личных сфер. 

Частные гипотезы исследования: 

1. Процедура диагностики независимо от 

профессиональной деятельности испытуемого 

выявляет различия иерархий типов ценностей на 

уровне личности (нормативные идеалы) и пове-

дения (индивидуальные приоритеты).  

2. Структура типов ценностей сотрудников 

зависит от сферы их профессиональной деятель-

ности. При этом значение ценностного давления 

субъекта (на интраиндивидном уровне личности) 

не связано с особенностями профессиональной 

деятельности и является универсальным показа-

телем.  

3. Ценностное давление субъекта (на интра-

индивидном уровне личности) не зависит от пола 

сотрудников коммерческих и образовательных 

организаций. 

4. Процедура диагностики ценностного дав-

ления субъекта отражает общие для профессио-

генеза особенности адаптации сотрудников в ор-

ганизациях. 

Методы исследования 

Для исследования структуры ценностей лич-

ности был использован опросник Ш. Шварца 

(русскоязычная адаптация В. Н. Карандашева) 

[Карандашев, 2004]. Испытуемому требовалось 

оценить 97 характеристик. Первые 57 характери-

стик являются абстрактными ценностями, испы-

туемый по девятибалльной шкале отмечает их 

значимость для себя. Их итоговый результат ха-

рактеризует иерархию типов ценностей в аспекте 

нормативных идеалов. Следующие 40 характе-

ристик описывают поведение другого человека. 

Задача испытуемого – оценить его сходство со 

своим поведением, используя шестибалльную 

шкалу. Данные показатели дают возможность 

оценить иерархию типов ценностей на уровне 

индивидуальных приоритетов. Полученные бал-

лы типов ценностей по первой и второй части 

опросника ранжируются, определяя иерархию 
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типов ценностей на уровнях личности и поведе-

ния. Опросник определяет следующие типы цен-

ностей: конформность (стремление соответство-

вать социальным ожиданиям), достижение (соб-

ственный социальный успех), универсализм 

(благополучие всех людей), стимуляция (поиск 

новых ощущений, переживаний, их глубина), 

самостоятельность (автономность, независи-

мость в выборе деятельности, мышлении), власть 

(статус, стремление к руководству другими), 

доброта (благополучие людей, с которыми под-

держивается личный контакт), гедонизм (полу-

чение удовольствия от деятельности), безопас-

ность (стабильность, порядок, здоровье), тради-

ции (следование традициям и ритуалам). 

Расчет значения ценностного давления субъ-

екта (на интраиндивидном уровне личности) ба-

зируется на рангах типов ценностей, полученных 

при прохождении испытуемым опросника 

Ш. Шварца в адаптации В. Н. Карандашева. 

«Ценностное давление субъекта (ЦДС) равно 

сумме (Σ) абсолютных значений (модуля) разно-

стей между рангами одинаковых типов ценно-

стей на двух уровнях – нормативных идеалов 

(НИi) и индивидуальных приоритетов (ИПi); i – 

принимает значения от 1 до 10 (Ш. Шварц выде-

ляет по десять одноименных типов ценностей 

для каждого уровня)» [Гумницкий, 2023, с. 350]. 

 

 

Для эмпирической проверки гипотез исполь-

зованы следующие методы математической ста-

тистики. Нормальность распределения показате-

лей шкал проверена по критерию Колмогорова-

Смирнова. Сравнительный анализ проведен 

с использованием U-критерия Манна-Уитни, ес-

ли распределение показателей не соответствует 

нормальному, и t-критерия Стьюдента, F-

критерия, если распределение шкал соответству-

ет нормальному.  Статистические расчеты про-

ведены в StatSoft STATISTICA 12. 

Результаты исследования 

Для проверки гипотез проведено исследова-

ние на выборке 560-ти человек, включающей две 

группы по 280 человек (молодые педагоги и со-

трудники финансовой компании ГК Eqvanta). 

Все испытуемые являются женщинами. Возраст 

респондентов – от 20 до 35 лет, распределение по 

возрасту в обеих группах одинаковое. 

 В ходе исследования была проведена предва-

рительная оценка соответствия показателей ти-

пов ценностей нормальному распределению на 

двух уровнях, а также значений ценностного 

давления участников. Анализ по критерию Кол-

могорова-Смирнова показал, что распределения 

не соответствуют нормальному.  

Проведен сравнительный анализ с использо-

ванием критерия Манна-Уитни для проверки 

первой гипотезы о независимости процедуры 

диагностики от структуры типов ценностей 

представителей разных профессий (Таблица 1). 
 

Таблица 1.  

Сравнение распределения иерархии типов ценностей на двух уровнях молодых педагогов  

и сотрудников ГК Eqvanta по U-критерию Манна-Уитни 
 

Типы ценностей Молодые педагоги Сотрудники ГК Eqvanta 

Средний ранг (медиана) Коэффициент U Средний ранг (медиана) Коэффициент U 

НИ ИП НИ ИП 

Конформность 4,08 (4) 5,43 (6) 27598,5*** 4,55 (4) 6,13 (6) 25256,5*** 

Традиции 7,13 (8) 7,78 (8,5) 32894,5*** 8,13 (9) 8,59 (9) 34818,0* 

Доброта 3,64 (3) 4,00 (4) 35301,5* 3,86 (3) 4,52 (4) 32865,5*** 

Универсализм 4,98 (5) 3,90 (4) 28801,5*** 5,81 (6) 4,94 (5) 31639,5*** 

Самостоятельность 3,90 (4) 3,73 (3) 37076,0 3,87 (3) 3,63 (3) 37407,5 

Стимуляция 7,64 (9) 6,26 (7) 25745,0*** 7,22 (8) 5,12 (5) 22477,5*** 

Гедонизм 4,78 (5) 4,39 (4) 36826,5 3,96 (3) 3,04 (2) 32092,0*** 

Достижение 4,65 (5) 5,44 (6) 32257,0*** 4,49 (4) 4,67 (5) 37759,0 

Власть 7,81 (9) 8,14 (9) 34840,5* 7,34 (8) 7,48 (8) 37088,0 

Безопасность 3,09 (2) 3,72 (3) 31789,5*** 4,18 (4) 4,91 (5) 32449,5*** 

Примечание: *** – p < 0,001; ** – p < 0,01; * – p < 0,05. 

НИ – типы ценностей на уровне нормативных идеалов; ИП – типы ценностей на уровне индивидуальных приоритетов. 
 

Из Таблицы 1 видно, что у молодых учителей 

наблюдаются различия в распределении цен-

ностных типов касательно индивидуальных при-

оритетов и нормативных идеалов, за исключени-

ем «Самостоятельности». В свою очередь, среди 

сотрудников ГК Eqvanta различия отмечены 
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только по таким типам ценностей, как «Самосто-

ятельность», «Достижение» и «Власть». Таким 

образом, можно сделать вывод о том, что, не-

смотря на заявление Ш. Шварца о том, что 

опросники SVS и PVQ предназначены для анали-

за одной и той же структуры ценностей, все же 

существуют различия в этих структурах на уров-

нях нормативных идеалов и индивидуальных 

приоритетов. Это подтверждает обоснованность 

разделения, выполненного В. Н. Карандашевым, 

двух опросников Ш. Шварца на две отдельные 

части в русскоязычной версии опросника ценно-

стей. Подобные результаты, касающиеся разли-

чий в иерархии типов ценностей, также были 

получены в исследованиях Т. С. Пухаревой [Пу-

харева, 2018] и В. Б. Салаховой [Салахова, 2018]. 

В рамках второй гипотезы о том, что струк-

тура типов ценностей сотрудников зависит 

от сферы их профессиональной деятельности, но 

значение ценностного давления субъекта являет-

ся универсальным показателем, не связанным 

с особенностями профессиональной деятельно-

сти, проведен сравнительных анализ иерархий 

типов ценностей с применением U-критерия 

Манна-Уитни (Таблица 2). 

 

Таблица 2.  

Сравнение распределения иерархии типов ценностей молодых педагогов и сотрудников 

ГК Eqvanta на уровне личности (нормативных идеалов) и поведения  

(индивидуальных приоритетов) по U-критерию Манна-Уитни 
 

Типы ценностей Нормативные идеалы Индивидуальные приоритеты 

Средний ранг (медиана) Коэффициент U Средний ранг (медиана) Коэффициент U 

Молодые 

педагоги 

Сотрудники 

ГК Eqvanta 

Молодые 

педагоги 

Сотрудники 

ГК Eqvanta 

Конформность 4,08 (4) 4,55 (4) 34657,0* 5,43 (6) 6,13 (6) 33253,0** 

Традиции 7,13 (8) 8,13 (9) 29524,0*** 7,78 (8,5) 8,59 (9) 31410,0*** 

Доброта 3,64 (3) 3,86 (3) 37537,0 4,00 (4) 4,52 (4) 34731,5* 

Универсализм 4,98 (5) 5,81 (6) 31753,5*** 3,90 (4) 4,94 (5) 30031,0*** 

Самостоятельность 3,90 (4) 3,87 (3) 38124,0 3,73 (3) 3,63 (3) 38302,0 

Стимуляция 7,64 (9) 7,22 (8) 34991,5* 6,26 (7) 5,12 (5) 29893,0*** 

Гедонизм 4,78 (5) 3,96 (3) 33378,5** 4,39 (4) 3,04 (2) 27409,5*** 

Достижение 4,65 (5) 4,49 (4) 37957,0** 5,44 (6) 4,67 (5) 32647,0*** 

Власть 7,81 (9) 7,34 (8) 33815,5*** 8,14 (9) 7,48 (8) 32758,5*** 

Безопасность 3,09 (2) 4,18 (4) 28218,0*** 3,72 (3) 4,91 (5) 28473,5*** 

Примечание: *** – p < 0,001; ** – p < 0,01; * – p < 0,05. 
 

Исходя из результатов сравнительного анали-

за (Таблица 2), можно сделать вывод о наличии 

различия иерархий типов ценностей.  

На уровне личности (нормативных идеалов) 

различия отсутствуют по двум ведущим типам 

ценностей – «Доброта» и «Самостоятельность». 

Можно предположить, что типы ценностей 

«Доброта» и «Самостоятельность» являются 

универсальными для общества и в меньшей сте-

пени поддаются изменениям под воздействием 

профессионального сообщества. Отметим, что 

для молодых педагогов ведущим типом ценности 

является также «Безопасность»; «Гедонизм» яв-

ляется приоритетным.  

На уровне поведения (индивидуальных прио-

ритетов) различия отсутствуют только для типа 

ценностей «Самостоятельность». Для типа цен-

ностей «Доброта» различия есть, хотя и на ми-

нимальном уровне значимости (p < 0,05). При 

этом у молодых учителей ранг типа ценностей 

«Доброта» выше, чем у сотрудников финансовой 

организации. Вероятно, наличие специфики 

структуры типов ценностей для той или иной 

профессиональной деятельности, в первую оче-

редь, отражается на уровне индивидуальных 

приоритетов, а затем уже на уровне норматив-

ных идеалов сотрудников. Либо данные разли-

чия в иерархии типов ценностей связаны с лич-

ными особенностями людей, выбирающих соот-

ветствующую профессию. Этот вопрос требует 

дальнейших дополнительных исследований. Так, 

для молодых педагогов на уровне индивидуаль-

ных приоритетов ведущими типами ценностей 

являются «Безопасность», «Самостоятельность» 

и «Универсализм». Для сотрудников 

ГК Eqvanta – «Гедонизм», «Самостоятельность» 

и «Доброта». Интересна относительная близость 

рангов ведущих типов ценностей у молодых пе-

дагогов (3,09; 3,64; 3,90) и больший разброс ран-

гов ведущих типов ценностей у сотрудников 

ГК Eqvanta (от 3,04; 3,63; 4,52). Это также может 

указывать на выраженность и значимость опре-
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деленного спектра типов ценностей для профес-

сиональной деятельности. Исходя из других ис-

следований, также можно сделать вывод об осо-

бенностях структуры типов ценностей в зависи-

мости от типа деятельности. Так, в исследовании 

В. Б. Салаховой были обнаружены значительные 

различия в выраженности различных типов цен-

ностей на уровне нормативных идеалов, таких 

как «Конформность», «Традиции», «Доброта», 

«Универсализм», «Достижения», «Власть», а 

также на уровне индивидуальных приоритетов: 

«Доброта», «Самостоятельность», «Стимуля-

ция», «Гедонизм», «Достижения», «Власть» сре-

ди осужденных, имеющих и не имеющих высшее 

профессиональное образование в условиях ис-

правительного учреждения [Салахова, 2018]. В 

исследовании, проведённом А. Ф. Бондарук, 

В. М. Голянич и В. А. Шаповал, показано, что 

основные типы ценностей на уровне норматив-

ных идеалов остались неизменными при поступ-

лении, через месяц и через год обучения, в то 

время как индивидуальные приоритеты претер-

пели изменения [Бондарук, 2012]. Это также 

подтверждает наш вывод о воздействии профес-

сиональной сферы на ценную структуру лично-

сти сотрудника. 

Далее было проведено сравнение распределе-

ний ценностного давления субъекта двух групп 

респондентов по U-критерию Манна-Уитни. 

Значимых различий не выявлено (ЦДСпедаго-

ги = 22,37; ЦДСEqvanta = 22,35; U = 38617,6). Как 

доказано выше, две группы испытуемых имеют 

различную структуру иерархий типов ценностей, 

но распределение ценностного давления субъек-

та в группах одинаково. Таким образом, предло-

женная методика оценки ценностного давления 

субъектов не зависит от профессиональной спе-

цифики и обладает универсальным характером. 

Для исследования влияния половой принад-

лежности на ценностное давление субъекта (тре-

тья гипотеза) проведен опрос 126 мужчин в воз-

расте от 20 до 35 лет, в число которых вошли 

85 сотрудников ГК Eqvanta и 41 молодой педа-

гог. Среди опрошенных женщин выбрано анало-

гичное количество испытуемых соответствую-

щего возраста. 

Распределение показателей ценностного дав-

ления субъекта в обеих группах соответствует 

нормальному по критерию Колмогорова-

Смирнова. По t-критерию Стьюдента не выявле-

но значимых различий в средних значениях цен-

ностного давления двух групп (ЦДСмуж = 20,17; 

ЦДСжен = 21,84; t = 1,84; p = 0,067). Дисперсия 

значений ценностного давления субъекта не раз-

личается по F-критерию (F = 1,29; σмуж = 7,63; 

σжен = 6,70; p = 0,15). Следовательно, выводы, 

полученные при сравнении двух групп женщин 

при проверке гипотез исследования, можно при-

менить и к мужчинам. 

В рамках четвертой гипотезы, предполага-

ющей, что диагностика ценностного давления 

у субъектов отражает общие для процесса про-

фессиогенеза характеристики адаптации работ-

ников в организациях, было проведено сопостав-

ление ценностного давления среди сотрудников 

в возрасте до 35 лет, имеющих трудовой стаж в 

данной организации до 1 года. В исследовании 

приняли участие 97 работников финансовой ор-

ганизации (средние показатели: возраст – 24 го-

да; стаж – 6,7 месяца; ЦДС = 22,40) и 78 моло-

дых педагогов (средние показатели: возраст – 

25 лет; стаж – 3,7 месяца; ЦДС = 20,97). 

Распределения ценностного давления субъек-

та по критерию Колмогорова-Смирнова в обеих 

группах соответствует нормальному; t-критерий 

Стьюдента не выявил значимых различий 

(t = 1,26; p = 0,21). По F-критерию дисперсия 

значений ценностного давления субъекта не раз-

личается (F = 1,14; σпедагоги = 7,20; σeqvanta = 7,68; 

p = 0,57). Следовательно, процедура диагностики 

ценностного давления субъекта отражает общие 

особенности адаптации сотрудников в организа-

ции в первый год работы. В дальнем может быть 

уточнено наличие особенностей ценностного 

давления субъекта в другие периоды работы 

в организации в зависимости от профессиональ-

ной сферы деятельности сотрудника. 

Заключение 

По итогам проведенного исследования можно 

сделать следующие выводы. 

1. Процедура диагностики независима от сфе-

ры профессиональной деятельности испытуемо-

го, отражает рассогласованность уровней типов 

ценностей. 

2. Представители разных профессий характе-

ризуются особенностями структуры типов цен-

ностей. Причем эти особенности наблюдаются и 

на уровне нормативных идеалов, и на уровне ин-

дивидуальных приоритетов. Следовательно, ли-

бо профессиональная деятельность «накладывает 

отпечаток» на структуру ценностей сотрудников, 

либо люди в зависимости от своей структуры 

ценностей имеют склонность выбирать ту или 

иную профессию. Данный вопрос требует до-

полнительной проверки. 



Ярославский педагогический вестник – 2024 – № 6 (141) 

Валидизация процедуры диагностики ценностного давления субъекта  

на интраиндивидном уровне личности 

247 

3. При сравнении групп молодых учителей и 

работников финансовой компании ГК Eqvanta не 

выявлено существенных различий в распределе-

нии показателей ценностного давления (на ин-

траиндивидном уровне личности), независимо от 

профессиональной деятельности, пола или ста-

жа. Это отражает то, что предлагаемая процедура 

диагностики ценностного давления субъекта 

позволяет выявить универсальные особенности 

профессиональной деятельности сотрудников 

разных сфер. 

Таким образом, можно сказать, что предло-

женная процедура диагностики ценностного дав-

ления субъекта (на интраиндивидном уровне 

личности) имеет универсальный характер и мо-

жет быть использована для изучения особенно-

стей ценностной адаптации специалистов неза-

висимо от профессиональной сферы деятельно-

сти и типа организации. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования, направленного на разработку и психометри-

ческую проверку авторской методики, позволяющей определить уровень готовности лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья к труду и трудовой деятельности, вне зависимости от конкретной группы профессий. 

Под такой готовностью понимается интегральное образование личности, отражающее ее отношение к труду, 

уровень потребности в трудовой деятельности, представления о себе как о субъекте труда, уровень включенно-

сти трудовой деятельности в общую картину жизненного пути. Разработка диагностического инструментария 

для оценки готовности лиц с ограниченными возможностями здоровья к труду осуществлялась в несколько 

этапов и включала в себя психометрическую проверку на дискриминативность утверждений (расчет коэффици-

ента корреляции баллов каждого пункта к сумме баллов по каждой шкале), внутреннюю согласованность шкал 

опросника (расчет коэффициента α-Кронбаха), нормальность распределения пунктов (с помощью критерия 

Шапиро-Уилка), оценку внешней конвергентной валидности (ранговый корреляционный анализ Спирмена по-

казателей, полученных с помощью авторского опросника и методик Мильмана, О. Ф. Потемкиной, В. М. Снет-

кова), критериальной валидности (критерий Манна-Уитни). Апробация методики осуществлялась на выборке 

117 человек с нарушениями опорно-двигательного аппарата легкой и средней тяжести. В результате исследова-

тельских процедур предложена методика для измерения трудоспособности, сформированности у лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья потребности в труде и комплекса трудолюбия. Опросник для подростков, 

юношей и взрослых состоит из 26 утверждений, отражающих отношение к труду как к ценности; внутреннюю 

потребность в труде; иждивенческие тенденции; сформированность трудовых навыков. 
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Abstract. The article presents the results of a study aimed at developing and psychometrically testing the author's 

methodology, which allows determining the level of readiness of persons with disabilities for work and work activity, 

regardless of a specific group of professions. Such readiness is understood as the integral formation of the individual, 

reflecting his/her attitude to work, the level of need for work activity, ideas about himself/herself as a subject of work, 

the level of inclusion of work activity in the overall picture of his/her life path. The development of diagnostic tools for 

assessing the readiness of individuals with disabilities to work was carried out in several stages and included its psy-

chometric testing for discriminatory statements (calculation of the correlation coefficient of points of each item to the 

sum of points for each scale), internal consistency of the questionnaire scales (calculation of the α-Cronbach coeffi-
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(Spearman rank correlation analysis of indicators obtained using the author's questionnaire and the methods of Milman, 

O. F. Potemkina, V. M. Snetkov), criterion validity (Mann-Whitney criterion). The methodology was tested on a sample 

of 117 people with mild to moderate musculoskeletal disorders. As a result of the research procedures, a methodology 

was proposed for measuring working capacity, the formation of the need for work and the industriousness complex in 

individuals with disabilities. The questionnaire for adolescents, young men and adults consists of 26 statements reflect-

ing attitude towards work as a value; internal need for work; dependency tendencies; development of work skills. 
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Введение 

Переход от специального к инклюзивному 

образованию, приоритет ценностей предоставле-

ния социумом равных возможностей для всех 

граждан, вне зависимости от их происхождения 

и состояния здоровья, от их особенностей и об-

разовательных потребностей, актуализировали 

проблему поиска путей гармонизации требова-

ний общества и реальных возможностей лиц 

с врожденными нарушениями в психофизиче-

ском развитии [Бонкало, 2015], особенно в про-

изводственной сфере [Малюга, 2015]. 

На пути достижения декларируемой социаль-

ной инклюзии в обществе встает множество пре-

град, связанных как с отсутствием исторического 

опыта в построении «общества равных возмож-

ностей» [Нефедьева, 2018], так и с недостаточ-

ной изученностью особенностей профессиональ-

но-личностного развития лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) [Тарабан, 2022]. 

В последние годы наблюдается резкое увели-

чение количества исследований, в которых под-

нимается вопрос о поддержке и сопровождении 

профессионального самоопределения обучаю-

щихся с ОВЗ в разных образовательных органи-

зациях [Мартынова, 2020], предлагаются кон-

кретные методы их профессионального ориенти-

рования [Пряжникова, 2014], разрабатываются 

программы содействия их трудоустройству [Ры-

балкин, 2016]. В настоящее время создаются раз-

ные центры и службы по оказанию им помощи 

в поиске подходящей работы: созданы и функ-

ционируют, например, сети ресурсных учебно-

методических центров инклюзивного образова-

ния лиц с ОВЗ, одним из направлений деятель-

ности которых является поддержка и сопровож-

дение их профессионально-личностного разви-

тия и содействие их трудоустройству, професси-

ональной реабилитации и интеграции в общество 

[Аксенова, 2023]. Однако проблема на сего-

дняшний день еще далека от своего разрешения, 

о чем свидетельствуют статистические данные о 

количестве трудоустроенных инвалидов и лиц с 

ОВЗ [ЕМИСС, 2023]. 

В современных исследованиях как педагоги-

ческих, так и психологических, указывается, что 

проблемы профессиональной самореализации 

лиц с ОВЗ, их профессионального самоопреде-

ления связаны, прежде всего, с неготовностью 

многих из них к трудовой деятельности [Абдура-

сулов, 2021], с несформированностью ценност-

ного отношения к труду [Бойко, 2015], отсут-

ствием в их сознании реальных и адекватных их 

возможностям профессиональных намерений и 

профессиональных планов [Ворошилова, 2016]. 

Проблема заключается в том, что в деприва-

ционных условиях развитие личности осуществ-

ляется по другим законам, действуют иные ме-

ханизмы [Климанская, 2003]. Если во времена 

развития системы специального образования, 

при создании особых условий для лиц с ОВЗ, 

в том числе и для их профессионального разви-

тия, с самого раннего детства их готовили 

к определенному виду трудовой деятельности, 

а потому и все было «предрешено» и гармонизи-

ровано в соответствии с процессами их иденти-

фикации с группой таких же лиц с такими же 

нарушениями, то в настоящее время, когда де-

кларируется равенство всех людей, вне зависи-

мости от их состояния здоровья и особенностей 

в развитии, в выборе профессии и профессио-

нального пути, с одной стороны, – исторический 

опыт отношения к людям с ОВЗ, стереотипное 

представление о них как об ущемленных и ни на 

что не способных работниках – с другой сторо-

ны, создаются условия для искаженного и про-

блемного профессионально-личностного разви-

тия лиц с ОВЗ [Чебровская, 2023].  

Осознание себя, как известно, происходит 

в процессе познания окружающего мира, обще-

ния с другими, взаимодействия с близкими, род-

https://elibrary.ru/
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ственниками, сверстниками, имеющими те же 

ограничения здоровья или не имеющими. Про-

исходит сопоставление, сравнение себя с други-

ми, осознание своего социального статуса, своей 

социальной роли, своего места в обществе, своих 

способностей, потребностей, характера, особен-

ностей личности, своей уникальности. Представ-

ления о себе как о личности и субъекте разных 

видов деятельности складываются в единый Я-

образ, единую Я-концепцию, включающую и 

образ себя как субъекта труда, и образ себя как 

представителя определенной группы профессий. 

Разработка психологических теорий профес-

сионального развития, становления профессио-

нальной Я-концепции, при всем их многообра-

зии, однако исходит из принятия в качестве ак-

сиомы изначальной значимости для человека 

профессиональной составляющей его жизни 

[Верховин, 2007]. Принимается как неоспоримый 

факт то, что одной из главных составляющих 

жизни и жизненного пути личности является ра-

бота, которая играет решающую роль в ее суще-

ствовании и самоосуществлении. Считается, что 

каждый человек проходит определенный про-

фессиональный цикл и в своем профессиональ-

ном развитии решает задачи каждого из его эта-

пов. При этом этапы профессионального разви-

тия соотносятся с этапами возрастного личност-

ного развития. 

Так, например, согласно эпигенетической 

теории развития личности Э. Эриксона, каждая 

стадия завершается формированием противопо-

ложных комплексов: стадия младенчества – ком-

плексом доверия или, напротив, недоверия; ста-

дия раннего детства – самостоятельности или 

зависимости; детства – комплексом трудолюбия 

или неполноценности; отрочества – принятия 

или путаницы социальных ролей; юности – ком-

плексом интимности или изоляции; молодости – 

коллективизма или эгоизма; зрелости – творче-

ства или застоя; старости – удовлетворенности 

или неудовлетворенности прожитой жизнью. 

Очевидно, что особенности личностного разви-

тия, а также его опережение или отставание не 

могут не сказываться на профессиональном ста-

новлении и формировании профессионального 

самосознания. 

Формирование личности ребенка с ОВЗ осу-

ществляется в иных условиях, в которых его 

труд и трудовая деятельность могут не рассмат-

риваться в качестве обязательных видов дея-

тельности, а выбор профессии не означает даль-

нейшего профессионального роста и конкретно-

го трудоустройства – профессия может воспри-

ниматься как хобби, увлечение, средство. В свя-

зи с особенностями социальной ситуации разви-

тия личности с ОВЗ, семейного воспитания те же 

комплексы трудолюбия, например, могут быть и 

не сформированы [Богданова, 2004]. Реакция ро-

дителей на рождение ребенка с ОВЗ может быть 

разной, но сам факт наличия нарушения стано-

вится источником формирования у многих из 

них гиперопеки [Гринина, 2016], вплоть до 

ограждения ребенка от любых, самых элемен-

тарных трудовых обязанностей по самообслужи-

ванию [Киселева, 2022].  

Более того, государственная материальная 

поддержка инвалидов и лиц с ОВЗ нивелирует 

в сознании развивающейся личности представ-

ление о труде как о необходимом условии суще-

ствования и получения доходов для жизни. Ис-

следователями отмечается, что у многих обуча-

ющихся с ОВЗ не сформирована потребность 

в труде и трудовой деятельности, что труд не 

рассматривается ими как ценность, что иждивен-

ческая позиция во многом превалирует над ак-

тивной жизненной позицией [Мамедова, 2018]. 

При этом, исследуя особенности выбора профес-

сии лицами с ОВЗ, ученые указывают на доста-

точно часто встречающиеся завышенные притя-

зания и нереальные ожидания от будущей про-

фессиональной деятельности [Скрябина, 2021]. 

Причиной такого компенсаторно-фантастического 

представления о своем профессиональном буду-

щем может выступать неразвитая потребность 

в труде, в трудовой деятельности вообще, не-

сформированность ценностного отношения 

к труду, отсутствие его включенности в общую 

картину жизненного пути и адекватного воспри-

ятия труда как деятельности, требующей опреде-

ленных умственных и физических затрат. При 

таких обстоятельствах может наблюдаться раз-

общение в сознании личности понятий труда и 

профессии, что и приводит к дезориентации в 

мире профессий и профессионального труда. 

Теоретический анализ показал, что диагно-

стического инструментария, направленного на 

выявление особенностей отношения к труду, 

уровня сформированности потребности в нем, 

готовности к трудовой деятельности практически 

не существует. Есть отдельные разработки, 

в рамках педагогических исследований проблем 

трудового воспитания детей и подростков, ори-

ентированных на субъективную оценку значимо-

сти для них труда и уровня сформированности 

трудолюбия как черты личности. 
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В связи с вышеизложенным, было проведено 

исследование, направленное на разработку и 

психометрическую проверку методики диагно-

стики особенностей отношения лиц с ОВЗ к тру-

ду, их готовности к трудовой деятельности. 

Методы исследования 

Разработка диагностического инструментария 

для оценки готовности лиц с ОВЗ к труду осу-

ществлялась в несколько этапов и включала 

в себя психометрическую проверку на:  

— дискриминативность утверждений с помо-

щью расчета коэффициента линейной корреля-

ции, отражающего соотношение баллов каждого 

пункта с суммой баллов по каждой шкале на вы-

борке 62-х обучающихся с ОВЗ (нарушения 

опорно-двигательного аппарата легкой и средней 

тяжести с сохранностью интеллекта) в инклю-

зивных образовательных организациях разного 

типа: 28 обучающихся 9, 10 и 11-х классов в воз-

расте 15–19-ти лет; 20 обучающихся колледжа в 

возрасте 16–24 лет и 14 студентов вузов;  

— внутренней согласованности шкал опросни-

ка с помощью расчета коэффициента α-Кронбаха;  

— нормальности распределения пунктов 

опросника с помощью критерия Шапиро-Уилка; 

— внешней конвергентной валидности (исполь-

зован ранговый корреляционный анализ Спирмена 

показателей, полученных с помощью авторского 

опросника и методик диагностики социально-

психологических установок (О. Ф. Потемкина), 

изучения мотивационной структуры личности 

(В. Э. Мильман), привлекательности труда 

(В. М. Снетков) на выборке, состоящей из 117-ти 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппара-

та в возрасте от 15-ти лет до 41 года;  

— критериальной валидности с помощью 

сравнительного анализа полученных показателей 

в группах работающих (n = 28) и неработающих 

(n = 28) лиц с идентичными нарушениями опор-

но-двигательного аппарата (критерий Манна-

Уитни); 

— факторной валидности с помощью кон-

фирматорного факторного анализа результатов 

исследования на той же выборке. 

Результаты исследования 

Для первоначального варианта опросника бы-

ли сформулированы утверждения в количестве 

40 пунктов. Формулировка осуществлялась на 

основе результатов опроса 10-ти докторов психо-

логических наук, которым было предложено отве-

тить на вопрос о том, как мыслит человек с разви-

тым ценностно-смысловым отношением к труду и 

трудовой деятельности, какие высказывания мо-

гут звучать в его речи при описании своей карти-

ны жизни. Помимо опросов экспертов, были про-

анализированы пословицы и поговорки о труде и 

отношении человека к трудовой деятельности. 

С целью конкретизации пунктов опросника, адап-

тации их для лиц с ОВЗ были опрошены специа-

листы-психологи (24 человека), которые осу-

ществляют свою деятельность более трех лет в 

образовательных организациях, реализующих ин-

клюзивные практики.  

Первоначальный вариант опросника был апро-

бирован на выборке 62-х человек, имеющих врож-

денные нарушения опорно-двигательного аппарата 

и обучающихся в образовательных организациях 

разного типа. Результаты такого исследования поз-

волили определить индекс дискриминативности 

каждого утверждения, на который респондентам 

предлагалось дать шкалированный ответ в виде 

абсолютного с ним несогласия (0 баллов) и полно-

го согласия (4 балла). Индексы дискриминативно-

сти для 9-ти пунктов были неудовлетворительны-

ми, то есть ниже 0,30, вследствие чего они были 

удалены из опросного листа. 

Помимо этого, проверка разрабатываемого 

опросника на внутреннюю согласованность шкал 

показала низкое соответствие требованиям к пси-

хологическим тестам по шкале «Трудовые навы-

ки», направленной на выявление уровня сформи-

рованности у лиц с ОВЗ элементарных трудовых 

умений по самообслуживанию и в области обще-

ственно полезной деятельности (Таблица 1). 

По двум шкалам предлагаемой методики 

внутренняя согласованность считается хорошей, 

по одной шкале – приемлемой, а по шкале «Тру-

довые навыки» – сомнительной.  

Проверка на нормальность распределения 

пунктов опросника также не дала ожидаемых 

удовлетворительных и приемлемых результатов 

по первой и четвертой шкалам. 

Вследствие этого, было предпринято допол-

нительное исследование, состоящее из уточне-

ния пунктов данных шкал. С этой целью было 

проведено интервью с педагогами, работающими 

в условиях образовательной инклюзии и специ-

ального образования, в результате чего пункты 

были переформулированы, уменьшены и изме-

нены. Помимо этого, два пункта опросника в их 

прямом и обратном значении были отнесены не 

к одной, а к двум шкалам. 

Уточняющее исследование на той же выборке 

спустя три месяца показало, во-первых, хорошую 
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внутреннюю согласованность, приемлемый ко-

эффициент нормативности распределения пунк-

тов по каждой шкале, а во-вторых, ретестовую 

надежность разрабатываемой диагностической 

методики. 

Окончательный вариант методики включал 

в себя 26 утверждений, распределенных по че-

тырем шкалам, отражающим уровень сформиро-

ванности у респондентов ценностного отноше-

ния к труду, вне зависимости от профессии, 

внутреннюю потребность в нем, что определяет 

направленность их личности на трудовую дея-

тельность, степень выраженности иждивенче-

ской позиции и уровень сформированности эле-

ментарных трудовых навыков.  

 

Таблица 1. 

Результаты проверки опросника «Готовность к труду лиц с ограниченными возможностями 

здоровья» на надежность (внутреннюю согласованность шкал) 
 

№ Шкалы опросника «ГТр» Первоначальный вариант Уточненный вариант 

Кол-во пунктов  α -Кронбаха Кол-во пунктов α -Кронбаха 

1 Отношение к труду как к ценности 8 0,7226 6 (7) 0,8662 

2 Внутренняя потребность в труде 7 0,8598 6 0,8912 

3 Иждивенческие тенденции 7 0,8755 7 0,8904 

4 Трудовые навыки 9 0,6743 7 0,8671 
 

Следующий этап апробации опросника состо-

ял в его валидизации. 

Апробация осуществлялась на выборке, со-

стоящей из 117-ти лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. Следует акцентировать 

внимание на том факте, что в общей исследова-

тельской группе менее 20 % опрошенных имеют 

высокий уровень сформированности готовности 

к труду (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Процентное распределение лиц с ОВЗ по уровню сформированности готовности к труду и трудовой деятельности 

 

Согласно нормальному распределению, высо-

кий уровень готовности определяется, если сумма 

набранных баллов варьируется между 81 и 108. 

Такое количество баллов было характерно менее 

чем для 10 % опрошенных респондентов. 

Критериальная валидность опросника подтвер-

ждается результатами сравнительного анализа по-

казателей уровня готовности к труду трудоустро-

енных лиц с ОВЗ и лиц с такими же нарушениями, 

но не стремящимися к поиску работы (Таблица 2). 
 

Таблица 2. 

Результаты сравнительного анализа уровня сформированности готовности к труду  

у работающих и неработающих лиц с ОВЗ 
 

Шкалы Работающие Безработные p 

Отношение к труду как к ценности 24,6 ± 2,6 2,8 ± 0,4 < 0,001 

Внутренняя потребность в труде 22,6 ± 2,3 3,9 ± 0,5 < 0,001 

Иждивенческие тенденции 2,2 ± 0,2 18,5 ± 2,1 < 0,001 

Трудовые навыки 26,0 ± 2,6 4,2 ± 0,4 < 0,001 

Общий уровень 75,4 ± 7,6 29,4 ± 3,0 < 0,001 
 

В результате корреляционных анализов пока-

зателей авторской методики и других известных 

и апробированных методик, направленных на 

выявление направленности личности, особенно-

стей ее мотивационной структуры, мотивов тру-

да на выборке в 117 человек с ОВЗ была под-

тверждена высокая внешняя конвергентная ва-

лидность опросника (Таблицы 3, 4, 5). 
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Таблица 3. 

Результаты корреляционного анализа показателей, выявленных с помощью  

авторской методики и методики Мильмана 
 

Шкалы Труд как ценность Потребность в труде Иждивенческие тенденции Трудовые навыки 

Общежитейская  -0,593*** -0,598*** 0,441** -0,504*** 

Трудовая 0,610*** 0,614*** -0,817*** 0,674*** 

Примечание: * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001 
 

Показатели отношения к труду как к ценно-

сти, уровня сформированности у лиц с ОВЗ цен-

ностного отношения к трудовой деятельности 

положительно коррелируют с трудовой направ-

ленностью их личности и отрицательно – с об-

щежитейской. Такие же статистически достовер-

ные взаимосвязи выявлены и с показателями 

уровня потребности в трудовой деятельности и 

уровня сформированности трудовых навыков. 

 Определенные взаимосвязи выявлены между 

показателями, полученными с помощью автор-

ской методики и методики социально-

психологических установок, автором которой 

является О. Ф. Потемкина (Таблица 4). 
 

Таблица 4. 

Результаты корреляционного анализа показателей, выявленных с помощью  

авторской методики и методики Потемкиной 
 

Шкалы Труд как ценность Потребность в труде Иждивенческие тенденции Трудовые 

навыки 

ОТ (труд) 0,6841 0,7796 -0,7811 0,6470 

ОД (деньги) 0,1879 0,4942 0,3844 0,2479 

ОП (процесс) 0,2872 0,6644 0,1022 0,4834 

ОР (результат) 0,4493 0,2381 0,1134 0,2812 

ОА (альтруизм) 0,4535 0,5054 -0,4971 0,5323 

ОЭ (эгоизм) -0,4810 -0,1933 0,6952 0,0027 

ОС (свобода) 0,1534 0,0523 0,5453 0,0384 

ОО (ответственность) 0,5523 0,3264 -0,7110 0,3289 
 

Интересны в этом отношении результаты 

корреляционного анализа показателей готовно-

сти лиц с ОВЗ к труду и показателей их потреб-

ностей (Таблица 5). 

Таблица 5. 

Результаты корреляционного анализа показателей, выявленных  

с помощью авторской методики и методики Снеткова 
 

Потребности в: Труд как ценность Потребность в труде Иждивенческие тенденции Трудовые 

навыки 

интересной работе 0,592*** 0,217* -0,717*** 0,441** 

условиях труда -0,287** 0,202* 0,493*** 0,171 

доверии коллег -0,138 0,164 0,359 0,337** 

авторитете 0,346** 0,515*** -0,123 0,388** 

развитии 0,599*** 0,157 -0,501*** 0,404** 

материальном обеспечении 0,221* 0,149 0,504*** 0,122 

активности 0,603*** 0,819*** -0,491*** 0,606*** 

успехах коллектива 0,109 0,101 -0,244** 0,507*** 

Примечание: * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001 
 

Шкала, предназначенная для диагностики уров-

ня сформированности ценностного отношения к 

труду, положительно коррелирует со шкалой сте-

пени выраженности потребности респондента в 

интересной, творческой работе, в собственном не-

прерывном развитии, самообразовании, в активной 

жизненной позиции и отрицательно – с показате-

лями потребностей в благоприятных условиях для 

работы; потребности в труде, однако, взаимосвяза-

на не со столь объемными потребностями лично-

сти: высокие значения корреляции зафиксированы 

с показателями потребности в активности и авто-

ритете. Иждивенческая позиция формируется 

у лиц с ОВЗ, характеризующихся отсутствием 

стремления к приобретению интересной и творче-

ской работы, наличием направленности на деньги 

и хорошие, близкие отношения с людьми; трудо-

вые навыки сформированы в основном у лиц 

с ОВЗ, значимыми для которых являются ценности 

коллектива: потребность в достижении ими высо-

кого уровня развития и успехов в трудовой дея-

тельности. 
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Следующий этап валидизации опросника со-

стоял в уточнении его факторной структуры.  

Результаты конфирматорного факторного 

анализа подтвердили факторную валидность 

опросника, его структуру и четырехфакторную 

модель готовности личности к труду (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2. Факторная структура методики «Готовность к труду лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

 

Обсуждение 

В ходе исследования был разработан и апро-
бирован опросник, позволяющий измерить уро-
вень сформированности у лиц с ОВЗ готовность 
к труду и трудовой деятельности. Методика 
включает в себя четыре шкалы, отражающие 
структуру такой готовности. Высокий уровень 
отношения к труду как к ценности свидетель-
ствует о том, что труд, работа входят в структуру 
жизненных планов личности, что они являются 
для нее ценностью и имеют личностный смысл. 

Высокие значения по второй шкале показывают 
внутреннюю потребность личности в труде. Чело-
век не может не работать, даже если не получается 
с карьерой, профессией, высокий уровень потреб-
ности в труде обусловливает поиск любой работы 
и стремление к ее успешному выполнению. 

Высокие показатели по третьей шкале позво-
ляют констатировать факт развития у лиц с ОВЗ 
иждивенческих тенденций, направленности на 
жизнь за счет других, их убежденность в обязан-
ности других, в том числе и государства, оказы-
вать им материальную поддержку, обеспечивать 
их всем необходимым, убежденность в том, что 
труд – удел слабых и зависимых людей. 

Высокие значения по четвертому показателю 
свидетельствуют о сформированности у лиц 
с ОВЗ «привычки работать», их трудовых навы-
ков, позволяющих обходиться без посторонней 
помощи и самостоятельно трудиться для других, 
а не только для себя, выполнять общественно 
полезную деятельность. 

Заключение 

В результате исследовательских процедур 
предложена методика для измерения трудоспособ-
ности, сформированности у лиц с ОВЗ потребно-
сти в труде и комплекса трудолюбия. Опросник 
для подростков, юношей и взрослых состоит из 
26 утверждений, отражающих: 1) отношение 
к труду как к ценности; 2) внутреннюю потреб-
ность в труде; 3) иждивенческие тенденции; 
4) сформированность трудовых навыков. Разрабо-
танный диагностический инструментарий может 
быть использован как в групповом обследовании, 
так и при индивидуальной форме профессиональ-
ного и трудового ориентирования лиц с ОВЗ. 
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Введение 

К началу ХХI века нарастание изменений 
практически во всех областях общественной 
жизни и осознание всеобщей взаимозависимо-
сти, возрастание глобальных противоречий обо-
значили переход на новый уровень культурно-
цивилизационного развития, корректирующий 
сложившиеся модели международных отноше-
ний и гуманитарного сотрудничества. Суще-
ственные трансформации наметились и в сфере 

мировой экономики, сформировался новый 
устойчивый вектор на развитие сектора креатив-
ных индустрий, увеличения объема экспорта-
импорта товаров с использованием научно-
технических достижений, услуг в социально-
экономических сегментах развлечений и зрелищ, 
аудио- и видеопродукции, новой информацион-
но-коммуникативной отрасли и арт-рынка. Сово-
купность этих факторов существенным образом 
меняет вектор динамики социокультурных изме-
нений, ценностные установки и приоритеты 

https://elibrary.ru/
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культурной политики как в ее внутренних, так и 
во внешних направлениях.  

Особого внимания ученых-культурологов за-
служивают креативные индустрии, рост которых 
длительное время сдерживался в силу суще-
ствующей парадигмы общественного развития, 
что, с одной стороны, отвечало конвенциональ-
но-охранительной линии в культурной политике 
и выступало «противовесом» коммерциализации 
и рыночной модели – с другой. При этом, одна-
ко, не стимулировало расширение инновацион-
ного пласта креативных индустрий в экономиче-
ском и социокультурном развитии России. Со-
временная ситуация требует переосмысления 
ресурсов культуры и адекватной оценки разви-
вающейся креативной экономики, перспектив 
международного обмена. На фоне возрастания 
спроса во всем мире на высокопрактичные мате-
риальные продукты культуры, расширение мас-
штабов креативных продуктов с правом интел-
лектуальной собственности и авторских прав, 
стремлением многих стран к использованию 
шанса, который дает цифровая экономика, оче-
видно внимание к укреплению разнообразных 
видов сотрудничества. В свою очередь, культур-
ные индустрии образуют пространство творче-
ского экспериментирования, международные 
площадки отраслевой концентрации гастрольной 
деятельности, сектора развлечений и анимации, 
культурного туризма, художественного промыс-
ла и ремесел, выставок и интернет-ресурсов, 
а также образования и финансов, прикладного 
искусства, интернет-продуктов и услуг.  

В центре нашего внимания находится разви-
тие сектора креативных индустрий в России и 
в тех государствах, сотрудничество с которыми 
способствует улучшению инвестиционного кли-
мата и ведению предпринимательской деятель-
ности в социокультурной сфере, воспитывает 
высокую культуру управления в новых цифро-
вых отраслях, в целом – направлено на продви-
жение идей эффективного межкультурного вза-
имодействия.      

В рамках межгосударственного объединения 
БРИКС+, в которое входят Федеративная Рес-
публика Бразилия (далее – Бразилия), Российская 
Федерация (далее – Россия), Республика Индия 
(далее – Индия), Китайская Народная Республи-
ка (далее – Китай), Южно-Африканская Респуб-
лика (далее – ЮАР), Объединённые Арабские 
Эмираты (далее – ОАЭ), Королевство Саудов-
ская Аравия (далее – Саудовская Аравия), Иран, 
Арабская Республика Египет (далее – Египет), 
Федеративная Демократическая Республика 

Эфиопия (далее – Эфиопия), развитие креатив-
ных отраслей становится ключевым фактором 
для устойчивого экономического роста, укрепле-
ния культурных связей, сохранения и трансляции 
национальной культурной идентичности. 

Исследование этого проблемно-
тематического блока, всегда находившегося 
в фокусе внимания представителей социально-
гуманитарного знания, в последние годы вышло 
на новый методологический уровень, обозначив 
более широкий подход к трактовке феномена 
креативности и творчества, креативной экономи-
ки и креативных, культурных индустрий в рам-
ках междисциплинарных подходов [Байкова, 
2022, с. 11–17; Королева, 2022, с. 14–26; Хеста-
нов, 2018, с. 173–196]. Более того, актуализиро-
ваны задачи изучения мирового опыта развития 
креативной экономики как обеспечивающей 
укрепление человеческого капитала в разных 
странах; раскрытие ресурсов креативных инду-
стрий в эффективном социально-экономическом 
развитии регионов Российской Федерации в кон-
тексте сформированной нормативно-правовой 
базы, обеспечивающей поддержку креативных 
индустрий, как отвечающих перспективным 
национальным целям развития России. В данной 
работе будут рассмотрены особенности развития 
креативных отраслей в странах альянса БРИКС+, 
уровень инвестиций в них, а также потенциал 
роста данного сектора. Будет проведен анализ 
механизма развития креативных отраслей с по-
мощью применения методов аналогии и корре-
ляционной зависимости. 

Актуальность обращения к изучению тенден-
ций, складывающихся в секторе креативных ин-
дустрий посредством проведения сравнительно-
типологического анализа развития креативной 
экономики в странах БРИКС+ обусловлена необ-
ходимостью выявления позитивных практик 
в этой области, а также ключевых отличий и 
близких подходов к стимулированию видового 
разнообразия креативных индустрий. Несмотря 
на признание значительного потенциала креа-
тивных индустрий в странах БРИКС+, существу-
ет запрос на теоретические и практикоориенти-
рованные исследования, особенно гуманитарной 
направленности, восполняющие потребность 
в культурологическом объяснении и междисци-
плинарной интерпретации феномена. Почти пол-
ное отсутствие или недоступность результатов 
системного анализа и сопоставления опыта раз-
личных стран в этой сфере также являются аргу-
ментом для обращения к теме исследования. 
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Результаты исследования 

Креативные индустрии стран БРИКС+: 

сущность феномена и представленность в со-

циально-экономических секторах 
Несмотря на внешнеполитическую ситуацию и 

нестабильность мировой экономики, креативная 
деятельность расширяет международную инвести-
ционную привлекательность и создает благоприят-
ную среду для формирования новых специализа-
ций на стыке высоких технологий и творчества, 
дополняя перспективой применения, в широком 
смысле, человеческого капитала. Стратегические 
цели развития креативной экономики диверсифи-
цируются по направлениям: увеличение валового 
внутреннего продукта (далее-ВВП) страны, сохра-
нение культурного кода и культурной идентично-
сти, в том числе популяризация культуры и куль-
турного наследия, улучшение международного 
имиджа, решение социально-демографических 
проблем. Отсутствие единой цифровой платформы 
и стандартизации креативных индустрий приводит 
к отсутствию единого подхода к развитию креа-
тивной экономики. 

Развитию сфер деятельности креативных инду-
стрий в Российской Федерации, являющихся од-
ним из драйверов экономического роста, послужи-
ло издание распоряжения Правительства РФ от 
20 сентября 2021 г. № 2613-р «Об утверждении 
Концепции развития творческих (креативных) ин-
дустрий и механизмов осуществления их государ-
ственной поддержки в крупных и крупнейших го-
родских агломерациях до 2030 года» (далее – Кон-
цепция) [Распоряжение …, 2021, с. 1].  

Многие исследователи говорят на сегодняш-
ний день о том, что необходимо разработать 
единую межгосударственную систему измерения 
вклада креативной экономики в состояние ВВП. 
Пока что можно наблюдать отсутствие единой 
конкретно утвержденной методологии, что вле-
чет за собой неясность в вопросе анализа и до-
стоверности получаемой информации по данно-
му сектору. Авторами статьи были изучены от-
крытые источники информации в интернете, со-
гласно которым лидером по вкладу креативных 
индустрий в ВВП страны за 2019 год является 
Италия (6,1 %); второе место – Великобритания 
(5,8 %); далее Австралия (5,7 %); Франция 
(4,4 %); США (4,3 %); Китай (4,2 %); Германия 
(3 %); Канада (2,7 %); Бразилия (2,6 %); у Рос-
сийской Федерации показатель – 2,4 % [Бреди-
хин, 2021, с. 21]. Вклад креативной экономики 
в ВВП стран альянса БРИКС+ варьируется от 
4,6 % до 0,8 % [Перспективы…, 2024, с. 9]. Дан-
ные показатели эклектичны по своей природе 

в виду отсутствия единого понятийного аппарата 
и различий в категориях креативных индустрий 
между странами, в связи с этим статистические 
материалы не всегда являются достоверными 
[Атлас…, 2020].  

В Таблице 1 представлены данные о процент-
ном соотношении вклада креативной экономики 
в ВВП стран БРИКС+. 

Таблица 1. 

Данные о процентном соотношении вклада 

креативной экономики в ВВП стран БРИКС+ 
 

Страна Вклад креативной экономики 
в ВВП (%) 

Китай (КНР) 4,6 

Российская Федерация 3,5 

ОАЭ 3,5 

Бразилия 2,9 

ЮАР 2,9 

Саудовская Аравия 2,4 

Индия 1,5 

Эфиопия 0,8 

Египет 0,2 

Иран - 
 

К креативным индустриям, согласно Концеп-
ции России, относятся следующие направления: 
народные промыслы, ремесла, музейная деятель-
ность, театр, музыка, кино, анимация, живопись, 
деятельность галерей, современные медиа и про-
изводство цифрового контента, разработка ПО, 
виртуальная и дополненная реальность, компью-
терные видеоигры, блогерство, печатная инду-
стрия, СМИ, реклама и др. Обращаясь к страте-
гическим документам Бразилии, стоит отметить, 
что наряду с часто повторяющимися междуна-
родными креативными индустриями представле-
ны также направления биотехнологии и научно-
исследовательские разработки [Бразилия…, 
2020]. В 2017 году в государственных докумен-
тах по содействию развития оранжевой экономи-
ки в Латинской Америке и Карибском бассейне 
обозначилась тенденция внедрения мягких инно-
ваций, в которых было выделено два типа: инно-
вации в креативных индустриях, где ценность 
конечного продукта основана на эстетичном ас-
пекте, а не функциональном, и инновации, воз-
никающие в результате деятельности по под-
держке креативности [Public Policies…, 2017]. 
Особенное внимание уделяется развитию инду-
стрии аудиовизуального спектра и литературы 
[Бразилия…, 2020].  

В стратегическом документе ЮАР по разви-
тию культурных и креативных индустрий с учё-
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том основных направлений также обозначены 
сектора: интернет-подкастинг; представления 
и празднования (фестивали, ярмарки и праздни-
ки). Праздничная культура равным образом от-
ражена в перечне креативных индустрий ОАЭ. 
Наряду с культурными и археологическими 
ландшафтами, языком и переводами, кулинар-
ным искусством, культурные фестивали присут-
ствуют в перечне культурных индустрий Сау-
довской Аравии [Саудовская Аравия…, 2021]. 
В программных направлениях развития креатив-
ных индустрий Ирана представлены: электрон-
ное обучение и тренинги; разработка реабилита-
ционного оборудования; вместе с дополненной, 
виртуальной реальностью фигурирует гибридная 
реальность; социальные инновации; программа 
по оздоровлению и физической активности [Are-
as…, 2024]. Перечень креативных индустрий 
Эфиопии на данный момент не закреплён в госу-
дарственных документах и принимает классифи-
кацию, сформированную международными ор-
ганизациями [Digital…, 2024]. В Египте креатив-
ные индустрии разделили на кластеры, из кото-
рых большая часть связана с ремесленничеством, 
а наименьшая часть – с «промышленным 
направлением» [National Strategy, 2022].  

Таким образом, разработанные и широко 
представленные классификации культурных ин-
дустрий, даже в самых авторитетных источниках 
[Hesmondhalgh, 2002, p. 290], не исключают кон-
кретизации на уровне нормативно-правовых до-
кументов, концепций стратегического планиро-
вания развития экономики, а также традиций, 
следование которым определяет направления 
культурной политики и, соответственно, приори-
теты государственной поддержки конкретных 
отраслей деятельности. 

Государство и креативный сектор эконо-

мики: формы влияния 
Поддержка и развитие креативного сектора 

экономики в странах межгосударственного альянса 
БРИКС+ приобретает все большее значение как 
катализатор экономического развития, движущая 
сила инновационного и культурного прогресса. 
Влияние творческих (креативных) индустрий при-
знают в мировом сообществе [Федеральный за-
кон…, 2024]. Развитие креативной экономики за-
креплено в стратегических документах на государ-
ственном уровне. Это проявляется в обращении к 
разным механизмам регулирования и поддержки.  

В России более 10 федеральных законов регу-
лируют деятельность отдельных креативных ин-
дустрий. Меры поддержки дифференцируются: 
финансовая, имущественная, образовательная 

и информационная [Развитие…, 2021]. Принятие 
нормативно-правовых актов в России, а именно 
утверждение методологии расчета внутренней 
добавленной стоимости (ВДС) креативной эко-
номики и ее доли в ВВП, сформировали позицию 
государства, позволяющую оценить вклад креа-
тивный экономики в ВВП страны [Приказ Рос-
стата…, 2023].   

Обратим внимание, что такой подход демон-
стрируют многие страны, поскольку увеличение 
экономического эффекта рассматривается как од-
на из приоритетных задач развития. В частности, 
в той или иной степени такое утверждение при-
менимо по отношению к правительствам Саудов-
ской Аравии, ОАЭ и России. В стратегических 
документах Саудовской Аравии Vision 2030 
(2016 г.) и The National Strategy for Culture 
(2019 г.) основные цели сформулированы следу-
ющим образом: увеличение вклада креативного 
сектора в ВВП до 3 % и создание более 
100 000 рабочих мест к 2030 году. Одной из прио-
ритетных целей программы Cultural and Creative 
Industries Strategy 2021–2031 ЮАР является уве-
личение вклада креативной экономики в ВВП 
страны до 5 % к 2031 году [Cultural…, 2022].  

Государственная поддержка креативных ин-
дустрий в России рассматривается системно и 
направлена на увеличение их доли в ВВП до 6 % 
к 2030 году. Активное развитие креативной эко-
номики влияет на решение социально-
демографических проблем, создание рабочих 
мест, активное вовлечение малого и среднего 
бизнеса, совершенствование туристической при-
влекательности регионов и формирование их 
«умной» специализации, а также формирование 
международного имиджа и инвестиционной при-
влекательности страны. Согласно данным 
с Globalistika.ru, национальная самобытность 
государств мира, включая страны БРИКС+, ока-
зывает существенное влияние на формирование 
нового мирового порядка [VIII Форум…, 2024]. 
Это подтверждает важность сохранения уни-
кальности культур каждой страны для обогаще-
ния общего культурного контекста и разнообра-
зия в мировом культурном пространстве. 

Большинство стран альянса БРИКС+ вклю-
чают в свои стратегии пункты об укреплении 
позиций на мировой арене и развитии междуна-
родного сотрудничества. Культура в Китае вос-
принимается как элемент «мягкой силы» для до-
стижения национальных целей с акцентом на 
развитие креативного сектора [Развитие креа-
тивных…, 2019]. Большое значение приобретают 
городские агломерации, так в Пекине присут-
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ствует высокий уровень развития литературного 
творчества, в Гонконге преобладает индустрия 
моды, в Шанхае развиты компьютерные игры 
[Перспективы развития…, 2024]. 

Одним из основополагающих аспектов разви-
тия национальной креативной экономики остаёт-
ся сохранение национальной идентичности и по-
пуляризация культурного кода страны. Страте-
гия развития креативной экономики ЮАР 
направлена на создание особого образа южноаф-
риканского континента в контексте утверждения 
своей культуры и традиций, какие ранее чаще 
всего диверсифицировались в мировом сообще-
стве стойким колонизаторским духом. Государ-
ственные деятели ЮАР считают, что «творче-
ское самовыражение – это национальное достоя-
ние, пользующееся высочайшим уважением, по-
скольку многие южноафриканцы меняют мир» 
[South Africa’s…, 2024]. Стратегический вектор 
Китая направлен на укрепление идеологического 
наследия и продвижение китайской традицион-
ной культуры; расширение международного вли-
яния китайской культуры; формирование силь-
ного корпуса талантов. Отрицательный момент 
заключался в том, что у большинства вернув-
шихся специалистов сформировалось западное 
мировоззрение, что в перспективе могло небла-
гоприятно отразиться на политической обста-
новке в Китае [Каменов, 2022]. 

Весомым аргументом в развитии сектора креа-
тивной экономики является система государствен-
ной поддержки, заключающаяся в налаживании 
процессов финансирования и создания экосистем-
ного подхода. В Бразилии большое внимание уде-
ляется стимулированию и распространению бизне-
са в рамках творческих индустрий, в том числе и 
коммерческих моделей, которые обязаны включать 
в свою политику систему вознаграждений для ав-
торов [Бразилия…, 2020]. В Индии в рамках госу-
дарственной политики развития креативных инду-
стрий были созданы программы и инициативы для 
стимулирования сектора креативной экономики: 
Digital India, The Start-Up India action plan, Make in 
India, Atal Innovation и другие Mission (AIM), реа-
лизующие продвижение инноваций, поддержку 
малого и среднего предпринимательства, инвести-
ционные инструменты по улучшению инфраструк-
туры. Инновационной миссией AIM стало созда-
ние институтов по всей цепочке и инициация про-
граммы для объединения всех частей экосистемы.  

Особенности развития креативного секто-

ра Китая 
Возрастание объемов китайского сектора кре-

ативных индустрий во многом обусловлено не 

только разнообразием экспорта и импорта креа-
тивной продукции (канцтовары, издательские и 
коллекционные товары, художественные про-
мыслы; компьютерные игры и развлечения; пе-
чатная продукция и реклама; дизайн, ювелирные 
украшения, изделия из пластика, древесины, ке-
рамики, игрушки; аудио и видеооборудование и 
др.), но и креативных услуг. Отмечается, что Ки-
тай для России – главный импортер продукции 
креативной индустрии [До Дзян Цзян До, 2020, 
с. 251]. Согласно проведенным исследованиям, 
основу сектора креативных услуг составляют 
«три сектора: А) услуги в сфере культуры и раз-
влечений; Б) авторские права, в том числе плата 
за использование научно-технических достиже-
ний и В) лицензионные сборы на ауди- и видео- 
и другую смежную продукцию» [До Дзян Цзян 
До, 2020, с. 253].  

Увеличившийся вклад креативной экономики 
в развитие страны закономерен, поскольку взятая 
на вооружение стратегия на поддержку этой тру-
доемкой и ресурсоемкой отрасли придала мощный 
импульс рынку культуры и искусства, цифровой 
торговли. Расширение понимания «креативности» 
в той или иной форме зафиксировано в стратегиче-
ских документах развития страны. В 2022 в Китае 
в рамках «14-го пятилетнего плана» по развитию 
талантов обозначено укрепление и совершенство-
вание работы талантов как стратегически важное 
направление для осуществления возрождения 
нации и завоевания исторической инициативы. Та-
лант является ключом к продвижению высококаче-
ственного и инновационного развития. В докумен-
те выявлен ряд слабых мест в этой области, напри-
мер: недостатки системы и механизмов развития 
талантов; нехватка профессионалов всех сфер, 
в том числе известных мастеров, ученых-стратегов, 
экспертов, кураторов талантов и инновационных 
команд [Государственное управление…, 2023]. 
С целью развития креативной и цифровой куль-
турной индустрии значительное влияние оказала 
государственная поддержка китайских культурных 
предприятий, производящих и экспортирующих 
культурные продукты и услуги с независимыми 
правами интеллектуальной собственности и со-
держащие национальные китайские ценности 
[Пехтерева, 2022, с. 94–113]. В 2017 году Мини-
стерство культуры Китая опубликовало первый 
документ по развитию индустрии цифровой куль-
туры, позже, в 2020 году, Министерство культуры 
и туризма Китая выпустило документ, направлен-
ный на «повышение качества цифровой культур-
ной индустрии, содержащий гарантийные обяза-
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тельства государственной поддержки предприя-
тий» [Ши, Дандань, 2022, с. 74–80].   

Сохраняя методологическую линию, попутно 
обратим внимание, что государственная полити-
ка Эфиопии направлена на стимулирование кре-
ативных отраслей: налоговые льготы, финансо-
вая поддержка и образовательные программы, 
что способствует их развитию и конкурентоспо-
собности на мировом рынке. В то время как 
в Египте, несмотря на зафиксированные страте-
гические цели развития креативного сектора, 
творческие инициативы по большей части оста-
ются недокументированными. Узкое определе-
ние креативных индустрий исключает инноваци-
онные решения, принимаемые на низовом 
уровне в малообеспеченных сообществах с огра-
ниченными ресурсами. 

Возвращаясь к состоянию креативной инду-
стрии в Китае, нельзя оставить без внимания 
освоение Китаем программы «Креативные горо-
да» ЮНЕСКО. Сегодня в сеть «Креативные го-
рода» ЮНЕСКО включены Шэньчжэнь, Шанхай, 
Пекин, Чэнду, Ханчжоу и Харбин. В основе 
стратегий первых трех заложена идея развития 
дизайна; Чэнду признан «городом гастрономии», 
Харбин стал «городом музыки» ЮНЕСКО, Хан-
чжоу по праву называется «городом ремесел и 
народного творчества» ЮНЕСКО. Данный ас-
пект создания креативных пространств – кварта-
лов-кластеров, развивающих партнерские связи 
с местными городскими властями, повышающих 
престиж городов, способствующих перемеще-
нию культурных текстов по ценностно-
смысловой шкале к высокой культуре, разверну-
то представлен нами в ранних исследованиях и 
раскрыт как вектор расширения возможностей 
сохранения культурного наследия, культурной 
самобытности и идентичности, освоения новых 
форм поддержки культуры, способствующих 
развитию туристической индустрии [Астафьева, 
2021, с. 180–204].  

Перспективы развития креативных инду-

стрий в альянсе БРИКС+ 
Важным элементом обсуждения становятся 

перспективы развития креативных индустрий 
в рамках стран БРИКС+. Особенное внимание 
уделяется сохранению культурного многообразия 
и поддержке национальной самобытности как ос-
новополагающим принципам развития отрасли. 
Создание и проведение национальных дискусси-
онных площадок, посвященных теме развития 
креативных индустрий и креативной экономики: 
VIII Форум Креативного Бизнеса и выставка 
«Национальные бренды БРИКС» на Петербург-
ском Международном Экономическом Форуме-
2024, Бразильский рынок креативных индустрий 
(MICBR) и другие – играют важную роль в об-
суждении и продвижении стратегий развития кре-
ативных индустрий внутри международного со-
общества [Форум Креативного…, 2024]. Развитие 
внутреннего потенциала творческого предприни-
мательства в странах БРИКС+ остается одним из 
ключевых вопросов, обсуждаемых на специали-
зированных мероприятиях; анализируются ин-
струменты и стратегии, способствующие раскры-
тию этого потенциала и созданию благоприятной 
среды для предпринимателей в области культуры; 
рассматриваются меры по стимулированию инно-
ваций и творческих инициатив, а также способы 
преодоления вызовов, с которыми сталкиваются 
участники креативных индустрий. Исследования 
свидетельствуют о том, что внутренний потенци-
ал творческого предпринимательства в странах 
БРИКС+ имеет значительные перспективы разви-
тия [Голубев, 2019].  

В Таблице 2 приведены общие данные о кар-
тировании территорий, глокализации, эксперт-
ном сообществе, стратегических программах 
развития, поддержке креативного сектора эконо-
мики рассматриваемых стран. 

Таблица 2. 

Сравнительно-типологический анализ тенденций развития через призму культурной  

идентичности стран БРИКС+ 
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Представленные тенденции роста креативных 

индустрий через призму государственных ин-

струментов демонстрируют возможное многооб-

разие и первостепенно направленные действия 

каждого представленного государства по форми-

рованию и поступательному движению укрепле-

ния и сохранения национальной идентичности. 

Заключение 

Проведенный сравнительно-типологический 

анализ концептуальных сценариев развития кре-

ативных индустрий альянса БРИКС+ позволяет 

отметить общие тенденции развития цифровых 

ресурсов, культурно-туристической глокализа-

ции и в тоже время определить традиционное 

своеобразие, нацеленность на собственные наци-

ональные цели, отвечающие интересам укрепле-

ния культурной идентичности, а не только реше-

нию экономических задач.  

Вместе с тем, развивающиеся международные 

отношения, в том числе культурный обмен между 

странами БРИКС+, может рассматриваться как 

инструмент преодоления языковых и академиче-

ских барьеров на пути к продуктивному сотруд-

ничеству. Одним из инструментов может быть, 

разработка образовательных программ единого 

международного стандарта для молодежи в сфере 

креативных индустрий, формирование программ 

обмена студентами и специалистами, а также раз-

витие онлайн-платформ, открывающих доступ 

к международной экспертизе. 

Для обеспечения креативной экономики до-

статочными ресурсами целесообразно создать 

международные инструменты финансирования 

креативного предпринимательства, такие как 

Фонд поддержки культурного предприниматель-

ства стран БРИКС+ или международные гранты 

и премии по всему перечню креативных инду-

стрий. Одним из приоритетных направлений мо-

жет быть стимулирование международной ко-

операции стран альянса для создания совмест-

ных продуктов, отражающих общие культурные 

ценности, обмен опытом, а также для финансо-

вой и экспертной поддержки локальных произ-

водителей на международном уровне. 

Таким образом, в странах БРИКС+ вопрос 

развития национальной креативной экономики 

остается актуальным в рамках сохранения и по-

пуляризации культурного кода страны. С одной 

стороны, эти страны стремятся интегрироваться 

в глобальную экономику и культурное простран-

ство. С другой – им важно сохранить и преумно-

жить свое культурное наследие, традиции и са-

мобытность в условиях растущего влияния мас-

совой культуры. Баланс между глобальной инте-

грацией и сохранением национальной культур-

ной самобытности является ключевым вектором 

развития креативных индустрий в странах 

БРИКС+. 
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Abstract. The paper examines the grounds for analyzing the mechanism of interaction and mutual development of 

domestic and foreign art within the framework of national cultures. Such a contemporary framework is the culture of 

mass society, in which almost all types of artistic creativity are presented – both classical art and mass (popular) culture. 

Moreover, all these types of artistic creativity can be presented and broadcast in universal formats of social media 

communication. This provides additional opportunities for examining interaction and mutual influence using the con-

ceptual apparatus of social semiotics and its extensions. The search for such foundations is made using the pragmase-

mantic approach and the extension of the apparatus of social semiotics through deep semiotics. This made it possible to 

present the dynamics as a cascade of interfaces of interaction of various socio-cultural contexts that determine meaning 

formation. It is emphasized that classical art in the formats of mass society culture plays the role of its own forms (Ei-

genforms) of culture. The key role in this process is played by the personal subjectivity of the participants in the entire 

process – from artists, performers and organizers to spectators, readers and listeners.  Subjectivity is semiotic in the na-

ture of its emergence, action and development. It arises as a result of socialization as an individual system of reflexive 

self-description. In this capacity, it appears as a universal interface that allows combining and changing various contexts 

of meaning-making. Subjectivity, as a reflexive self-description, is a contradictory formation and apophatically open to 

new self-replenishment and self-development. Thus, the proposed approach and problematization open up broad oppor-

tunities for interdisciplinary analysis of the interaction of various socio-cultural practices, types and genres of art within 

national cultures.  

Key words: classical art; mass society culture; mass culture; pragmasemantics; subjectivity; digitalization  

The study was carried out with the support of a grant from the Russian Science Foundation № 22 18 00591 «Prag-

masemantics as an interface and an operational system of meaning formation» at the Immanuel Kant Baltic Federal 

University. 

For citation: Tulchinskii G. L. Mass society culture and subjectivity as factors for interaction between domestic and 

foreign art. Yaroslavl pedagogical bulletin. 2024; (6): 270-275 (In Russ.). http://dx.doi.org/10.20323/1813-145X-2024-

6-141-270. https://elibrary.ru/DHLUTM 
 

Введение  

Культура в данной статье понимается как си-

стема порождения, отбора, сохранения, воспро-

изводства и трансляции социального опыта. Та-

кое понимание позволяет интегрировать норма-

тивно-ценностный (культура как система норм и 

ценностей), деятельностный (культура как спо-

соб социальной жизни), человекотворческий 

(культура как система социализации и возвыше-

ния человека) подходы. Кроме того, оно соответ-

ствует трактовке Ю. М. Лотманом культуры как 

внегенетического способа наследования инфор-

мации о социальном поведении [Лотман, 2010].  

Любая культура реализуется в комплексе со-

циально культурных практик взаимодействия 

социума и личности. В этой связи и примени-

тельно к теме статьи необходимо сделать важное 

уточнение относительно популярного выражения 

«диалог культур», которое может ввести в за-

блуждение. Культурам – в силу их нормативно-

сти – диалог не нужен. Каждая культура самодо-

статочна и «скрепна», выражая и реализуя об-

щую смысловую картину мира, задающую си-

стему ориентиров, консолидирующих конкрет-

ный социум. Диалог нужен не самодостаточным 

существам – носителям культуры, нуждающимся 

в новом опыте, расширении их собственного. 

Чему и служат такие социально-культурные 

практики, как образование, искусство, отчасти – 

туризм. Искусство играет особую роль – это со-

циально-культурная практика, процесс и резуль-

тат которой способны породить новое смысло-

образование на различном уровне от эмоцио-

нально-оценочных переживаний до распознава-

ния символической предметности.  

Учитывая эту особенность соотношения куль-

туры и личности в динамике социального разви-

тия, для анализа и обобщения тематики взаимо-

действия и реализации художественного творче-

ства в различных культурно-исторических средах 

особенно перспективным представляется прагма-

семантической подход [Золян, 2022; 2023; Туль-

чинский, 2023] и глубокая семиотика (deep semiot-

ics) [Тульчинский, 2019], согласно которым смыс-

лообразование реализуется в каскаде интерфейсов 

взаимодействия контекстов социально-

культурных практик с ключевой ролью субъект-

ности как универсального интерфейса, обеспечи-

вающего реализацию такого взаимодействия.  

Результаты исследования 

Культура массового общества и массовая 

культура 

Особенность культуры массового общества 

в различных его изводах (индустриальном, пост-

индустриальном, информационном) состоит 

в том, что в ней находится место всему: и клас-

сике, и «массовой» (популярной) культуре, и 

авангарду (от авторского кино и театрального 

https://elibrary.ru/
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арт-хауса до протестного рока). А в наше время 

весь этот комплекс интегрируется и транслиру-

ется посредством цифровых технологий на об-

щедоступных коммуникативных платформах.  

Эти особенности культуры массового обще-

ства позволяют ей обеспечивать: 

 консолидацию социума при всем его эко-

номическом неравенстве, а иногда политической, 

конфессиональной, этнической раздробленности; 

 платформу межкультурного взаимодей-

ствия, заимствований, адаптаций, переосмысле-

ний, конкретизаций;  

 и одновременно – национальный и лич-

ностный творческий вклад в общечеловеческий 

то ли бахтинский диалог, то ли своеобразный 

общечеловеческий «блокчейн» осмысления ми-

ра, общества, отношения человека к ним и само-

му себе. 

Рассмотрим только несколько примеров…   

Ярким и исторически важным является бур-

ное развитие кинематографа – немого до конца 

1920-х и характерного активным «перекрест-

ным» влиянием. С одной стороны, это несомнен-

ное влияние зарубежного, прежде всего – амери-

канского и французского кино – мелодрамы, ко-

медии (один только пример Ч. Чаплина чего сто-

ит!). Особым зрительским успехом пользовались 

советские приключенческие фильмы, в станов-

лении стилистики и содержания которых ключе-

вую роль сыграло американское авантюрное ки-

но. Однако становление нового вида искусства 

(приоритетного, как известно из знаменитой ле-

нинской фразы, для советской власти) не огра-

ничивалось адаптацией зарубежного опыта. В 

считанные годы, в творчестве В. Пудовкина, 

Д. Вертова, С. Эйзенштейна были созданы ше-

девры мирового значения.  

Да и в дальнейшем кинематограф являл при-

меры исключительно плодотворного влияния 

М. Антониони на М. Хуциева, А. Куросавы на 

А. Кончаловского, И. Бергмана и Ф. Феллини на 

А. Тарковского. Нельзя недооценивать также вли-

яние в 1960–80-х на советскую культуру польско-

го, а затем венгерского, чехословацкого кинема-

тографа (А. Вайда, Е. Ковалерович, З. Фабри, 

М. Янчо, Б. Земан, Я. Кадар, Э. Клос, М. Форман, 

В. Ясны). Находили своего зрителя за рубежом, 

заслуживали высокие оценки в мировой профес-

сиональной среде фильмы Г. Чухрая, А. Тарков-

ского, С. Бондарчука, В. Меньшова…  

Отдельного внимания заслуживают переводы 

художественной литературы. Некоторые по свое-

му качеству были сами по себе шедеврами. Пере-

воды С. Маршаком поэзии Р. Бёрнса, сонетов 

В. Шекспира. В блестящих переводах Р. Райт-

Ковалевой советский читатель открывал для себя 

многие произведения Г. Бёлля, К. Воннегута, 

Ф. Кафки, Э. По, Д. Сэлинджера, У. Фолкнера… 

Тексты Э. М. Ремарка, Э. Хэмингуэя, Р. Брэдбер-

ри настолько прочно вошли в круг чтения не-

скольких поколений советских читателей, что мо-

гут считаться частью советской литературы. При 

этом широкий общественный резонанс за рубе-

жом вызвали советские поэты (А. Вознесенский, 

Е. Евтушенко, Р. Рождественский), публикация 

произведений А. И. Солженицына. Заметным яв-

лением зарубежной художественной культуры 

стали соц-арт В. Комара и А. Меламида, творче-

ство И. Кабакова, М. Шемякина, О. Кулика.  

Колоссальный материал дают музыка и театр, 

в которых взаимовлияние отечественых и зару-

бежных исполнителей и художественных руково-

дителей (дирижеров и постановщиков), зритель-

ской и экспертной рецепции их творчества – не 

менее очевидно, чем в кино и литературе. Но даже 

сказанного достаточно для понимания роли кон-

тактов и взаимовлияний, усиливающихся в усло-

виях интенсивной трансляции художественного 

творчества в средствах массовой коммуникации.   

Роль классического искусства 

Нетривиальна роль в культуре массового об-

щества артефактов классического искусства – 

отечественного и зарубежного. Так, изучаемая 

в школьных программах литературная классика 

активно участвует в формировании базы связно-

сти смысловой картины мира и культурной иден-

тичности представителей различных поколений 

и слоев общества в различные периоды его раз-

вития. Ее сюжеты, герои, авторы, сами артефак-

ты и даже их названия широко используются 

в различных видах искусства, в публицистике, 

обыденной коммуникации. В терминах семиоти-

ки и логической семантики они фактически вы-

полняют роль первичных сущностей [Аристо-

тель, 1976], твердых десигнатиоров [Kripke, 

1971; 1972], индексных имен [Donnellan, 2012; 

Putnam, 1973; Salmon, 1982], обеспечивающих 

общее «знание-знакомство» [Рассел, 2020], реа-

лизацию тождественности предметной области в 

различных описаниях состояния («возможных 

мирах»), представленных в содержании художе-

ственных артефактов, их создании и рецепции.  

К осмыслению и переосмыслению материала 

классики обращаются новые и новые поколения 

носителей культуры. Таким образом классиче-

ские произведения становятся означающим для 
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новых культурных смыслов (означаемого). Как 

система означающих в языке культуры классика 

становится частью кода культуры, ее собствен-

ными формами (Eigenforms) [Foerster, 1960; 

Kauffman, 2005; Гаспарян, 2018], участвуя в ре-

курсивности культуры массового общества, ее 

самовоспроизводстве с учетом национальной 

специфики и традиций.  

Как показывают примеры мировой и россий-

ской (включая советскую) классики, в таком 

мультипликативном порождении референций 

новые артефакты оказываются означаемыми, 

чтобы в новом цикле смыслообразования и озна-

чения расширить систему означающих. Приме-

ром может служить неугасающий интерес к по-

тенциалу ставшего классикой отечественного и 

зарубежного авангарда 1920-х, переводы, неод-

нократные экранизации и постановки в нашей 

стране и за рубежом, произведений М. Булгакова, 

И. Ильфа и В. Петрова… Советское искусство и 

художественная культура вообще были своего 

рода «заповедником» собирательной культуры 

культур – в ней находилось место французскому 

классическому балету, итальянской опере, вен-

ской оперетте… 

На недавней очередной конференции «Культ-

товары», прошедшей летом 2024 года в Ясной 

Поляне, звучали очень близкие идеи «прецедент-

ности» и «деинституционализации» классики 

(М. В. Загидуллина), ее «трансфикционально-

сти» (М. П. Абашева), «канона и фанона» (М. А. 

и Е. В. Литвинские). По сути дела, классика – 

суть основа мифологии урбанистической культу-

ры модерна. В этом качестве она в первой чет-

верти XXI столетия, наравне с фольклором, эпо-

сом, стала частью мифологического бэкграунда 

формирования смысловой картины мира совре-

менной культуры массового общества.   

Идентичность и субъектность 

Особого внимания заслуживает роль художе-

ственной классики в формировании идентично-

сти. Следует только отдавать отчет в том, что 

формой для конкретной культурной идентично-

сти как самоопределения личности выступает 

субъектность. По своему происхождению субъ-

ектность принципиально семиотична, она – суть 

результат рефлексивного самоописания, форми-

рующегося к 3-му году жизни и выражающегося 

в освоении наррации от первого лица [Damasio, 

2010; Dennett, 1998; Хенрих, 2018]. Это семиоти-

ческое образование, обеспечивающее индивиду-

ализацию как форму довершения социализации 

индивида, напоминает ленту Мёбиуса – взаимо-

перехода социального и индивидуального. Такая 

«странная петля» самосознания [Хофштадтер, 

2022] как точка сборки свободы и ответственно-

сти непосредственно не наблюдаема. И в этом 

плане субъектность является конкретизацией и 

даже операционализацией концепта трансцен-

дентального субъекта гуссерлианской феномено-

логии, задающего интенциональность (направ-

ленность) сознания и его конкретное наполнение.  

Как слепое пятно в глазу, которое, будучи са-

мо невидимо, обеспечивает возможность зрения, 

так и субъектность (трансцендентальный субъ-

ект, носителем которого является каждый носи-

тель самосознания) – сама по себе ненаблюдае-

мая сущность, апофатична по своей природе, но 

именно в силу этого создает условия не только 

усвоения программ социального поведения, но 

и совмещения возможных социальных ролей, 

новых сценариев их реализации. А как рефлек-

сивная система самоописания она противоречива 

и апофатически открыта самодополнению и са-

моразвитию [Тульчинский, 2023]. В этом плане, 

субъектность – главный фактор прокреативной 

преадаптации, обеспечившей развитие человече-

ской цивилизации за счет веера возможного реа-

гирования на воздействия и вызовы внешней 

среды [Асмолов, 2018]. Возникая в процессе со-

циализации как рефлексивная система с само-

описанием, субъектность становится универ-

сальным интерфейсом, обеспечивающим воз-

можность совмещения, смены, порождения но-

вых контекстов смыслообразования, планов ре-

ального и возможного; прошлого, настоящего 

и будущего; наблюдаемого и воображаемого.      

Возможно, что в этом ключ к пониманию эво-

люции социалистического реализма от жесткой 

идеологической доктринальности к открытости, 

своеобразной аналогии постмодернизма. Похоже, 

что в этой динамике, пластичности ключевую 

роль играла субъектность – несамодостаточный, 

открытый к восприятию и порождению нового 

осмысления универсальный интерфейс смысло-

образования в самосознании художников-

творцов, экспертов, журналистов, блогеров, зри-

телей, читателей, слушателей. Как отмечал 

Ю. М. Лотман, культура – нормативно кодирую-

щая сущность – для своего развития требует «че-

ловечины», причем, дважды. Во-первых, носите-

лей культуры, без которых культура мертва, до-

стояние истории. А во-вторых, на ее развитие, 

преодоление стереотипов требуются силы, здо-

ровье, а иногда жизни творческих личностей. 

Лотман сравнивал процесс развития культуры 
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и творчества с извержением расплавленной маг-

мы, преодолевающей пласты застывшей породы, 

находящей в этих пластах трещины, создающей 

разломы – для того чтобы излиться на поверх-

ность и застыть новым слоем, который будут 

преодолевать новые потоки, энергетика нового 

творчества.  

Заключение 

Тема взаимодействия отечественного и зару-

бежного искусства на платформе культуры мас-

сового общества открывает широкий культу-

ральный заход на особенность культуры массово-

го общества, в которой находится место и пере-

осмыслению классики, и популярной культуре, и 

авангарду. Даже довольно эскизно проведенное 

рассмотрение показывает, что предлагаемая про-

блематизация открывает широкие возможности 

междисциплинарному анализу взаимодействия 

различных социально-культурных практик, видов 

и жанров искусства. И для анализа взаимодей-

ствия и реализации художественного творчества 

в различных культурно-исторических средах, 

обобщения результатов такого анализа весьма 

перспективным представляется прагмасеманти-

ческой подход и расширение аппарата семиоти-

ческого анализа за счет глубокой семиотики, ко-

гда личностная субъектность предстает источни-

ком, инструментом, процессом и результатом но-

вого смыслообразования.  
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Аннотация. В статье представлены результаты культурологического анализа репрезентации функций куль-
турно-исторической памяти в пространстве отечественного театра. Автор обозначает современные подходы 
к изучению памяти в гуманитарном знании, выделяет генетическую связь памяти и театрального искусства 
в истории культуры. Задачей статьи стал анализ базовых функций памяти, репрезентированных в отечествен-
ном театральном пространстве. Эмпирический материал составили театральные постановки, осуществленные 
в отечественном театре во второй половине ХХ – начале XXI века. Научная значимость исследования обуслов-
лена необходимостью системного культурологического анализа форм и способов репрезентации культурной 
памяти в отечественном театре, способствующих консолидации общества и формированию культурной иден-
тичности. В статье представлен комплексный культурологический анализ, включающий в себя феноменологи-
ческий, семиотический, аксиологический, герменевтический анализ, а также мифокритику и социокультурный 
анализ. Рассмотрены информационная и деятельностная функции культурно-исторической памяти, репрезенти-
рованные в отечественном театре, учтена специфика театра как вида искусства и историко-культурный кон-
текст его развития. Раскрыта аксиологическая функция памяти, связанная с процессами сакрализации, актуали-
зированы процессы сохранения и забвения, которые представлены в театральном пространстве и включены 
в дискуссионное поле формирования контрпамяти в культуре. Особое внимание уделено эмоциональной 
и идентификационной функциям памяти, которые в пространстве театра взаимосвязаны и взаимообусловлены. 
Автор отмечает как позитивные, так и негативные коннотации механизмов формирования и репрезентации па-
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Введение 

Роль памяти в истории культуры сложно пе-
реоценить: память – основа традиции, преем-
ственности, взаимосвязи времен и культур. Осо-
бое место памяти в культуре было обозначено 
еще в мифах Древней Греции, согласно которым 
Мнемозина (богиня памяти) – была матерью де-
вяти муз, покровительниц искусств, среди кото-
рых и музы трагедии и комедии: «Память явля-
ется Матерью всех муз. Следовательно, все ре-
презентации, созданные в форме письменных 
повествований или же визуальных образов, танца 
или звуков, основаны на Памяти; и парадоксаль-
но, что все репрезентации, то есть полученные 
позже, работают для порождения, стимуляции и 
возвращения Памяти» [Рейс]. 

Память, начиная с Античности, является пред-
метом научного исследования, о чем свидетель-
ствуют труды Аристотеля, рассуждавшего 
о памяти и воспоминании в контексте времени: 
«Нельзя помнить будущего, ибо оно предмет 
мнения и предвидения <…> нет памяти и 
о настоящем, ибо оно постигается ощущением – 
мы ведь не познаем ощущением ни будущего, ни 
прошлого, но только настоящее. Память же есть 
память о прошлом» [Аристотель, 2005, с. 407]. 
К рассуждениям о памяти обращался Платон, ко-
торый понимал память как особый дар: «Скажем 
теперь, что это дар матери Муз, Мнемосины, и, 
подкладывая его под наши ощущения и мысли, 
мы делаем в нем оттиск того, что хотим запом-
нить из виденного, слышанного или самими нами 
придуманного, как бы оставляя на нем отпечатки 
перстней» [Платон, 1993, с. 251]. Но исследова-
тельский бум осмысления памяти относится к 

ХХ веку, ведь именно в ХХ век начался процесс 
ремифологизации и актуализации мифов.  

Предметом нашего внимания становится вза-
имосвязь памяти и искусства, поскольку именно 
искусство реализует наиболее значимые (базо-
вые) функции памяти, более того, память как фе-
номен культуры начинает рассматриваться как 
особая форма искусства: искусству памяти и ис-
кусству забывания посвящены исследования 
Ф. А. Йейтс [Йейтс, 1997], П. Х. Хаттона [Хат-
тон, 2004], Х. Вайнриха [Weinrich, 1997].  

Актуальность исследования обусловлена зна-
чимостью культурной памяти в сохранении духов-
но-нравственных ценностей и новизной постанов-
ки проблемы – проблемы выявления способов и 
форм репрезентации культурной памяти в про-
странстве театра. Осмысление памяти в истории 
человечества отличается многоаспектностью. Од-
нако память весьма мало акцентируется примени-
тельно к отдельным видам искусства, в том числе и 
к театру, в силу чего наше исследование отличает-
ся не только актуальностью, но и новизной. 

Одним из репрезентативных видов искусства, 
моделирующих пространство памяти, стал, по 
нашему мнению, театр, поскольку именно театр 
реализует информационную функцию, откликаясь 
на события, явления, факты, будь то исторические 
феномены (например, А. С. Пушкин «Борис Го-
дунов») или события современной жизни (напри-
мер, А. Вампилов «Старший сын», А. Арбузов 
«Иркутская история»), исторические биографии 
и/или события жизни персонажей (например, 
Е. Сылова «Екатерина и Вольтер») или репрезен-
тация хронотопа того или иного периода истории 
культуры (например, В. Розов «Вечно живые»). 
С нашей точки зрения, пространство театра – про-
странство сохранения памяти об авторе, эпохе, 
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хронотопе, социокультурном и историко-
культурном контексте создания произведения ис-
кусства (независимо от жанра и сюжета); форми-
рования исторической, социальной и культурной 
памяти, без которых невозможно функциониро-
вание культуры и человечества; создание общего 
контекста, культурного поля, парадигмы, в рамках 
которых происходят процессы самоидентифика-
ции и формирование идентичности. Театр являет-
ся пространством репрезентации культурной па-
мяти и в силу синтетического характера театра 
как вида искусства, аудиовизуальной определен-
ности театра, устанавливаемой коммуникации 
между зрителем и сценой.  

Методология исследования  

Я. Ассман в работе «Культурная память» вво-
дит понятие «помнящая культура» и отмечает 
два вида памяти, которые, по-нашему мнению, 
могут быть представлены и как функции памя-
ти – коммуникативная и культурная. По мнению 
Я. Ассмана, коммуникативная память – это па-
мять, к которой так или иначе приобщены все 
члены группы (посредством общего языка, по-
вседневной коммуникации и т. д.), в то время как 
культурная память – память, которая нуждается в 
поддержке, она не распространяется сама по се-
бе, имеет своих носителей (художников, ученых, 
шаманов, писателей и т. д.), что приобретает 
особое значение в аспекте репрезентации памяти 
в пространстве театра [Ассман, 2004].  

Но понимание театра как пространства куль-
турно-исторической памяти обусловлено не 
только возможностью и необходимостью реали-
зации в театральном пространстве онтологиче-
ски значимых функций памяти, но и той специ-
фической ролью театра, которая, с одной сторо-
ны, определена особенностями эстетики театра 
как пространственно-временного искусства, 
с другой стороны – ролью театра в пространстве 
отечественной культуры: театр в России воспри-
нимается как хранитель духовно-нравственных 
ценностей, представлен как социокультурный 
институт, способствующий социализации и ин-
культурации, является культурным феноменом 
[Злотникова, 2019].  

Анализируя современные подходы к изуче-
нию памяти, исследователи делят концепции па-
мяти на два смысловых блока, связанных с опре-
делением содержания и роли памяти в культуре: 
«”память как архив” – свойство памяти хранить 
социально востребованную информацию в фор-
мате социального опыта, символов, событийных 
следов; “память как деятельность” – акцент на 

процессах трансляции, реконструкции, актуали-
зации общего для группы прошлого», настаивая, 
впрочем, на необходимости объединения этих 
подходов, позволяющей «исследовать память 
в интегративном единстве контента (“констант-
ные коды”) и деятельности по его межпоколен-
ной трансляции (“интерпретационные коды”)» 
[Зубанова, 2022, с. 50]. 

Другой подход связан с изучением видов па-
мяти, которые связаны, прежде всего, с носите-
лями памяти. Так, А. Ассман выделяет четыре 
формации памяти: «память индивидуума, соци-
альной̆ группы, политического коллектива нации 
и, наконец, память культуры» [Ассман, 2014, 
с. 13]. Феномен «коллективной памяти» впервые 
был проанализирован в работах М. Хальбвакса 
[Хальбвакс, 2007]. Аксиологический подход 
к пониманию памяти как хранительнице смыслов 
и ценностей культуры, диалога культур, нрав-
ственной составляющей памяти представлен 
в исследованиях М. М. Бахтина [Бахтин, 1975], 
Д. С. Лихачева [Лихачев, 2006].  

Отдельное внимание исследователи уделяют 
коммеморативным практикам, которые репре-
зентируют механизмы бытования и функциони-
рования памяти – механизмы памяти и забвения. 
В основе изучения проблем памяти и забвения 
лежат работы Э. Гуссерля [Гуссерль, 2009], рас-
сматривавшего память через сознание и П. Рике-
ра [Рикер, 2004], определившего феноменологи-
ческий и герменевтический подход к памяти че-
рез историю и забвение.  

В истории культуры коммеморативные прак-
тики играют большую роль: являясь социальной 
практикой по мобилизации и сохранению кол-
лективной памяти о значимых исторических со-
бытиях, коммеморативные практики представле-
ны юбилейными и памятными датами, ритуала-
ми и праздниками, музейными экспозициями и 
созданием памятников. Театр также может быть 
рассмотрен в контексте коммеморативной дея-
тельности, поскольку принимает активное уча-
стие, прежде всего, в юбилейных традициях, 
представленных в отечественной культуре (Так, 
пушкинский юбилей вызвал к жизни большое 
количество спектаклей по текстам писателя: 
«Повести Пушкина» в Театре им. Вахтангова, 
реж. А. Шульев; «Кабаре Пушкин» в «Ленкоме 
Марка Захарова» А. Франдетти; «Капитанская 
дочка» в Московском губернском театре, реж. 
С. Безруков и в Малом театре реж. С. Сошников, 
«Пиковая дама» в Театре имени Моссовета, реж. 
И. Яцко; «Дубровский» в театре «Сатирикон» 
реж. Я. Ломкин и др.).  
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Анализируя репрезентацию функций памяти 
в пространстве современного отечественного теат-
ра, мы обращались к работам А. Васильева [Васи-
льев, 2014], Т. С. Злотниковой [Злотникова, 2019], 
Н. А. Крымовой [Крымова, 1971], О. С. Николае-
вой [Николаева, 2021], А. М. Смелянского, [Сме-
лянский, 1999], J. C. Lozano [Lozano, 2022]. 

Методология исследования базируется на ком-
плексном культурологическом анализе, включа-
ющем в себя феноменологический, семиотиче-
ский, аксиологический, герменевтический анализ, 
а также мифокритику и социокультурный анализ. 

Результаты исследования 

Информационная и деятельностная функ-

ция культурно-исторической памяти в театре 
Анализ театральных практик демонстрирует, 

что театр является пространством, в котором 
представлены базовые функции культурно-
исторической памяти: информационная, дея-
тельностная, аксиологическая, эмоциональная, 
идентификационная, коммуникативная и др.  

Рассмотрим, каким образом данные функции 
представлены в отечественном театре второй по-
ловины XX – начала XXI вв. 

Информационная функция памяти состоит не 
только в том, что память воспроизводит те или 
иные события, прежде всего, память осуществ-
ляет связь между прошлым, настоящим и буду-
щим, обеспечивая преемственность, которая 
необходима человеку для ориентации в социо-
культурном пространстве. Специфика памяти 
в информационном аспекте обусловлена тем, что 
память не может сохранить весь информацион-
ный поток, она фиксирует наше внимание на той 
информации, которая имеет для нас значение, 
приобретает ценностный смысл.  

Информационная функция реализована в теат-
ральном пространстве как в прямом, так и 
в метафорическом смысле. Информационная (гно-
сеологическая, познавательная) функция в её пря-
мом смысле заключается в передаче информации, 
которая состоит не только в получении знания о 
событии (когда речь идет, как отмечалось выше, об 
историческом событии или отражении современ-
ности, исторических персонажах), но и в познании 
картины мира, которую представляет театр, репре-
зентируя религиозную, социальную, ценностную 
картину мира каждой эпохи. Метафорический 
смысл информационной функции заключается в 
том, что театр как вид искусства, в основе которого 
лежит художественный образ, направлен не только 
на передачу информации, но и на её ценностное 
содержание. Неслучайно в публицистике принято 

деление на классический (традиционный) театр, 
под которым понимается следование классической 
драматургии, традициям русской психологической 
школы (своего рода примером классического теат-
ра в отечественной театральной практике остается 
Малый театр), и театр современный, для которого 
характерны вольные интерпретации классической 
драматургии, обращение к пьесам современных 
драматургов, поиски новых театральных жанров и 
эксперименты с театральной эстетикой (эстетику 
современного театра демонстрируют, в частности, 
спектакли К. Богомолова «Карамазовы», Ю. Буту-
сова «Три сестры»). Таким образом, информаци-
онная функция в современном театре заключается 
не только в актуализации классики, но и в репре-
зентации современных интерпретаций классики.     

Деятельностная функция памяти, репрезен-
тируемая в пространстве театра, также может 
быть раскрыта в нескольких аспектах. Деятель-
ность как процесс запоминания, включения 
в поток сознания событий, которые могут стать 
частью памяти или, напротив, – забыться. Отме-
чая психоэмоциоальную специфику памяти, со-
шлемся на слова, как Л. Выготского: «память 
означает использование и участие прошлого 
опыта в настоящем поведении, с этой точки зре-
ния память и в момент закрепления реакции, и 
в момент её воспроизведения представляет собой 
деятельность в точном смысле этого слова» [Вы-
готский, 1926, с. 146]. И в этом смысле показа-
тельно не только то, что театр предлагает 
к включению в личный психоэмоциональный 
опыт то действие, участником/зрителем которого 
мы становимся, но и включение в память самого 
посещения театра.  

Деятельностная функция памяти в простран-
стве театра реализуется и самой спецификой су-
ществования спектакля, пространственно-
временными характеристиками театра как вида 
искусства. Театральное действие подразумевает 
существование спектакля в настоящем времени, 
буквально «здесь и сейчас», в момент непосред-
ственного диалога зрителя и сценического дей-
ствия. И в этом контексте спектакль становится 
парадоксальным участником процесса формиро-
вания культурно-исторической памяти: репре-
зентирует события прошлого на сцене, которые 
переживаются зрителями как события, протека-
ющие в настоящем.   

Аксиологическая функция памяти   
Аксиологическая функция памяти, представ-

ленная в театре, раскрывается, как минимум, на 
двух уровнях: ценностный уровень действия, 
конфликта, персонажа, представленного на сцене; 
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ценностный уровень сохранения того или иного 
события и ценности его репрезентации. Так, 
например, критики отмечают, что постановки о 
Великой Отечественной войне, которые вошли в 
золотую коллекцию отечественного театра, в ос-
новном относятся к периоду оттепели. Известно, 
что первые пьесы о событиях Второй мировой 
войны были созданы во время Великой Отече-
ственной войны: «Фронт» А. Корнейчук (1942 г.), 
«Песнь о черноморцах» Б. Лавренева (1943 г.), «У 
стен Ленинграда» Вс. Вишневского (1944 г.), 
«Сталинградцы» Ю. Чепурина (1944 г.). Но не все 
они были представлены в театральном простран-
стве и не все вошли в «золотую коллекцию» оте-
чественного театра. Так, спектакль «Сталинград-
цы» был поставлен в Центральном театре Крас-
ной Армии в 1944 году (а позже и в Сталинград-
ском драматическом театре), но театральным со-
бытием, по-видимому, не стал; премьера спектак-
ля «У стен Ленинграда» состоялась в 1944 году в 
Театре Балтийского флота, а в 1945 году – в Ка-
мерном театре, и у спектакля была непростая 
судьба [Смирнова, 2018]; а «Песнь о черномор-
цах» впервые вышла уже в 1965 году в драмати-
ческом театре Черноморского флота РФ в Сева-
стополе. Исключением стал спектакль по пьесе 
«Фронт», премьера которого состоялась в 1942 
году в театре имени В. Б. Вахтангова, а затем по-
становка «Фронта» была осуществлена многими 
театрами: Малый театр, Театр имени Ленинского 
комсомола, Центральный академический театр 
Российской армии и др.  

Те же пьесы, которые до сих остаются востре-
бованными и актуальными в современном театре, 
были, если и написаны в годы войны (как, напри-
мер, пьеса Л. Леонова, В. Розова «Вечно живые», а 
в первом варианте «Семья Серебрийских» – 1943 
г.), то поставлены значительно позже – «Вечно жи-
вые» В. Розова в 1956 г. В театре «Современник», 
«Мой бедный Марат» А. Арбузова в 1964 г. в теат-
ре имени Ленинского комсомола.  

Аксиологическая функция памяти в театре 
наиболее репрезентативно представлена в меха-
низмах исторической памяти: механизмах сохра-
нения и забвения (подробнее эти механизмы бы-
ли рассмотрены ранее [Ерохина, 2018]). Без-
условно, функции памяти априори связаны с ме-
ханизмом сохранения, который является онтоло-
гически значимым в контексте истории культу-
ры: «Память – основа совести и нравственности, 
память – основа культуры, “накоплений” культу-
ры, память – одна из основ поэзии – эстетическо-
го понимания культурных ценностей. Хранить 
память, беречь память – это наш нравственный 

долг перед самими собой и перед потомками. 
Память – наше богатство» [Лихачев, 2006, 
с. 173]. Механизмы сохранения памяти связаны с 
процессом сакрализации, сущность которого бы-
ла раскрыта нами ранее [Ерохина, 2021]. Отме-
тим, что процессы сакрализации лежат в основе 
развития театра: так, В. Тёрнер отмечает генети-
ческую связь театра с ритуалом и обращает вни-
мание на сакральные функции театра древности 
[Тёрнер, 2018]. Возможно, попыткой вернуть 
театру сакральные функции обусловлен непре-
ходящий интерес современных режиссеров к те-
атру Античности, для которого близость к риту-
алу была очевидна и в силу близости к мифоло-
гии и культовым действиям (например, «Балтий-
ский дом» спектакль «Я/Мы Антигона» реж. 
В. Бортко, «Одиссея» реж. А. Прикотенко), и 
в трактовке спектакля как ритуала, который про-
ходят актеры вместе со зрителями (катарсис), 
в сакрализации театра как действа, пространства 
и времени («Что же такое театр? О, это истинный 
храм искусства!» В. Белинский).  

Здесь же отметим, что сакрализация памяти – 
обязательный процесс в культуре, целью которого 
является создание «совместного сакрального 
прошлого» [Васильев, 2014, с. 151]. Сакральное 
как священное, выходящее за пределы повседнев-
ного опыта, являющееся высшей ценностью для 
человека, общества, культуры – является важной 
частью идентификации и самоидентификации: 
сакральное понимается как то, что освящено тра-
дицией и, как следствие, наделяется нравствен-
ным совершенством, становится объектом почи-
тания» [Корнющенко-Ермолаева, 2023, с. 144].  

Процессам сохранения памяти в культуре 
противопоставлены процессы забвения, которые 
также являются механизмом культурно-
исторической памяти. Забвение, как и сохране-
ние памяти, имеет свои положительные и отри-
цательные коннотации. К положительным отно-
сится «забывание» того, что не является ценным 
и значимым, поскольку, как мы отмечали ранее, 
память не может быть информационным храни-
лищем, в котором отсутствует ценностная диф-
ференциация. Возможна и так называемая «ути-
литарная» ценность забвения, имеющая психоло-
гические проекции: обществу свойственно пом-
нить о победах и успехах, и забывать то, что вы-
зывает дискомфорт и приводило к поражениям. 
Именно этим обусловлено то, что история театра 
содержит редкие упоминания о неудачных пье-
сах, посвященных, например, Великой Отече-
ственной войне, поскольку ценности события – 
победы в Великой Отечественной войне – долж-



Ярославский педагогический вестник – 2024 – № 6 (141) 

Репрезентация функций культурно-исторической памяти в пространстве отечественного театра 281 

на соответствовать ценность репрезентации это-
го события в искусстве. К негативным коннота-
циям относится характеристика забвения как по-
пытки «переписать» историю, вычеркнув из неё 
аксиологически значимые события, которые не 
соответствуют современным установкам и це-
лям. В этом случае возникает феномен «контр-
памяти», который является альтернативной вер-
сией культурно-исторической памяти, памятью 
оппозиционной, стремящейся вытеснить истори-
ческую память, заменив в коллективной памяти 
представления о прошлом и сформировав новую 
культурную идентичность.  

В этом контексте театральное пространство 
также становится пространством формирования 
памяти и противостояния контрпамяти. В какой-
то степени историю постановок и реакции зрите-
лей на упомянутую пьесу А. Корнейчука 
«Фронт» также можно рассмотреть в контексте 
контрпамяти. Исследователи отмечают, что вы-
ход в свет пьесы А. Корнейчука и обозначенные 
выше многочисленные спектакли по этой пьесе 
были поддержаны лично И. Сталиным и имели 
идеологическую подоплеку. Трактовка пьесы не 
однозначна: одни критики предполагают, что 
пьеса, центральным конфликтом которой было 
противостояние двух офицеров (Огнева и Горло-
ва), стала попыткой руководства оправдать то 
тяжелое положение, которое сложилось на фрон-
те 1942 года, другие критики предполагали, что 
пьеса оправдывала сталинские репрессии, кото-
рые были проведены накануне Великой Отече-
ственной войны [Кормилов, 2015]. Под сомнение 
ставится именно «правдивость» пьесы А. Кор-
нейчука, хотя в ней представлены недостатки, 
связанные с проведением военных действий 
Красной Армией. Тем не менее, возможно, 
именно глубина пьесы и возможность её интер-
претации (вместе с блестящей актерской игрой 
Алексея Дикого и Михаила Державина (Горлов), 
Андрея Абрикосова (Огнев) в постановке Р. Си-
монова) обеспечили ей долгую жизнь, в 1975 го-
ду она снова была поставлена в театре имени 
Е. Б. Вахтангова (реж. Е. Р. Симонов, Михаил 
Ульянов (Горлов), Василий Лановой (Огнев)).  

Кроме того, отметим, что аксиологическая 
функция памяти, реализуемая в театре, связана и с 
актуальным контекстом, репрезентируемым по-
становкой. Так, например, театр Марка Захарова 
(Ленком) одной из своих задач (а также одним из 
своих достоинств) считал следование актуальным 
социальным проблемам времени, что позволяло 
отразить в спектакле современность, а значит – 
ввести в память современный контекст [Захаров, 

2008, с. 23]. И спектакли Марка Захарова, по 
нашему мнению, в целом отличались злободнев-
ностью и актуальностью, которые могли иметь 
разные способы выражения (подтекст и интона-
ции реплик, акцентный рисунок диалога). Неслу-
чайно, анализируя постановку «Поминальная мо-
литва» 1989 года, А. М. Смелянский отмечает: 
«Уже во всю лилась кровь в Карабахе, Тбилиси и 
Вильнюсе, советские немцы уезжали в Германию, 
а советские евреи десятками тысяч покидали Рос-
сию в поисках “земли обетованной”» [Смелян-
ский, 1999, с. 225], и на фоне этих актуальных со-
бытий, появляется постановка, где персонажи 
«смеялись, плакали и молились разным богам, 
которых Захаров пытался примирить» [Смелян-
ский, 1999, с. 225]. Таким образом, по мнению 
А. М. Смелянского, режиссёр предложил свой 
вариант спектакля, в котором история Тевье-
молочника отражала современные проблемы и 
конфликты, соединяя память прошлого (текста 
пьесы) с формированием памяти настоящего 
(контекста современности). 

Эмоциональная и идентификационная 

функции памяти в театре 
Особую роль играет театр в реализации эмо-

циональной функции памяти – памяти, которая 
содержит воспоминания о пережитых эмоциях и 
чувствах, как позитивных, так и негативных. 
И эмоциональная функция памяти не только 
накапливает и воспроизводит эмоциональный 
опыт, связанный с тем или иным событием, она 
формирует эмоциональный интеллект, влияет на 
развитие личности. Роль эмоциональной памяти 
сложно переоценить, и её репрезентация в театре 
несомненна: эмоциональная память коррелирует 
с эмоциональным восприятием спектакля. 
И в этом контексте эмоциональное восприятие 
спектакля, в свою очередь, также может влиять 
на формирование памяти. Так, по мнению крити-
ков, одним из самых эмоционально насыщенных 
спектаклей стала постановка Ю. Любимова 
в «Театре на Таганке» «Павшие и живые» 
1965 года. Возникла парадоксальная ситуация 
с историей запретов, которые преследовали эту 
постановку, несмотря на то, что спектакль был 
создан на сакральную тему – тему Великой Оте-
чественной войны, и основан был на поэзии во-
енных лет: в спектакле звучали стихотворения 
Асеева, Вс. Багрицкого, Берггольц, Гудзенко, 
Когана, Кульчицкого, Левитанского, Межирова, 
Окуджавы, Пастернака, Самойлова, Светлова, 
Симонова, Слуцкого, Суркова, Твардовского. 
Сохранилось воспоминание о спектакле В. Вы-
соцкого, который играл в нем несколько ролей: 
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«В нем <спектакле> собраны самые лучшие во-
енные стихи, и посвящен он поэтам и писателям, 
которые участвовали в войне. <…> Они погибли, 
когда им было 20-21 год. <…> Так что, они, 
в общем, ничего не успели сделать, кроме того, 
чтобы написать несколько прекрасных стихов 
и еще умереть. Но это много! Мы впервые за-
жгли по ним Вечный огонь на сцене нашего те-
атра, впервые в Москве. <…> Перед началом 
спектакля выходит артист, просит почтить па-
мять погибших минутой молчания, и весь зри-
тельный зал, как один, поднимается и одну ми-
нуту стоит молча. <…> Это такой спектакль-
реквием по погибшим поэтам» [Спектакль 
«Павшие и живые», 2024]. Описание спектакля, 
как и воспоминания о нем зрителей и участни-
ков – предельно эмоциональны.  

Н. Крымова отмечает, что спектакль «обраща-
ется к человеческой памяти, к тому, что на дне ее 
лежит самым сокровенным и личным у каждого из 
нас, помнящих войну, потерявших на ней близких» 
[Крымова, 1971], именно эта проникновенность, 
эмоциональность, субъективные переживания со-
бытия, ставшего уже частью коллективной памя-
ти – «павших памяти священной». В реакции кри-
тика есть важное наблюдение, которое демонстри-
рует реализацию эмоциональной функции памяти 
посредством театра: «Мы, как никогда, едины 
с тем, что на сцене, но мы – и отдельно тоже, каж-
дый сам по себе, у каждого свои чувства и воспо-
минания. Спектакль подчеркнуто общественный, 
но он и на редкость личный, интимный по своей 
направленности — направлен к каждому из сидя-
щих в зале, к его личному, внутреннему миру» 
[Крымова, 1971].  

Отметим, что в высказывании Н. Крымовой о 
спектакле «Павшие и живые» репрезентирована 
еще одна функция памяти, которая реализована в 
театре, – идентификационная функция: «Как 
определить словами, о чем мы думаем? О при-
частности каждого из нас к судьбам родины. 
О своей собственной причастности к событиям, 
о которых речь – о собственных невозвратимых 
потерях и незаживающих, на всю жизнь, видимо, 
данных нескольким человеческим поколениям 
ранах. <…> Мне кажется, я знаю, о чем эти люди 
думают. Я думаю о том же» [Крымова, 1971]. 

Идентификационная функция памяти играет 
особую роль в пространстве театра. Идентифика-
ционной функции способствуют создание «мест 
памяти» (П. Нора «территории памяти», «про-
странства памяти»), которые являются не геогра-
фическими понятиями, а точками пересечения, 
концентрации памяти общества: «Местами памяти 

могут стать люди, события, предметы, здания, тра-
диции, легенды, географические точки, которые 
окружены особой символической аурой. Их роль, 
прежде всего, символическая, то есть напоминание 
о прошлом, наполняющее смыслом жизнь в насто-
ящем» [Хмелевская, 2004, с. 13]. Театр, в целом, и 
спектакль, в частности, и являются местами памя-
ти. Именно этим и объясняется важнейшая соци-
альная роль театра, которую осознавали древние 
греки, делая театральное представление обязатель-
ным для посещения всех жителей полиса [Калли-
стов, 1970]. Посещение мнемонических мест – один 
из способов развития исторической памяти, и в этом 
контексте – посещение театра – также может быть 
расценено как коммеморативная практика. 

Отметим, что рассмотренными функциями не 
исчерпаны функции культурно-исторической 
памяти, которая, по мнению исследователей, ре-
ализует стабилизационную и компенсаторную, 
объяснительную и легитимизирующую функции 
[Шуб, 2016]. И все указанные функции так или 
иначе репрезентированы в пространстве театра.  

Заключение 

В контексте нашего исследования репрезен-
тации функций культурно-исторической памяти 
в пространстве отечественного театра важно не 
только понимание памяти как многофункцио-
нального феномена, но и раскрытие памяти как 
феномена культуры. Обращение к истории теат-
ра и театральных постановок продемонстрирова-
ло, что театр играет онтологически значимую 
роль в репрезентации функций культурно-
исторической памяти. Театр, являясь простран-
ством памяти, репрезентирует практически все 
функции культурно-исторической памяти, среди 
которых наиболее значимыми являются инфор-
мационная и деятельностная функции, аксиоло-
гическая функция, связанная с процессами са-
крализации в культуре, а также с механизмами 
сохранения и забвения, что представлено в фе-
номене контрпамяти. Особое значение в про-
странстве театра приобретают эмоциональная и 
идентификационная функции памяти, обуслов-
ленные спецификой театра как вида искусства. 
Современный театр, моделируя театральное про-
странство как пространство памяти, в свою оче-
редь, функционирует в пространстве памяти, со-
здавая единую систему культуры.  
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Аннотация. В ряду поздних повестей Л. Толстого повесть «Смерть Ивана Ильича» стоит особняком, посколь-
ку рядовую историю о жизни, болезни и смерти судебного чиновника средней руки писатель превратил в фило-
софское повествование о том, как безнравственное существование, наполненное эгоизмом и безразличием к семье 
и детям, всему окружению в целом чревато тяжелейшими муками в конце жизни. Нежданно-негаданно в жизни 
Ивана Ильича появляется неизлечимая болезнь, хотя появляется она, по мысли Толстого, как необходимое след-
ствие неправедной жизни. И вот эта расплата и есть главное в жизни толстовского героя. Толстой подвергает его 
жесточайшим страданиям, избавлением от них станет неизбежный уход из жизни, в конце писатель указывает 
страдающему герою путь, который только и может избавить его от страшных мук – любовь и прощение.  

Симона де Бовуар описывает иной путь ухода: в нём нет трагедии «пересмотра» прожитой жизни. В отличие 
от Толстого, она сосредоточена на описании процесса перехода из бытия в небытие, сопровождая его описание 
физиологическими подробностями болезни, анализом медицинских диагнозов и связанных с ними всевозмож-
ных терапевтических и хирургических следствий. Справедливости ради, нужно признать, что С. Бовуар перио-
дически прерывает описание физиологических подробностей, вспоминая своё житьё-бытьё, взаимоотношения 
с матерью, не забывая подчеркнуть отчуждение и тотальное непонимание, существующее между ними. Но до-
минантой повести тем не менее является описание страданий матери. Бессмысленность жизни и абсурд смер-
ти – лейтмотив повести. При всём сходстве двух произведений с точки зрения повода для повествования, глав-
ное их отличие состоит, с одной стороны, в самом процессе описания тяжелейшей ситуации, в которую авторы 
«поместили» своих героев, с другой, – в конечном результате: для Толстого «хорошо умирать» возможно толь-
ко при условии нравственной жизни, писатель оставляет читателю надежду на то, что страх перед окончанием 
земного существования рассеется при условии праведной жизни, тогда как для Бовуар абсурд смерти есть след-
ствие абсурда бытия: («абсурдно, что мы родились, абсурдно, что мы умрём»), но в таком случае жизнь просто 
теряет всякий смысл. 

Ключевые слова: экзистенциализм; смерть; болезнь; служба; Л. Н. Толстой; отчуждение; существование; по-
граничная ситуация; С. Бовуар; страдание; страх 
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Rethinking views on life lived (based on the stories of L. Tolstoy «The Death of Ivan Ilyich» and 

S. Beauvoir «A Very Easy Death») 
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Abstract. Among the later works of L. Tolstoy «The Death of Ivan Ilyich» stands apart, since the author turned an ordi-
nary story about the life, illness and death of a mediocre judicial official into a philosophical narrative about how an im-
moral existence, filled with selfishness and indifference to family and children, to the entire environment as a whole is 
fraught with severe torment at the end of life. Almost all his life Ivan Ilyich lived like everyone else: he did not marry for 
love, he was indifferent to his wife and family, perceived family life as a heavy duty, had affaires on the side, tried to 
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please his superiors. But suddenly an incurable disease appears, although it appears, according to Tolstoy, as a necessary 
consequence of an unrighteous life. And this retribution is the main thing in the life of Tolstoy’s hero. Tolstoy subjects him 
to the most severe suffering, the only way out of which will be his inevitable death. But at the end of his earthly existence, 
the writer shows the suffering hero the path that only can save him from terrible torment – love and forgiveness.  

Simone de Beauvoir describes a different way of leaving life: there is no tragedy of «revision» of a lived life. Unlike Tol-
stoy, she (Beauvoir) is focused on describing the process of transition from being to non-existence, accompanying the descrip-
tion of the transition with physiological details of the disease, analysis of medical diagnoses and all possible therapeutic and 
surgical consequences associated with them. In fairness, it must be admitted that S. Beauvoir periodically interrupts the de-
scription of physiological details, recalling her life, her relationship with her mother, not forgetting to emphasize the alienation 
and total misunderstanding that exists between them. But the dominant feature of the story is nevertheless the description of 
the mother’s suffering. The meaningless of life and the absurdity of death is the leitmotif of the story «A Very Easy Death». It 
seems that for Beauvoir it is important to evoke in the reader a state of oppressive fear of the inevitable departure from life, 
therefore fear is another dominant feature of S. Beauvoir’s story. Despite all the similarities between the two stories in terms 
of what gave rise to the story, their main difference lies, on the one hand, in the very process of describing the difficult situa-
tion in which the author «placed» their heroes, on the other hand, in the final result: for Tolstoy, «dying well» is possible only 
under the condition of a moral life, the writer leaves the reader hope that the fear of the end of earthly existence will dissipate 
under the condition of a righteous life, whereas for Beauvoir, the absurdity of death is a consequence of the absurdity of being: 
(«it is absurd that we were born, it is absurd that we will die»), but in this case life simply loses all meanings. 
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Введение 

В произведениях Л. Толстого и С. Бовуар ав-
торы ставят своих героев в жёсткие пограничные 
ситуации, которые неизбежно «разрушают рако-
вину и заставляют человека выйти из зоны ком-
форта. В такие моменты человек осознаёт, что 
прежние убеждения потеряли смысл и ему необ-
ходимо создать новый смысл самостоятельно» 
[Лакаев, 2024, с. 102]. Сходство произведений ещё 
и в том, что описание этих ситуаций сопровожда-
ется изображением мучительных страданий геро-
ев, но для Толстого важно подвести своего героя к 
тому, чтобы ему и читателю пришло понимание, 
ради чего человеку ниспосланы описанные им 
страдания Ивана Ильича. И вот в этом последнем 
авторские подходы в корне различны, поскольку 
для Бовуар важно описание процесса ухода с фи-
зиологическими деталями и это, как нам кажется, 
наряду с безудержным страхом в связи с ожида-
нием небытия, является её сверхзадачей. 

Произведение Л. Н. Толстого «Смерть Ивана 
Ильича» было написано после происшедшего 
с писателем серьёзного духовного кризиса, когда 
он переосмыслил свои взгляды на религию и на 
жизнь в целом. Этот кризис самым кардинальным 
образом повлиял на всё дальнейшее творчество 
писателя, а его поздние повести, к которым отно-
сится и повесть «Смерть Ивана Ильича» были 
написаны после «перепросмотра» прежней жизни. 
Теперь Толстой полагает, что осуществление хри-
стианского идеала всеобщего братства возможно 
реализовать только благодаря нравственному со-

вершенствованию человека. Поэтому централь-
ной проблемой повести «Смерть Ивана Ильича» 
становится морализаторский призыв жить по со-
вести, вследствие нарушения которого человека 
ждёт страшная кара: «В позднем творчестве… 
Толстой приходит к осмыслению экзистенциаль-
ных проблем смысла жизни и её бессмысленно-
сти, поднимает вопросы о сущности смерти и 
одиночества» [Цайзер, 2019, с. 20].  

Ситуации, описанные в повести Л. Толстого 
«Смерть Ивана Ильича» и в повести французской 
писательницы-экзистенциалистки Симоны де Бо-
вуар «Очень лёгкая смерть», в которой Бовуар рас-
сказывает о тридцати днях «умирания» (Толстой) 
своей матери, на первый взгляд, выглядят сходны-
ми. Оба героя «помещены» авторами в погранич-
ную ситуацию тяжёлой болезни и смерти. Однако 
процесс «умирания» художники описывают в со-
ответствии со своими нравственно-философскими 
установками. Л. Толстой в повести сосредоточен 
не просто на описании коллизий последних недель 
жизни своего героя – по ходу описания болезни и 
страданий Ивана Ильича в повествовании незри-
мым образом присутствует дневниковая запись 
Толстого: «Хорошо жить – значит хорошо уми-
рать. Постарайся хорошо умирать». В понимании 
Толстого – хорошо умирать возможно при условии 
нравственной жизни. Этот контекст самым карди-
нальным образом отличает повесть русского писа-
теля от повести С. де Бовуар. Рассказывая, как и 
Толстой, о болезни и последних неделях жизни 
своей матери, Бовуар сосредоточена на процессе 
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«умирания», её главный интерес – процесс, точнее 
сказать, процесс физиологии «умирания». 

Методы исследования 

В работе использовались общефилософские ме-
тоды, структурно-функциональный, описательный, 
историко-типологические и некоторые другие. 

Причиной интереса к рассматриваемой пробле-
ме стало осмысление наметившегося в последнее 
время размежевания русской культуры с культурой 
европейской, в рамках которой постепенно стали 
обнаруживаться давние ценностные трансформа-
ции, связанные с тенденциями рационализации и 
коммерциализации европейской культуры, в кото-
рой, по выражению Гегеля, уже после эпохи Воз-
рождения «мысль и рефлексия» обогнали художе-
ственное творчество и наступили времена «небла-
гоприятные для искусства». Поводом, в свою оче-
редь, является желание продолжить анализ идей 
ценностного перерождения европейской культуры, 
предпринятый в опубликованных ранее статьях 
в «Ярославском педагогогическом вестнике» [Лип-
ский, 2022; 2024].       

Результаты исследования 

«Желаю себе и всем хорошо умереть» 
(Л. Толстой) 

«Смерть Ивана Ильича» – одно из самых зна-
ковых произведений этого периода, писатель вы-
страивает в нескольких планах, причём, эти пла-
ны выстраиваются не в хронологической после-
довательности: повесть Толстого начинается 
с описания циничной реакции сослуживцев на 
известие о смерти их коллеги, вычисляющих ка-
кую прибавку к жалованью можно получить 
в случае перемещения по службе: «Теперь, 
наверное, получу место Штабеля или Виннико-
ва, – подумал Фёдор Васильевич. – Мне это и 
давно обещано, а это повышение составляет для 
меня восемьсот рублей прибавки…» [Толстой, 
1964а, с. 58]. Столь же цинично и поведение вдо-
вы Ивана Ильича, притворно переживающей 
уход супруга: «Она сделала вид, что спрашивает 
у Петра Ивановича совета о пенсионе; но он ви-
дел, что она уже знает до мельчайших подробно-
стей и то, чего он не знал: всё то, что можно бы-
ло вытянуть от казны по случаю этой смерти; но 
что ей хотелось узнать, нельзя ли как-нибудь вы-
тянуть побольше денег» [Толстой, 1964б, с. 64]. 
Писатель с самого начала произведения недву-
смысленно даёт понять, что представляет собой 
нравственная атмосфера, в которой жил герой 
его повести, что «семья и друзья Ивана Ильича 
не испытывают ни малейшей печали по поводу 

его смерти, они озабочены только собственным 
выживанием и тем, что они смогут извлечь из 
этого события…» [Крылов, 2021, с. 174].  

Ещё один план – это жизнь Ивана Ильича до 
болезни, когда «жить приятно и легко»,  со всеми 
вытекающими из этой жизни атрибутами, и са-
мый важный план повести – жизнь Ивана Ильича 
во время болезни с описанием его страданий фи-
зических и, что значительно существеннее, стра-
даний моральных: «ведь им то же самое бу-
дет», – обращается мысленно умирающий Иван 
Ильич к своим близким (в первую очередь к 
жене и дочери), беззаботно веселящихся в сосед-
них комнатах, в то самое время, когда Иван Иль-
ич испытывает жесточайшие муки. 

Под стать коллегам и его супруге протекала и 
жизнь самого Ивана Ильича:  писатель на протя-
жении всего описания жизни своего героя до бо-
лезни  беспристрастно воссоздаёт его экзистенци-
альное существование: буднично изображает ин-
трижки  и угодничество Ивана Ильича: «Была в 
провинции и связь с одной из дам… была и мо-
дистка…и поездки в дальнюю улицу после ужина; 
было и подслуживание начальнику и даже жене 
начальника, но всё это носило на себе такой высо-
кий тон порядочности… происходило с чистыми 
руками… с французскими словами и, главное, в 
самом высшем обществе, следовательно, с одобре-
нием высоко стоящих людей» [Толстой, 1964в, с. 
68]. В контексте повествования писатель «создаёт 
образ человека, который не живёт в подлинном 
смысле этого слова, пока жизнь понимается им как 
существование в материально благоустроенном 
собственном мире, и это понимание с молчаливого 
одобрения “наивысше поставленных людей” пре-
вратилось в цель жизни…» [Дрепина, 2021, с. 142]. 
Представляется, что в процитированных выше 
строчках из произведения Толстого, пронизанных 
жёсткой иронией, изображающих существование 
Ивана Ильича, писателю было бы достаточно, что-
бы показать, что представляет из себя его герой и 
его окружение, но Толстой этим не удовлетворяет-
ся. Целью художника является сверхидея: показать 
читателю, что жизнь не «по совести» чревата же-
сточайшей расплатой, поэтому писатель-моралист 
воссоздаёт максимально целостную картину бытия 
своего героя, которая и позволит объяснить неми-
лосердную «расправу» автора над своим героем в 
конце произведения.      

В русской философской традиции проблема 
смысла человеческого бытия, размышления о его 
взаимосвязи с завершающим этапом человече-
ской жизни занимают значительное место в ре-
флексии Н. Бердяева, В. Розанова, Н. Лосского, 
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В. Соловьёва и других русских мыслителей. Од-
на из работ Н. Бердяева так и называется: 
«О назначении человека», в которой он прямо 
указывает на существование взаимосвязи жизни 
и смерти: «Человек не может определить себя 
только перед жизнью, он должен определить се-
бя и перед смертью, должен жить, зная, что 
умрёт… кто строит свою жизнь, закрыв глаза на 
смерть, тот проигрывает дело жизни» [Бердяев, 
1993, с. 6]. Проблема философского размышле-
ния Н. Бердяева – смысл существования челове-
ка, поэтому он и рассматривает его бытие в це-
лом, частью чего и является возможность опре-
делить себя не только «перед жизнью», но и «пе-
ред смертью». По существу, это повторение слов 
Л. Толстого из его дневниковых записей.  

Герой Толстого эгоцентричен и всё вокруг него 
пронизано духом безразличия: его отношения с 
близкими, которые отвечают ему тем же, опосты-
левшая служба и его отношения с сослуживцами: 
«Радости служебные были радости самолюбия, 
радости общественные были радости тщеславия, 
но настоящие радости… были радости игры в 
винт» [Толстой, 1964г, с. 80]. В повести Толстого, 
можно полагать, что главным героем является от-
чуждение, в котором пребывает толстовский пер-
сонаж во всевозможных ипостасях. Толстой как бы 
говорит нам, что неизбежным следствием такого 
антихристианского бытия для себя являются муче-
ния, настигшие его героя, и подталкивает читателя 
к тому, чтобы не следовать по тому жизненного 
пути, по которому двигался его герой. 

Произведение Л. Толстого – своеобразное дока-
зательство от противного идеи цельности и нераз-
делимости бытия человека, свойственное традици-
онному христианскому миропониманию: «Живи 
жизнью целого, раздвинь во все стороны границы 
своего маленького я, принимай к сердцу дело дру-
гих и дело всех, будь добрым семьянином, рев-
ностным патриотом, преданным сыном церкви, и 
ты узнаешь на деле добрый смысл жизни, не нуж-
но будет его искать и придумывать ему определе-
ния» [Соловьёв, 2012, с. 84]. Правильно полагать, 
что свойственный русским мыслителям подход 
целостного понимания бытия, в котором индиви-
дуум не мыслит себя в отрыве от целого является 
доминантным в русской культуре. В связи с этим 
следует сказать о том, что в повести Л. Толстого 
экзистенциальная тема существования Ивана Иль-
ича, безусловно, является доминирующей. Это, 
например, хорошо видно, когда Л. Толстой пока-
зывает взаимоотношения Ивана Ильича с его 
окружением: «Отчуждение это могло бы огорчать 
Ивана Ильича… но он теперь уже признавал это 

положение не только нормальным, но и целью сво-
ей деятельности в семье» [Толстой, 1964д, с. 73], 
когда  Толстой пишет о полном одиночестве свое-
го героя, «полнее которого не могло быть нигде», 
однако, в противовес классическому экзистенциа-
лизму, в котором человеческое существование рас-
сматривается как «собственное бытие к смерти» 
(Хайдеггер), в завершающей части повести автор 
указывает путь, способный привести 
к нравственному прозрению. Вся повесть Толсто-
го, на первый взгляд, написанная в экзистенциаль-
ном ключе абсурдного бытия человека в мире, в 
финале вступает в оппозицию экзистенциальным 
идеям – сосредоточенность на бессмысленном су-
ществовании отступает перед торжеством христи-
анской морали. 

«Чем меньше в жизни смысла, тем лучше 
она прожита» (А. Камю) 

Как и Толстой, С. Бовуар «создаёт» для своей 
героини пограничную ситуацию, как и у Толстого, 
у Бовуар в её повести одна из главных экзистенци-
альных проблем – это проблема отчуждения. От-
чуждение в целом – неотъемлемое свойство суще-
ствования человека в мире, и оно сопровождает 
человека на протяжении всей его жизни, меняются 
лишь его формы в контексте человеческого бытия. 
Отчуждение – это «процесс отстранения человека 
на трёх уровнях – в отношении природы, в отно-
шении Другого и в отношении самого себя под 
воздействием самостоятельно существующих 
внешних факторов» [Ерофеева, 2022, с. 11]. Можно 
полагать, что второй и третий уровни (формы) вза-
имосвязаны, так как отчуждение от другого влечёт 
за собой отчуждение от самого себя. Именно так и 
произошло с толстовским Иваном Ильичом, по-
скольку процесс социального отчуждения неиз-
бежно влечёт и отчуждение от самого себя. 

В своё время К. Маркс, блестяще раскрывший 
сущность отчуждения в буржуазном обществе, на 
примере экономического (социального) отчужде-
ния писал: «Отчуждение рабочего в его продукте 
имеет не только то значение, что его труд стано-
вится предметом, приобретает внешнее существо-
вание, но ещё и то значение, что его труд суще-
ствует вне его, как нечто чуждое для него, что этот 
труд становится противостоящей ему самостоя-
тельной силой» [Маркс, 2022, с. 42]. Понятно, что 
социальное отчуждение усиливается посредством 
научно-технических достижений, что в свою оче-
редь не может не стать предметом рефлексии са-
мого индивида. 

«Классические» экзистенциалисты (Ж. Сартр, 
А. Камю, С. Бовуар), сосредоточившись на внут-
реннем состоянии (отчуждение в отношении само-
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го себя), тем не менее не избежали рефлексии в 
отношении Другого: «Отчуждение полностью за-
хватывает межличностные связи. Реальность мира 
людей двойственна, ибо, как утверждает Сартр, 
“бытие-для-себя” одновременно содержит в себе и 
“бытие-для-другого” [Cмолева, 2016, с. 4]. Описы-
вая как по “классике” свои взаимоотношения с ма-
терью, С. Бовуар пишет: «Отчуждённость между 
нами росла. Поэтому до выхода в свет “Гостьи” 
(биографический роман С. Бовуар – В. Л.) мама 
плохо представляла себе, чем я живу. Она пыта-
лась убедить себя, что я – “порядочная и серьёзная 
женщина”. Дошедшие до неё слухи развеяли эти 
иллюзии…» [Бовуар, 1968, с. 64]. Само название 
повести С. Бовуар «сконструировано» автором для 
того, чтобы подтвердить теоретический посыл эк-
зистенциализма. Повесть не только наполнена фи-
зиологическими деталями, но и сопровождается 
длительными размышлениями С. Бовуар о бес-
смысленности пребывания человека в этом мире, а 
чтение повести оставляет гнетущее впечатление, 
поскольку сверхзадачей автора выступает идея 
подтвердить мысль о том, что первый шаг человека 
в этом мире – это шаг человека к своей смерти, с 
наступлением которой человеком обретается под-
линная свобода.  

Наряду с другими персонажами, одним из 
главных персонажей повести Бовуар выступает 
Смерть. В целом для творчества экзистенциали-
стов (философского и художественного) пробле-
ма смерти так же, как и абсурд бытия – одна из 
ключевых. К примеру, исследователи, сопостав-
ляя романы «Посторонний» А. Камю и «Чужой 
друг» К. Хайна приходят к выводу о том, что в 
«Постороннем» смерть имеет концептуальное 
значение для формирования художественного 
смысла – это доказательство абсурдности чело-
веческой жизни. В «Чужом друге»… смерть 
(нелепая – В. Л.) друга в потасовке… является 
мотивом, формирующим сюжет и композицию 
произведения…» [Валиева, 2019, с. 88].  

Бесконечно прав известный знаток французской 
культуры Самарий Великовский, который 
в качестве своеобразного послесловия к повести 
Бовуар в статье «Зачем смерть?» пишет: «Надо го-
ворить о поражении, о скандале бытия, о смерти не 
для того, чтобы повергнуть людей в отчаяние, но, 
напротив, чтобы спасти их от отчаяния…» [Вели-
ковский, 1968, с. 103]. Вероятно, можно было бы 
согласиться с известным специалистом, но, читая 
повесть Бовуар, не получается схватиться за пред-
ложенный «спасательный» круг, потому что то, в 
какой форме это передаётся, не оставляет ни 
грамма надежды для живущего человека: опираю-

щийся на описание физиологии процесс умирания 
героини вселяет скорее страх, чем «спасение от 
отчаяния»: «Вскоре оттуда вышел доктор Н. и со-
общил: в животе два литра гноя, прободение брю-
шины, обнаружена огромная злокачественная опу-
холь, худшая разновидность рака, хирург удаляет 
всё, что возможно…» [Бовуар, 1968 с. 28]. 

Не остается надежды, как нам кажется, и потому, 
что в эстетическом восприятии в целом, а 
в эстетическом восприятии произведения искусства 
особенно важно то, как это изображено. 
В «Метафизике» Аристотеля читаем: «… делать 
медь круглой – не значит, делать круглое или шар, а 
значит, делать нечто иное, именно осуществлять эту 
форму (выделено – В. Л.) в чём-то другом… если 
же делая бы и самый шар, то ясно, что его делали 
бы таким же образом и одно возникновение шло за 
другим до бесконечности. Очевидно… что форма… 
также не становится и не возникает, как и не возни-
кает суть бытия вещи… А то, что делает человек… 
из меди и шара [как фигуры]… он придаёт форму 
вот этой меди и получается шар» [Аристотель, 1976, 
с. 201]. Предназначение формы в том, чтобы спо-
собствовать пониманию того, что представляет со-
бой материал (содержание). Позднее в «Критике 
способности суждения» об этом же напишет и 
И. Кант, рассуждая о двух видах красоты: первый 
вид – это «чистая красота, которая не предполагает 
никакого понятия о том, чем должен быть предмет» 
[Канта, 1966, с. 232], второй вид красоты – «это чи-
сто «привходящая красота», которая предполагает 
понятие о том, чем должен быть предмет, предпола-
гает понятие совершенства в соответствии с этим 
предметом. Кант, как и Аристотель, отмечает, что 
представление о прекрасном в предмете – «это 
представление есть, собственно, только форма, 
изображения понятия, через которую это понятие 
приобретает всеобщую сообщаемость» [Кант, 1966, 
с. 239]. Поэтому «форма не просто организует со-
держание, а придаёт ему (понятию, содержанию) 
«всеобщую сообщаемость», без которой содержа-
ние не представляет никакой художественной цен-
ности [Липский, 2017, с. 230]. Потому сложно гово-
рить о художественной стороне повести С. Бовуар, 
да и о социальной также, поскольку физиология 
доминирует в выведенных автором образах, а герои 
«подтягиваются» под теоретическую базу экзистен-
циализма.  

Заключение 

Подводя итог корреляциям повестей Л. Тол-
стого и С. Бовуар, следует заключить, что, даже 
не углубляясь в художественную ткань произве-
дений, выскажем предположение, что Л. Тол-
стой, сосредоточившись в конечном итоге на 
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изображении нравственного возрождения своего 
героя, как художник и в хорошем смысле слова 
морализатор, отразив проблему «умирания» 
в контексте национальных духовных исканий, 
оказался на недосягаемой высоте. По свидетель-
ству известного хирурга Н. Пирогова, писателю 
удалось в художественной форме, не прибегая 
к медицинским описаниям, настолько точно 
отобразить клиническую картину болезни и 
смерти своего героя, что любой студент-медик, 
прочитав повесть Толстого, может поставить ди-
агноз, о том, что Иван Ильич умер «от рака 
в брюшной полости»: Толстой «художественно 
зафиксировал процесс умирания и философски 
запечатлел событие смерти, которое привело 
к нравственному преображению и, как следствие, 
обретению смысла жизни и постижению истин-
ного значения смерти» [Демидова, 2020, с. 154]. 

В завершение повести Толстого возникает 
понимание, в корне отличное от повести «Очень 
лёгкая смерть» С. Бовуар. Путём тяжелейшей 
нравственной борьбы герой произведения 
«Смерть Ивана Ильича» постигает смысл пере-
хода от бытия к небытию: «Для Ивана Ильича… 
болезнь и умирание, указавшие на призрачность 
многих его достижений… которые разбились, 
когда он понял, что стоит на пороге смерти, что 
сама его ситуация – это теперь вопрос жизни и 
смерти» [Касавина, 2021, с. 87]. Толстой ведёт 
своего героя жестокой дорогой прозрения: сна-
чала он в муках задаётся вопросом, что, возмож-
но, он жил неверно: «Может быть, я жил не так, 
как должно?», но ответ на этот вопрос  ещё более 
усугубляет его страдания, поскольку на протя-
жении жизни он «делал всё как следует», посту-
пал как это было принято в его окружении, но 
это спасительное оправдание своего безысходно-
го положения он вынужден отвергнуть, поэтому 
на протяжении почти всей повести толстовский 
герой не осознаёт, за что ему «весь этот ужас». 

И уже перед самым концом повествования, ко-
гда «наступает понимание безудержного прибли-
жения смерти, её неминуемости, главный герой тут 
же ощущает абсолютную свободу, лучами света 
рассеивающую и уничтожающую страх смерти» 
[Жиляков, 2018, с. 259], и писатель-моралист, 
словно сжалившись над своим героем, «подсказы-
вает» ему выход из безвыходной, казалось бы, си-
туации – это любовь и прощение: «Жалко их, надо 
сделать, чтобы им не было больно», – это было 
последнее о чём подумал герой Толстого. Поэтому 
экзистенциальное в целом повествование Л. Тол-
стого в своих выводах в корне не совпадает с экзи-
стенциальной философией абсурдности и безыс-
ходности бытия, воспроизведённой в повести 

С. Бовуар, поскольку повесть Л. Толстого, в конеч-
ном итоге, про нравственную победу. Этим, соб-
ственно, их миропонимания и отличаются, смысл 
одного – это восхождение на своеобразную Голго-
фу, а другого – нисхождение в ничто.  

Нужно, с сожалением, признать, что экзистенци-
альное миропонимание неизбывно не только на 
уровне субъектного бытия в прошлом, но вполне 
реально функционирует и в современном мире: 
«Современная эпоха – первые десятилетия XXI ве-
ка, представляют собой такое же время, как и то, о 
котором писал А. Камю. Абсурд современной эпохи 
просвечивает во всём: в политике, экономике, куль-
туре, религии и пр.» [Cтожко, 2022, с. 78]. Вместе 
с тем реальность существования абсурда в нашей 
жизни, делает ещё более ценными выводы, предло-
женные в своё время великим русским писателем. 
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Аннотация. Цель статьи – проанализировать образ семьи в современных итальянских молодежных сериа-

лах жанра teen drama. Автор исходит из утверждения о том, что сериал как актуальное эстетическое и культур-

ное явление современности выступает индикатором социокультурных изменений, которые особенно ярко от-

ражаются в образе семьи. Интерес к семейной проблематике сближает сериал с произведениями классической 

литературы, при этом в современных сериалах показаны неоднозначные герои, большое внимание уделяется 

психологической составляющей характеров, которая, как правило, связана с отношениями в семье. Жанр под-

ростковой драмы выбран как наиболее репрезентативный в силу остроты проблематики, подборка сериалов 

определяется необходимостью показать в исследовании итальянские семьи, принадлежащие к разным слоям 

общества и имеющие разный уровень культуры и достатка. В статье впервые предпринята попытка сопоставить 

данные социологических, психологических, культурологических исследований современной итальянской семьи 

с образом семьи, который представлен в итальянских молодежных сериалах последнего десятилетия. В совре-

менных итальянских сериалах жанра teen drama находит воплощение кризис традиционной семейной модели, в 

них показаны разные типы семей – полные, неполные, восстановленные, пополненные. В статье уделяется вни-

мание психологическим аспектам взаимоотношений между компонентами семьи в итальянской подростковой 

драме. Автор приходит к выводу, что трансформации в итальянской семье, отраженные в современном моло-

дежном сериале, свидетельствуют о глобальных изменениях, происходящих в итальянском обществе, таких как 
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is associated with family relationships. The genre of teen drama was chosen as the most representative due to the se-

verity of the problem, the selection of series is determined by the need to show Italian families belonging to different 

strata of society and having different levels of culture and wealth in the study. For the first time, the article attempts to 

compare the data of sociological, psychological, and cultural studies of the modern Italian family with the image of the 

family, which is presented in Italian youth TV series of the last decade. In modern Italian TV series of the teen drama 

genre, the crisis of the traditional family model is embodied, they show different types of families – complete, incom-

plete, restored, replenished. The article focuses on the psychological aspects of the relationship between the components 

of the family in the Italian teen drama. The author concludes that the transformations in the Italian family reflected in 

the modern youth series indicate global changes taking place in Italian society, such as the changing role of women, the 

blurring of boundaries between social classes, multiculturalism. 
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Введение 

Актуальность статьи определяется особой 

значимостью семьи в итальянской культуре и, 

как следствие, повышенным интересом к образу 

семьи со стороны создателей сериала как наибо-

лее востребованного на сегодняшний день кино-

формата. Известно, что в Италии существует 

культ семьи: по выражению А. В. Павловской, 

семья для итальянца – оплот стабильности в из-

менчивом мире [Павловская, 2006, с. 228]. Со-

временная итальянская киноиндустрия рисует 

более сложный, отличный от привычного сте-

реотипа образ семьи, который и будет рассмот-

рен в данной статье.  

В исследовании поставлены следующие зада-

чи: показать важность семейной темы в сериаль-

ной культуре; проанализировать портрет совре-

менной итальянской семьи в актуальных социо-

логических, психологических и культурологиче-

ских исследованиях; проследить художествен-

ную реализацию семейной проблематики в ита-

льянских молодежных сериалах последних лет. 

В качестве объекта изучения выбраны итальян-

ские молодежные сериалы последнего десятиле-

тия, принадлежащие к жанру teen drama: Skam 

Italia (2018–2024, в русском переводе «Стыд»), 

Baby (2018–2020, в русском переводе «Девичьи 

секреты») и Mare fuori (2020–2024, «Море свобо-

ды»). Предметом исследования является образ 

семьи, который рассматривается как с социоло-

гической точки зрения (типы семей), так и с пси-

хологической (взаимоотношения родитель – ре-

бенок). Характерной особенностью выбранных 

сериалов является острая социальная проблема-

тика: в Baby рассказывается о старшеклассницах, 

вовлеченных в проституцию, Mare fuori – исто-

рия подростков, отбывающих срок в колонии для 

несовершеннолетних, Skam Italia посвящен более 

общим проблемам взросления (буллинг, преодо-

ление физических и психологических трудно-

стей). Герои Baby – дети из обеспеченных семей, 

в Skam Italia в центре повествования подростки, 

семьи которых принадлежат к среднему классу, в 

Mare fuori большинство персонажей – выходцы 

из неблагополучных семей, по большей части 

связанных с криминалом. Таким образом, вы-

бранный материал репрезентирует итальянскую 

семью максимально полно, дает возможность 

проследить ситуацию в семьях с разным уровнем 

достатка и культуры. Выбор неслучайно сделан 

именно в пользу сериалов жанра teen drama: они 

позволяют критически пересмотреть идеализи-

рованный образ итальянской семьи, показывают 

ее проблематичные, уязвимые стороны. Измене-

ния в структуре итальянской семьи, во взаимо-

отношениях ее компонентов сигнализируют 

о глобальных трансформациях в итальянском 

обществе. Цель статьи – проанализировать отра-

жение данных процессов в итальянской подрост-

ковой драме.  

Практическая значимость статьи заключается 

в возможности использования ее результатов 

в рамках курсов культурологии, социологии, ис-

кусствоведения. Данные, полученные в результа-

те социокультурного анализа темы семьи в сери-

але, могут также применяться в лингводидактике 

для развития социокультурной компетенции сту-

дентов, изучающих итальянский язык [Мушта-

нова, 2024, с. 1414–1417]. 

Методы исследования 

В работе использованы методы социокуль-

турного, психологического, искусствоведческого 

анализа, синтез полученных результатов.  

https://elibrary.ru/
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Статья интегрирует в себе сведения из источ-

ников, принадлежащих к разным областям науч-

ного знания. Теоретической основой статьи стали 

работы, посвященные эстетике и социальной про-

блематике сериала [Пеннер, 2015; Козлов, 2019; 

Малышева, 2023; Новикова, 2019], исследования 

семьи в итальянском кино [Buonanno, 2016; Salo-

moni, 2011, Fumagalli, 2012], социологические и 

психологические исследования, рассматриваю-

щие трансформации в современной итальянской 

семье [Mancina, Ricciardi, 2012; Luzi, 2015; Crepet, 

2022; 2023]. Отмечается интерес культурологов и 

искусствоведов к образу семьи в итальянском ки-

но, при этом панорама исследований не охватыва-

ет сериалы последних лет.  

Результаты исследования 

Семья как один из центральных образов со-

временной сериальной культуры 
Сериал является важным инструментом со-

временной массовой культуры; эстетика серий-

ности, различные социокультурные аспекты се-

риала неоднократно становились предметом ис-

следования в работах отечественных и зарубеж-

ных ученых. Умберто Эко рассматривает серий-

ность как феномен повторяемости, присущий 

разным видам творчества во все исторические 

эпохи [Эко, 1996, с. 68]. Из работ Эко, посвя-

щенных повторяемости в искусстве, следует вы-

вод о том, что современный сериал и другие 

продукты массовой культуры (комиксы, совре-

менный детектив, реклама) обнаруживают сход-

ство сюжетных схем и ситуаций с произведени-

ями классической литературы [Муштанова, 2011, 

с. 53]. Произведения серийной культуры отли-

чаются диалогичностью, они находятся в ситуа-

ции постоянного становления и трансформации, 

так же, как и классический роман, о котором пи-

сал Бахтин [Бахтин, 1970]. С одной стороны, се-

риалы отражают жизнь современного общества в 

динамике, фокусируются на наиболее волную-

щих его проблемах, а с другой, формируют мо-

дели поведения и вкусы современного человека – 

сериал как инструмент познания меняющейся 

действительности фактически заменил собой ро-

ман [Пеннер, 2015, с. 87–88]. Сериал можно 

назвать энциклопедией современной жизни: он 

служит источником информации об окружающей 

действительности, затрагивает вечные темы 

и задает модели поведения, заставляя зрителя 

ассоциировать себя с одним из героев [Попова, 

2009]. При этом сериал объединяет в себе уни-

версальную и культурно-специфическую про-

блематику [Козлов, 2019, с. 139], что позволяет 

рассматривать его как зеркало социальной дей-

ствительности конкретной страны и использо-

вать в качестве лингвострановедческого матери-

ала при изучении иностранного языка.  

Н. В. Малышева и О. В. Бурин, исследуя аме-

риканскую сериальную культуру, выделяют три 

вида социокультурных явлений, которые наибо-

лее часто находят отражение в современном се-

риале: семья, власть и образование [Малышева, 

2023, с. 27]. Если отношение к институту власти 

и проблемам образования реализуется лишь в 

специфической категории сериалов, то тема се-

мьи так или иначе присутствует в любом сериа-

ле – она может быть представлена в виде основ-

ного топоса (как, например, в семейной саге), 

или (чаще) как фонового, но при этом не менее 

значимого элемента.  

Сериал наследует от художественной литера-

туры интерес к семейной проблематике: роль 

семьи в становлении героя показана в произве-

дениях классиков мировой литературы – 

Л. Н. Толстого, Э. Де Филиппо, Т. Манна, Дж. 

Голсуорси. Вместе с тем, современный сериал 

обнаруживает гораздо большее влияние психо-

анализа: в литературе герой может испытывать 

противоречия и вести себя неоднозначно, однако 

позиция автора в отношении героя и его кон-

фликтов, в том числе семейных, как правило, 

довольно однозначна. Важность семейной темы 

в современном сериале связана с его «терапевти-

ческой» функцией: еще с конца XX в. в западной 

сериальной культуре наблюдается тенденция 

изображать «ненормативного» героя, находяще-

гося в состоянии психологической травмы – в 

сериалах все чаще находят воплощение сложные, 

спорные, интимные темы, которые прежде затра-

гивались в кабинете у психотерапевта (Новикова, 

2019, с. 126). Семья может быть показана как 

враждебная для героя среда, или же, напротив, 

как источник поддержки – так или иначе, она 

играет ключевую роль в раскрытии образа глав-

ного героя.  

Трансформации в современной итальянской 

семье и их отражение в кинематографе по-

следнего десятилетия 

Телевидение и кинематограф фиксируют со-

циальные изменения и задают культурные трен-

ды – это утверждение особенно актуально для 

Италии, где телевидение в 60-е гг. XX в. стало 

инструментом объединения нации, источником 

языковых и социокультурных моделей [Motta, 

2019, p. 239]. Итальянская культура традиционно 
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является семейно-ориентированной, а теле- и 

киноиндустрия всегда чутко реагирует на инте-

ресы, вкусы, потребности общества – в результа-

те, образ семьи активно используется в итальян-

ских медиа, которые показывают зрителю, что на 

данный момент является актуальным, желаемым 

или, наоборот, предосудительным в теме семей-

ных отношений [Buonanno, 2016, p. 38]. 

Образ семьи, создаваемый в произведениях 

искусства, будь то роман, кинофильм, сериал или 

рекламный ролик, позволяет сделать вывод о со-

стоянии общества в целом, его проблемах, 

стремлениях, этапе развития. История одной се-

мьи, облеченная в художественную форму, мо-

жет рассматриваться как история целой нации 

[Lapia, 2020, p. 120].  

Начиная с 2010-х годов в итальянских иссле-

дованиях, посвященных современной семье, ак-

тивно обсуждается кризис традиционной семей-

ной модели, который проявляет себя в таких яв-

лениях, как уменьшение количества заключае-

мых браков, снижение рождаемости, нестабиль-

ный психологический климат внутри семьи, 

большое количество разводов [Salomoni, 2011, 

p. 4]. В допандемийный период в Италии наблю-

далось явление, которые исследователи опреде-

ляют как «перегрев» семьи – подобно тому, как 

планета страдает от угрозы глобального потеп-

ления, семье также угрожает исчезновение, рас-

пад ее компонентов [Donati, 2020]. Семья все 

чаще рассматривается как препятствие для само-

реализации индивида, критичной становится оп-

позиция личных и семейных ценностей [Mancina, 

Ricciardi, 2012, p. X], в том числе в свете измене-

ния роли женщины, которая все больше погру-

жена в карьеру [Bianco, 2016, p. 151]. 

На смену единой модели итальянской семьи, 

которая характеризуется полнотой, четкостью 

распределения ролей и гармоничными отноше-

ниями, приходит множественность моделей: се-

мьи могут варьироваться с точки зрения состава 

компонентов и взаимоотношений между ними 

[Luzi, 2015, p. 4]. Получают распространение не-

полные семьи, восстановленные, или смешанные 

(образованные после повторного вступления 

в брак одного из родителей), гражданские браки, 

бездетные пары [Mancina, Ricciardi, 2012, p. 55]. 

Множественность типов семьи находит отраже-

ние в современных сериалах: идея эталона семьи 

уступает место множественности форм и много-

образию опыта индивида в семейных отношени-

ях; семья из формальной ячейки общества пре-

вращается в живой организм, который отличает-

ся гибкостью, открытостью, готовностью к из-

менениям, к переходу от одной формы к другой 

[Buonanno, 2016, p. 52]. Современная итальян-

ская семья – это союз людей, основанный на 

чувствах, а не формальная и регламентированная 

система отношений [Salomoni, 2011, p. 59].   

Выше уже говорилось о все более активном 

участии женщины в трудовой деятельности – во 

многих современных семьях оба родителя заняты 

карьерой, отдавая предпочтение профессиональ-

ному росту перед семейными ценностями. Это не 

только вопрос индивидуальных предпочтений, но 

и свидетельство несовершенства системы социаль-

ного обеспечения в Италии, недостаточной под-

держки семей со стороны государства [Mancina, 

Ricciardi, 2012, p. 65–66]. Часто такие карьерно-

ориентированные родители находят работу 

в других городах или за границей и подолгу отсут-

ствуют дома, пополняя ряды семейных маятнико-

вых мигрантов [Mancina, Ricciardi, 2012, p. 58].  

Стремление к профессиональной самореали-

зации заставляет откладывать планирование се-

мьи, что приводит к низкой рождаемости: один 

ребенок в семье – это норма последних десятиле-

тий в Италии [Mancina, Ricciardi, 2012, p. 61]. 

Одной из растущих тенденций является рост 

числа браков итальянцев с иностранными граж-

данами, что связано с потоком мигрантов в Ев-

ропу и с общим увеличением мобильности в ми-

ре: согласно статистике, смешанные браки чаще 

заключаются на севере Италии [Mancina, Ric-

ciardi, 2012, p. 56]. 

По мнению итальянского социолога и психи-

атра П. Крепета, важной проблемой, характери-

зующей отношения родитель – ребенок в совре-

менной итальянской семье, является инфантиль-

ность родителей: в противовес авторитарным 

методам воспитания второй половины XX в., со-

временные мамы и папы позиционируют себя 

как друзья своих детей, что часто принимает 

нелепые формы, выливается в копирование стиля 

поведения современной молодежи, приводит 

к стиранию границ между поколениями и утрате 

авторитетной роли родителей [Crepet, 2023, 

p. 38–39]. Крепет объясняет этот феномен стра-

хом перед ролью воспитателя, который вынуж-

дает родителя искать более легкие и порой абсо-

лютно непедагогичные пути взаимодействия 

с собственными детьми, такие как отсутствие 

запретов, дорогие подарки, проплаченные экза-

мены в университете [Crepet, 2022, p. 23, 46–48]. 

В результате, ребенок растет неподготовленным 

к постановке и достижению жизненных целей, и 
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уж тем более к преодолению трудностей. Тема 

инфантильности широко представлена в ита-

льянском кино 2000–2010-х гг. (фильмы «По-

следний поцелуй» Г. Муччино, «Незрелые» 

П. Дженовезе, «Ништяк!» Ф. Бруни): молодые 

люди не спешат взрослеть и брать на себя ответ-

ственность за свои поступки, а родители пред-

стают еще более инфантильными и потерянны-

ми, чем их дети [Fumagalli, 2012, p. 49].  

В целом, несмотря на обозначенные измене-

ния и трудности, исследователи в большинстве 

своем приходят к выводу, что семья по-

прежнему остается важным ориентиром для ита-

льянцев. Солидарность между членами семьи 

превалирует над интересами социума, молодые 

итальянцы подолгу живут в родительском доме 

и, даже переехав, сохраняют тесные связи с се-

мьей [Mancini, Ricciardi, 2012, p. 60]. Свои кор-

рективы внесла пандемия: перспектива создания 

собственной семьи все чаще стала рассматри-

ваться молодыми итальянцами как источник 

вдохновения и психологического комфорта – 

данная тенденция более ощутима на юге Италии, 

который отличается большей традиционностью 

в семейных вопросах [Mion, 2021, p. 204–205].  

Социокультурный портрет итальянской 

семьи в молодежных сериалах последнего де-

сятилетия 

Выше мы говорили о многообразии форм се-

мьи в современной Италии – рассмотрим, какие 

типы семей представлены в сериалах Skam Italia, 

Baby и Mare fuori. 

В сериале Skam Italia показаны по большей 

части полные семьи с относительно благополуч-

ным психологическим климатом. Во многих из 

представленных случаев оба родителя работают, 

при этом центральным, инициативным элемен-

том является мать, что соответствует образу ти-

пичной итальянской семьи [Павловская, 2006, 

c. 229]. В идеале это мать, которая успевает все: 

она работает, занимается домашними делами, 

контролирует ребенка-подростка, имеет хобби. 

Так происходит в семье Эвы, которая, несмотря 

на теплые и неконфликтные отношения с мате-

рью, обвиняет ее в недостатке внимания. Эва ка-

призна, требовательна и инфантильна – она де-

монстрирует типичные характеристики избало-

ванного итальянского ребенка, олицетворением 

которого является Пиноккио из сказки К. Колло-

ди [Павловская, 2006, с.  244]. На примере диало-

гов Эвы с матерью авторы сериала показывают 

отсутствие эмоциональной гармонии между ни-

ми: на вопрос, счастлива ли она в отношениях 

с Джованни, Эва отвечает да, однако ее выраже-

ние лица говорит об обратном – это заметно зри-

телю, но не матери, которая остается удовлетво-

рена ответом. Важным фоновым элементом сцен, 

изображающих семью Эвы, являются звуки те-

лепередач: в Италии телевизор по-прежнему иг-

рает роль своего рода объединителя семьи – по-

добно тому, как в 60-е гг. XX в. ему принадлежа-

ла роль объединителя нации. Визуально сцены 

вечернего сбора семьи Эвы отмечены отсутстви-

ем верхнего света и использованием точечных 

светильников – например, лампы, освещающей, 

кухонный стол. Это создает эффект камерности, 

интимности. 

Серьезную нехватку общения с родителями 

испытывает другая героиня – Элеонора: оба ро-

дителя работают на севере Италии (действие се-

риала происходит в Риме), редкие приезды мате-

ри домой воспринимаются как праздник. Перед 

нами классический пример семейной маятнико-

вой миграции; впоследствии и сама Эле посту-

пит в университет и уедет учиться в Америку. 

При этом факт отдельного от родителей суще-

ствования культивирует в Элеоноре самостоя-

тельность и зрелость: всеми домашними и повсе-

дневными вопросами героиня занимается сама, 

в трудных ситуациях она способна самостоя-

тельно принимать взвешенные решения и поза-

ботиться о других.  

Возможность дать своим детям образование 

за границей свидетельствует не только о финан-

совом состоянии, но и о жизненных приоритетах 

родителей, в частности, матери: своим примером 

работающая мама задает определенную модель 

социального поведения ребенку – в этом заклю-

чается положительный аспект трудовой занято-

сти женщины [Bianco, 2015, p. 151]. 

Семья Кьяры из сериала Baby со стороны то-

же выглядит как полная и благополучная, девоч-

ка учится в престижном римском лицее Коллоди 

и также мечтает о стажировке в Америке. На са-

мом деле к семейной ситуации Кьяры как нельзя 

лучше подходит термин «перегрев» семьи: роди-

тели определяют статус своих отношений как 

separati in casa (в Италии разводу предшествует 

фаза сепарации, при этом возможно продолже-

ние совместного проживания), у папы есть моло-

дая любовница, мать демонстрирует признаки 

фрустрации и проводит время перед телевизо-

ром. При этом в контексте общения с другими 

родителями и директором лицея мать и отец 

Кьяры продолжают изображать счастливую се-

мью – именно эта неискренность отношений, 
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постоянные попытки имитировать некую иде-

альную модель, нежелание признать для себя 

самих существование множественности форм 

семьи заставляют Кьяру искать поддержки у 

других взрослых и вызывают желание самой 

преждевременно ощутить себя взрослой, лишь 

бы иметь возможность сепарироваться от роди-

телей и их фальшивого мира, в котором нет ме-

ста доверию. Отсутствие диалога в семье, неуме-

ние слушать другого и ориентация на стереоти-

пы приносят гораздо больше вреда детям, чем 

перспектива развода родителей. Полное отсут-

ствие коммуникации и взаимопонимания ком-

пенсируется дорогими подарками: так, отец Кья-

ры дарит ей новую машину, таким образом «по-

купая» ее присутствие на презентации собствен-

ного проекта, необходимое для поддержания 

имиджа семьи. От такого рода товарно-

денежных отношений с детьми предостерегает 

П. Крепет [Crepet, 2022, p. 46–48], говоря о бояз-

ни современных родителей быть строгими и 

взять на себя ответственную роль воспитателя 

своего ребенка: получая дорогие подарки, дети 

утрачивают жизненные ориентиры, перестают к 

чему-либо стремиться, чувствуют себя потерян-

ными. Именно это и происходит с Кьярой, кото-

рой новая машина не приносит никакой радости. 

Авторы сериала показывают контраст внешней и 

тайной жизни героини, используя музыкальный 

ряд – церемонные семейные и деловые ужины 

контрастируют с ритмичной громкой музыкой 

дискотек. Внутренний конфликт Кьяры также 

подчеркивается видеорядом: ее монолог об ис-

кусственности мира, в котором она живет, со-

провождается перспективными видами много-

квартирных домов дорогих районов Рима, созда-

вая ощущение обезличенности и одиночества. 

Пример Кьяры иллюстрирует, как процесс 

воспитания подменяется удовлетворением по-

требностей ребенка, решением за него всех про-

блем. Такого рода ситуация складывается чаще 

всего в семьях с высоким достатком и социаль-

ными возможностями: дети обеспеченных роди-

телей живут в искусственно созданном для них 

мире, «как в аквариуме», – сталкиваясь с реаль-

ностью, они оказываются неспособны ориенти-

роваться в экстренной ситуации, так как не нахо-

дят опоры внутри себя. В сериале Mare fuori Фи-

липпо воспитанный мальчик из состоятельной 

и интеллигентной миланской семьи попадает 

в неаполитанскую колонию для несовершенно-

летних по обвинению в убийстве; родители де-

лают все возможное, чтобы добиться его осво-

бождения. Сам Филиппо отказывается брать на 

себя ответственность за произошедшее, называя 

смерть своего товарища несчастным случаем; 

при этом он верит в подкуп и наличие связей, 

именно на этих «ценностях» он основывает свое 

поведение внутри исправительной тюрьмы, что 

резко контрастирует с жизненной позицией его 

сокамерника Кармине, который, несмотря на 

принадлежность к одному из криминальных се-

мейных кланов Неаполя, имеет твердые мораль-

ные принципы и поступает по совести. Герои 

рассматриваемых сериалов своим примером ил-

люстрируют замечание П. Крепета о том, что в 

современной Италии воспитание больше не яв-

ляется прерогативой социальной элиты, про-

блемные дети не обязательно являются выход-

цами из бедных и неблагополучных семей – 

наоборот, в большинстве случаев несовершенно-

летние герои криминальной хроники происходят 

из привилегированных слоев общества [Crepet, 

2022, p. 114].  

Инфантильность родителей также находит от-

ражение в рассматриваемых сериалах, его яркой 

иллюстрацией является мать Людовики из сериа-

ла Baby. В данном случае мы говорим о неполной 

семье, родители девочки находятся в разводе, 

отец не участвует в ее воспитании, однако финан-

сирует обучение в лицее Коллоди. Симонетта, 

мать Людовики, пытается копировать поведение и 

стиль жизни своей дочери-старшеклассницы: вы-

кладывает в социальные сети фото накрашенных 

ногтей, заводит молодых любовников, тратит на 

них деньги, предназначенные для учебы девочки. 

Фактически в данной семье происходит смена 

ролей мать – дочь: Людовика чувствует себя от-

ветственной за обеих, в том числе в материальном 

плане. В одном из эпизодов Людовика сама выго-

няет очередного маминого ухажера-альфонса, 

проявляя здравый смысл и настойчивость взрос-

лого человека. Такое безответственное отношение 

матери к жизни и к деньгам подталкивает Людо-

вику к вступлению в мир эскорт-услуг – при этом, 

узнав об источнике доходов дочери, Симонетта не 

находит в себе сил вмешаться в происходящее.  

На почве одиночества и трудностей воспита-

ния сближаются Симонетта и директор лицея 

Федели, который также растит ребенка один. 

Вместе они формируют восстановленную семью: 

поначалу Людовика и сын директора Фабио 

настороженно относятся к совместному суще-

ствованию, однако затем они находят общие 

точки и достигают взаимопонимания. Опыт вос-

становленной семьи в данном случае показан как 
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положительный для всех компонентов: он учит 

героев адаптироваться, быть терпимыми, искать 

компромисс, поддерживать друг друга и вместе 

решать проблемы. 

Восстановленные семьи всегда представляют 

собой сложную систему взаимоотношений меж-

ду мачехой/ отчимом и сводными братьями и 

сестрами, в которой тяжело достичь баланса. Не 

всегда в смешанной семье ребенок, тем более 

подросток, чувствует себя комфортно: опыт Да-

миано (сериал Baby), который после смерти ма-

тери переезжает в новую семью отца, оказывает-

ся крайне негативным: герой привык жить в ра-

бочем районе Рима, теперь же его свобода огра-

ничена стенами посольства (отец Дамиано – по-

сол Ливана в Италии). Сказывается и обида на 

отца, когда-то оставившего мать, и ощущение 

несоответствия между привычным образом жиз-

ни и новыми условиями. При этом общение 

с мачехой показано в положительном ключе: 

Моника демонстрирует гораздо больше понима-

ния по отношению к Дамиано, нежели родной 

отец, который ограничивается строгостью, а 

в остальном не вовлекается в семейные пробле-

мы, ссылаясь на занятость. Возможно, это обу-

словлено также культурными различиями Лива-

на и Италии в вопросах воспитания и общения 

с детьми. Положительный образ мачехи показан 

и в сериале Skam: Элия, несмотря на изначально 

предвзятое отношение к новой жене отца, обра-

щается к ней за советом и получает помощь. При 

этом образ отчима, даже потенциального, окра-

шен негативно – примером тому служит история 

Пино из сериала Mare fuori. 

Помимо современной семьи, для которой ха-

рактерны партнерские отношения, в ее много-

численных вариациях в рассматриваемых сериа-

лах также представлена традиционная патриар-

хальная семья, которую отличает главенствую-

щая роль отца и иерархичная структура. Самой 

яркой ее иллюстрацией является семья Кармине 

из сериала Mare fuori – неаполитанский крими-

нальный клан Ди Сальво. Главой клана является 

отец, в случае его отсутствия эта роль переходит 

к старшему сыну. Остальные члены должны 

подчиняться старшему мужчине в семье, мать не 

имеет права голоса, ее задача – вести хозяйство и 

не вмешиваться в отношения между братьями. 

Семья Ди Сальво – пример (единственный в рас-

сматриваемом материале) пополненной семьи: 

помимо детей и родителей, она включает в себя 

также бабушку – проживание нескольких поко-

лений под одной крышей является чертой тради-

ционной итальянской семьи, в которой дети пе-

ренимают образ жизни матери и отца, а те, 

в свою очередь, получают жизненные ориентиры 

от собственных родителей и сохраняют с ними 

тесную связь [Luzi, 2015, p. 6]. В семье Ди Саль-

во культивируется приоритет семейных интере-

сов над индивидуальными: Кармине является, 

в первую очередь, представителем клана и дол-

жен поступать соответственно, однако это про-

тиворечит его личным принципам. При этом 

необходимо отметить, что Кармине, несмотря на 

молодой возраст, с энтузиазмом воспринимает 

перспективу создания собственной семьи – в се-

риале Mare fuori есть и другие примеры несо-

вершеннолетних пар с детьми. Герои-

неаполитанцы демонстрируют особую привер-

женность традиционным семейным ценностям, 

свойственную итальянскому югу в целом. 

Другим образцом традиционной семьи явля-

ется итальянская мусульманская семья – речь 

идет о семьях мигрантов, исповедующих ислам, 

дети которых родились и выросли в Италии, го-

ворят на итальянском языке, посещают итальян-

скую школу и фактически принадлежат к двум 

разным культурам. Такова семья Саны из сериа-

ла Skam. Главой семьи является отец – он обес-

печивает семью финансово и принимает все 

важные решения, мать занимается хозяйством. 

Сана помогает маме по дому, готовит кофе для 

брата, который в шутку называет ее своей рабой. 

Женщина в мусульманской культуре не только 

играет подчиненную роль, но и априори считает-

ся менее способной, чем мужчина – Сана опро-

вергает этот стереотип школьными успехами, 

сообразительностью в решении бытовых вопро-

сов, проницательностью в межличностных от-

ношениях. Семейные традиции тесно перепле-

таются с традициями ислама, участие в религи-

озных и культурных мероприятиях мусульман-

ского сообщества является обязательным. Обра-

щает на себя внимание тот факт, что, находясь 

в контексте чужой культуры, Сана и члены ее 

семьи гораздо больше дорожат своими культур-

ными ценностями, нежели персонажи-

итальянцы: в рассматриваемых сериалах отсут-

ствует образ традиционной католической семьи – 

итальянские герои-подростки и их родители ве-

дут абсолютно светский образ жизни. В сериале 

Skam показан период Пасхальных каникул, одна-

ко речь идет скорее о народных, нежели о цер-

ковных и духовных традициях. На примере се-

мьи Саны любопытно проследить процесс инте-

грации иностранцев в итальянскую среду: Сана и 
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ее брат говорят на итальянском языке, учатся 

в итальянском лицее, посещают школьные меро-

приятия; отец работает врачом в местной боль-

нице. Безусловно, религия накладывает опреде-

ленные ограничения; во многих аспектах Сана 

гораздо менее свободна, чем ее брат. Вместе 

с тем, следует отметить комфортную психологи-

ческую обстановку и теплые отношения в их се-

мье. Родители Саны открыты для общения, они с 

удовольствием приглашают всех ее друзей на 

праздник Ураза-байрам, знакомство с новой 

культурой помогает героям-итальянцам преодо-

леть предрассудки относительно ислама и недо-

верие к мигрантам.  

Заключение 

Тема семьи является важным элементом сери-

альной культуры. Будучи произведением кино-

искусства и одновременно продуктом массовой 

культуры, сериал отражает наиболее актуальные 

и проблемные аспекты социальной реальности. 

Современные итальянские сериалы жанра teen 

drama показывают важный этап в жизни моло-

дых людей – мы видим, как семья играет ключе-

вую роль в становлении личности, в определении 

жизненных ценностей, эта роль может быть как 

положительной, так и отрицательной.  

Сопоставление данных социологических, 

психологических, культурологических исследо-

ваний современной итальянской семьи с ее ре-

презентацией в сериале показало, что на матери-

але итальянских молодежных сериалов послед-

него десятилетия мы можем проследить транс-

формации, происходящие в итальянской семье. 

Авторы сериалов отказываются от шаблонности 

и идеализации семьи. В рассматриваемом мате-

риале мы встречаем разные типы семей – пол-

ные, неполные, восстановленные, пополненные. 

Это семьи с разным достатком, социальным ста-

тусом, культурным содержанием. Современная 

семья может иметь разные формы, каждый кон-

кретный случай индивидуален и имеет право на 

существование. Отношения между членами мо-

гут меняться, одна форма семьи может перете-

кать в другую (полная семья превращается в не-

полную, неполная – в восстановленную). При 

этом любая из семей может быть как счастливой, 

так и несчастной, может давать поддержку ге-

рою-подростку, а может становиться враждебной 

для него средой, из которой хочется бежать. 

Гармоничность отношений внутри семьи не за-

висит ни от полноты семьи, ни от классовой 

принадлежности, ни от финансовых возможно-

стей. Семья показана не как формальная ячейка 

общества, а как живой организм, союз людей, 

основанный на чувствах – попытки героев под-

менить эмоционально-чувственную составляю-

щую отношений некими формальными идеалами 

приводят к распаду семьи.  

В рассмотренных сериалах нашли отражение 

такие актуальные для современной итальянской 

семьи проблемы, как поиск баланса между инди-

видуальными стремлениями и семейными цен-

ностями, инфантильность родителей, подмена 

воспитания чрезмерной опекой. В сериалах 

представлены образы родителей, занятых карье-

рой, в том числе так называемых семейных ма-

ятниковых мигрантов; показаны семьи, в кото-

рых один или оба родителя иностранцы.  

Репрезентация семьи в итальянских молодеж-

ных сериалах иллюстрирует также глобальные 

трансформации в итальянском обществе: измене-

ние роли женщины, стирание границ между соци-

альными классами, мультикультурализм и влия-

ние культуры мигрантов, приоритет индивиду-

ального над коллективным. Итальянское обще-

ство предстает гибким и подвижным, толерант-

ным и внимательным к проблемам индивида.   

Перспективы исследования мы видим в рас-

смотрении образа семьи в современной моло-

дежной сериальной культуре других стран. 
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Введение 

Сегодня как в отечественной, так и зарубеж-

ной науке уже не принято искусство немого ки-

нематографа трактовать в русле исключительно 

аттракционно-развлекательном, в пластических 

решениях внутри фильмической материи обна-

руживаются спектры смыслов и эксперимен-

тального, и авангардного начала, фольклорного и 

карнавального. В короткометражных и полно-

метражных работах мастеров немого кино счи-

тываются и сдвиги антропологического плана: 

какой он — герой своего времени? Каков анти-

герой? Как по отношению к персонажам прояв-

ляет себя окружающая среда, будь то скученное 

городское пространство или открытые природ-

ные виды? Враждебна ли моделируемая среда, 

напротив, дружелюбна к человеку или довлеет 

над ним? О. А. Кривцун, анализируя антрополо-

гическую природу искусства, справедливо заме-

чает активное участие последнего в процессах 

смыслообразования: «Все, что происходит внут-

ри человека, беспрепятственно резонирует в вы-

разительности зримой пластики. <…> В художе-

ственном восприятии традиционно отзывается 

смысл-подтекст, смысл-символ, смысл-метафора. 

Однако при этом в искусстве много смысловых 

оттенков, живущих и вне рефлексии. Неизвест-

но, какие грани смысла — отрефлексированные 

или же спонтанно-чувственные, невербализуе-

мые — дороже для творца. Во втором случае для 

художественного восприятия важен смысл-

переживание, смысл как ток непосредственного 

чувственного включения, смысл-дословность. 

Смысл как средовый эффект. Смысл-атмосфера» 

[Кривцун, 2017, с. 20]. Несмотря на недостаточ-

ность технических возможностей немого кине-

матографа, ограниченным количеством приемов 

мастерам удавалось не только конструировать 

многосмысловую пространственную среду оби-

тания своих героев, но и посредством соотноше-

ния статики и динамики пластических масс –

атмосферу и ауру фильмической реальности, ак-

центировать не только устоявшиеся антрополо-

гические принципы и идеалы своего времени, но 

и замечать сдвиги, характерные для времени.  

В фокус внимания данной статьи попала 

наметившаяся трансформация и онтологические 

сдвиги в дореволюционном кинематографе. 

В частности, подвергаются анализу фильмы Пет-

ра Чардынина «Домик в Коломне» (1913), «Дя-

дюшкина квартира» (1913) и «Женщина зав-

трашнего дня» (1914), а также «Проект инженера 

Прайта» (1918) Льва Кулешова. Сравнительный 

и формально-стилистический анализ репрезенту-

емых в фильмах пространств позволил выявить 

изменения в концептуальном и эстетическом со-

держании антропологического идеала.  

Обратим внимание и на немаловажную аура-

тическую составляющую кинопоказа. В частно-

сти, В. В. Устюгова пишет: «Для жителей столиц 

кино стало элементом современного города, сли-

ваясь в восприятии с многоэтажными зданиями, 

электрическими проводами, лязганьем рельсов, 

миганием реклам и уличных огней. В провинции 

это центр культурной и общественной жизни. 

<…> Просветительское сообщество смотрело на 

кинематограф как на спасительную альтернативу 

пагубным пристрастиям» [Устюгова, 2014, с. 147]. 

Исследователь подчеркивает: «…по способу свое-

го распространения ранний кинематограф был 

передвижным, по своей природе он являлся ат-

тракционом. Кино демонстрировалось в балага-

нах, музеях диковинок, летних садах, городских 

клубах, цирках — всегда как часть развлекатель-

ной программы. <…> Легкие жанры, фарсы, опе-

ретка, открытые сцены с куплетистами, вокали-

стами, танцовщицами притягивали к себе разные 

социальные слои городского, а благодаря инду-

стрии печати, фотографии, грампластинок, кине-

матографа — и сельского населения» [Устюгова, 

2016, с. 98]. Тем самым, сам способ трансляции 

нового визуального искусства во многом обуслав-

ливался и его «обитанием» в социокультурной 

среде своего времени. На наш взгляд, этот аспект 

оказывал воздействие и на конструирование про-

https://elibrary.ru/
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странств фильмической реальности в последую-

щих работах, поскольку обращение к различным 

узнаваемым пространствам с присущей им мифо-

логией позволяло придать и моделируемому на 

экране антропологическому идеалу достоверность 

и узнаваемость. Это относится не только к при-

сутствию в кадре видов крупных городов, будь то 

Петербург или Москва, но и провинциальной 

местности (например, Коломна, ставшая цен-

тральным местом для нарратива фильма П. Чар-

дынина).  

Заметим также, что пространственная среда 

в этих фильмах во многом обуславливает разви-

тие авантюрного начала, которое, в свою очередь 

воздействует на репрезентацию того или иного 

мировоззренческого универсума. И. К. Селивер-

стов замечает: «Распространение кинематографа 

не только в среде “демократических страт”, но и 

в высших слоях российского общества связано 

в первую очередь с тем, что кино делало первые 

шаги к объединению разрозненных социальных 

групп на коммуникативной основе. <…> Однако 

очевидна несостоятельность “психологического” 

кинематографа в качестве мобилизующего 

и объединяющего средства. Кинематограф того 

времени, если опираться на предпочтения пуб-

лики и показания ряда исследователей, действи-

тельно исполнял роль ресентимента» [Селивер-

стов, 2021, с. 24]. Это вовсе не означает домини-

рование в немом кинематографе авантюрного 

нарратива, однако, именно в «легком» жанре, на 

наш взгляд, наиболее продуктивно реализовы-

вался антропологический идеал. Так, Е.В. Саль-

никова справедливо замечает: «Принципиален 

факт обращения к авантюрным сюжетам для раз-

вития либо тех или иных мировоззренческих 

концепций, социально значимых идей, либо – 

стилистических приемов, специфической худо-

жественной формы с ярко выраженной самобыт-

ностью. Как нам кажется, авантюрная сюжет-

ность оказывается чрезвычайно эффективна, да-

же удобна и для трансляции идей, и для ради-

кального обновления визуального языка, для ак-

тивного экспериментаторства и даже эстетства. 

Авантюрность в таких случаях выступает как 

“чисто жанровый” каркас, укорененный в тради-

ционном искусстве. Он одновременно придает 

элемент развлекательности и легкости любой 

“тяжеловесной” идейности, этической програм-

ме, философским построениям – и упорядочива-

ет усложненные игровые построения, упрощает 

восприятие непривычного визуального ряда, 

неожиданных художественных решений» [Саль-

никова, 2023, с. 33].  

Эволюцию авантюрности прослеживает и 

Г. Л. Тульчинский: «Все эти тенденции были про-

явлениями главной — нарастания социального и 

даже политического фактора и масштаба приклю-

чений, их содержания. Если в дореволюционный 

период это большей частью относительно безза-

ботные авантюры, не выходящие за пределы лич-

ной жизни героев, то в советский период, не гово-

ря о событиях на фронтах Гражданской войны, 

даже уже в мирное время чувствуется напряжен-

ность, конфликтность в социуме, переходящая 

в педалирование классового неравенства и борьбу 

вплоть до межконтинентальных («Луч смерти», 

«Мисс Менд») и межпланетных («Аэлита») мас-

штабов…» [Тульчинский, 2024, с. 30–31]. Как мы 

увидим далее, эти смысловые сдвиги оказали и 

непосредственное воздействие на конструирова-

ние усложненной городской среды (и ее деталей) 

в фильмах П. Чардынина и пространственного 

универсума Л. Кулешова. 

Во всех выбранных для анализа фильмах, бес-

спорно, доминирует авантюрное и комедийное 

начала, но и образ города, динамика и статика 

пространственных форм становятся важной ча-

стью драматургии того или иного фильма. Конеч-

но, поначалу чувствовались ограничения техниче-

ского характера, однако даже в условиях несо-

вершенств кинокамеры, освещения, декораций и 

специфики съемок в павильонах или на натуре — 

немаловажное значение обретает специфическая 

диалогичность пространств и соотношения пла-

стических объемов и человека, которые оказавали 

влияние на развитие нарративов и репрезентацию 

сдвигов в антропологическом идеале.  

Результаты исследования 

Антропологический идеал как динамиче-

ская модель конца XIX — начала XX веков 

Прежде чем обратиться непосредственно 

к анализу пространственных решений фильмов 

П. Чардынина и Л. Кулешова, обратимся к тем 

философско-эстетическим концепциям, которые 

циркулировали на рубеже веков в российской 

среде, каким содержанием наполнялись антропо-

логические идеалы и, косвенно — предметно-

материальная среда обитания человека рубежа 

веков.  

Опираясь на парадигмальные концепции 

Т. Куна, О. А. Устинов пишет: «Философско-

научная парадигма сформировалась на фоне от-

крытий в естествознании и роста популярности 
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материализма в XIX — начале XX вв. Теоретики 

марксизма, закреплявшие взгляд на человека как 

на естественное (биосоциальное) существо, дали 

материалистическую трактовку всему спектру 

философско-антропологических вопросов и за-

явили о возникновении нового антропологиче-

ского дискурса. Однако неприятие марксистами 

религиозно-философских идей как ложных и от-

сутствие у них интереса к проблемам внутренне-

го (духовного мира) личности сообщило фило-

софско-научной модели односторонний харак-

тер» [Устинов, 2022, с. 11]. Подчеркнем, что 

концентрация внимания на социальной стороне 

человеческого бытия, равно как и истощение ду-

ховного начала, на наш взгляд, как раз и стало 

основным идеологическим импульсом активиза-

ции авантюрного начала в немом кинематографе, 

призванного снять противоречие духов-

ное/материальное языком кино. В этом свете, на 

наш взгляд, моделируемая пространственная 

среда становится устойчивым камертоном для 

репрезентации идеала и антиидеала не столько 

в аспекте осуждения, сколько фиксации расши-

рения границ допустимого в поведении героев. 

В кинематографическом дискурсе на откуп зри-

телю отдается оценка нравственных ориентиров 

характеров, стиснутых пространственными мас-

сами моделируемой внутрикадровой среды. 

С. Г. Гутова, анализируя гуманизм и нрав-

ственное начало в философии В. С. Соловьева, 

пишет: «теория социализма затрагивает по пре-

имуществу практические интересы обществен-

ной жизни и ставит перед собой только решение 

самых простых и очевидных задач» [Гутова, 

2015, с. 62]. Исследователь подчеркивает: «Со-

ловьев утверждает, что сторонники социализма 

критикуют буржуазный порядок, но лишь по-

верхностно, поскольку рассматривают отказ от 

экономической эксплуатации как часть классо-

вой борьбы, направленной на перераспределение 

собственности, не выявляя при этом в ней прин-

ципиальных оснований, затрагивающих сущ-

ность человеческой природы» [Гутова, 2015, 

с. 63]. Кинематограф, в нашем восприятии, ча-

стично заполняет образовавшиеся онтологиче-

ские лакуны посредством конструирования 

внутрикадровой среды: город, фасады зданий, 

заборы приобретают качество своеобразного мо-

рального камертона. Проницаемость и, напротив, 

непреодолимость стен — становится неотъемле-

мой, демонстрируемой частью прорисовки ан-

тропологических ориентиров героев, отказыва-

ющихся от морально-духовных парадигм или 

выдерживающих дистанцию от искушений. 

В контексте антропологических сдвигов 

В. С. Соловьев пишет: «…собирательный чело-

век делается лучше и больше самого себя, пере-

растает свою наличную действительность, ото-

двигая ее в прошедшее, а в настоящее вдвигая то, 

что еще недавно было чем-то противоположным 

действительности – мечтою, субъективным иде-

алом, утопией» [Соловьев, 1988, с. 629]. В аван-

тюрном кинематографе наглядными становятся 

утопические и идеалистические концепции, кон-

трастно прорисовываемые соотношением про-

странства и антропологических акцентов. Так, 

исследуя труды Л. С. Выготского в контексте 

построения им новой антропологической модели 

Человека, В. А. Карнаухов и В. В. Карнаухова 

отмечают: «Он ищет ответы на поставленные 

вопросы не в области изучения природных ве-

щей и отношений между ними (например, 

в устройстве мозгового субстрата и процессах 

высшей нервной деятельности, отвечающих на 

воздействия внешних агентов) и не в области 

понимания интенциональности иррационального 

“духа”, он намечает перспективу и начинает по-

иск в сфере “культурной антропологии” – в сфе-

ре познания конкретных, реальных (“обществен-

ных”) отношений между людьми, опосредован-

ных культурными образованиями (узелок на па-

мять, жребий, сон кафра, лирика, басня, новелла, 

трагедия, письмо, счет, указательный жест, цер-

ковь, воинская команда и т.д.), развернутыми в 

социальном пространстве и исторической пер-

спективе» [Карнаухов, 214, с. 352]. Очевидно, 

что на рубеже веков зримо начали трансформи-

роваться не только представления о человеке, но 

и картина мира в целом. Ю. Н. Гирин, исследуя 

феноменологию рубежности в русском обществе 

на смене веков, с присущем ему обостренным 

восприятием моральных, религиозных и полити-

ческих вопросов, отмечает: «есть ли это смена 

вех, ориентиров, смыслов, стилей, направлений и 

т. д., то есть, по сути, линейно-картезианских 

мер и систем измерений, либо же нечто иное – не 

смена, не отрицание, а напротив, становление 

некой особой смысловой целостности с соб-

ственной системой категорий, по отношению 

к которой внеположные, традиционные единицы 

и категории оказываются нерелевантными? Или 

же это некая трансформация, переход одного ка-

чества в другое?» [Гирин, 2023, с. 16]. Исследо-

ватель подчеркивает, что «проблематизация ху-

дожественности оборачивалась проблематизаци-
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ей не только бытия, но и быта, образа жизни» 

[Гирин, 2023, с. 19]. Заметим, что наметившиеся 

трансформации не могли не затронуть художе-

ственную жизнь.  

Е. Н. Устюгова, обращаясь к мировоззренче-

ским онтологическим устремлениям авангарди-

стов, замечает: «В отличие от основополагающе-

го для марксизма принципа детерминации куль-

туры социально-экономическим базисом, аван-

гардисты исходили из того, что красота, эстети-

ческое чувство, художественное творчество сами 

станут детерминировать социальную реальность, 

преодолевая ее косность. <…> Будучи наследни-

ками философии романтизма, русские авангар-

дисты, говоря о духовности, имели в виду кос-

мическую, а не гуманитарную духовность. Они 

хотели создать человека действия, но не челове-

ка сознания и самосознания, человека без права 

выбора, стихийно отдающегося во власть то-

тальной формотворческой энергии» [Устюгова, 

2024, с. 16]. Схожие идеи звучат и в выводах 

В. В. Воскресенской: «Идея миростроения актуа-

лизировалась в концепциях русских религиозных 

философов рубежа XIX–XX веков, декларациях 

и художественных системах символистов и ма-

стеров авангарда. Яркие попытки реализации 

этой идеи предпринимались в пореволюционную 

эпоху, выразившись в устремленности к плане-

тарным преобразованиям, грандиозным проек-

там переустройства социума, человека, искус-

ства; преломлению революционного «космизма» 

в мотиве идеально-утопического “жизнестрое-

ния” и модификациям утопической футурона-

правленности в 1910–1920-е годы» [Воскресен-

ская, 2018, с. 168]. Тем самым мы вновь прихо-

дим к концепции «нового человека», которому 

предстояло укреплять новый социальный уклад и 

буквально преобразовывать, конструировать 

окружающую материальную действительность.  

Е. С. Кочухова подчеркивает: «Существую-

щие исследования в области антропологии со-

ветского (в частности, кино) показывают, что 

художественное кино может рассматриваться 

в качестве материала, иллюстрирующего стан-

дарты советской городской жизни. С одной сто-

роны, в кино используются уже устоявшиеся 

стандарты, поскольку необходимо обеспечить 

зрителю возможность мгновенно распознавать 

обстоятельства действия и характеры персона-

жей. С другой стороны – в фильмах конструиру-

ются идеальные образцы» [Кочухова, 2022, 

с. 396]. Для советского кинематографа, бесспор-

но, характерно отражение идеалов в их разнооб-

разном воплощении, будь то антропологический 

идеал, отдельный персонаж или среда его обита-

ния. Тем важнее проследить специфику констру-

ирования города, других пространств в дорево-

люционном кино как призмы осмысления суще-

ствующих взаимоотношений человека и среды 

его обитания. 

Беглый анализ исследовательских концепций 

демонстрирует, что немаловажную роль в актуа-

лизации тех или иных антропологических идеа-

лов играет пространственная среда — как непо-

средственное материальное пространство и свое-

го рода метафора переживания человеком воз-

действия окружающего мира.  

Динамические и статические простран-

ства фильмов Петра Чардынина 

В фильмах Петра Чардынина пространства, 

в частности городские, непосредственно оказы-

вающиеся в пространстве кадров (и подразумева-

емые) способны «играть» ту или иную роль: 

враждебного и опасного, дружелюбного, равно-

душного. В фильме «Домик в Коломне» образ го-

рода заложен уже в названии: это некрупный, 

провинциальный городок, однако, с удивитель-

ным упрямством воспроизводящий столичные 

«нравы». Фактически, водораздел пространствен-

ных решений сводится к противопоставлению 

приватной домашней среды и внешней, опасной, 

городской. Как можно заметить, уже в первой 

сцене, провинциальный пейзаж вводится в кинот-

кань пейзажем, ограниченным оконным проемом. 

Подчеркнем, что нередко в немом кино внешние 

угрозы сначала осваивают «вход» в окно – взгля-

дами, прикосновениями – и потом, заручившись 

поддержкой кого-то изнутри дома, оказываются 

способны беспрепятственно заходить в дверь. Так 

произошло и в «Домике в Коломне»: открытое 

нараспашку окно позволяет Параше (Софья Гос-

лавская) увидеться со своим возлюбленным (Иван 

Мозжухин), и именно окно становится той бре-

шью, через которую актуализируется угроза чести 

незамужней девушки. 

Не только молодой офицер использует окно 

для первой попытки «проникновения» в закры-

тые внутренние пространства. Приступая к реа-

лизации своего замысла, Параша сначала загля-

дывала в окно комнаты с гусарами, и только по-

том входит в дверь. На смысловом уровне тем 

самым происходит своего рода уравнение актив-

ности вовлеченности в любовно-авантюрную 

историю обоих молодых людей. С помощью де-

вушки гусар под видом кухарки Мавруши про-

никает в, казалось бы, защищенную от мужчин 
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(и опасности, которую они с собой несут) при-

ватную домашнюю среду. А сам город (и его ис-

кушения), кажется, дистанцирован и участвует 

в киноповествовании лишь пейзажем за окном. 

Однако этот предельно ограниченный участок 

внешней среды лишь подчеркивает уязвимость и 

проницаемость стен дома. 

Можно отметить, что в фильме «Домик в Ко-

ломне» внешние пространства преимущественно 

носят довольно условный характер. То есть это 

некий провинциальный город вообще, что де-

монстрируется деревянными стенами домов и 

небольшой церковной территорией, ограничен-

ной довольно массивным кованым забором. Го-

родской ландшафт представлен преимуществен-

но стенами, заборами, словно утверждает доми-

нанту вертикалей, которые призваны, с одной 

стороны, создать эффект непроницаемости, 

с другой – подчеркнуть иллюзорность преград 

между внешней и приватной средами. Также 

предельная статичность пространств и заметных 

глазу построек усиливают динамику движения 

персонажей и развития драматургии фильма. 

Обеспокоенная вдова (Прасковья Максимова), 

спешно возвращаясь домой, тоже сначала загля-

дывает в окно, что можно трактовать как ее по-

следующую способность увидеть истинное по-

ложение вещей и разглядеть угрозу, уже про-

никшую в дом. Тем самым окна становятся не 

только непосредственной лазейкой для «комму-

никации» приватной и внешней сред, но и наде-

ляют заглянувших в них героев способностью 

распознавать «реальность», а образ города пре-

имущественно «вмонтирован» в фильмическую 

среду как таящий в себе угрозу чести и даже здо-

ровью. Окна в «Домике в Коломне» становится 

парадоксальной динамической единицей, приро-

да которой подчеркивается вертикалями фаса-

дов, стен, заборов. 

В фильме «Дядюшкина квартира» город ста-

новится «побочной» средой, разворачивающейся 

вокруг оставленного хозяином приватного про-

странства. Добродушный дядюшка с супругой 

садятся в машину, и словно растворяются в теле 

города, оставляя Коко (Иван Мозжухин), радост-

но махать им вслед. На сюжетном уровне город 

в этом фильме, в отличие от «Домика в Ко-

ломне», не выступает в роли угрозы, а напротив, 

реализуется как некая дружественная среда, 

давшая молодому повесе возможность реализо-

вать свой коммерческий (и романтический) по-

тенциал.  

В качестве еще одной функции города в этом 

фильме можно отметить своего рода выставоч-

ные перспективы: это и демонстрация различных 

зон для увеселений (кафе, театры, кабаре, вывес-

ки, неспешные прогулки пар), то есть это про-

странство, предельно ориентированное на удо-

вольствие и радость беспечной жизни. В этом 

контексте основное место действия – квартира – 

выступает в роли неотъемлемой части, своеоб-

разного «продолжения» пространственного уни-

версума, что позволило Чардынину отказаться от 

наделения окон динамикой. В отличие от «До-

мика в Коломне», здесь окна не становятся точ-

кой проникновения, они остаются лишь зоной 

ограниченного городского вида.  

Пожалуй, ключевой функцией города, утвер-

ждающей уже не столько статику, сколько его вяз-

кую динамику, становится парадоксальная способ-

ность поглощать персонажей (отъезд дядюшки 

в начале) и материализовать их обратно в точке 

исчезновения. П. Чардынин довольно любопытно 

выстраивает кульминационную сцену движущи-

мися друг навстречу другу автомобилями. 

В фильме «Женщина завтрашнего дня» ре-

жиссер объединяет найденные в прошлых рабо-

тах роли городских пространств, усложняя 

смысловой потенциал его образа в целом. 

В первую очередь, он способен выступать как 

некая промежуточная, транзитная зона, материа-

лизующая и растворяющая в себе второстепен-

ных персонажей. Или как временная среда оби-

тания тех, кто в той или иной степени «угрожа-

ет» благополучию основных героев. В тихий се-

мейный ужин известного врача Анны Бецкой 

(Вера Юренева) врывается чужак с улицы, уво-

дит из дома доктора, оставляя ее мужа (Иван 

Мозжухин) в одиночестве за столом, и как след-

ствие, запускает драматургическую цепочку раз-

рушения семьи. Эта сцена интересна и прямым 

столкновением мотивов наполненности и пусто-

ты. В начале ужина Анна усаживается на стул 

в левой части кадра, практически спиной к про-

странству экрана (то есть к зрителю), а ее супруг 

Николай – напротив. Уход жены к пациенту, по-

гружает мужчину в пустоту.  

Одиночество и тоска побуждают Николая 

выйти на улицу. В правой части левого кадра 

можно заметить трамвай, который будет виден 

лишь мгновенье, ритмически встраивая героя 

в статику фасада дома. Эти непродолжительные 

кадры подчеркивают дистанцированность героя 

от городской суеты. Уже в 1914 году у П. Чар-

дынина героиня Анна Бецкая оказывается обра-
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зом формирующегося нового типа — независи-

мая, увлеченная работой (а не семьей). 

С. А. Смагина относительно возникновения по-

нятия «новой женщины» сразу после революции 

замечает: «…мы имеем дело с устойчивой идео-

логической конструкцией, однородной, конвен-

циональной, не типологизированной. Она долж-

на была служить своеобразным ориентиром, 

конструировать иные, отличные от прежних, 

женские поведенческие паттерны за счет внедре-

ния новых моральных норм поведения, нового 

образа мышления и речи, формирования нового 

повседневного имиджа. И в первую очередь на 

примере этой ролевой модели женщине предла-

галось занимать активную жизненную позицию, 

брать ответственность за собственную судьбу 

в свои руки. Появление в советском социокуль-

турном пространстве образа “новой женщины” 

было частью глобального проекта по созданию 

“нового” мира, общества и советского человека» 

[Смагина, 2018, с. 174–175]. Тем самым под-

черкнем, что обновление антропологического 

идеала женщины появляется в немом кинемато-

графе уже за несколько лет до революционных 

событий. Однако этот новый образ еще не жиз-

неспособен. Динамика образа жизни молодого 

врача оказывается неприемлемой для неспешных 

ритмов городского универсума. 

Анна Бецкая постоянно оказывается в центре 

внимания — пациентов, коллег, помощников, и 

с ее уходом из дома исчезают все остальные лю-

ди. Николай отправляется в кафе, полное посети-

телей и персонала, где и знакомится с официант-

кой Юзей (Мария Морская). Интересно, что по-

иск динамики жизни в переполненном кафе ока-

зывается для мужчины лишь инструментом по-

иска спутницы для продолжительных прогулок 

по пустынным городским улицам. Тем самым 

город в «Женщине завтрашнего дня» не только 

играет роль пространства для неспешного моци-

она и развлечений (например, поход в театр), но 

и становится безмолвным, статичным свидете-

лем начинающегося адюльтера.  

Подчеркнем, что и вид на набережной оказы-

вается соразмерным эстетике открытки, что ста-

нет важной деталью драматургии всего фильма 

в ее пиковых точках. Так, в заключении второй 

части фильма (а он с самого начала был заявлен 

как «современная драма в трех частях») полу-

чившая денежное вознаграждение Анна с мужем 

мечтает отправиться в путешествие: камера де-

монстрирует альбом с открытками городов, 

в которых хотели бы оказаться герои. Но с точки 

зрения сюжета, Николай уже частично пережил 

эти впечатления с другой женщиной. Легкость, 

праздность, статичность спокойной семейной 

жизни, которые может подарить город, оказыва-

ются недостижимыми для Анны. Равно как и 

в непродолжительном полиэкранном кадре город 

становится как буквальным, так и метафориче-

ским разлучником супругов.  

Лев Кулешов: роль пространства на рубеже 

художественных парадигм 

«Проект инженера Прайта» Льва Кулешова 

находится на переломе картины мира, на наш 

взгляд, он наиболее остро подчеркивает наме-

тившиеся в контексте антропологического идеа-

ла сдвиги и значительно расширяет семантиче-

ский пласт интерпретаций роли городских про-

странств в немом российском кинематографе.  

Н. В. Синявина и Е. В. Махович, анализируя 

модификации реалистического эталона 1860–

1930-х годов, замечают: «если передвижники 

стремились показать актуальные проблемы рос-

сийского общества 1870–1920-х годов, то ху-

дожники АХРР считали, что все эти проблемы 

разрешились в результате победы Великой Ок-

тябрьской социалистической революции и 

наступило время социальной справедливости. 

<…> … происходит трансформация смысловой 

составляющей реализма, но художественное во-

площение, художественный язык остаются 

прежними. Мастера соцреализма должны были 

выразить оптимизм и эйфорию, охватившую со-

ветское общество в 1920–1930-е годы, а создава-

емые ими произведения искусства — не только 

отражать достижения советского общества, но и 

способствовать его мобилизации» [Синявина, 

2018, с. 67]. В нарративном плане фильм Л. Ку-

лешова находится в пределах возникшей социа-

листической парадигмы. Так, Ю. О. Хомякова, 

подробно анализируя влияние Пролеткульта не 

создание новой действительности силами искус-

ства в пику правдивому и достоверному отраже-

нию существующей, пишет: «Большой пробле-

мой пролеткультовских авторов (впоследствии 

вообще советского искусства) было создание 

драматического конфликта, который заменялся 

классовым — между трудом и капиталом» [Хо-

мякова, 2018, с. 121]. Эти аспекты напрямую от-

ражаются в сюжете фильма. Но не только драма-

тургия утверждает трансформации художествен-

ной культуры, в фильме заключены онтологиче-

ские сдвиги и с точки зрения роли среды обита-

ния. Режиссер вводит несколько типов про-

странств, которые находятся так или иначе в по-
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стоянном смысловом диалоге (и в разной степе-

ни взаимопроникновения): индустриальный пей-

заж, непосредственно городское пространство и 

природа (в разной степени освоенная человеком). 

А. В. Зябликов, исследуя формирование со-

ветской идентичности, замечает: «Особенность 

отечественного кино указанного периода (1920–

1950-х. – В. Э.) заключается в том, что оно не 

столько отражало реалии советского времени, 

сколько конструировало новую социальную ре-

альность, формулировало и интерпретировало 

базисные ценности становящейся советской дей-

ствительности, создавало идеальные поведенче-

ские образцы, закладывало социокультурные 

стереотипы и ориентиры, конгениальные акту-

альным идейно-политическим, мировоззренче-

ским, экономическим, художественным задачам» 

[Зябликов, 2022, с. 55]. Новая реальность 

в «Проекте инженера Прайта» возникает на ос-

нове существующей, что воплощено Л. Кулешо-

вым в пространственных решениях.  

Непосредственно городское пространство 

в фильме появляется преимущественно фасадами 

зданий вдоль улицы. Непродолжительная сцена в 

городе становится важной драматургической точ-

кой фильма, с которой запускается развитие исто-

рии Прайта (Борис Кулешов). Его старый прия-

тель Гем Торринуоль (Леонид Полевой) застыл у 

стены, выискивая глазами даму сердца в окне. 

Подчеркнем, что в отличие от рассмотренных 

фильмов П. Чардынина, у Л. Кулешова окно не 

становится уязвимой точкой, брешью между про-

странствами. Герои в силу своей природы оказы-

ваются способными или неспособными к экспан-

сии в те или иные приватные среды.  

Вторая важная трансформация смысловых 

доминант появления окна заключается в том, что 

Бетси (Э. Комарова), роняя перчатку, становится 

инициатором нарушения пространственных гра-

ниц. Девушка отправляется на прогулку, приняв 

свою перчатку из рук Прайта, который не без 

смущения поднял ее с тротуара, и отправляется 

на природу, что существенно расширяет про-

странственную вариативность и позволяет 

Л. Кулешову разграничить роль и место различ-

ных сред в киноповествовании, относящихся 

к тем или иным героям. Если Гем, фактически, 

является представителем (и заложником) город-

ского пространства, а Бетси тяготеет к бытию на 

природе, то зона Прайта – частично адаптиро-

ванная и упорядоченная под нужды человека 

природная среда в процессе ее индустриализа-

ции, активном освоении человеческой волей, 

направленной на улучшение качества жизни для 

всех слоев населения. Однако и образ природы 

в фильме неоднороден: лесные заросли кажутся 

лишь частично не освоенными человеком, по-

скольку соседствуют с аккуратной дорогой, мо-

стом, явно спланированной человеком зоной по-

саженных деревьев (в верхней части кадра).  

Символизируя новый антропологический 

идеал, Прайт наделяется гораздо большей свобо-

дой освоения различных пространств: он кратко-

временно вхож практически в любое предложен-

ное режиссером пространство: попадая на вок-

зал, проходя по городу, проезжая на автомобиле 

через рощу… Даже в очередной городской сцене 

Прайт, буквально оказавшись на месте Гема 

у фасада здания, с надеждой смотрит вверх, на 

окно полюбившейся ему Бетси. Однако войти 

в ее частную зону он не решается, в отличие от 

Гема, который без раздумий заходит в дом Ор-

виля Росса (Н. Гарди), нефтяного магната, тайно-

го врага Прайта и отца Бетси.  

Если Прайт осваивает природу посредством 

индустриализации, то (пока) правящее сосло-

вие – встраивается в нее. В значимых для драма-

тургии фильма пространствах доминирует стати-

ка: будь то загородный дом, городской пейзаж 

или темные внутренние комнаты. Прайт же несет 

в себе противоположное начало – он почти все-

гда полон динамики, перемещается ли порыви-

стой уверенной походкой по городу или на ма-

шине сквозь рощу. Таким образом Л. Кулешов 

демонстрирует борьбу нового и старого; послед-

нее оказывается застывшим, предельно статич-

ным, стиснутым даже в приватном пространстве. 

Тем самым пространства в фильме несут скорее 

идеологическую функцию, утверждая нарожде-

ние новых онтологических принципов.  

Заключение 

Резюмируя выше осуществленный анализ, 

подчеркнем трансформации роли пространства и 

его динамических и статичных характеристик 

для репрезентации антропологических идеалов. 

В «Домике в Коломне» П. Чардынина город ока-

зывается средой обитания опасностей для мо-

ральных ценностей, а авантюрное начало, 

нашедшее выражение в попытке преодоления 

устоев, оказывается реализованным ролью окон, 

способных приобретать условно динамичные 

формы. В фильме «Дядюшкина квартира» ре-

жиссер вводит образ города-открытки, простран-

ства праздного, способного в игровом контексте 

поглощать и возвращать персонажей в исходную 
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точку исчезновения. В фильме «Женщина зав-

трашнего дня» становятся заметнее изменения в 

понимании женского образа: Анна Бецкая в силу 

своей активной жизни оказывается неспособной 

существовать в городском универсуме.  

Л. Кулешов существенно усложняет роль про-

странств, расширяя и смысловую палитру. Город 

и статичность его вертикальных форм, освоенная 

«буржуазным» классом природа и внутренние 

комнаты оказываются замершими, их жизнь как 

бы заторможена. Основную динамику в фильме 

обуславливает новый герой – инженер Прайт, 

преобразующий окружающий мир для социально-

го равенства, для трансформации изживающего 

себя уклада. Пожалуй, показателен и образ жен-

щины: если Параша («Домик в Коломне») дей-

ствовала в рамках существующих традиций, то 

попытки Анны Бецкой («Женщина завтрашнего 

дня») трансформировать реальность своей актив-

ной позицией приводят ее в предельную статику 

пустой комнаты. Посредством специфики кон-

струирования пространства и взаимоотношений 

героини с ним режиссеру удается показать, что 

новый идеал женщины опережает изменения в 

социальном укладе и картине мира в целом. 

Бетси («Проект инженера Прайта»), кажется, 

не чувствует общественного и классового давле-

ния: без оглядки на отца и «перспективного» же-

ниха Гема, она выбирает новый мир и новый 

идеал мужчины в лице Прайта. Девушка гармо-

нично существует в любых предложенных 

Л. Кулешовым пространствах, никак не ограни-

чена в своих передвижениях и свободна следо-

вать за Прайтом в строящийся мир. Подчеркнем, 

моделируемые в фильмах пространства способ-

ствуют четкой прорисовке характеров и выраже-

нию довлеющих антропологических принципов 

посредством смены статических и динамических 

форм в их диалоговости с тем или иным героем. 
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