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Предисловие

Как известно, указом Президента РФ 
2023 год в России объявлен Годом 
педагога и наставника, что есте-

ственно предопределяет содержание и на-
правленность этого номера журнала. 

Социальная значимость деятельности 
и личности педагога в обучении и воспи-
тании подрастающих поколений, а также 
в сохранении и творческом развитии со-
циокультурных ценностей не подлежала 
сомнению во все времена. Более того, в со-
временном обществе обучение и воспита-
ние обретают новые смыслы и содержание, 
вследствие чего личность педагога и его 
профессиональная деятельность как науч-
ная проблема становятся всё более акту-
альными, а обучение и воспитание совре-
менных детей заставляют ставить новые 
проблемы и искать новые пути их решения. 

В последние полвека российская систе-
ма образования регулярно переживает па-
радигмальные изменения целей, содержа-
ния, методов и средств обучения: традици-
онное обучение и развивающее обучение, 
контекстное обучение и развивающее об-

разование, личностно- ориентированное 
обучение и компетентностное образова-
ние, персонализированное образование 
и цифровизация образования... В связи 
с чем у педагогов возникает необходи-
мость постоянно перестраивать учебные 
планы и программы. 

Предназначением учителя становят-
ся не столько передача учебных знаний 
и развитие у обучающихся предметных 
и универсальных учебных действий, сколь-
ко развитие таких личностных качеств, ко-
торые обеспечивали бы им возможность 
быть субъектами своего развития в разных 
планах социального бытия: субъектами 
учебной деятельности и непрерывного 
образования, субъектами экологического 
сознания и этнической культуры, субъек-
тами своей страны и субъектами высших 
духовных ценностей. 

Эти процессы сопровождаются изме-
нениями в характере взаимодействий пе-
дагогов с учащимися: от педагогического 
воздействия в сторону педагогического 
взаимодействия и затем — педагогическо-
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В.И. ПАНОВ, 
Н.Л. СЕЛИВАНОВА*

* Панов Виктор Иванович — член-корреспондент РАО, доктор психологических наук, председатель Экс-
пертного совета РФФИ по комплексному изучению человека, психологии, педагогике, социальным пробле-
мам здоровья и экологии человека.
E-mail: ecovip@mail.ru
Селиванова Наталия Леонидовна  — академик РАО, доктор педагогических наук, член Экспертного сове-
та РФФИ по комплексному изучению человека, психологии, педагогике, социальным проблемам здоровья 
и экологии человека.
E-mail: nselivanova2000@mail.ru



10 ВЕСТНИК РФФИ. Гуманитарные и общественные науки. 2023. №3

Предисловие

го содействия (фасилитации). Педагог как 
ключевая фигура практического воплоще-
ния любой образовательной технологии 
из «транслятора» учебного материала пре-
вращается в организатора продуктивного 
коммуникативного взаимодействия между 
учащимися, между учащимися и собой, 
между учащимися и учебным контентом 
образовательной среды. Наряду с субъект- 
объектным типом коммуникативного вза-
имодействия в системе отношений «педа-
гог—ученик» всё большее место начинает 
занимать субъект- субъектный тип взаи-
модействия. В соответствии с чем педагог 
превращается из субъекта педагогического 
воздействия в субъекта педагогического 
взаимодействия и фасилитации, побужда-
ющего обучающихся к проявлению и раз-
витию учебной активности, что сделало 
и продолжает делать актуальной проблему 
развития субъектности как обучающихся, 
так и педагогов [1, 3–5]. 

Помимо социально- экономических 
и политических причин указанных тен-
денций в российской системе образования 
всё чаще заявляет о себе ускорение тем-
пов научно- технологического прогресса. 
Вследствие чего каждые десять лет про-
исходит качественное изменение социаль-
ных и экономических условий обучения 
и воспитания подрастающего поколения, 
его социализации [2, 4].

Дети начинают опережать своих роди-
телей и зачастую даже учителей в исполь-
зовании современных информационно- 
коммуникативных технологий и медиа-
средств для социальных взаимодействий 
и своего личностного и предпрофессиональ-
ного развития. Меняются «социальный пор-
трет» и психология детей, что нашло отра-
жение, в частности, в так называемой теории 
поколений: «молчаливое поколение» (родив-
шиеся в период 1924–1944 гг.), «поколение 
бэби-бумеров» (родившиеся в 1944–1967 гг.); 
«поколение Х (икс)» (родившиеся в 1967–
1984 гг.); «поколение Y (игрек)», или «мил-
лениалы» (родившиеся в 1984–2000 гг.); «по-
коление Z (зет)», или «зумеры» (родившиеся 
в 2000–2015 гг., что называется, «с гаджетом 

в руках»). А теперь уже говорят о «поко-
лении A (альфа)», представители которо-
го родились после 2011 г. и 80% которых 
с двухлетнего возраста активно играют, ис-
пользуя планшеты и смартфоны [7]. 

Важно ещё раз подчеркнуть, что это 
дети с другими психологическими характе-
ристиками и когнитивными возможностя-
ми, что требует других условий и методов 
обучения и воспитания и, соответственно, 
других профессиональных и личностных 
возможностей педагогов. В качестве ил-
люстрации процитирую реакцию одного 
из представителей поколения Z на статью 
о теории поколений: 

«Здравствуйте, я человек поколения Z, 
никогда бы не заинтересовался причинно- 
следственной связью между поколения-
ми, но мне это было нужно для написа-
ния научной статьи. Как ни странно, мне 
зашла ваша статья настолько, что я даже 
зарегистрировался здесь и решил поде-
литься впечатлениями. Как и было описа-
но, поколение Z демонстративно, любят 
жить моментом, не задумываясь о том, что 
будет дальше. Я действительно не люб-
лю материальные вещи, считая их лиш-
ним грузом для себя. Мое мнение очень 
неустойчиво, я могу сегодня думать так, 
а завтра уже принять другую точку зре-
ния, не задумываясь над тем, плохо это 
или хорошо. Я довольно гибкий и считаю 
монотонную работу своим худшим наказа-
нием. А ещё я придерживаюсь небинарно-
го гендера, по которому я не считаю себя 
ни женщиной, ни мужчиной. Многие вещи 
я выполняю от “хочу”, а не “надо”. И это 
“надо” я стараюсь избегать любыми спосо-
бами. Мне бывает очень сложно общаться 
с людьми других поколений, потому что 
у нас разные ценности и мировоззрения. 
Родители поколения X устало вздохну-
ли от моих выходок и дали красный флаг 
в руки, поддерживая все мои начинания. 
Ну, ещё много чего. Мне уже лень продол-
жать. Серьёзно. Удачи вам в жизни» [6].

Наметилась явная тенденция к более ак-
тивному и широкому использованию медиа-
средств в технологиях обучения: от учеб-
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ных материалов, представленных в элек-
тронной (цифровой) форме, до технологий 
обучения, построенных на демонстрации 
виртуальной реальности (VR-технологии) 
с использованием элементов искусствен-
ного интеллекта. Уже идут дискуссии о том, 
что в недалёкой перспективе на смену жи-
вому учителю- человеку в класс начнут при-
ходить кибернетические учителя- андроиды.

Всё более актуальными для системы об-
разования становятся проблемы и мето-
ды воспитания — воспитания этнокультур-
ного и патриотического, экологического 
и духовно- нравственного и т.д. 

Несмотря на то что педагогическим 
и психологическим аспектам этой пробле-
мы посвящены тысячи научных и научно- 
популярных статей, монографий, книг 
и диссертаций, на каждом новом этапе 
социальной жизни возникает необходи-
мость анализа проблемы педагогической 
деятельности в новых ракурсах. 

Понятно, что в одном выпуске журна-
ла невозможно охватить все стороны пе-
дагогической деятельности и актуальные 

для современного образования профессио-
нальные и личностные качества педаго-
га. Основные направления психолого- 
педагогических исследований, которые 
были проведены в рамках проектов РФФИ 
в последние годы (2020–2023 гг.), темати-
чески представлены в четырёх разделах:
	 «Психолого-педагогические проблемы 

дошкольного, общего, среднего профес-
сионального, высшего и дополнитель-
ного образования»;

	 «Инклюзивное образование: проблемы 
и технологии»;

	 «Цифровая среда как фактор, условие 
и средство обучения и воспитания»;

	 «Профессионально-личностные каче-
ства педагога в перспективе развития 
современного образования».
Надеемся, что представленные статьи 

окажутся интересными и полезными для 
специалистов, занимающихся научными 
и практическими проблемами деятельно-
сти учителя, педагога, наставника в услови-
ях и перспективах развития современного 
образования. 
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жизненных и профессиональных ситуаций, динамичность профессиональной сферы, рез-
кое усложнение профессиональных задач и другие. Показано расширение её исследова-
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Психолого-педагогические проблемы дошкольного, общего, 
среднего профессионального, высшего и дополнительного образования

Дидактика — это наука об обучении, 
которая постоянно развивается. 
Изменяются требования к выпуск-

никам школ, высших учебных заведений; 
изменяются сами обучающиеся, условия 
протекания образовательного процесса. 
Всё это приводит к поиску новых дидакти-
ческих решений в организации процесса 
обучения, чтобы обеспечить ответ на вы-
зовы со стороны социума.

В проведённом исследовании социо-
культурные вызовы систематизированы, 
выделены кризисные вызовы, возникаю-
щие неожиданно, и долгосрочные, пред-
сказуемые (рис. 1). 

Расширение исследовательского 
поля дидактики

Было установлено расширение иссле-
довательского поля дидактики. Отметим, 
ранее дидактика центрировалась на за-
кономерностях школьного, затем высше-
го образования [1, 2]. В настоящее время 
подключается дидактика дошкольного об-
разования. Особенностью современного 
образования является его непрерывность, 
следовательно, поле дидактики расширяет-
ся за счёт исследования постдипломного 
образования, корпоративного обучения, 
взаимодействия формального и нефор-
мального образования, такой формы об-
разования, как репетиторство. В исследо-
вательское поле дидактики включаются 
семейное образование, обучение людей 
пенсионного «серебряного» возраста.

Особое внимание в настоящее время 
уделяется вопросам образования в условиях 

его цифровой трансформации. В ходе ис-
следования установлено, что при обучении 
в информационно- образовательной среде 
сущностно процесс обучения не меняется 
(начинается с восприятия, продолжается 
осмыслением, обработкой информации 
и встраиванием её в имеющуюся систему 
знаний и умений, завершается обобщением, 
систематизацией, неоднократным повторе-
нием и запоминанием), однако приобретает 
ярко выраженную специфику. Процесс обу-
чения сегодня погружён в информационно- 
образовательную среду, следовательно, ин-
формация поступает к ученику со всех сто-
рон, и, присваивая её на уроке, он уже имеет 
обыденные, возможно не научные, а может 
быть даже и ложные, представления о том 
явлении, которое изучается. Соответствен-
но, педагог должен работать с уже сложив-
шимися представлениями у обучающегося.

Важной проблемой является дидакти-
чески целесообразное применение в про-
цессе обучения информационных и ком-
муникационных технологий, технологий 
виртуальной и дополненной реальности. 
Насколько современные технологии повы-
шают качество процесса обучения, каковы 
границы их применения, должна выяснить 
дидактика. 

Встаёт проблема современного цифро-
вого учебника: принципы, на которых он 
создаётся, требования к текстам и задани-
ям, возможность использования QR-кодов. 
Активно развиваются массовые открытые 
онлайн-курсы (МООК), дидактическое обес-
печение которых сейчас практически от-
сутствует.

Ключевые слова: дидактика, исследовательское поле, междисциплинарные исследования, 
ценностно-смысловой подход, практики образования взрослых

зовании, так и в последующей деятельности. Указаны специфические черты образовательных 
практик в сфере образования взрослых и вызовы, которые они ставят перед дидактикой: вызов 
изменившихся субъектов, полисубъектности в образовательном процессе, множественности 
«точек сборки», «некогнитивных» видов опыта, смены позиции педагога, связности и сложност-
ности дидактической теории.
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Мощное развитие информационных 
и телекоммуникационных технологий, 
информационных сред, конструирование 
самообучающихся нейронных сетей, на-
учные изыскания в области искусственно-
го интеллекта настоятельно ставят перед 
дидактикой вопросы: каким должен быть 
процесс обучения в новых реалиях, как 
решить проблему резкого падения инте-
реса детей к обучению в школе, как ин-
тегрировать формальное, информальное 
и неформальное образование, как должна 
измениться информационная составляю-
щая содержания образования, допусти-
ма ли массовая геймификация обучения? 
Изменение психологических особенно-
стей современного поколения, связанное 
с развитием детей с первых дней жизни 
в информационно- образовательной сре-
де с многочисленными и привычными 
им гаджетами, вызывает появление «кли-
пового» мышления, мышления образами, 
снижение уровня развития логического 
мышления и ставит перед дидактикой во-
просы: как не навредить ребёнку, переводя 
обучение в формат общения с электронны-
ми устройствами? Что делать с «клиповым» 
мышлением — учитывать его или преодоле-
вать? Развивать ли логическое мышление 
и какие средства для этого лучше всего 

использовать? Изменяется ли роль 
учителя в современной школе? Как 
обучать детей в условиях, когда 
в некоторых сферах они имеют 
опыт более богатый, чем опыт пе-
дагога?

Решение указанных проблем 
исключительно в рамках дидак-
тики затруднено, необходимы меж-
дисциплинарные исследования 
с привлечением психологии, социо-
логии, нейрофизиологии, киберне-
тики, лингвистики и других наук.

Изменение методологического 
регулятива дидактики

Рассмотрение дидактики в рет-
роспективе показало изменение 
методологического регулятива 

дидактических исследований в соответ-
ствии с представлениями В. С. Стёпина 
о типах научной рациональности: клас-
сической, неклассической, постнекласси-
ческой [3]. В настоящее время в методо-
логии научных исследований выявлено 
противоречие: с одной стороны, дидактика 
как социально- гуманитарная наука требу-
ет методов исследования, типичных для 
наук такого типа (нарративное интервью, 
монографическое описание, феноменоло-
гическое описание типичных дидактиче-
ских проявлений и нестандартных педа-
гогических ситуаций), а с другой стороны, 
наблюдаются внимание к доказательности 
дидактики, расширение эксперименталь-
ных методов, использование методов ма-
тематической статистики при обработке 
результатов. Наряду с теоретическими 
и эмпирическими исследованиями появ-
ляются исследования- проекты, в которых 
одновременно конструируется новая пе-
дагогическая практика и она же изучается 
с дидактических позиций. В исследовании 
описан такой исследовательский проект, 
как разработка тьюторского сопровожде-
ния образовательного процесса.

Необходимо отметить важность меж-
дисциплинарных исследований в сфере 
образования, когда в изучении определён-

Социокультурные вызовы дидактике

Кризисные вызовы

Пандемия – самоизоляция
(дистанционное обучение, 

недостаточно проработанное 
дидактически)

Долгосрочные, 
предсказуемые вызовы

Нестабильность, 
нестандартность 

профессиональных 
и жизненных ситуаций

Динамичность профессиональной сферы, 
требующая непрерывного образования

Резкое усложнение профессиональных задач, 
для выполнения которых нужна командная работа

Развитие информационных 
и телекоммуникационных технологий

Рис. 1. Социокультурные вызовы дидактике
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ного объекта принимают участие учёные, 
специализирующиеся в различных обла-
стях научного знания. В междисциплинар-
ном исследовании формируется общий 
предмет, используются инструментарий 
участвующих в исследовании наук, знания, 
полученные в этих науках, а научный вклад 
осуществляется во все науки, принимаю-
щие участие в исследовании [4, с. 58–59]. 

Развитие дидактического знания 
в сфере образования взрослых

Остановимся на некоторых направлени-
ях развития дидактического знания в выс-
шем образовании и образовании взрослых.

Для высшего образования актуально его 
рассмотрение в рамках гуманитарной пара-
дигмы, акцентирующей процесс становле-
ния человека в профессиональной культуре.

Задачей является разработка основ та-
кого профессионально  ориентированного 
образовательного процесса, который обес-
печит подготовку специалиста, обладаю-
щего компетенциями, позволяющими ему 
успешно самореализоваться в своей про-
фессиональной деятельности, развивать 
личностный потенциал. В связи с этим вос-
требованной становится интеграция ком-
петентностного и ценностно- смыслового 
подходов. Это даст возможность допол-
нить традиционные «предметоцентрист-
ские» характеристики обучения аксиоло-
гическими, задающими приоритетную об-
ращённость обучающегося к самому себе 
как субъекту учебной и будущей профес-
сиональной деятельности. 

В процессе обучения в вузе студенты 
попадают в образовательную среду, ори-

ентированную на поиск и осуществление 
личностных смыслов как в самом образо-
вании, так и в последующей деятельности. 
В связи с этим необходимы дидактическое 
«переопределение» целей и результатов 
профессионального образования, разра-
ботка инструментовки движения «от цели 
к результату», определение путей, спосо-
бов принятия и непрерывного совершен-
ствования значимых личностных и про-
фессиональных ценностей и качеств. 

Ценностно- смысловой подход бази-
руется на процессе смыслообразования, 
в его основе лежит понимание личност-
ного смысла как «индивидуализированно-
го отражения действительного отношения 
личности к тем объектам, ради которых 
развёртывается её деятельность, осозна-
ваемое как “значение—для—меня” усва-
иваемых субъектом безличных знаний 
о мире» [5, с. 192]. 

Студенту педагогического вуза необходи-
мо осознать себя источником и одновремен-
но результатом собственной целе-ценност-
ной активности. Это связано с развитием 
у обучающихся динамического ценностно 
 ориентированного образа «успешного су-
ществования в профессии» (рис. 2).

Конструирование содержания высшего 
образования, направленного на присвое-
ние ценностных ориентиров профессио-
нальной педагогической деятельности, 
базируется на следующих дидактических 
принципах: 
 вариативность за счёт эмоционально- 

ценностного компонента содержа-
ния, обеспечивающего ценностно- 
смысловой контекст. Содержание мо-

Динамический ценностно ориентированный образ 
«успешного существования в профессии»

Отношение к себе 
как развивающейся, 

самосовершенствующейся 
личности

Отношение к другому участнику 
педагогического процесса, 

построенное на основе 
взаимодействия и обратной связи

Отношение к самой 
педагогической деятельности 
как социально-ответственной 

профессии и пространству 
решения  профессиональных 

и личностных задач

Рис. 2. Ценностно ориентированный образ «успешного существования в профессии»
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жет быть представлено в деятельност-
ной форме (через профессионально 
 ориентированные задания, кейсы, тре-
нажёры и т.д.), обеспечивающей при-
нятие и понимание его важности для 
осваиваемой профессии, возможность 
выбора, проявления личного отношения 
и позиции; 

 субъектная направленность, строящая-
ся на понимании значимости активной 
ценностно  ориентированной познава-
тельной, целеполагающей, рефлексив-
ной деятельности для освоения содер-
жания. Формируемая в ходе высшего 
образования субъектность педагога на-
целена на осознание студентами высо-
кого социального предназначения своей 
деятельности, ценности самосовершен-
ствования, творческого подхода к акту 
«созидания» собственной жизни;

 профессионально- деятельностная направ-
ленность, предполагающая деятельност-
ное представление содержания с учё-
том видов осваиваемых знаний, фор-
мируемых действий и эмоционально- 
ценностных отношений, и соотнесённое 
с планируемыми результатами обучения 
(компетенциями). 
В ходе исследования разработано содер-

жание образования, нацеленное на форми-
рование готовности будущих педагогов к ра-
боте с эмоционально- ценностной сферой 
обучающихся как одной из наиболее значи-
мых с точки зрения ценностно- смыслового 
подхода. На практике это связано с расшире-
нием, преображением субъективного опыта 
индивидуальных ценностных переживаний 
на основе собственных взглядов и отноше-
ний, опытом обретения «моих» смыслов 
и значений [6]. Дидактическим инстру-
ментом работы с субъективным опытом 
выступает событийный подход, который 
предполагает уникальное эмоционально- 
ценностное, неравнодушное отношение как 
к осваиваемому содержанию, так и к участ-
никам образовательного события [7]. 

На основе идей концептуально  ориенти- 
рованного обучения [8] разработано со-
держание образования, которое опирается 

на единство фактических знаний (Что такое 
субъективный опыт? Что такое образова-
тельное «событие»?), концептуальных (Как 
образовательное событие может способ-
ствовать развитию субъективного опыта, 
достижению предметных, метапредметных 
и личностных результатов?) и процедур-
ных знаний (Что является основой проек-
тирования и реализации образовательного 
события в целях развития эмоционально- 
ценностной сферы личности?) [9]. 

Преемственность содержания для бака-
лавриата и магистратуры обеспечивается 
его уровневым развёртыванием на основе 
«сквозных» ценностно  ориентированных 
обобщений (концептов), таких как взаимо-
действие, образование, отношение, разви-
тие, субъект, ценность, цель и т.д. Данное 
содержание выходит за пределы предмет-
но  ориентированной модели обу чения, 
однако не разрушает её, так как в ходе 
изучения учебных дисциплин перед сту-
дентами раскрываются различные сторо-
ны концептов.

Отметим, что образовательные прак-
тики в сфере образования взрослых чрез-
вычайно подвижны, динамичны, они рас-
пространяют влияние на другие образова-
тельные сферы: школьное, высшее, допол-
нительное образование. Именно из этой 
сферы пришли в широкую образователь-
ную практику тренинговые формы обуче-
ния (мастер- классы, воркшопы), обучение 
действием и др. Вместе с тем многие раз-
работки в сфере образования взрослых 
игнорируют дидактику, мы имеем дело 
со своего рода «растворённой» дидакти-
кой: осуществляется отбор содержания, 
построение учебного процесса, проводят-
ся «дизайн обучения», выбор «технологий 
обучения», но без дидактического обосно-
вания. Дефицит дидактического инстру-
ментария особенно виден в инновацион-
ных образовательных практиках, которые 
развиваются вне сферы дидактического 
знания, и пока не находит в ней отраже-
ния. Бурно развивающиеся практики об-
разования взрослых ставят вызовы перед 
дидактикой, проблематизируют её и могут 
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служить подсказками для направлений ди-
дактических исследований (рис. 3).

Вызовы как точки роста для дидакти-
ки. Изучение новых образовательных прак-
тик позволяет нам сформулировать области 
развития дидактики образования взрослых 
в виде вызовов как концептуальных раз-
рывов, стоящих перед теорией обучения.

Вызов изменившихся субъектов. В тра-
диционных представлениях об образова-
нии «по умолчанию» предполагается, что 
опыт субъекта учения «пренебрежимо 
мал», его необходимо восполнить или до-
полнить. В современных условиях инфор-
мационно насыщенного мира взрослый 
как субъект учения обладает значительным 
объёмом не только жизненного, но и про-
фессионального опыта. Опыт взрослого 
учащегося может включать наличие пове-
денческих шаблонов, которые расходятся 
с изучаемыми, отрабатываемыми новыми 
способами деятельности. 

Отсутствие «поправки на опыт» может 
вести и ведёт к возврату субъекта к неадек-
ватным, но привычным действиям, сформи-
рованным альтернативными источниками, 
особенно заметными в сфере профессио-
нального образования. Вызов для дидак-
тики — необходимость не только включать 
процесс освоения нового опыта в имею-
щийся жизненный и личностный контекст, 
но и по-новому структурировать и/или 
перестраивать опыт, формировать его 
«поверх» имеющегося опыта. К особым 
сложностям этот вызов ведёт в практике 
переподготовки педагогов для взрослых: 
в их восприятии суть освоения новых обра-
зовательных программ (незаметно для них 
самих) сводится прежде всего к освоению 
«знаниевой» и «умениевой» составляющих 
этих программ, к способам работы с учеб-
ным материалом, но не всегда включает 
работу с целостным опытом взрослых уча-
щихся как субъектов. 

Внимание к ожиданиям субъектов 
специально уделяется в немногочисленных 
эмпирических разработках в русле проек-
тирования образовательного опыта. Основа 
проектирования образовательного опыта — 

специальное внимание к опыту обучаю-
щихся, его анализ, который можно сум-
мировать как поиск ответов на несколько 
ключевых вопросов: «1. Кто наш учащийся, 
каковы его важные особенности и как они 
влияют на будущий опыт обучения? 2. Кто 
ещё и как влияет на обучение или имеет 
сформированные ожидания от результатов 
этого обучения? 3. Чему именно мы учим, 
какие особенности есть в содержании и как 
этому содержанию обычно учат, если такая 
практика есть?» [10].

Особая область исследований — особен-
ности коллективных субъектов: проект-
ные и управленческие команды, производ-
ственные коллективы, профессиональные 
сообщества, в том числе образовательные 
(администрация и педагоги образователь-
ных организаций, сообщества педагогов, 
учащихся школ и их родителей, препода-
вателей систем повышения квалификации, 
работников органов управления образова-
нием, учителей) и др.

Вызов полисубъектности в образова-
тельном процессе. Классическая триада 
дидактики: содержание образования—пе-
дагог—учащийся. Однако в современном 
образовании взрослых действует множе-
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ство субъектов, и это сущностным обра-
зом предполагает сочетание «педагогиче-
ских» и образовательно- управленческих 
решений, в которых участвуют субъекты 
с разнонаправленными интересами. Дидак-
тике предстоит это исследовать с учётом 
выдвигаемых субъектами ожиданий и/или 
требований. 

Вызов множественности «точек сбор-
ки». Под условным понятием «точки сбор-
ки» мы понимаем субъекта (индивидуаль-
ного или коллективного) принятия реше-
ния об отборе содержания образования 
и построении процесса обучения. В совре-
менной социальной практике трансляция 
культурного опыта стала полицентрич-
ной. Субъекты, принимающие образова-
тельные решения, руководствуются раз-
ными, в том числе ситуативными и как 
следствие непредсказуемыми, критериями; 
непредсказуемы их состав и социально- 
образовательные контексты, в которых 
они действуют. Налицо принципиальная 
множественность «точек сборки» содержа-
ния образования и построения процесса 
обучения. 

Вызов «некогнитивных» видов опыта. 
В исследованиях современного образо-
вания отмечается значимое присутствие 
«некогнитивных» компонентов содержания 
образования, источником которых высту-
пает «многообразие сфер жизнедеятельно-
сти и проявлений человека, не сводимых 
к познавательной форме освоения мира». 
В связи с этим в дидактике постулируется 
принцип проектирования некогнитивного 
аспекта содержания образования [11]. Об-
ращение к «некогнитивным» видам опы-
та через «живое знание» принципиально 
для воспитательного потенциала образова-
тельного процесса. В целях дидактической 
концептуализации «некогнитивного опы-
та» предлагается в качестве центрального 
звена обучения рассматривать освоение 
целостного опыта, его преобразование. 
Формирование контекстного опыта в до-
полнительном профессиональном обра-
зовании без препарирования на знания—
умения—навыки вызвало к жизни допол-

нительный язык описания содержания 
образования как компетенций [12]. Если 
традиционно дидактика была сосредото-
чена на первоначальном формировании 
опыта, то дидактике образования взрос-
лых предстоит сфокусироваться на изу-
чении и проектировании перестройки, 
преобразования целостного опыта как 
основы обучения и воспитания. Актуаль-
ность преобразования опыта обусловлива-
ет распространение рефлексивных образо-
вательных практик («обучение действием», 
тьюторство, коучинг) [13, 14]. 

Вызов смены позиции педагога. Ди-
дактике предстоит ввести в поле анализа 
и концептуальной проработки позиции 
основных субъектов образовательного 
процесса: управленца, педагога (учителя, 
тьютора, фасилитатора — человека, кото-
рый руководит дискуссией и способству-
ет эффективному решению поставленных 
в дискуссии вопросов) и разных категорий 
взрослых учащихся, включая переподго-
товку педагогов. Согласно исследованиям 
на материале преподавания в системе до-
полнительного профессионального обра-
зования (ДПО), работа со взрослыми уча-
щимися предполагает особые свой ства де-
ятельности преподавателя: сочетание фор-
мирующего оценивания, контекстности 
обучения и опоры на компетенции [15]. 
Названные черты профессиональной де-
ятельности специалиста в сфере образо-
вания взрослых предполагают его выход 
из позиции педагога- транслятора содер-
жания образования, сочетание ролей экс-
перта и фасилитатора.

Вызов связности и сложностности 
дидактической теории. Дидактика пози-
ционируется как общая теория обучения. 
Однако по факту она разрабатывалась как 
теория школьного обучения. Современ-
ное образование взрослых охватывает об-
ласти, которые ранее дидактика не охва-
тывала. Примеры: семейное образование, 
корпоративное образование, образова-
ние в «третьем возрасте», практики «лич-
ностного роста», популярное в последние 
годы «образование вместе с развлечением» 
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(Edutainment). Современная гносеология 
исходит из представления о сложностно-
сти познания [16]. В концептуализациях 
практики образования взрослых предстоит 
иметь дело с сосуществованием различ-
ных и даже взаимоисключающих подходов 
к обучению как сложностному объекту 
познания и конструирования. Необходи-
мо переосмыслить принцип педагогиче-
ской адаптации культурного опыта как 
содержания для образовательной транс-
ляции; предстоит достроить традицион-
ный подход к образовательному процессу 
по «принципу дополнительности». Это осо-

бенно актуально для ДПО, которое выстра-
ивает освоение нового профессионально-
го опыта в процессе его преобразования, 
включая педагогическое образование и пе-
реподготовку педагогов.

В заключение необходимо отметить, что 
в настоящее время наблюдается рост инте-
реса к дидактике, активизируется рассмо-
трение её как основания совершенствова-
ния образовательных систем. И в самой 
дидактике крепнет понимание необходи-
мости «прорывных» дидактических реше-
ний, именно на это сейчас нацелены со-
временные исследования.
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Актуальность исследования развития 
субъектности подростков поколе-
ния Z (зеты, или зумеры, — поко-

ление тех, кто родился с 1995 по 2009 г.) 
обусловлена рядом факторов. Первый 
из них — социальный и государственный 
заказ на продуктивную социализацию под-
растающего поколения.

В настоящее время большое внимание 
государство и общество уделяют пробле-
ме воспитания личности, формирования 
у неё социально значимых качеств, тради-
ционных для российского общества цен-
ностей, к которым, в частности, относят-
ся «жизнь, достоинство, права и свободы 
человека, патриотизм, гражданственность, 
служение Отечеству и ответственность 
за его судьбу, высокие нравственные иде-
алы, крепкая семья, созидательный труд, 
приоритет духовного над материальным, 
гуманизм, милосердие, справедливость, 
коллективизм, взаимопомощь и взаимо-
уважение, историческая память и преем-
ственность поколений, единство народов 
России» [1]. 

Именно в подростковом возрасте за-
кладываются предпосылки становления 
субъектности, в частности формирование 
ценностно- смысловой сферы, способность 
к целеполаганию, личностная автономия, 
самостоятельность и самосознание. Без 
должного внимания педагогов и психо-
логов к подросткам возможны негатив-
ные изменения в их отношениях с окру-
жающими, вступление в деструктивные 
сообщества, овладение антисоциальными 
моделями поведения.

Второй фактор, определяющий интерес 
к заявленной проблематике, — изменение 
социальной ситуации взросления подрост-
ков и социальной среды в целом: бурное 
развитие цифровых технологий, искусствен-
ного интеллекта, онлайн- обучения делают 
процесс развития подростков в современ-
ных условиях качественно отличающимся 
относительно предыдущих общественно- 
исторических этапов, затрудняют социализа-
цию подростков в живом общении с реаль-
ными людьми за пределами виртуального 

пространства, порождают проблему не-
гативного влияния вредоносного онлайн- 
контента на формирующуюся личность.

Третий фактор — психологические осо-
бенности современных подростков поко-
ления Z, которые в настоящее время не яв-
ляются полностью изученными и в ряде 
исследований о них приводятся противо-
речивые данные [2]. Однако бесспорным 
является тот факт, что вслед за изменени-
ями, происходящими в различных сферах 
(науки и технологий, производства, обра-
зования, общественной жизни), в опреде-
лённой степени меняются и психология 
подростка, его мировоззрение, убеждения, 
мечты, ценности, смыслы.

Четвёртый фактор — сосуществование 
в научном дискурсе различных подходов 
к пониманию субъектности, каждый из ко-
торых предполагает своё видение и содер-
жательное наполнение понятия, многочис-
ленность каналов воздействия на ход её ста-
новления в период взросления личности [3].

Обобщая вышесказанное, отметим, что 
для науки и общественной практики проб-
лема развития субъектности подростков 
поколения Z является актуальной, что обу-
словливает поиск путей её решения в со-
временных условиях.

Теоретический анализ проблемы 
развития субъектности подростков

Теоретический анализ научной литера-
туры позволил установить, что проблема 
субъекта и субъектности носит многовек-
торный характер. В. В. Знаков выделяет че-
тыре основных направления. Согласно пер-
вому, главная задача состоит в получении 
знаний о субъекте как психологическом 
феномене (Б. Г. Ананьев). В соответствии 
со вторым — субъект рассматривается в ра-
курсе его самосозидания и самоповреж-
дения. Третье направление предполагает, 
что «исследования деятельностных осно-
ваний психики должны включать направ-
ленность не только на анализ внутреннего 
мира человека, но и на изучение обстоя-
тельств, способствующих порождению его 
субъектных качеств» [4, с. 10]. Четвёртое 
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направление акцентирует внимание на рас-
крытии природы человеческой субъектно-
сти — самосозидательной, самопорождаю-
щей, самотрансформирующей [5].

Проблема субъектности активно иссле-
дуется в современной педагогике и психо-
логии через призму субъектных качеств 
личности или группы, которые могут про-
являться в ходе общения и взаимодей-
ствия с другими людьми и самим собой. 
Л. И. Анциферова полагает, что важнейшей 
характеристикой субъектности выступает 
осознание человеком себя как источника 
активности, своей способности в опреде-
лённой мере преобразовывать, совершен-
ствовать себя и окружающий мир. Среди 
других значимых характеристик — актив-
ность, многоуровневость, рефлексивность, 
мотивированность и др. Если рассматри-
вать субъектность как аксиологическую 
характеристику, то её проявлением бу-
дет выступать способность к ценностно- 
смысловой саморегуляции поведения, со-
циальному творчеству. Существует ещё 
целый ряд направлений в изучении субъ-
ектности (констатирующее, онтогенетиче-
ское, онтологическое) [6].

Мы рассматриваем субъектность как 
интегрированную характеристику, которая 
проявляется в способности к самооргани-
зации и самореализации, построению эф-
фективного социального взаимодействия 
и нравственно- ценностных отношений 
с другими и направлена на удовлетворе-
ние деятельностной потребности личности 
в саморазвитии и миросозидании [7].

Сензитивным периодом развития субъ-
ектности, как отмечалось выше, выступает 
подростковый возраст, именно на этом 
возрастном этапе наблюдается становле-
ние самосознания, волевых качеств, лич-
ностной автономии, чувства взрослости.

Говоря о психологических особенностях 
подростков поколения Z, следует отметить, 
что их ценности находятся в процессе фор-
мирования, что затрудняет их анализ в на-
стоящее время. При этом подчёркивается 
значимость получения опыта и впечатле-
ний, стремление к самореализации, при-

оритет лидерства над руководством, бы-
стрый обмен информацией [8]. 

Как показывают литературные данные, 
дискуссии исследователей, связанных с по-
иском базовых характеристик поколения Z, 
с развитием у современных подростков 
важных субъектных качеств, с определени-
ем эффективных средовых условий этого 
развития, продолжаются. 

Достаточно крупное исследование в этой 
области провели Н. В. Богачева и Е. В. Сивак 
(национальный исследовательский универ-
ситет «Высшая школа экономики»). Авторы 
указывают на внутреннюю неоднородность 
подростков поколения Z, на необходимость 
учёта возрастной специфики, описанную 
в классических работах Д. Б. Эльконина, 
Э. Эриксона и др. (интимно- личностное 
общение как ведущая деятельность, поиск 
идентичности и т.д.). Также исследователи 
делают акцент на том, что методологически 
неверным было бы сравнивать поколение Z 
и более старшие поколения, так как первое 
находится в процессе становления нрав-
ственных ориентиров и когнитивных воз-
можностей. И потому на данный момент 
нельзя однозначно утверждать, какими они 
будут у представителей поколения Z в зре-
лом возрасте. При этом обнаруживается 
разрозненность и в некоторых аспектах 
противоречивость существующих пред-
ставлений о психологических особенно-
стях подростков поколения Z. Существует 
достаточно большое число «мифов» в дан-
ной области, многие из которых не находят 
своего подтверждения на практике.

Так, например, способность к многоза-
дачности отличает не только современных 
подростков, но и более старшее поколение 
в связи с высоким темпом жизни в целом 
и активным использованием цифровых 
технологий. Характерную для подростков 
неустойчивость внимания в значительной 
мере можно объяснить возрастными осо-
бенностями, так как внимание взрослых 
в целом развито лучше. Более низкий уро-
вень развития критического мышления 
подростков и их большая прагматичность 
в вопросах образования не имеют доста-
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точной научной базы, которая могла бы 
это подтвердить. Говорить о том, что со-
временные подростки меньше общаются 
со сверстниками, также не вполне коррек-
тно ввиду того, что они используют иные 
каналы коммуникации (социальные сети, 
мессенджеры) [9].

Анализируя работы в этой области, мы 
обратили внимание на противоречивый 
характер приводимых результатов, это 
свидетельствует о необходимости прове-
дения дальнейших популяционных иссле-
дований. Так, Д. Твендж выделяет стремле-
ние к большей физической безопасности, 
склонность к депрессиям, суицидам, пси-
хологическую незрелость, инфантильность, 
более низкий уровень вовлечённости в от-
ношения со сверстниками [10]. М. Пренски 
концентрирует внимание на особенностях 
когнитивной сферы подростов поколения 
Z: высокой скорости обработки информа-
ции, многозадачности взамен последова-
тельности, развитии пространственного 
мышления при сниженности критического 
мышления, высоком уровне владения циф-
ровыми технологиями [11]. К. Симиллер 
и М. Грейс выделяют меньшую склонность 
к риску, нахождение под влиянием роди-
телей и сверстников, открытость новому, 
предприимчивость, некоторую аполитич-
ность, социальную либеральность, готов-
ность к самостоятельному обучению, циф-
ровизацию социальных связей и другие 
характеристики [12].

В современных исследованиях развора-
чивается дискурс о возможностях инфор-
мационной среды для развития субъект-
ности подростков. Информационная среда 
облегчает доступ к информации, реализует 
свободу выбора подростка, обеспечивает 
демонстрацию образовательных результа-
тов субъектов учебного процесса, коммуни-
кацию, возможность активного сравнения 
полученных результатов. В исследовании 
Н. С. Крамаренко показано, что вероятность 
позитивной динамики развития субъектно-
сти подростка в интернет- среде опосредо-
вана целями её использования: ради раз-
влечения или для саморазвития. Речь идёт 

не об их противопоставлении, а о соотно-
шении. У подростков, ориентированных 
прежде всего на получение позитивных 
эмоций благодаря онлайн- общению или 
играм, наблюдаются более низкие показа-
тели самоактуализации и доверия к себе, 
чем у тех их сверстников, которые, помимо 
этого, заинтересованы в творческой дея-
тельности, самопрезентации через созда-
ние различных интернет- сообществ [13]. 
Е. А. Никитина утверждает, что социализа-
ция современных подростков превращает-
ся в техносоциализацию, информационно- 
коммуникационные технологии сегодня 
являются основой для формирования ин-
теллекта, что с её точки зрения равно фор-
мированию субъектности [14].

При построении векторов развития 
субъектности современных подростков 
следует опираться на межпоколенческий 
подход (Н. Хоув, У. Штраус), в рамках кото-
рого поколение подростков, родившихся 
после 2001 г., относится к поколению Z — 
цифровому поколению, а также учитывать 
их психологические особенности.

Безусловно, развитие субъектности под-
ростков поколения Z вполне возможно 
в условиях образовательного простран-
ства школы, однако школьная среда имеет 
ряд ограничений, обусловленных жёстким 
регламентом организации учебного про-
цесса в соответствии с образовательным 
стандартом. При этом дополнительное об-
разование предполагает свободу выбора 
учебной программы, культивирует при-
родную уникальность каждого ребёнка, 
реализует различные варианты группового 
и индивидуального обучения.

Экспериментальное исследование 
развития субъектности подростков 
поколения Z

В целях развития субъектности под-
ростков поколения Z мы разработали 
и апробировали дополнительную об-
щеобразовательную программу «Соци-
альный полигон», которая предполагает 
развитие субъектности подростка поко-
ления Z в социально- обогащённой среде 
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дополнительного образования на четы-
рёх уровнях: социально- индивидуальном, 
социально- коммуникативном, социально- 
интерактивном и социально- нравствен-
ном [15].

При разработке программы мы учи-
тывали психолого- педагогические усло-
вия, важные для эффективного обучения 
и воспитания современных подростков: 
чёткую структурированность учебного 
процесса; обратную связь; максимальную 
визуализацию; педагогически грамотное 
руководство деятельностью; эффективное 
использование времени; концентрирован-
ность преподносимой информации; оп-
тимистичность тона, позитивность мыш-
ления; точность, доступность, видимость 
цели; важность устной коммуникации [16].

Программа «Социальный полигон», реа-
лизованная в КРООО (Курской региональной 
общественной общеобразовательной орга-
низации) «Диалог» города Курска, позволила 
ускорить динамику развития у подростков 
комплекса качеств, повышающих их уро-
вень субъектности. Освоение входящих в неё 
модулей — социально- индивидуального, 
социально- коммуникативного, социаль но- 
интерактивного и социально- нравствен-
ного — обеспечило подросткам заметное 
продвижение ряда характеристик субъект-
ности.

Для дополнительного эксперименталь-
ного подтверждения её эффективности мы 
провели повторное исследование, в ходе 
которого сопоставлялась динамика ряда 
характеристик личности школьников 
на протяжении всего периода реализа-
ции программы «Социальный полигон». 
Отличие от предыдущего исследования 
заключалось в уменьшении срока участия 
подростков в ней — не два года, а один.

Иными словами, для проверки и под-
тверждения результатов, полученных нами 
по итогам исследования в 2021–2022 гг., 
мы провели аналогичное сравнение по-
казателей психодиагностики подростков, 
пришедших в образовательную организа-
цию в конце 2021 – начале 2022 г., с их же 
показателями на начало 2023 г. В выбор-

ку вошли 44 человека, учащихся средних 
школ в возрасте 13–15 лет, причём на про-
тяжении изучаемого периода они не были 
включены в деятельность иных учрежде-
ний дополнительного образования, кроме 
КРООО «Диалог».  

Опираясь на вышеприведённое опре-
деление субъектности, в качестве показа-
телей развития субъектности подростков 
поколения Z, мы выделили личностные 
показатели активности, самоконтроля, от-
ветственности, самостоятельности, соб-
ственной позиции, способности к взаимо-
действию, творческого характера взаимо-
действия с людьми, самоорганизации, на-
стойчивости, заинтересованности, общего 
уровня субъектности.

Для оценки состояния этих качеств 
на констатирующем и контрольном эта-
пах исследования применялись такие пси-
ходиагностические методики, как: 
 «Самооценка качеств субъектности под-

ростков, проявляющихся во взаимодей-
ствии с социальной средой» (Н. М. Сара-
ева, модификация Т. А. Антопольской), 
которая позволяет выявить развитие де-
сяти личностных характеристик, обеспе-
чивающих реализацию субъектности;

 «Определение уровня лидерского потен-
циала» (Н. П. Фетискин и др.) — диагно-
стирует степень готовности подростка 
к реализации лидерских качеств. Авто-
ры выделяют три нормальных уровня 
проявления лидерства: слабый, сред-
ний и сильный, а также деструктивный 
уровень, определяемый как склонность 
к диктату;

 «Определение социальной креативно-
сти личности» (А. В. Батаршев) — оце-
нивает готовность к необычным реше-
ниям различных задач, к нестандарт-
ным вариантам реализации межлич-
ностного и группового взаимодействия, 
к субъект- субъектным формам общения 
с людьми; 
Степень достоверности различий в по-

казателях, полученных в констатирующей 
и контрольной фазах эксперимента, оцени-
валась с помощью Т-критерия Вилкоксона.
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Специфика проявления отдельных ка-
честв субъектности подростков диагно-
стировались с помощью методики «Са-
мооценка качеств субъектности подрост-
ков, проявляющихся во взаимодействии 
с социальной средой». Выше представлены 
сравнительные показатели средних значе-
ний отдельных качеств субъектности и её 
общего уровня на начальном и завершаю-
щем этапах исследования (табл. 1). 

Из полученных данных видно, что за год 
участия в эксперименте проявление всех 
изучаемых качеств субъектности отлича-
лось положительной динамикой. При этом 
интенсивность этого роста заметно разнит-
ся по отдельным параметрам: минимальные 
различия обнаружились по позициям «са-
моконтроль» и «ответственность», чьи сред-
ние значения выросли очень незначительно. 
Более заметно улучшились средние значе-
ния качеств «самоорганизация», «настойчи-
вость», «активность», «способность взаимо-
действия с людьми», «самостоятельность». 
Ещё ярче проявилась динамика по каче-
ствам «заинтересованность» и «творческий 
характер взаимодействия с людьми». Мак-

симальный же прогресс отмечен по такому 
параметру, как «собственная позиция». 

Как и в предыдущем эксперименте, вы-
сокая стабильность уровня развития та-
кого качества, как «самоконтроль», может 
быть объяснена сложностью его реализа-
ции в подростковом возрасте, эмоциональ-
ностью и недостаточностью жизненного 
опыта, весьма самокритичным отношени-
ем к себе большинства подростков. В про-
ведённых после опроса беседах подрост-
ки указывали, что не всегда могут хорошо 
контролировать себя даже в тех случаях, 
когда это необходимо.

Качество «собственная позиция», выде-
ляющееся своим наиболее высоким ростом 
за данный период, является, по мнению 
многих авторов, наряду с «активностью» 
наиболее яркой характеристикой субъект-
ности личности. Очевидно, что целенаправ-
ленное воздействие, которому в развива-
ющей среде дополнительного образова-
ния подвергались подростки, во многом 
и было направлено на то, чтобы помочь 
им научиться осознавать своё мнение и от-
стаивать его при необходимости. «Актив-

Таблица 1
Динамика проявления качеств субъектности подростков

Качества субъектности
Среднее арифметическое (M) Значение 

Т-критерия 
Вилкоксона

Констатирующий 
этап

Контрольный 
этап

Активность 4,12 4,52 308*

Самоконтроль 3,42 3,44 532

Ответственность 3,99 4,06 501

Самостоятельность 4,11 4,43 350*

Собственная позиция 4,21 4,63 298*

Способность к взаимодействию 
с людьми 4,07 4,28 449

Творческий характер 
взаимодействия с людьми 4,11 4,42 324*

Самоорганизация 3,62 3,91 321*

Настойчивость 4,02 4,34 346*

Заинтересованность 4,1 4,41 311*

Общий уровень субъектности 3,99 4,29 338*

* Статистически достоверные различия (p ≤ 0.05).
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ность» на контрольном этапе оказывалась 
на втором месте, на третьем месте — «твор-
ческий характер взаимодействия с людьми». 
Это качество устойчиво занимает ведущие 
позиции в данной иерархии, что связано 
с творческой атмосферой межличностного 
взаимодействия в ходе реализации нашей 
образовательной программы.

Сравнив индивидуальные показатели 
подростков по данной методике на конста-
тирующем/контрольном этапах экспери-
мента, мы обнаружили, что между восемью 
из десяти изучаемых качеств наблюдаются 
значимые различия на 5% уровне значимо-
сти. Это «активность», «собственная пози-
ция», «творческий характер взаимодействия 
с людьми», «заинтересованность», «самосто-
ятельность», «способность к взаимодействию 
с людьми», «самоорганизация». Значимые 
различия отсутствуют только между пока-
зателями качеств «самоконтроль» и «ответ-
ственность». Мы полагаем, что данный факт 
подтверждает эффективность той социально 
обогащённой среды развития субъектности 
подростка, которую обеспечивает система 
дополнительного образования.

Общий уровень субъектности личности, 
рассчитываемый по совокупности оце-
нок 10 отдельных качеств, также заметно 
вырос, и сравнение индивидуальных ре-
зультатов подростков на разных этапах 
эксперимента показало наличие статисти-
чески достоверных различий на 5% уров-
не значимости. Это вновь подтверждает 
эффективность реализуемой программы 
и возможности социальной среды центра 
дополнительного образования для всесто-
ронней самореализации подростков.

Методика «Определение уровня лидер-
ского потенциала» использовалась для оцен-
ки динамики лидерского потенциала под-
ростков на констатирующем и контрольном 
этапах эксперимента (табл. 2, рис. 1). 

Если в начале исследования 48% всех 
подростков оценили свои способности 
к лидерству как слабые, то через год 
этой позиции придерживались лишь 34% 
опрошенных. Средний уровень лидерско-
го потенциала несколько вырос — с 49 
до 53%, и заметно чаще отмечался вы-
сокий уровень — 4% на констатирующем 
и 13% на контрольном этапах экспери-
мента. Избыточный уровень лидерства, 
определяемый авторами методики как 
«склонность к диктату», не был обнару-
жен ни у кого. 

Для оценки значительности этих из-
менений мы сравнили индивидуальные 
результаты, полученные респондентами 
на констатирующем и контрольном эта-
пах исследования с помощью Т-критерия 
Вилкоксона. Было получено значение 
Tэмп = 311, что соответствует статисти-
чески достоверным различиям на 5% уров-
не значимости (p ≤ 0.05). Можно считать, 
что произошёл объективный сдвиг в са-
мооценке подростками своих лидерских 
качеств, позволяющий более высоко оце-
нивать себя в системе межличностного 
и внутригруппового взаимодействия.

Для оценки динамики социальной кре-
ативности подростков использовалась ме-
тодика «Определение социальной креатив-
ности личности». Она позволяет выделить 
девять уровней развития диагностируемо-
го качества, однако первые три уровня — 

Таблица 2
Динамика лидерского потенциала подростков (%)

Уровень выраженности
Этапы эксперимента

Констатирующий Контрольный

Слабый 48% 34%

Средний 49% 53%

Сильный 3% 13%

Склонность к диктату 0% 0%
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очень низкий, низкий и ниже среднего – 
в нашей выборке отсутствовали. Поэтому 
в табл. 2 приведены данные по шести об-
наруженным уровням.

На констатирующем этапе эксперимен-
та выяснилось, что реже всего встреча-
ются «высокий» и «очень высокий» уров-
ни креативности, несколько чаще (у 10% 
школьников) обнаружен уровень «чуть 
ниже среднего», у остальных почти в рав-
ных долях присутствуют уровни «средний» 
(27%), «чуть выше среднего» (26%) и «выше 
среднего» (26%) (рис. 2, табл. 3). В целом 
творческий потенциал большинства под-
ростков имеет достаточный уровень раз-
вития для реализации задач, решение ко-
торых требует определённой новизны. Од-
нако вряд ли можно считать способность 
к нахождению собственных, оригинальных 
путей реализации цели стабильной. 

На контрольном этапе эксперимента 
наиболее заметно снизилось число под-
ростков со «средним» уровнем социаль-
ной креативности — с 27 до 12%, удельный 
вес подростков с уровнями «чуть выше 
среднего» (с 26 до 25%) и «очень высокий» 
(с 4 до 5%) практически не изменился, 
уровень «выше среднего» стал отмечать-
ся значительно чаще (вырос с 26 до 34%).

Наиболее заметно выросла доля 
школьников с «высоким» уровнем соци-
альной креативности. На констатирую-
щем этапе их удельный вес был лишь 4%, 
а на контрольном — уже 16%. Следователь-
но, за рассматриваемый период удалось 
значительно повысить способность под-
ростков к творческой активности, в том 
числе и в социальной сфере.

Сравнив индивидуальные баллы, полу-
ченные подростками на констатирующем 
и контрольном этапах исследования с по-
мощью Т-критерия Вилкоксона, было выве-
дено значение Tэмп = 315, что соответству-
ет статистически достоверным различиям 
на 5% уровне достоверности (p ≤ 0.05). Сле-
довательно, и на данную характеристику 
личности экспериментальное воздействие 
оказало развивающий эффект.

Оценивая общие результаты исследова-
ния, можно утверждать, что по всем выде-
ленным параметрам субъектности подрост-
ков мы наблюдаем устойчивую, статисти-
чески значимую положительную динамику. 
В результате проведённого эксперимента 
было реализовано комплексное воздей-
ствие на личность подростка, что позволило 
ему более продуктивно реализовать свою 
самость, готовность проявить и отстоять 

Рис. 1. Динамика лидерского потенциала подростков (%)
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собственное мнение, решать поставленные 
цели как самостоятельно, так и в творче-
ском взаимодействии с другими людьми. 
Подтверждена высокая эффективность 
социально обогащённой среды дополни-
тельного образования для формирования 
субъектности подрастающего поколения Z.

Хотя имеются данные о противоречиво-
сти, неравномерном развитии отдельных 
качеств субъектности современных под-
ростков, можно говорить о необходимости 
их участия в специальных дополнитель-
ных образовательных программах с целью 
гармонизации субъектности, достижения 
баланса между формирующимися в ответ 
на вызовы времени качествами и ключе-
выми компонентами субъектности, свя-
занными со способностью «изменять себя, 
не изменяя себе» (Л. И. Анцыферова). Всё 
это требуют не только изучения особенно-
стей субъектности подростков поколения 
Z, но и организации специальной помощи 
педагогам в проектировании социально- 
обогащённых сред «живого» общения 
и взаимодействия взрослых и подростков 
как обязательного условия полноценного 
развития субъектности подростка.

Ограниченный объём выборки не позво-
ляет экстраполировать данные исследова-
ния на генеральную совокупность обуча-
ющихся в учреждениях дополнительной 
образования. В данном случае они характе-
ризуют только школьников подросткового 
возраста, проходящих обучение в системе 
дополнительного образования г. Курска. 
Кроме того, достоверность полученных 
результатов несколько снижается из-за от-
сутствия контрольной группы, что связано 
с особенностями организации проводимо-
го лонгитюдного исследования.

Заключение
На основании представленных матери-

алов можно сделать следующие выводы.
1. Из литературных данных следует, что 

развитие личностных и субъектных 
качеств у подростков поколения Z на-
ходится в центре внимания многих ав-
торов, в исследованиях которых пред-
ставлены разнообразные и порой про-
тиворечивые данные. Однако в боль-
шинстве своём они сходятся во мнении, 
что вследствие резкого изменения соци-
альной ситуации развития современных 

Рис. 2. Динамика уровня развития социальной креативности подростков (%)
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детей проблема изучения и развития 
субъектности подростков поколения Z 
продолжает оставаться актуальной. 

2. Для проверки гипотезы о позитивном 
влиянии социально обогащённой сре-
ды дополнительного образования даже 
в ограниченное время её воздействия 
на динамику становления субъектности 
подростков поколения Z использова-
лась разработанная система психолого- 
педагогического воздействия в процессе 
их участия в дополнительной образо-
вательной программе «Социальный по-
лигон». Отслеживалось её воздействие 
на такие характеристики, как общий 
уровень субъектности, лидерский по-
тенциал и социальная креативность. 

3. Как и в описанных ранее эксперимен-
тах, полученные в данном исследовании 
результаты показали продуктивность 
реализации разработанной програм-
мы и в целом социально обогащённой 
среды учреждений дополнительного об-
разования с целью повышения уровня 
и темпа развития субъектных качеств 
подростков. Заметнее всего проявилась 
динамика таких характеристик подрост-
ков, как самостоятельность, активность, 
творческость, готовность предъявить 
и отстоять собственное мнение, готов-
ность быть лидером, социальная кре-
ативность. Как видно из приведённых 
данных, хотя направленность динамики 
изучаемых показателей за рассматрива-
емый период позитивна, всё же разные 

качества субъектности развиваются не-
равномерно, что можно объяснить как 
их индивидуальными особенностями, 
так и воздействием на них комплекса 
факторов за пределами среды учреж-
дения дополнительного образования. 

4. Сравнение результатов данного экспери-
мента, проходившего в течение одного 
года с предшествующим, где оценивалась 
динамика характеристик субъектности 
подростков за вдвое больший период, по-
казало следующее. В обоих случаях обна-
ружена положительная динамика по всем 
сравниваемым показателям. Более явно 
она выражена у тех подростков, которые 
участвовали в программе «Социальный 
полигон» два года. У них отмечается нали-
чие статистически достоверных различий 
между рядом результатов констатирую-
щего и контрольного этапов на 1% уровне 
значимости, в то время как у подростков, 
занимавшихся один год, они не поднима-
лись выше 5% уровня значимости. Тем 
не менее все обнаруженные ранее тен-
денции проявились и в этом случае, хотя 
и не столь выраженно. 
В целом полученные данные подтвер-

ждают необходимость в проектировании 
социально- обогащённых сред «живого» об-
щения и взаимодействия взрослых и под-
ростков как обязательного условия полно-
ценного развития субъектности подростка, 
в том числе с целью помочь выявить тех, 
кто подвержен риску последствий небла-
гоприятного становления субъектности. 

Таблица 3
Динамика уровня развития социальной креативности подростков (%)

Уровень развития
Этапы эксперимента

Констатирующий Контрольный

Чуть ниже среднего 14% 8%

Средний 27% 12%

Чуть выше среднего 26% 25%

Выше среднего 26% 34%

Высокий уровень 4% 16%

Очень высокий уровень 4% 5%
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The article discusses the theoretical and practical aspects of adolescent agency development 
in nonformal learning. It gives a theoretical analysis of studies focused on contemporary tee-
nager agency characteristics and the elements influencing agency development. The authors 
present their own definition of adolescent agency as an integrated characteristic of their per-
sonality that manifests in their ability to self-organize and self-realize, the development of ef-
fective social communications, social interaction, and moral and value-based relationships with 
other people aimed at satisfying their need for peace-building. The research also includes the 
findings of a longitudinal experimental study that used a complex influence on teenage perso-
nality. The authors explain why they picked the Social Polygon nonformal education platform, 
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Трудности решения задач социализации 
одарёнными старшеклассниками: 
причины возникновения и возможности преодоления

Современные образовательные реалии демонстрируют увеличение внимания пе-
дагогов к работе с одарёнными детьми. При этом основной акцент сделан на созда-
нии условий для развития и реализации специальных способностей ребёнка. Итогом 
данной работы становится участие такого обучающегося в конкурсах и олимпиадах, 
создание творческих продуктов в разных областях деятельности. Мы видим внешне 
успешного ребёнка, который при этом может страдать от трудностей в самоопреде-
лении, неумения самопрезентовать себя, тяготиться сложными взаимоотношения-
ми с микросоциумом и т.д. Данные сложности могут стать причиной виктимизации 
одарённого ребёнка, препятствуя его успешному будущему. Источником названных 
проблем для данной категории детей нередко становятся отсутствие решения или не-
своевременное решение задач социализации (по А.В. Мудрику). Особую значимость 
данная проблема приобретает в старшем школьном возрасте. 

Цель исследования: выявить трудности одарённых старшеклассников в решении 
естественно- культурных, социально- культурных и социально- психологических за-
дач социализации и определить социально- педагогические условия по преодолению 
и предупреждению трудностей в решении ими задач социализации.

Исследованием были охвачены старшеклассники Многопредметной школы КГУ 
«Вектор развития», г. Кострома (n = 11); участники смен ОЦ «Сириус», г. Сочи (n = 22); 
воспитанники ГБНОУ «Академия талантов», г. Санкт- Петербург (n = 22); обучающиеся 
кафедры довузовской подготовки ОмГТУ, г. Омск (n = 48). Общая выборка — 103 чело-
века. Диагностический инструментарий: методика «Гендерная автобиография» И.С. Кле-
циной, методика «Ценностные ориентации» М. Рокича, анкета «Изучение активности 
ребёнка по отношению к школьной и внешкольной деятельности» В.С. Юркевич, анке-
та для друзей (авторская), опросник «Субъектная позиция» В.К. Зарецкого, «Методика 
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В настоящее время в нашей стране 
значительно активизировалась ра-
бота с одарёнными детьми в об-

разовательных организациях различного 
типа. Наряду с этим на сегодняшний день 
остаются актуальными вопросы выявле-
ния и поддержки одарённых детей, а также 
создания условий для их успешной социа-
лизации и социального развития [1].

Несвоевременное решение задач соци-
ализации нередко становится причиной 
появления признаков виктимизации, па-
губно влияющих на жизнь одарённого ре-
бёнка и оказывающих воздействие на вы-
бор жизненного сценария взрослеющего 
одарённого человека [2]. Это препятствует 
успешному будущему, основанному на до-
стижении самостоятельно поставленных 
целей и выстроенному по жизненному 
сценарию «Победителя» (по Э. Берну), 
приводя подававшего огромные надежды 
одарённого ребёнка к жизненному сцена-
рию «Непобедитель» или даже «Побеж-
дённый».

Представленные обстоятельства гово-
рят о необходимости усиления внимания 
на всех ступенях образования к социально- 
педагогической работе с одарёнными деть-
ми по созданию условий для успешного 
решения ими задач социализации [3].

Теоретико- методологическая часть ис-
следования определена с помощью анали-
за трудов ряда зарубежных исследовате-
лей: A.M. Casino- García, M.J. Ismail, S. Matheis, 
M.S. Meyer, U. Ogurlu, F. Özbey, F. Preckel, 
H. Tercan, M.S. Thomas [4–12]. 

Результаты исследований указанных 
авторов подтверждают положения о том, 
что одарённые дети, с одной стороны, 
способны оказывать влияние на других 
людей, способны работать в команде, 
эффективно общаться, но в то же время 
чаще подвержены буллингу, трудностям 
взаимодействия со сверстниками и взрос-
лыми, труднее адаптируются в коллекти-
ве, подвержены риску неудачи в школе, 
отличаются нестабильной самооценкой, 
самокритичны, имеют трудности социа-
лизации [13–16].

Не менее важными представляются 
результаты российских исследователей 
(Д.Б. Богоявленская, Ю.З. Гильбух, В.Н. Дру-
жинин, A.M. Матюшкин, В.И. Панов, А.И. Са-
венков, М.А. Холодная, Н.Б. Шумакова, 
Е.И. Щебланова, В.С. Юркевич), изучавших 
особенности личностного и социального 
развития одарённых детей, развитие их 
способностей и взаимоотношений с дру-
гими людьми [1, 3, 17, 18].

Изучая социальное развитие одарённых 
детей, мы увидели, что данная категория 
имеет особенности и трудности своев-
ременного решения задач социализации 
на всех возрастных этапах, что приводит 
в ряде случаев к виктимизации.

Взяв в качестве основополагающей кон-
цепцию А.В. Мудрика, мы рассматриваем 
необходимость своевременного решения 
одарёнными детьми на всех возрастных эта-
пах трёх групп задач социализации: естес-
твенно- куль турных, соци ально- культурных 
и социально- психологических [19].

Ключевые слова: одарённость, одарённый ребёнок, социализация, задачи социализации, 
социально-педагогическая работа

исследования самоотношения» С.Р. Пантилеева, методика «Коммуникативные и организатор-
ские способности» В.В. Синявского и В.А. Федорошина, методика «Опросник профессиональ-
ных установок подростков» И.М. Кондакова. 

На основе выявленных трудностей решения задач социализации у одарённых старшеклас-
сников сформулированы социально- педагогические условия их преодоления и предупреждения.
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При этом на каждом возрастном эта-
пе решение задач социализации является 
значимым. Период старшего школьного 
возраста имеет особое значение, так как 
в эти годы обучения является наиболее 
напряжённым и ответственным. Если для 
большинства девятиклассников ещё харак-
терны выраженные особенности подрост-
кового возраста, то к 11-му классу они уже, 
как правило, сильно взрослеют и вступают 
в пору юности [20].

Цель нашей работы — выявить трудно-
сти одарённых старшеклассников в реше-
нии естественно-культурных, социально- 
куль турных и социально- психологических 
задач социализации и определить социа-
льно- педа гогические условия по преодоле-
нию и предупреждению трудностей в ре-
шении ими задач социализации.

Выборка
В исследовании, направленном на изу-

чение особенностей и трудностей реше-
ния задач социализации одарёнными 
детьми юношеского возраста, принимали 
участие обучающиеся Многопредметной 
школы для одарённых школьников КГУ 
«Вектор развития», г. Кострома (n = 11); 
ОЦ «Сириус», г. Сочи (n = 22) и воспи-

танники ГБНОУ «Академия талантов», 
г. Санкт- Петербург (n = 22); обучающи-
еся кафедры довузовской подготовки 
Омского государственного технического 
университета, г. Омск (n = 48). Общая вы-
борка — 103 молодых человека.

Показатели изучения особенностей 
и трудностей своевременного решения 
задач социализации одарёнными детьми 
юношеского возраста 

Это исследование проводилось на осно-
ве ряда показателей, раскрывающих блоки 
задач социализации (в соответствии с тео-
рией А.В. Мудрика).

Изучение особенностей решения есте
ственно культурного блока задач социа
лизации одарёнными подростками

Обработка результатов опросника «Ген-
дерная автобиография» (И.С. Клецина) 
показала следующие результаты.
1) Систематизация и выделение наибо-

лее часто встречающихся механизмов 
и способов, определяющих характери-
стики гендерной идентичности.
Мнения респондентов по данному во-

просу разделились, наиболее часто встре-
чаются четыре ответа:

Таблица

Задачи Показатель Методы и методики диагностики

Естественно-
культурные

Группа здоровья Анкета для друзей

Половозрастное развитие Гендерная автобиография (И.С. Клецина)

Социально-
культурные

Ценности Методика «Ценностные ориентации» (М. Рокич)

Успешность по другим предметам
Анкета «Изучение активности ребёнка 
по отношению к школьной и внешкольной 
деятельности» (В.С. Юркевич)

Социально-
психологические

Отношение со сверстниками Анкета для друзей

Самосознание
Самоопределение
Самореализация
Самоутверждение

Опросник «Субъектная позиция» 
(В.К. Зарецкий)
«Методика исследования самоотношения» 
(С.Р. Пантилеев)
Методика «Коммуникативные 
и организаторские способности»
Методика «Опросник профессиональных 
установок подростков» (И.М. Кондаков)
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a) пример родителей (44%);
b) социум (25%);
c) друзья (19%);
d) школа/детский сад (12%).

2) Систематизация гендерных представ-
лений участников. 
Большинство респондентов отмечают, 

что мужчина должен быть «главой» семьи 
и обладать следующими качествами: от-
ветственность, мужественность, интеллек-
туальное развитие, смелость, сила воли, 
находчивость, устремлённость, умение 
держать своё слово, обязательно быть за-
щитой и опорой. В то время как девуш-
ка должна быть «хранительницей очага» 
с такими качествами, как доброта, жен-
ственность, ответственность, скромность, 
чуткость, мудрость, хозяйственность. 

Все респонденты отмечают, что на всех 
этапах взросления ближе к ним была мама 
(60%), и 40% респондентов говорят, что оба 
родителя были к ним одинаково близки. 

Оценка группы здоровья с помощью 
вопросов Анкеты для друзей при диагно-
стике данного блока задач социализации 
показала, что почти половина одарённых 
юношей считают себя полностью здоро-
выми (48%), у 17% респондентов периоди-
чески возникают обострения заболеваний; 
18% одарённых старшеклассников имеют 
хронические заболевания; 1 человек из вы-
борки имеет инвалидность. 

По итогам изучения особенностей ре-
шения блока естественно- культурных 
задач социализации можно говорить 
об определённой специфике, свой-
ственной одарённым детям юношеско-
го возраста:
1. В большей степени на гендерные взгляды 

и представления повлияли референтные 
группы (родители, друзья) и социум.

2. Одарённые юноши и девушки счита-
ют, что мужчина должен быть «главой» 
семьи, а женщина — «хранительницей 
очага».

3. На всех этапах взросления от дошколь-
ного до юношеского возраста для 60% 
опрошенных одарённых юношей ближе 
была мама.

4. 48% опрошенных одарённых детей юно-
шеского возраста считают себя полно-
стью здоровыми (48%), у 17% респон-
дентов периодически возникают обо-
стрения заболеваний; 18% одарённых 
старшеклассников имеют хронические 
заболевания; 1 человек из выборки име-
ет инвалидность. 

5. Среди респондентов 62% мальчиков 
и 38% девочек.

Изучение особенностей решения 
одарёнными детьми юношеского возраста 
блока социально культурных задач соци
ализации

Представленные эмпирические дан-
ные по методике «Ценностные ориента-
ции» М. Рокича расположены таким об-
разом, что наиболее значимые ценности 
одарённых молодых людей находятся бли-
же к оси X. Чем более удалено значение 
от оси X, тем менее значима ценность для 
данной группы респондентов (рис. 1, 2).

Представленные диагностические дан-
ные позволяют зафиксировать схожесть 
в иерархии терминальных и инструмен-
тальных ценностей у одарённых детей 
юношеского возраста на всех базах ис-
следования. 

Приоритетными терминальными ценно-
стями для респондентов являются (по убы-
ванию значимости):
 здоровье; 
 свобода;
 уверенность в себе; 
 наличие хороших и верных друзей;
 развитие;
 любовь.

Приоритетными инструментальны-
ми ценностями являются (по убыванию 
значимости):
 образованность;
 воспитанность;
 ответственность;
 самоконтроль;
 независимость;
 твёрдая воля.

Результаты диагностики фиксируют зна-
чимость для одарённых юношей терми-
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Рис. 1. Результаты изучения терминальных ценностей у одарённых юношей 
с помощью методики «Ценностные ориентации» (М. Рокич)
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Рис. 2. Результаты изучения инструментальных ценностей у одарённых юношей 
с помощью методики «Ценностные ориентации» (М. Рокич)
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нальных ценностей, связанных со свобо-
дой и самореализацией, тогда как друзья 
и любовь являются для них высокозначи-
мыми ценностями, но не лидирующими.

В списке инструментальных ценностей 
мы видим приоритетность для одарённых 
старшеклассников ценностей, обеспечи-
вающих успех в дальнейшем профессио-
нальном обучении. При этом для них важ-
но умение контролировать себя, отвечать 
за свои поступки. Мы считаем, что пред-
ставленная иерархия инструментальных 
ценностей говорит об определённом кон-
формизме респондентов и их стремлении 
«быть хорошими для окружающих».

Опрос по анкете «Изучение активно-
сти ребёнка по отношению к школьной 
и внешкольной деятельности» В.С. Юрке-
вич показал следующие результаты:
 предпочтение одарёнными старше-

классниками сложных, проблемных 
задач на уроках и стремление решить 
их самостоятельно (даже если решение 
не очевидно);

 увлечённость, сосредоточенность и по-
гружённость одарённых старшеклассни-
ков в решение интересующей их задачи;

 стремление одарённых старшеклассни-
ков расширить свои знания с помощью 
дополнительного материала;

 более 40% респондентов имеют успехи 
в интеллектуальных состязаниях;

 56% одарённых юношей и девушек име-
ют высокую успеваемость;

 более половины опрошенных старше-
классников с удовольствием читают ху-
дожественную литературу не по про-
грамме (при необходимости часто поль-
зуются справочниками) и посещают 
культурные мероприятия;

 около 40% респондентов охотно уча-
ствуют в школьных делах, и такой же 
процент участвует время от времени;

 заводилой интересных дел в школе себя 
считает каждый третий опрошенный, 
большинство проявляют свою актив-
ность ситуативно;

 многие респонденты с удовольствием 
занимаются творчеством (60%);

 в роли исследователя нравится быть по-
ловине опрошенных старшеклассников; 

 60% одарённых старшеклассников при 
затруднениях подходят за разъяснением 
информации к учителю.
По итогам изучения особенностей 

решения блока социально- культурных 
задач социализации можно говорить 
об определённой специфике, свой-
ственной одарённым детям юношеско-
го возраста:
1. Для одарённых старшеклассников при-

оритетными являются классические 
ценности (здоровье, любовь), а также 
ценности, обеспечивающие успешность 
в обучении и деятельности (развитие, 
образованность, воспитанность, ответ-
ственность), самореализация (уверен-
ность в себе, самоконтроль, воля), а так-
же взаимодействие с социумом (нали-
чие хороших и верных друзей, незави-
симость).

2. Большинство одарённых старшекласс-
ников с удовольствием учатся, имеют 
хорошую успеваемость и победы в ин-
теллектуальных состязаниях.

3. Одарённые старшеклассники любят чи-
тать и ходить на культурные мероприя-
тия, занимаются творчеством, посещают 
кружки и секции.

4. При этом одарённые старшеклассники 
не всегда активны в школьных делах 
и не любят быть заводилами.

Изучение особенностей и трудностей 
решения задач социализации социально 
психологического блока одарёнными 
старшеклассниками

Изучение отношений одарённых стар-
шеклассников со сверстниками мы прово-
дили с помощью авторской Анкеты для 
друзей, которая показала, что:
 большинство одарённых старшекласс-

ников имеют друзей. У 6% опрошенных 
один друг, у 56% — два-три друга. 33% 
одарённых старшеклассников говорят 
о том, что у них много друзей. 7% опро-
шенных не имеют друзей, отмечая, что 
им комфортно в одиночестве;
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 большинство друзей у одарённых стар-
шеклассников из их школы (46%), из уч-
реждения дополнительного образова-
ния (21%), из их класса (17%), из заго-
родного лагеря (11%), из их двора (8%);

 свои отношения с одноклассниками 
большинство одарённых старшекласс-
ников оценивают позитивно, отмечая, 
что в классе их принимают и ценят (67%). 
16% респондентов говорят, что в клас-
се иногда учитывают их мнение. 11% 
одарённых старшеклассников занимают 
обособленную позицию в классе. 8% — 
не общаются со своими одноклассни-
ками;

 больше всего одарённые старшекласс-
ники доверяют близкому другу (64%) 
и родителям (32%);

 в отношениях с педагогами 76% одарён-
ных старшеклассников воспринимают 
педагогов как источник информации, 52% 
опрошенных считают их наставниками 
и авторитетами. 7% опрошенных гово-
рят, что педагоги их не понимают. 14% 
одарённых старшеклассников считают, 
что педагоги занижают их способности. 

 в отношениях с родителями 68% опро-
шенных одарённых старшеклассников 
уважают и ценят их мнение. 34% счита-
ют себя с родителями близкими друзь-
ями. При этом 14% опрошенных перио-
дически конфликтуют с родителями. 2% 

считают, что родители их не понимают. 
6% одарённых старшеклассников гово-
рят, что они с родителями совершенно 
разные люди и друг друга не понимают.
По опроснику «Субъектная позиция» 

(В.К. Зарецкий) получены следующие ре-
зультаты.
1. «Субъектная позиция» — активное и осоз-

нанное отношение к учебной деятель-
ности, в котором присутствует баланс 
между удовольствием от процесса и на-
личием смысла в будущем.

2. «Объектная позиция» — это готовность 
делать то, что говорит учитель (ро-
дитель), игнорировать и не развивать 
собственные интересы в деятельности, 
а также ориентация на похвалу со сто-
роны взрослых.

3. «Негативная позиция» — отрицание цен-
ности учения как со стороны достиже-
ний, так и с содержательной стороны.
Диапазон значений: от 0 до 14 (рис. 3). 
Результаты отражают выраженные по-

казатели по шкале «Субъектная позиция» 
(среднее значение — 11,7). Однако значения 
шкалы «Негативная позиция» тоже зна-
чительные (среднее значение — 6,5). Мы 
предполагаем, что такие показатели свя-
заны с осознанием одарёнными юношами 
значения учения, но сопровождаются со-
стоянием усталости от подготовки к ЕГЭ 
в старших классах.
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Рис. 3. Результаты диагностики одарённых детей юношеского возраста 
с помощью опросника «Субъектная позиция» (В.К. Зарецкий)
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Диагностика одарённых детей юноше-
ского возраста с помощью Методики 
исследования самоотношения С.Р. Пан-
тилеева позволила получить следующие 
результаты:
 Большинство испытуемых показывают 

средний уровень принятия себя, своего 
собственного «Я», ощущения себя среди 
окружающих, что зависит от адаптации 
к сложившимся внешним условиям. 

 Важную роль играет способность справ-
ляться с внешними раздражителями. 

 Результаты диагностики свидетельству-
ют о том, что не каждый опрошенный 
имеет навык быстрой адаптации к из-
меняющимся условиям, что может под-
вергнуть сомнениям собственную зна-
чимость. По нашему мнению, данное 
явление можно объяснить периодом 
активного становления «самости». Ве-
сомый процент респондентов осознают 
личную значимость, свой успех и до-
стижения, отмечается готовность со-
вершенствовать себя. 

 Ряд испытуемых критично относятся 
к собственным неудачам, что можно 
объяснить особенностями одарённых 
детей, ведь зачастую им свой ственно 
ставить перед собой высокие цели.
Методика «Коммуникативные и орга-

низаторские способности» (КОС) (В.В. Си-
нявский, В.А. Федорошин) позволила по-
лучить у одарённых детей юношеского 
возраста следующие результаты (рис. 4). 

Проанализировав результаты диагно-
стики уровня коммуникативных и орга-
низаторских способностей, можно сделать 
следующие выводы:
1. Самые высокие показатели из всех 

групп респондентов демонстрируют 
одарённые дети из центра «Сириус». Это 
ярко проявляется и в коммуникативных 
(отсутствуют дети с уровнями «ниже 
среднего» и «низкий»), и в организатор-
ских способностях (54,5% детей имеют 
очень высокий уровень, что превышает 
показатели выборки из Костромы, Ом-
ска и Санкт-Петербурга, по этому же 
критерию, в два раза).

2. Дети из «Академии талантов» имеют 
более скромные показатели в данной 
сфере: средний уровень и тех, и других 
способностей оценивается как «ниже 
среднего». 45,5% детей имеют «низкий» 
уровень обеих способностей. 

3. У обучающихся ОмГТУ прослеживает-
ся «средний» уровень организаторских 
способностей. 

4. Школа «Вектор развития» (Кострома) 
показала самый высокий процент детей 
с «очень высоким уровнем» коммуни-
кативных способностей (45,5%).

5. Интересна тенденция с «очень высо-
ким» и «высоким» уровнем коммуни-
кативных способностей детей. В трёх 
городах (Кострома, Санкт- Петербург, 
Омск) число детей с «очень высоким» 
уровнем в 2,5 раза превосходит число 
детей с «высоким» уровнем способно-
стей. 

«Опросник профессиональных устано-
вок подростков» (автор — И.М. Кондаков) 
мы использовали для оценки решения за-
дач профессионального самоопределения. 
Результаты опроса показали, что:
 62% опрошенных одарённых старше-

классников определились с выбором 
профессии.

 Большинство респондентов начали заду-
мываться о выборе профессии в млад-
шем подростковом возрасте (11–12 лет);

 Больше всего опрошенных одарённых 
старшеклассников привлекают такие 
сферы, как: промышленность (преиму-
щественно респонденты из Омска), фи-
нансы, право, IT-сфера, искусство, СМИ, 
образование, торговля, строительство. 

 При выборе профессии одарённые 
старшеклассники преимущественно 
опираются на собственный интерес 
к профессии (91%), высокий доход 
(53%), возможность самореализации 
и профессиональный рост (57%), пре-
стижность (39%).

 Говоря о будущей профессии, старше-
классники в первую очередь интересу-
ются необходимыми профессиональны-
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ми качествами (73%), востребованностью 
на рынке труда (46%), учреждениями, 
в которых обучают этой профессии (45%), 
условиями труда (34%).

 При поступлении в вуз одарённые стар-
шеклассники надеются на высокие баллы 
ЕГЭ (71%) и на победы в олимпиадах (32%).

 По мнению респондентов, человека 
делают счастливым верный, любимый 
человек (84%), хорошие друзья (77%), 
интересная работа (76%), душевное 
спокойствие (60%), высокий зарабо-
ток (58%).

По итогам изучения особенностей ре-
шения блока социально- психологических 
задач социализации можно говорить 
об определённой специфике, свой-
ственной одарённым детям юношеско-
го возраста:
 Большинство одарённых старшеклассни-

ков имеют друзей. Однако 7% опрошен-
ных не имеют друзей, отмечая, что им 
комфортно в одиночестве. 

 Свои отношения с одноклассниками 
большинство одарённых старшекласс-
ников оценивают позитивно. 

 Больше всего одарённые старшекласс-
ники доверяют близкому другу (64%) 
и родителям (32%).

 В отношениях с педагогами 76% одарён-
ных старшеклассников воспринимают 

педагогов как источник информации, 
52% опрошенных одарённых старше-
классников считает их наставниками 
и авторитетами. 

 В отношениях с родителями 68% опро-
шенных одарённых старшеклассников 
уважают и ценят их мнение. При этом 
у 22% опрошенных бывают недопони-
мания или конфликты с родителями.

 Методика «Субъектная позиция» вы-
явила высокие показатели по шкале 
«Субъектная позиция» (среднее значе-
ние — 11,7) при значимых показателях 
по шкале «Негативная позиция» (сред-
нее значение — 6,5).

 Результаты диагностики показали сред-
ний уровень принятия себя одарёнными 
старшеклассниками, своего собственно-
го «Я», ощущения себя среди окружа-
ющих, что зависит от адаптации к сло-
жившимся внешним условиям. 

 Значительный процент респондентов 
осознают личную значимость, свой 
успех и достижения, отмечает готов-
ность совершенствовать себя. 

 Ряд опрошенных критично относятся 
к собственным неудачам, что можно 
объяснить особенностями одарённых 
детей, ведь зачастую им свой ственно 
ставить перед собой высокие цели.

 При изучении особенностей решения 
задач профессионального самоопреде-

0,74
0,7

0,76
0,83

0,53
0,59

0,68
0,61

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

еиксротазинагрОеынвитакинуммоК

«Вектор развития» «Сириус» «Академия талантов» Омск

Рис. 4. Результаты диагностики с помощью Методики «Коммуникативные 
и организаторские способности» (В.В. Синявский, В.А. Федорошин), n = 103



44 ВЕСТНИК РФФИ. Гуманитарные и общественные науки. 2023. №3

Психолого-педагогические проблемы дошкольного, общего, 
среднего профессионального, высшего и дополнительного образования

ления 62% опрошенных одарённых стар-
шеклассников определились с выбором 
профессии.

 При выборе профессии одарённые стар-
шеклассники преимущественно опи-
раются на собственный интерес к про-
фессии (91%), высокий доход (53%), воз-
можность самореализации и профес-
сиональный рост (57%), престижность 
(39%).

 Основными увлечениями и занятия-
ми в свободное время для одарённых 
школьников являются компьютер (64%), 
художественное творчество (57%), чте-
ние (59%), спорт, туризм (47%).

Обсуждение результатов
Полученные результаты фиксируют на-

личие особенностей и трудностей в ре-
шении задач социализации одарёнными 
старшеклассниками. Особую специфи-
ку можно увидеть в блоке социально- 
психологических задач. 

На основании полученных общих 
результатов мы сформулировали сле-
дующие рекомендации по организа-
ции социально- педагогической работы 
с одарёнными детьми юношеского воз-
раста для успешного решения задач со-
циализации:
1. В работе с одарёнными старшекласс-

никами значимой остаётся работа 
по созданию условий для социальной 
и личной идентификации во избежание 
неадекватной идентичности.

2. Создание условий для самоидентифи-
кации молодого человека и формиро-
вания психологической самостоятель-
ности от родителей.

3. Создание условий для развития воле-
вых качеств одарённых детей юноше-
ского возраста.

4. Создание условий для формирования 
здорового образа жизни одарённых де-
тей юношеского возраста.

5. Создание условий для сплочения кол-
лектива сверстников и повышения со-
циометрического статуса одарённых 
старшеклассников.

6. Проведение работы по развитию эм-
патии и толерантности по отноше-
нию к менее способным сверстникам 
и «другой» точке зрения.

7. Развитие умения отдыхать.
8. В социально- педагогической работе 

с одарёнными старшеклассниками зна-
чимым блоком является работа с их ро-
дителями. Данная работа должна быть 
направлена на повышение психолого- 
педагогической компетентности ро-
дителей в области одарённости, осо-
бенностей развития одарённых мо-
лодых людей, установления позитив-
ных взаимоотношений с ребёнком- 
старшеклассником, создания условий 
для развития одарённого старшекласс-
ника, поддержки одарённого ребёнка 
в период экзаменов.

9. Для личностного развития одарённых 
подростков важно давать им возмож-
ность выступать в разных ролях при 
организации и проведении школьных 
мероприятий (с точки зрения сложно-
сти и субъектности), что будет способ-
ствовать развитию их организаторских, 
коммуникативных, лидерских способ-
ностей.

10. Обучение приёмам снятия стресса 
и развитие навыков стрессоустойчи-
вости.

11. Осуществление психолого- педагогиче-
ского сопровождения одарённых под-
ростков в сложных ситуациях, способ-
ствующее снятию тревожности, низкой 
самооценки, критичного отношения 
к своим результатам.

12. Создание условий для саморазвития 
одарённых старшеклассников через 
осознание своего жизненного плана.

13. Организация социально- педагогиче-
ского сопровождения одарённых 
старшеклассников при решении задач 
профессионального самоопределения 
(информирование, осознание своих 
особенностей и соотнесение их с тре-
бованиями профессии, развитие умения 
делать самостоятельный выбор и нести 
ответственность за принятое решение).
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Выводы
В результате проведённого исследо-

вания выявлены трудности решения за-
дач социализации одарёнными старше-
классниками, которые могут влиять на 
успешность их дальнейшего социального 
становления, а также на их выбор жиз-
ненного сценария. Для предотвращения 

и преодоления данных трудностей важ-
но осуществлять специально организо-
ванную социально-педагогическую дея-
тельность, основанную на представлен-
ных в нашей работе рекомендациях. Мы 
полагаем, что это значительно повысит 
успешность самореализации и социали-
зации одарённых молодых людей.
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The realities of modern schooling show that teachers are paying more attention to working 
with bright kids. Simultaneously, the primary focus is on providing circumstances for the de-
velopment and application of the child’s special abilities. As a consequence of their efforts, these 
students compete in contests and Olympiads and develop creative products in various areas. 
We witness an apparently successful child who may struggle with difficulties of self-determina-
tion, self-presentation, complex relations with the micro-society, and so on. These difficulties 
might result in the victimization of a bright youngster, preventing them from achieving success 
in the future. The basis of these problems for this group of children is frequently a lack of a solu-
tion or an untimely remedy to socializing issues (according to A.V. Mudrik). This issue is espe-
cially problematic in high school.

The purpose of the research is to identify gifted high school students’ challenges in solving 
cultural, socio-cultural, and socio-psychological socialization problems, as well as to determine 
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the social and pedagogical conditions for overcoming and preventing difficulties in solving so-
cialization problems.

The research covered high school students of the Development Vector Multi-Subject 
School of the Kostroma State University, Kostroma (n = 11); Sirius Centre session participants, 
Sochi (n = 22); students of the Academy of Talents, St. Petersburg (n = 22); students of the 
Pre-University Training Department of the Omsk State Technical University, Omsk (n = 48). 
The sample size was 103 persons in total. Diagnostic tools: Gender Autobiography Method 
by I.S. Kletsina; Rokeach Value Survey by M. Rokeach; Studying a Child’s Performance in Re-
lation to School and Extracurricular Activities (questionnaire) by V.S. Yurkevich; Friendship 
Questionnaire (developed by the authors); Agency Questionnaire by V.K. Zaretsky; Self-Atti-
tude Analysis Method by S.R. Pantileyev; Communicative and Organizational Abilities Method 
by V.V. Sinyavsky and V.A. Fedoroshin; Professional Attitudes in Adolescents Questionnaire 
by I.M. Kondakov.

The authors offer social and educational settings for overcoming and preventing the identi-
fied socialization difficulties in gifted high school pupils.
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Риски в образовании
В XXI в. перед образованием встали 

проблемы, обусловленные современны-
ми тенденциями общественного разви-
тия: глобализацией, цифровизацией и их 
следствием — интеграцией в экономиче-
ской, политической, культурной и, соот-
ветственно, образовательной сферах. Об-
разование оказалось перед новыми вы-

зовами обществу, в условиях постоянно 
меняющихся возможностей и одновре-
менно — рисков. 

Детерминирующим фактором жизне-
деятельности глобализирующегося обще-
ства, по мнению У. Бека [1], стали риски, 
которые, по словам Э. Гидденса, имеют 
сегодня прежде всего социальную при-
роду [8]. 
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Риски общества нового формата пре-
одолели границы государств, приобрели 
глобальный характер и стали преобразо-
вывать социальную структуру общества, 
обусловившую огромные перемены в об-
разовании. Они начали определять бытие, 
а не наоборот, как это было в прошлом; 
риски стали невидимыми и не всегда 
ощутимыми, их трудно предсказать [1]. 
К основным особенностям современных 
рисков У. Бек относит то, что именно их 
объём является функцией качества соци-
альных отношений и процессов [1]. 

Риски в обществе породили риски в об-
разовании. Среди ключевых: 1. Формиро-
вание политики в области образования 
на наднациональном уровне. 2. Усиление 
рыночного фактора в образовании. 3. Ми-
грационные процессы в образовании. 4. Се-
тевая структура образования (рис. 1). 

Очевидные риски способствовали по-
явлению трудно предсказуемых, зачастую 
невидимых рисков, с которыми сегодня 
не очень понятно, как бороться, если вооб-
ще это возможно в современных обстоя-
тельствах [2, 3].

К первой группе таких рисков следует 
отнести неосознанность происходящего, 

уникальность ситуации, терроризм, мо-
раль, степень истинности обсуждаемого, 
противопоставление навыков знаниям 
и другие. 

Неосознанность происходящего от-
носится, в частности, к такой ситуации 
во многих образовательных заведениях 
всех стран мира, при которой обучающи-
еся испытывают стресс, ведя гиперактив-
ный образ жизни. Встаёт вопрос, как об-
разование должно решать эту проблему, 
снижать риск стресса.

Компьютеры приводят к нивелирова-
нию уникальности человека. Машины, ко-
торые создают алгоритмы и сами управ-
ляют компьютерами, ставят под сомнение 
уникальность некоторых важных состав-
ляющих человеческого интеллекта. Кро-
ме того, молодые люди кажутся всё более 
привязанными к цифровым устройствам 
и зависимыми от них. Каковы последствия 
этого для образования и людей?

Немногие общества чувствуют себя пол-
ностью защищёнными от риска нападения, 
терроризма; как следствие – атмосфера 
страха, недоверия и ксенофобии усилива-
ется в ответ на сообщения о терроризме. 
Как школы должны работать с молодёжью, 

Рис. 1. Ключевые риски в образовании
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чтобы противостоять терроризму и одно-
временно предубеждению по отношению 
к инаковости?

Мораль, которая определяет реакцию 
человека на любую ситуацию, постоянно 
меняется. А потому особое значение при-
обретают внутренняя дисциплина, этика 
и эмоциональный интеллект, которые не-
обходимо развивать в школе.

В эпоху постмодерна коммуникаци-
онные стратегии вытесняют истинность 
обсуждаемого. Необходимо учить обуча-
ющихся осторожно подходить к любой 
информации.

Сегодня рост знаний и информации 
приводит некоторых исследователей и пе-
дагогов к убеждению, что необходимо се-
рьёзно переосмысливать содержание обра-
зования, давать учащимся больше времени 
и возможностей для развития навыков, 
уменьшая содержание учебных программ. 
Это дискуссионный вопрос, он требует 
дальнейшего осмысления и обсуждения.

Вторая группа слабо осознанных рисков 
образования включает развитие коллектив-
ного интеллекта, «культуру спешки», нена-
дёжность и то, что образование перестало 
измеряться в соответствии со стандартами 
порядочности и выживания человека. 

Мы живём в эпоху поистине стреми-
тельных преобразований, ничто не длится 
долго, всё меняется и является нестабиль-
ным.

Разные процессы, происходящие в об-
ществе, становятся зависимыми от опера-
ций, создающих информацию, осуществля-
ющих её анализ и экспертную оценку. Кол-
лективный интеллект общества становится 
важнее интеллекта, состоящего из множе-
ства индивидуальных интеллектов. 

В образовании постоянно создаются 
и изменяются идентичности, соответ-
ственно, мы сегодня живём в «культуре 
спешки» [6]. 

В прошлые века образование работало 
на создание «идеальных граждан». Сегодня 
цель образования сместилась на обеспе-
чение хорошей подготовки к жизни. Иде-
алом признаётся креативность, готовность 

на протяжении всей жизни решать новые 
проблемы. В современном обществе цель 
образования — это развитие способности 
к творчеству в условиях неопределённости, 
способности грамотно управлять когни-
тивным диссонансом, ведущим к неспо-
собности понимания реальности [9].

Образование перестало соотноситься 
со стандартами порядочности и выжива-
ния человека. Оно теперь понимается как 
самореализация, как важный элемент про-
гресса и социальных изменений в соот-
ветствии с меняющимися потребностями 
и установками [7].

Многие учёные считают, что риски — 
это вызовы образованию, точнее угрозы, 
которые нельзя рассматривать как нечто, 
порождающее возможности.

Другие, напротив, утверждают, что ри-
ски являются одновременно возможно-
стями. 

Так, существуют теории, в которых риск 
представлен как рационализация всех сфер 
жизни. К таким концепциям, в частности, 
относится теория Дж. Ритцера «МакДона-
лизация общества» [13].

М. Меркхофер в «Теории принятия реше-
ний и управлении риском» предлагает спо-
собы регуляции рисков [10]. М. Меркфохер 
рассматривает риск в виде процесса его 
генерации. Учёный определяет три необхо-
димых условия данного процесса: (1) опас-
ность как источник риска; (2) момент про-
явления риска; (3) результаты проявления 
опасности. Восприятие риска включает 
ещё одно условие, которое замыкает всю 
цепь, — это оценка человеком или обще-
ством значения возможных последствий 
риска [8]. Одним из способов регуляции 
риска М. Меркхофер считает изменение 
параметров каждого из элементов цепи. 
Люди, признавая риск, должны признавать 
величину и неравенство распределения 
последствий. Другой способ минимизации 
риска, по мнению учёного, — это измене-
ние поведения людей. Такая модификация 
возможна путём поощрения выбора более 
безопасных действий. В этом случае изме-
нение возможно: а) путём предписывания 
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обязательных правил, снижающих риск; 
б) путём изменения мотивации; в) по-
средством распространения информации 
о риске [10].

А. Тойнби, размышляя о рисках в своей 
концепции «Вызов-и- Ответ», утверждает, 
что общество развивается только тогда, 
когда оно отвечает на вставшие перед ним 
задачи, когда на серьёзный вызов оно даёт 
созидательный ответ [4]. 

Меры по снижению рисков 
в образовании

В современном обществе политики 
и учёные ищут разные способы регуля-
ции вызовов в образовании. В этих целях 
проводятся конференции и симпозиумы, 
осуществляются международные исследо-
вания и создаются международные пло-
щадки для обсуждения рисков образова-
ния и использования новых возможностей 
образования (рис. 2).

К значимым мероприятиям по миними-
зации рисков образования следует отнести 
участие систем образования в междуна-
родных исследованиях качества образо-
вания с последующей модернизацией об-
разовательных систем с учётом рекомен-
даций учёных. 

К наиболее известным мерам по сни-
жению социальных рисков образования 
можно отнести повышение внимания меж-
дународных организаций, национальных 
ведомств и учёных  к социальной неспра-
ведливости образования [15] и предло-
жения разнообразных форм использо-
вания инклюзивного образования. Речь 
идёт о расширении содержания понятия 
«инклюзив». В ряде стран в эту категорию 
входят не только дети с проблемами здо-
ровья, но также дети, подвергшиеся стрес-
су, а также одарённые дети. Происходит 
изменение подходов к поликультурному 
образованию, имеет место уход от уни-
фикации западного образца к признанию 
культурного многообразия. 

К важнейшему ресурсу уменьшения 
рисков в образовании относится разви-
тие такой области знаний, как нейронаука 

обучения. Нейронаучный вклад в осмыс-
ление рисков образования важен тем, что 
он способструет пониманию «причинно-
сти», а не только «корреляции» образова-
тельных феноменов и явлений, предлага-
ет научно обоснованные, доказательные 
меры по устранению возникающих проб-
лем. Нейронаука отметила важную роль 
дошкольного и начального образования. 
Исследование мозга подчеркнуло важность 
эмоций, стимулирующего и поощряющего 
характера обучения. Исследования мозга 
показали, что негативные эмоции блоки-
руют обучение, и определили, что минда-
лины, гиппокамп и гормоны стресса игра-
ют решающую роль в опосредовании воз-
действия негативных эмоций на обучение 
и память. Нейронаука подчеркнула необ-
ходимость персонализированного подхода 
к учащимся. 

Ответы современного среднего 
образования на вызовы обществу

Под углом рассмотрения вызовов обра-
зование трансформирует свои глобальные 
цели. К ним относятся: образование в духе 
глобальной гражданственности, всеобщее 
начальное и среднее образование, равный 
доступ к высшему образованию, инклю-
зивность образования, востребованные 
навыки для получения работы, здоровье-
развивающее обучение и другие. Согласно 
научным трудам исследователей и между-
народным документам в области образо-
вания, готовые к будущему обучающиеся 
должны проявлять инициативу, быть от-
ветственными и уметь работать в груп-
пах, члены которых принадлежат к разным 
культурам и социальным слоям, а педагоги 
должны признавать индивидуальность обу-
чающихся, помогать им развивать свои 
способности, следуя стилю и возможно-
стям каждого. 

В соответствии с целями изменилась па-
радигма образования. Теперь это «совмест-
ное участие», взаимоподдерживающие от-
ношения, которые помогают обучающим-
ся продвигаться к общим и личным целям. 
В этом контексте, согласно документам 



53Тагунова И.А. Среднее образование за рубежом в контексте современных вызовов...

Психолого-педагогические проблемы дошкольного, общего, 
среднего профессионального, высшего и дополнительного образования

Организации экономического сотрудниче-
ства и развития (OECD), учащиеся, учителя, 
руководители школ, ректоры университе-
тов, сообщества и родители — все заново 
становятся учениками [14].

В ответ на вызовы современного об-
разования OECD представила Концепцию 
компетентности, которая подразумевает 
мобилизацию знаний, навыков и ценно-
стей в образовании: широких и специали-
зированных; монодисциплинарных и меж-
дисциплинарных; эпистемологических 
(умения мыслить как математик, историк 
или учёный и т.д.) и процедурных (пони-
мания того, как нечто сделано: последова-
тельность шагов или действий, предпри-
нятых для достижения цели) [14]. Таким 
образом, в основе концепции компетент-
ности лежит развитие метакогнитивных 

навыков, саморегуляции, рефлексии, со-
циальных и эмоциональных навыков и как 
результат — сформированность проектного, 
системного и инновационного мышления.

К современным ключевым компетен-
циям образования, согласно концепции, 
относятся: поиск новых источников в це-
лях достижения более инклюзивного и бо-
лее устойчивого развития образования 
и общества (образование должно помочь 
в поиске и разработке не только новых 
продуктов и услуг, но и новых рабочих 
мест, новых предприятий, новых секто-
ров экономики, новых бизнес- моделей 
и новых социальных моделей); снижение 
напряжённости и дилемм (в мире взаи-
мозависимости и конфликтов сохранить 
мир и благополучие можно только путём 
развития способности обучающихся по-

Рис. 2. Возможные подходы к устранению рисков образования
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нимать потребности и желания других; 
учебные заведения призваны предоставить 
такое образование, которое бы способ-
ствовало формированию у обучающихся 
представлений о взаимосвязи и взаимо-
зависимости между противоречивыми 
или несовместимыми идеями, разной ло-
гикой и позициями как в краткосрочной, 
так и в долгосрочной перспективе), а так-
же умение брать на себя ответственность 
(речь идёт о моральной и интеллектуаль-
ной зрелости выпускников системы обра-
зования). Центральным звеном выступает 
навык саморегуляции, который включает 
самоконтроль, самоэффективность, ответ-
ственность, решение проблем и адаптив-
ность [14].

Развитие вышеназванных компетен-
ций, по сути, предполагает формирова-
ние лидерских качеств учеников. Речь идёт 
не о традиционно понимаемых качествах 
лидера, которые помогали добиваться 
успеха в прошлом. Для выживания в се-
годняшней сложной и неоднозначной сре-
де необходимы значительно отличающи-
еся от них качества. Более того, меняется 
само понятие «лидер», растёт понимание 
того, что лидерскими качествами должны 
обладать практически все. С распростра-
нением платформ совместного решения 
проблем, которые подчёркивают инди-
видуальную инициативу, предполагается, 
что обучающиеся — будущие сотрудники 
по всему миру — будут принимать после-
довательные и самостоятельные решения, 
соответствующие корпоративной стра-
тегии и культуре. Поэтому важно, чтобы 
они обладали техническими, реляцион-
ными и коммуникационными навыками, 
а также аффективными и перцептивными 
умениями, позволяющими осуществлять 
сотрудничество [11].

В ответ на вызовы образования учёные 
корректируют Концепцию гуманизма. Кон-
цепция имеет давние традиции в различ-
ных культурах и религиозных традициях 
западных стран, а также многочисленные 
и разнообразные философские интер-
претации в странах других регионов. Со-

временное гуманистическое ви́дение от-
ражает набор универсальных этических 
принципов, которые стали основой для 
комплексного подхода к цели и организа-
ции образования для всех. Такой подход 
имеет значение для разработки процессов 
обучения, способствующих приобретению 
соответствующих знаний и развитию ком-
петенций. Гуманистический подход выво-
дит дискуссию об образовании за рамки 
его утилитарной роли в экономическом 
развитии. В нём основное внимание уде-
ляется образованию, которое не исклю-
чает и не маргинализирует. Она служит 
руководством для решения проблемы 
трансформации глобального образова-
тельного ландшафта. Согласно обновлён-
ной концепции гуманизма, экономические 
функции образования, несомненно, важ-
ны, но должны выходить за рамки строго 
утилитарного ви́дения и подхода к чело-
веческому капиталу. Образование — это 
не только освоение учебных навыков, это 
также приобретение ценностей и уваже-
ния к жизни и человеческому достоинству, 
необходимых для социальной гармонии 
в разнообразном мире. 

Целостный подход к образованию сегод-
ня, по мнению большинства учёных, прео-
долевает традиционную дихотомию между 
когнитивными, эмоциональными и этиче-
скими аспектами образования. Например, 
предложены более целостные системы 
оценки обучающихся, которые выходят 
за рамки традиционных областей академи-
ческого обучения и включают, в частности, 
социальное и эмоциональное обучение, 
культуру и искусство. Эти попытки указы-
вают на признанную необходимость выйти 
за рамки обычного академического обу-
чения, несмотря на серьёзные сомнения 
в возможности учёта результатов эмоци-
онального, социального и этического обу-
чения посредством измерения, особенно 
на глобальном уровне.

К одному из наиболее актуальных под-
ходов к организации образования в рам-
ках современного гуманистического ви-
дения устойчивого развития образования 
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относится концепция Четырёх основ обу-
чения (рис. 3). 

В ней преодолевается тенденция акцен-
тировать определённые типы знаний в фор-
мальном образовании в ущерб другим, ко-
торые необходимы для развития обучаю-
щихся. Изменения в организации обучения 
базируются на понимании необходимости 
разных типов знаний. В концепции каждо-
му из четырёх основных компонентов зна-
ний уделяется равное внимание [12].

Идея комплексного подхода к образова-
нию, отражённая в Четырёх основах обу-
чения, оказала значительное влияние на со-
временную подготовку учителей, на изме-
нения в содержании и методах обучения 
в школах разных стран. Например, этот 
подход использован в качестве базовой 
идеи при разработке учебной программы 
основного школьного образования басков 
в Испании. Концепция также используется 
в других странах при разработке интегри-
рованного обучения с учётом различных 
контекстов. Концепция способствовала но-
вому пониманию компетенций и навыков. 

К компетенции в рамках концепции Че-
тырёх основ обучения относится способ-
ность использовать знания, понимаемые 
в более широком смысле, чем навыки, — 

как охватывающие информацию, понима-
ние, умения, ценности и отношения в кон-
кретных контекстах и для удовлетворения 
разных потребностей. 

В рамках концепции появился новый 
тип навыков: «передаваемые», «некогнитив-
ные» или «навыки XXI века». В обоснова-
нии необходимости развития этих навыков 
лежит необходимость креативного и пред-
принимательского подхода к деятельности 
для повышения конкурентоспособности. 
Хотя это обоснование является ключевым 
для экономической функции образования, 
оно не уменьшает значимости развития 
компетенций, которые способствуют рас-
ширению прав и возможностей людей. Эти 
навыки повышают способность творчески 
и ответственно использовать знания (это 
«мягкие» навыки и ценности) в конкретных 
ситуациях для поиска решений, установле-
ния контактов и связей с другими людьми. 

Новые необходимые знания, согласно 
концепции, определяются школами, учи-
телями и сообществами. В концепции 
утверждается, что сегодняшние компе-
тенции не передаются, а приобретаются 
в процессе исследования, практических 
действий и формируются в соответствии 
с потребностями обучающихся. Эти компе-

Рис. 3. Концепция Четырёх основ обучения 
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тенции необходимы для развития базовых 
языковых и коммуникативных навыков; 
для решения проблем и для развития на-
выков более высокого порядка, например, 
таких, как логическое мышление, анализ, 
синтез, вывод, дедукция и индукция. Ком-
петенции достигаются путём развития спо-
собности отбирать информацию и кри-
тически её обрабатывать, формирования 
навыка учиться. Задача состоит в том, что-
бы научить учеников разбираться в огром-
ном объёме информации, с которой они 
сталкиваются каждый день, определять 
заслуживающие доверия источники, оце-
нивать надёжность и достоверность того, 
что можно прочитать, подвергать сомне-
нию подлинность и точность информации, 
связывать эти новые знания с предыдущим 
знанием и различать его значение по отно-
шению к информации, которую они уже 
осмыслили.

Концепция способствует выравнива-
нию возможностей учащихся. Например, 
инклюзивное образование привело к вклю-
чению всех детей в один общий коллектив.

В соответствии с современными осно-
вами концепции, реформируется образо-
вательный ландшафт в западных школах, 
который претерпевает радикальные пре-
образования в части содержания, мето-
дов и среды обучения. Возросший доступ 
к разнообразным источникам знаний рас-
ширяет возможности для обучения, кото-
рое может быть менее структурирован-
ным и более инновационным, что ока-
зывает влияние и на классную комнату, 
и на педагогику, и на процессы обучения. 
Трансформация образовательного ланд-
шафта в современной школе свидетель-
ствует о растущем признании важности 
и актуальности обучения вне формальных 
учреждений. Наблюдается переход от тра-
диционных образовательных учреждений 
к смешанным, разнообразным и сложным 
образовательным ландшафтам, в которых 
формальное, неформальное и информаль-
ное образование осуществляется посред-
ством различных образовательных уч-
реждений. Это гибкий подход к обучению 

как к непрерывному процессу. Изменения 
в пространствах, времени и отношениях, 
в которых происходит процесс обучения, 
способствуют созданию сети учебных про-
странств.

Провозглашение Четырёх основ обуче-
ния меняет традиционный формат обуче-
ния. Традиционное обучение, ориентиро-
ванное на аудиторию, в настоящее время 
сталкивается с трудностями не только из-
за новых подходов к проблеме равенства 
учащихся, но также в связи с расширением 
доступа к знаниям и появлением учебных 
пространств за пределами классных ком-
нат и школ. Социальные сети, например, 
могут расширить возможности учебной 
работы в классе, предоставляя поле для 
таких видов деятельности, как сотрудниче-
ство и соавторство. Мобильные устройства 
позволяют обучающимся получать доступ 
к образовательным ресурсам, общаться 
с другими учениками или учителями или 
создавать контент как внутри класса, так 
и за его пределами. Современный контекст 
трансформации образовательного ланд-
шафта предоставляет возможность согла-
совать все учебные пространства путём 
создания синергии между формальным 
образованием, учебными заведениями 
и другим образовательным опытом. 

Такой подход открывает новые возмож-
ности для экспериментов и инноваций. 
В последнее время наблюдается значитель-
ный подъём интереса к использованию 
мобильных технологий в школе. Считается, 
что мобильное обучение, само по себе или 
в сочетании с другими информационно- 
коммуникационными технологиями, по-
зволяет учиться в любое время и в любом 
месте. Эти технологии постоянно разви-
ваются и в настоящее время включают 
мобильные телефоны и смартфоны, план-
шетные компьютеры, электронные кни-
ги, портативные аудиоплееры и консоли. 
Появление новых технологий кардиналь-
но меняет характер образовательных про-
цессов. Лёгкие и портативные устройства 
освободили процесс обучения из фикси-
рованных и заранее определённых мест, 
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изменив характер знаний в современных 
обществах. Обучение стало более нефор-
мальным и личным. Мобильные техноло-
гии являются ключом к превращению се-
годняшнего цифрового неравенства в циф-
ровые дивиденды, дающие справедливое 
и качественное образование для всех. Ряд 
исследований продемонстрировали эф-
фективность мобильных технологий в по-
вышении уровня грамотности учащихся. 

Растёт признание культурного разно-
образия, будь то исторически присущего 
национальным государствам (включая язы-
ковые и культурные меньшинства и корен-
ные народы) или являющегося результатом 
миграции. Миграция, в частности, способ-
ствует большему культурному разнообра-
зию в системах образования. Образование 
играет решающую роль в продвижении 
того, что необходимо знать: во-первых, 
понимание общей судьбы с местными 
и национальными сообществами, а так-
же с человечеством в целом; во-вторых, 
осознание проблем, возникающих на пути 
развития сообществ, посредством пони-
мания взаимозависимости моделей со-

циальных, экономических и экологиче-
ских изменений на местном и глобальном 
уровнях; в-третьих, необходимость участия 
в гражданских и социальных действиях, 
основанных на чувстве индивидуальной 
ответственности перед сообществами 
на местном, национальном и глобальном 
уровнях. Образование продвигает куль-
турное разнообразие. Расширение разно-
образия в образовании может повысить 
его качество, знакомя как учителей, так 
и учащихся с разнообразием точек зрения 
и жизненных миров [12].

Концепция меняет содержание и спосо-
бы взаимодействия учителя с обучающи-
мися в школе. На изменение традиционной 
классно- урочной системы первостепенное 
влияние оказывает значительный рост объ-
ёма доступной информации и знаний, ко-
торые требуют качественного подхода к её 
передаче, распространению и приобрете-
нию на индивидуальном и коллективном 
уровнях. 

Учитывая потенциал информационных 
и коммуникационных технологий, учи-
тель теперь вынужден быть проводником 

Рис. 4. Новые тренды в образовании
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информации, которая позволяет обучаю-
щимся, начиная с раннего детства, на про-
тяжении всей их учебной траектории, раз-
виваться и продвигаться по постоянно рас-
ширяющемуся лабиринту знаний. В этих 
условиях меняется роль учителя, но он 
остаётся ключевым действующим лицом. 
Учителя должны облегчать процесс обуче-
ния учащихся, принимать их разнообразие, 
понимать инклюзию и иметь навыки со-
вместной работы. Они должны создавать 
уважительную и безопасную обстановку 
в классе, поощрять чувство собственно-
го достоинства и автономии у учащихся, 
а также использовать широкий спектр пе-
дагогических и дидактических стратегий 
для развития когнитивных способностей 
учеников. Учителя сегодня должны про-
дуктивно взаимодействовать с родителями 
и общинами. Они должны работать в ко-
манде с другими учителями на благо шко-
лы в целом. Учителя должны знать своих 
учеников и их семьи, уметь соотносить 
преподавание с их конкретными контек-
стами. Они должны уметь выбирать со-
ответствующий контент и продуктивно 
использовать его для развития компетен-
ций. Они должны использовать техноло-
гию вместе с другими материалами в каче-
стве инструментов для обучения. Миссии 
и карьера учителей постоянно пересматри-
ваются в свете новых требований и новых 
вызовов образованию в постоянно меняю-
щемся глобализированном мире. Поэтому 
основное внимание в сфере образования 
за рубежом сегодня сосредоточено на под-
готовке нового типа учителя.

На современные вызовы образование 
отвечает развитием новых трендов (рис. 4).

Первый тренд — сокращение стандарт-
ных программ обучения, ориентирован-
ных на всех. 

Второй тренд — рост «настраиваемых 
сред» обучения с помощью платформ 
и приложений, которые персонализи-
руют содержание обучения в соответ-
ствии с потребностями обучающихся. Та-
ким образом, обучение становится более 
личностно- ориентированным, социализи-

рованным и адаптивным. В основе — бы-
страя оцифровка контента и взаимодей-
ствие, что изменяет образование тремя 
важными способами. Во-первых, это по-
зволяет объединять недорогой контент — 
уроки, лекции, тематические дискуссии, 
упражнения и т.п. с ценным опытом, таким 
как персонализированный урок, коучинг, 
проектное обучение и групповые занятия 
при интенсивной обратной связи. Во-вто-
рых, своевременно создавать новые про-
дукты. Например, аудиторные уроки или 
лекции могут быть сняты на видео, а затем 
просмотрены в режиме онлайн большим 
количеством учеников. Аналогичным об-
разом дискуссионные группы и форумы 
для углубления понимания концепций 
могут быть организованы онлайн, часто 
с помощью различных платформ, что по-
зволяет гораздо большему числу обучаю-
щихся участвовать в процессе обучения 
с меньшими трудностями и затратами.

Третий тренд — рост стрессоустойчи-
вых подходов в образовании и методик, 
предполагающих развитие эмоционально-
го интеллекта, в частности в школах мно-
гих стран как обязательный введён курс, 
направленный на формирование навыков 
управления своими и чужими эмоциями. 
Идея курса состоит в развитии осознанно-
сти своих эмоций, способности замещать 
раздражение чувством благодарности 
и спокойствия, умения владеть дыхатель-
ными методиками. Концепция курса вклю-
чает распознание эмоций, переключение 
и использование эмоций. 

Системы образования за рубежом не от-
страняются от вызовов обществу, напро-
тив, стремятся на них отвечать как можно 
быстрее и эффективнее. Системы образо-
вания, показывающие высокое качество об-
разования в TIMMS и PISA (международные 
сопоставительные исследования качества 
образования), такие как в Республике Корея, 
Сингапуре, ряде провинций Китая, Эстонии, 
Польше, Финляндии, Ирландии и других 
странах, осмысливая современные риски 
и возможности образования, если это не-
обходимо, кардинально реформируют свои 
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системы. Ряд стран Азии в последние годы 
практически полностью отказались от сво-
их традиций в образовании, другие, напри-

мер Финляндия, не боятся изменять под-
ходы в образовании, которые обеспечили 
им первые места в рейтингах.
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The article demonstrates that in the twenty-first century, education encounters a lot of chal-
lenges as a result of current societal development tendencies such as globalization, digitiza-
tion, and integration. According to the author, education faces new social difficulties as a result 
of continually changing opportunities and the appearance of new threats. The researcher em-
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conditions. The article explains how challenges to society and education have transcended state 
lines, taken on a global character, and begun to restructure the society, resulting in massive 
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changes in education. The author examines how scientists, international organizations, and en-
tire nations seek innovative approaches to education and create instruments for transforming 
educational systems. In this article, you will also find the characteristics of contemporary educa-
tion goals, paradigms, and trends, as well as revised approaches to humanization of education 
that necessitate the development and application of the competence approach and the theory 
of the four foundations of curriculum.
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Обеспечение качества инклюзивного образования продолжает оставаться одной 
из важнейших проблем, требующих проведения фундаментальных научных исследо-
ваний. В статье представлены результаты исследования «Индивидуализация образова-
тельной среды как фактор развития инклюзивных процессов в обучении и воспитании 
детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), проживающих на городских 
и сельских территориях», проведённого по проекту РФФИ в 2020–2022 гг. Исследова-
ние направлено на решение фундаментальной научной задачи современной педагоги-
ческой науки, связанной с теоретико- методологической разработкой и эмпирическим 
анализом педагогических механизмов и условий индивидуализации образовательного 
процесса для обучающихся с ОВЗ.

Индивидуализация в авторской интерпретации раскрыта в контексте интегратив-
ного подхода и рассмотрена в качестве фактора, обеспечивающего включённость обу-
чающихся с ОВЗ в социально- образовательную среду и, соответственно, достижение 
доступности и качества инклюзивного образования.

В статье отражены разработанные авторами методологические основания индивиду-
ализации, обоснованы её психолого- педагогические механизмы и условия, повышающие 
ресурсную оснащённость инклюзивного образования и обеспечивающие «сонастройку» 
педагогической деятельности и особых образовательных потребностей обучающихся 
с ОВЗ, обусловленных спецификой их индивидуального психосоциального развития. 
Описаны авторские диагностические инструменты, позволившие изучить готовность 
педагога к индивидуализации образовательного процесса, и типология такой готовно-
сти, выявленная в ходе исследования. Раскрыты понятие инклюзивной методической 
компетентности педагога и её операциональные аспекты с точки зрения повышения 
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Достижение доступности качествен-
ного образования продолжает 
оставаться в современном обще-

стве одной из важнейших проблем, тре-
бующих научно обоснованных решений. 
Данная проблема актуализируется в кон-
тексте реализации задачи государственно-
го масштаба — обеспечения доступности 
качественного образования обучающихся 
с учётом их особых образовательных по-
требностей [1]. 

Особенно остро данная проблема сто-
ит в отношении детей с ограниченными 
возможностями здоровья (далее — ОВЗ) 
как в специальном, так и в инклюзивном 
образовании, которые без адаптации всех 
компонентов образовательного процес-
са к их особым потребностям не могут 
достичь планируемых образовательных 
результатов [2,3]. Такая адаптация в ре-
альной практике зачастую не приобрета-
ет управляемого характера, что приводит 
к созданию отдельных «островков инклю-
зии», при этом существенно не изменяется 
образовательный процесс в направлении 
его вариативности и гибкости. 

Современная образовательная практика 
всё ещё остаётся недостаточно чувстви-
тельной как к индивидуальным прояв-
лениям конкретного обучающегося, так 
и к динамике его образовательных потреб-
ностей, что не позволяет в достаточной 
мере раскрыть образовательный потенци-
ал ученика [4]. Тем самым объективиру-
ются новые исследовательские контексты 
инклюзивного образования в отношении 
способов трансформации всех аспектов 

образовательного процесса, требуя глубо-
кого научного осмысления для построения 
инклюзивной образовательной вертикали 
и инклюзивной горизонтали.

Среди механизмов изменений традици-
онной образовательной практики, необ-
ходимых для развития инклюзии, следует 
выделить индивидуализацию образова-
тельной деятельности, которая обеспечи-
вает изменения учебного процесса, до-
статочные для удовлетворения широкого 
спектра образовательных потребностей 
обучающихся с ОВЗ. 

Индивидуализация как принцип инклю-
зивного образования позволяет не толь-
ко адаптировать образовательную среду 
к особенностям конкретного обучающе-
гося, но и существенно повысить его вов-
лечённость в образовательную деятель-
ность за счёт активизации субъектной 
составляющей, развития личностного по-
тенциала. Научное обоснование, разра-
ботка и внедрение технологии индивиду-
ализации образовательного процесса для 
включения обучающихся с ОВЗ в образо-
вательную деятельность необходимы для 
достижения инклюзивных эффектов.

В целом теоретико- методологическое 
и эмпирическое исследование механизмов 
и условий индивидуализации образователь-
ной среды выступает важной фундамен-
тальной научной задачей современной пе-
дагогики, решение которой позволит разра-
ботать действенные инструменты повыше-
ния качества инклюзивного образования. 

Концептуальная трактовка индивидуа-
лизации образовательного процесса как 

квалификации педагогических кадров в вопросах индивидуализации. Представлены 
авторская технология и организационные модели педагогически целесообразного ко-
мандного взаимодействия разнопрофильных педагогов по индивидуализации образо-
вательного процесса.

Ключевые слова: инклюзивное образование, дети с ограниченными возможностями здоровья, 
индивидуализация, образовательные потребности, педагогическая деятельность
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механизма достижения качества инклю-
зивного образования вытекает из пони-
мания того, что разнообразие есть объ-
ективная характеристика современной 
образовательной ситуации, а обучающи-
еся — это субъекты с различными обра-
зовательными потребностями [5]. Такое 
понимание отражает сущностные аспек-
ты инклюзии как социальной идеи и со-
ответствует ожиданиям представителей 
социума. В данном контексте глобальная 
задача инклюзивного образования состоит 
в том, чтобы содействовать включению 
детей с разными образовательными по-
требностями в образовательную среду, 
тем самым обеспечив им равенство воз-
можностей как на текущий момент, так 
и в отдалённой перспективе. 

Для успешного достижения целей и за-
дач инклюзивного образования необходима 
тонкая и точная дифференциация педаго-
гом многообразия особенностей индиви-
дуального психосоциального развития обу-
чающихся с ОВЗ, содержательная интегра-
ция этих особенностей и на этой основе 
выстраивание индивидуализированного 
процесса удовлетворения их особых обра-
зовательных потребностей. Именно в сфере 
теоретического обоснования и практиче-
ской разработки технологий индивидуали-
зации в инклюзивном образовании сегодня 
образуется новое исследовательское поле.

Изменения организации и содержания 
образовательного процесса в направлении 
его максимальной «настройки» на особен-
ности конкретного обучающегося, на вос-
полнение его дефицитов и обогащение 
ресурсов в значительной степени опре-
деляют качество инклюзивного образо-
вания. В свою очередь такие изменения 
обусловлены готовностью и способностью 
современного педагога определять инди-
видуальные особенности психосоциаль-
ного развития обучающихся и понимать 
их как исходную точку для любых транс-
формаций в образовательной среде. Под-
черкнём, что при этом меняется и сама 
профессиональная деятельность педагога 
в направлении большей гибкости и вариа-

тивности применения форм, средств, тех-
нологий, методик, способов построения 
взаимодействий с другими субъектами 
образовательных отношений [6].

Данные трансформации требуют сла-
женной и систематической коллегиаль-
ной деятельности педагогов разного про-
филя по индивидуализации всех компо-
нентов образовательного процесса: це-
левого, мотивационного, содержатель-
ного, операционально- деятельностного, 
контрольно- регулирующего и рефлек-
сивного. Индивидуализация в таком слу-
чае выступает эффективным психолого- 
педагогическим механизмом создания не-
обходимых и достаточных условий для 
того, чтобы ребёнок с ограниченными 
возможностями здоровья достиг плани-
руемых образовательных результатов в ус-
ловиях фронтального обучения.

Создать индивидуализированную обра-
зовательную среду педагогам позволяет 
интеграция общепедагогических и дефек-
тологических знаний и соответствующего 
опыта взаимодействия специалистов раз-
ного профиля. Тем самым может быть обе-
спечена вовлечённость конкретного ребён-
ка с ОВЗ в образовательную деятельность 
за счёт активизации его ресурсных воз-
можностей, развития субъектной позиции. 
В обозначенном контексте индивидуализа-
ция предполагает со стороны педагога как 
распознавание и понимание особенностей 
индивидуального психосоциального разви-
тия ребёнка, так и владение педагогом тех-
нологией адаптации с учётом полученного 
знания о нём: форм, средств и способов 
деятельности в разных образовательных 
ситуациях. На этой основе вырабатывается 
адаптивная стратегия профессиональной 
педагогической деятельности в её соотне-
сении с индивидуальным своеобразием 
обучающегося с ОВЗ.

Предпринятый нами анализ разных на-
учных парадигм понимания индивидуали-
зации, сложившихся в общей педагогике, 
позволил объективировать в исследова-
тельском поле ряд её феноменологических 
характеристик. Среди таковых выделим: 
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осуществление отбора содержания образо-
вания, его форм, средств, методов и приё-
мов с учётом как индивидуальных особен-
ностей обучающихся, так и общих целей 
образования; необходимость совместных 
действий; сотрудничество учителя и уче-
ника в ходе совместного проектирования 
всех этапов образовательной деятельно-
сти; развитие субъектной позиции обуча-
ющегося в отношении своего образования 
в ситуациях выбора, требующих ответ-
ственного и самостоятельного отношения 
к процессу своего образования. 

Базисом индивидуализации выступают 
не дидактические элементы образователь-
ного процесса, продуцируемые педагогом, 
исходя из его представлений о том, «как 
ДОЛЖНО быть», а особенности индиви-
дуального психосоциального развития 
конкретного обучающегося — «как ЕСТЬ 
в реальности». Индивидуализация, таким 
образом, есть своего рода «настройка» пе-
дагогических инструментов и педагогиче-
ских взаимодействий на ребёнка с ОВЗ как 
на субъект образования.

В практической плоскости индивидуа-
лизация предполагает чёткое установление 
следующей логической связи (рис. 1): де-

фициты и ресурсы обучающегося—пред-
метная область—содержание освоения—по-
ставленные задачи/задания, необходимые 
для их решения, раскрывающиеся в кон-
кретных действиях ребёнка и педаго-
га—приёмы руководства деятельностью 
обучающегося/обучающихся, в том числе 
оказания педагогической помощи—приёмы 
рефлексии полученных результатов. 

Понимание индивидуализации в инклю-
зивном образовании как достижения 
максимального соответствия индивиду-
альных образовательных потребностей 
обучающихся и способов управления их 
учебным поведением со стороны педагога 
приводит к необходимости иметь инфор-
мативное и реалистичное представление 
об особенностях развития конкретного 
ребёнка с ОВЗ как субъекта деятельности 
и динамике этих особенностей в создан-
ных образовательных условиях, а также 
о собственных профессиональных дефи-
цитах, препятствующих эффективной ин-
дивидуализации [7].

Проблема готовности педагогов разных 
уровней образования к выполнению про-
фессиональной деятельности в условиях 
инклюзивного образования, её структу-

Рис. 1. Логическая педагогическая цепочка индивидуализации образовательной среды
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ра и содержание, инструменты 
измерения, принципы и способы 
формирования нашли отражение 
во многих современных исследо-
ваниях. Однако с учётом пробле-
матики индивидуализации воз-
никает необходимость их содер-
жательного дополнения. Предло-
женный нами исследовательский 
подход основан на понимании 
проблемной образовательной си-
туации как такой ситуации, кото-
рая характеризуется следующими 
взаимосвязанными моментами: пе-
дагог затрудняется в объяснении 
фактов и не может достигать по-
ставленных целей традиционными 
способами, что вызывает у него 
стремление находить объяснения 
или способы педагогической деятельности. 
Соответственно разработанные диагности-
ческие инструменты представляют собой 
не только научно обоснованный способ 
сбора эмпирических фактов, но и способ, 
стимулирующий у педагогов — участников 
исследования рефлексивный компонент 
собственной профессиональной деятельно-
сти, что способствует осмыслению своего 
педагогического опыта [8].

В качестве таких диагностических ин-
струментов нами предложены: методика 
образовательных событий и методика пе-
дагогического диалога с экспертом. 

Диагностическая методика образователь-
ного события предполагала анализ и ин-
терпретацию составленных педагогами 
описаний реальных ситуаций, связанных 
с их профессиональными затруднения-
ми в организации обучения и воспитания 
ребёнка с ОВЗ, иначе говоря, конкретных 
случаев. Педагогу сообщалась следующая 
инструкция: «Опишите не менее трёх при-
меров конкретных случаев, отражающих 
проблемы Вашего профессионального вза-
имодействия с обучающимся с ОВЗ на уро-
ке, разрешение которых для Вас составило 
трудность. Попробуйте объяснить, почему 
проблемы для Вас оказались сложно раз-
решимыми». 

На основе полученных 144 описаний 
мы выделили следующую типологию про-
явлений способности педагогов к индиви-
дуализации образовательной деятельно-
сти, имеющей в основе чувствительность 
к индивидуальным потребностям ребёнка.

В целом проведённое исследование 
показало, что преобладают совокуп-
ность непродуктивных (прагматично- 
дидактический — 40% педагогов, формаль-
ный — 20%) и малопродуктивного (эмпа-
тичный — 20%) типов проявлений способ-
ности педагогов к индивидуализации об-
разовательной деятельности. Большинство 
педагогов не ориентируются на особенно-
сти индивидуального психосоциального 
развития ребёнка с ОВЗ, стремятся ситуа-
тивно управлять его учебным поведением, 
склонны к делегированию ответственно-
сти, не проявляют в достаточной степени 
готовность к командному взаимодействию 
с другими специалистами по вопросам 
оказания ребёнку специальной помощи 
для успешного решения образовательных 
задач. Отметим, что только 20% педагогов 
продемонстрировали рефлексивный тип 
сотрудничества.

Анализ диалога с экспертом 110 педа-
гогов, имеющих опыт профессиональной 
деятельности в условиях инклюзии, по-

Рис. 2. Методические затруднения педагогов в сфере 
индивидуализации образовательного процесса
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(распознавание индивидуальности 

обучающегося с ОВЗ, 
его дефицитов и ресурсов)

49%

Дидактические 
(адаптация средств, форм, приёмов 

к индивидуальным особым 
образовательным потребностям ученика)

72%
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зволил выявить следующее. У педагогов 
преобладают затруднения методического 
и организационного характера. 

Методические затруднения определены 
у 82% педагогов, среди них (рис. 2):
 72% педагогов имеют затруднения 

дидактического характера (адаптация 
средств, форм, приёмов к индиви-
дуальным особым образовательным 
потребностям ученика); 

 64,5% — информационного характе-
ра, проявляющиеся при разработ-
ке цифровых учебно- методических 
комплексов и иных подобных ресур-
сов, при доступе к информационно- 
образовательным порталам и пр.; 

 49% — затруднения диагностического 
характера, а именно распознавание 
индивидуальности обучающегося 
с ОВЗ, его дефицитов и ресурсов.

Отметим, что при понимании важности 
коррекционно- развивающей работы с обу-
чающимися с ОВЗ (51%) педагоги испыты-
вают сложности в интеграции рекоменда-
ций педагога- психолога, логопеда, дефек-
толога в структуру фронтального урока.

Организационные затруднения оказа-
лись характерными для 63% педагогов, сре-
ди которых 20% отметили нормативно- 
правовые затруднения в определении прав 
и обязанностей субъектов образователь-

ных отношений; 51% — инфраструктурные 
(отсутствие специально оборудованных 
помещений: игровой комнаты, комнаты 
психологической разгрузки, помещений 
для проведения досуга и другое.); 56% — 
дисциплинарные затруднения, связанные 
с включением обучающегося с ОВЗ в об-
щий темп урока (рис. 3).

Менее половины педагогов (40%) от-
метили социальные затруднения: недо-
статочное понимание социальных ракур-
сов инклюзии, сложности в организации 
взаимодействий в инклюзивных условиях 
субъектов образования. В целом педагоги 
недостаточно внимания уделяют социали-
зации обучающихся с ОВЗ. 

Обобщив полученные эмпирические 
данные, мы установили, что одним из ве-
дущих профессиональных дефицитов пе-
дагогов в сфере индивидуализации образо-
вательного процесса выступает адаптация 
методик обучения и воспитания к особен-
ностям индивидуального психосоциально-
го развития обучающегося с ОВЗ. 

Ещё одним значимым аспектом обеспе-
чения индивидуализации в инклюзивном 
образовании, на наш взгляд, выступает 
эмпирическое изучение ожидания роди-
телей детей с ОВЗ. На основе неструкту-
рированного интервью мы выявили ти-
пологию таких запросов [9]. В целом де-

Рис. 3. Затруднения педагогов организационного характера
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фициты родителей детей с ОВЗ, которые 
обучаются в условиях инклюзии, связаны 
с неадекватным образом своего ребёнка, 
неверными или мало информативными 
представлениями о его образовательном 
потенциале и особых потребностях, недо-
статочной готовностью к взаимодействию 
с педагогами, делегированием ими школе 
ответственности за достижение ребёнком 
образовательных результатов, что демон-
стрирует недостаточную сформирован-
ность у родителей субъектной позиции 
в отношении инклюзивного образования. 
Данные особенности определяют векторы 
психолого- педагогического сопровожде-
ния родителей детей с ОВЗ как субъектов 
индивидуализации образовательного про-
цесса.

По результатам SWOT-анализа, про-
ведённого в городских и сельских шко-
лах Мурманской области, можно сделать 
вывод о том, что для индивидуализа-
ции наиболее готовы информационные 
(средний балл — 3,7), организационные 
(средний балл — 3,8), кадровые ресурсы 
(средний балл — 3,8), в меньшей степени 
готовы социально- психологические (сред-
ний балл — 3,2) и ещё менее сформиро-
ваны пространственные и материально- 
технические ресурсы (средний балл — 2,8). 
Однако самый низкий уровень готовно-
сти выявлен в отношении психолого- 
педагогических ресурсов (средний балл — 
1,8). Подчеркнём невыраженность суще-
ственных различий между ресурсным 
обеспечением городских и сельских школ 
в отношении индивидуализации образо-
вательной среды ни по одной из групп 
ресурсов. Совокупный средний балл ре-
сурсности образовательных организаций 
находится в среднем диапазоне значений 
(3,2 балла для городских школ и 3,0 бал-
ла — для сельских). Следовательно, все 
они могут быть рассмотрены как школы 
со средним ресурсным обеспечением [10]. 

Полученные эмпирические результаты 
актуализировали разработку и внедрение 
технологий, повышающих ресурсность об-
разовательной среды.

Представим разработанные и апробиро-
ванные технологии мониторинга особен-
ностей индивидуального психосоциаль-
ного развития ребёнка с ОВЗ и проекти-
рования адаптивной стратегии урока. Их 
теоретическими основаниями послужили 
принцип междисциплинарности и команд-
ный подход.

Междициплинарность раскрывается 
через содержательную интеграцию зна-
ний из разных областей: психологии, пе-
дагогики, дефектологии, социологии и др., 
необходимых для распознавания и интер-
претации педагогом в ходе мониторинга 
специфики индивидуального психосоци-
ального развития обучающегося с ОВЗ 
и последующей адаптацией фронталь-
ной стратегии урока. Тем самым на ос-
нове междисциплинарности складывает-
ся практика слаженной работы команды 
разнопрофильных педагогов для создания 
индивидуализированной образовательной 
среды. Авторская технология мониторинга 
особенностей учебного поведения обу-
чающегося с ОВЗ включает следующие 
этапы содержательного взаимодействия 
педагогов (табл.).

На основе мониторинговых результа-
тов педагогами разного профиля проек-
тируется адаптивная стратегия урока, т.е. 
вносятся целесообразные организаци-
онные, содержательные, дидактические, 
социально- психологические изменения 
фронтальной стратегии урока на осно-
ве целостного представления педагогов 
об индивидуальных образовательных по-
требностях ребёнка с ОВЗ [11–14]. 

Сущность предлагаемых нами методи-
ческих преобразований как механизма ин-
дивидуализации состоит в выстраивании 
диагностически обоснованной адаптив-
ной стратегии урока на конкретном пред-
метном содержании, позволяющей учесть 
индивидуальные различия детей при ре-
ализации фронтальной формы урока. Та-
кая деятельность педагога предполагает 
сформированность у него методической 
инклюзивной компетентности, осваивае-
мой им на основе овладения психолого- 
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педагогическими инструментами инди-
видуализации образовательного процес-
са, раскрываясь как в дидактических, так 
и в ценностно- смысловых ориентирах пе-
дагога, социально- психологических аспек-
тах его профессиональной деятельности. 
Методические умения, составляющие 
инклюзивную методическую компетент-
ность педагога, представляют собой опера-
ционализацию этапов профессиональной 
деятельности педагога по индивидуализа-
ции образовательного процесса [15]. 

Освоение технологии мониторинга ин-
дивидуального развития ребёнка рассмат-
ривается как единое предметное поле, объ-

единяющее педагогов разного профиля 
в процессе формирования у них интегра-
тивных общепедагогических и дефекто-
логических знаний для работы с детьми 
с ОВЗ. Внедрение в деятельность образо-
вательных организаций технологии взаи-
модействия разнопрофильных педагогов 
по индивидуализации образовательного 
процесса позволило продемонстрировать 
подход к реальному и непротиворечивому 
преодолению барьеров между парадиг-
мами общего и специального образова-
ния, что является необходимым условием 
успешного развития инклюзивной образо-
вательной практики.

Таблица
Взаимодействие разнопрофильных педагогов в процессе мониторинга 

индивидуального развития детей с ОВЗ

Этап Цель Содержание взаимодействия

Подготовительный 
Создание 
организационных 
условий

На заседании психолого-педагогического консилиума образо-
вательной организации коллегиально определяются потреб-
ности в информации об индивидуальном психосоциальном 
развитии ребёнка с ОВЗ, выделяются объект и предмет изу-
чения; формулируются цель и задачи изучения; обсуждаются 
параметры и индикаторы мониторинга; разрабатывается ди-
агностическая программа, определяется процедура монито-
ринга.

Исследовательский
Сбор 
эмпирических 
фактов

Проводятся: наблюдение за учебным поведением обучающе-
гося с ОВЗ на уроках с подробной и объективной фиксацией 
наблюдаемых фактов; обучающий эксперимент с целью уточ-
нения полученных педагогами в ходе диагностического обсле-
дования данных об особенностях индивидуального психосо-
циального развития; анализ продуктов деятельности детей, 
опросы родителей, педагогов.

Обобщающий

Интерпретация 
эмпирических 
фактов, 
определение 
иерархии 
затруднений 
обучающегося 
с ОВЗ

В рамках заседания психолого-педагогического консилиума 
образовательной организации осуществляются коллегиаль-
ный анализ и интерпретация зафиксированных фактов путём 
их соотнесения с показателями и параметрами индивидуаль-
ного психосоциального развития ребёнка, визуализация ре-
зультатов в виде индивидуальных профилей психосоциально-
го развития ребёнка и разработка коллегиального заключения 
с отражением иерархии затруднений обучающегося с ОВЗ,  
а также динамики его образовательных потребностей.

Проектировочный

Перевод 
психологических 
знаний о ребёнке 
в педагогические 
задачи

На заседании психолого-педагогического консилиума образо-
вательной организации проходит коллегиальная работа по раз-
работке на диагностической основе приоритетных образова-
тельных задач, рекомендаций по адаптации всех необходимых 
компонентов образовательного процесса с учётом индивиду-
альных особых образовательных потребностей ребёнка.
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Ensuring the proper quality of inclusive education continues to be one of the most pressing is-
sues requiring fundamental scientific research. The article presents the findings of the study under-
taken in 2020–2022 as part of the project for the Russian Foundation for Basic Research — Educa-
tional Setting Individualization as a Contributing Factor to the Development of Inclusive Processes 
in the Education of Children with Disabilities in Urban and Rural Areas. The research seeks to ad-
dress a major scientific goal of current pedagogy: the theoretical and methodological development, 
as well as the empirical analysis, of pedagogical mechanisms and conditions for the individualiza-
tion of the educational process for students with disabilities.

The author explores the notion of individualization in the context of an integrative approach. 
It is seen as a factor that contributes to the availability and high quality of inclusive education 
by guaranteeing the participation of students with disabilities in the social and educational en-
vironment.

The article reflects the authors’ methodological foundations for individualization. It also sub-
stantiates the psychological and pedagogical mechanisms and conditions that allow for better re-
sourcing of inclusive education, as well as the harmonization of teaching and special educational 
needs of students with disabilities associated with the specifics of their individual psychosocial 
development. The authors provide diagnostic tools to assess a teacher’s preparedness for indivi-
dualization of the educational process, as well as a preparedness typology generated throughout 
the research. They develop the notion of inclusive methodological competency of the teacher and 
define its operational components with the goal of increasing teachers’ individualization skills. 
Furthermore, the study discusses the authors’ strategy and organizational models for the pedago-
gically suitable interaction of subject teachers with the goal of individualizing educational process.
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Познание эмоциональных состоя-
ний, в частности проблемных пе-
реживаний подростков, вызван-

ных новыми факторами социализации, од-
ним из которых является интернет- среда, 
ликвидирует пробел в знаниях о психоло-
гии современных подростков. Это в свою 
очередь даёт возможность людям, взаи-
модействующим с подростками (учите-
лям, родителям, наставникам) понимать 
их и адекватно выстраивать взаимодей-
ствие или оказывать психологическую по-
мощь. Кроме того, исследование ресурсов 
интернет- среды в разрешении психоло-
гических проблем в различных областях 
жизни актуально для расширения зна-
ния о различных сторонах воздействия 
интернет- среды на человека.

Основная задача исследования состояла 
в том, чтобы установить круг актуальных 
психологических проблем, которые пере-
живают подростки в различных областях 
жизни, создав надёжный инструмент для 
их исследования в изменившихся условиях 
социализации, в том числе в связи с по-
гружённостью в интернет- среду, а также 
выявить ресурсы, которые даёт интернет- 
среда для совладания с проблемами. 

1. Исследование психологических 
проблем подростков и создание методи
ки диагностики

1.1. Создание методики «Психологиче-
ские проблемы подростков в реальной 
и виртуальной среде» 

При теоретическом анализе исследо-
ваний, посвящённых психологическим 
проблемам, удалось выделить нескольких 

подходов к объяснению сущности данно-
го феномена (когнитивно- поведенческий, 
эмоционально- ориентированный, стресс- 
центрированный, ситуационный). Прове-
дённый анализ позволил сформулировать 
свой подход к пониманию сущности пси-
хологической проблемы и обозначить его 
как эмоционально рефлексивный. Он ба-
зируется на двух теоретических положени-
ях. Во-первых, мы рассматриваем катего-
рию «противоречие» как источник возник-
новения проблемы; во-вторых, сущность 
проблемы определяем через осознаваемое, 
отрефлексированное эмоциональное пе-
реживание. 

Психологическая проблема в парадигме 
данного подхода понимается как наличие: 
1) противоречия, которое осознаётся чело-
веком в контексте актуальной жизненной 
ситуации; 2) эмоционального переживания 
этого противоречия как фактора, услож-
няющего жизнь; 3) желания (или потреб-
ности) разрешить это противоречие с тем, 
чтобы жизнь вошла в более благоприят-
ное русло. Исходя из заявленного подхода 
к пониманию психологической проблемы, 
мы провели эмпирическое исследование, 
направленное на разработку и стандарти-
зацию методики диагностики психологи-
ческих проблем подростков в условиях 
цифровизации жизнедеятельности. 

Эта работа осуществлялась в соответ-
ствии с требованиями и использованием 
стандартных процедур проверки валидно-
сти, надёжности и факторной структуры 
теста [1]. В качестве статистических мето-
дов проверки психометрических характе-
ристик разрабатываемой методики исполь-

методики базировались на теоретических основаниях, отражающих авторское пони-
мание сущности психологической проблемы, охарактеризованное как эмоционально- 
рефлексивный подход. Кроме того, дано теоретическое обоснование такому явлению, как 
погружённость в интернет- среду, в рамках которого создана соответствующая методика. 

Ключевые слова: психологическая проблема, интернет-среда, погружённость в интернет-
среду, подростки, совладание
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зовались методы первичной статистики, 
критерий Колмогорова- Смирнова для про-
верки формы распределения, индекс на-
дёжности (коэффициент альфа Кронбаха, 
коэффициент половинного расщепления 
Гутмана), корреляционный анализ (крите-
рий Спирмена), факторный анализ (метод 
главных компонент, вращение Варимакс 
с нормализацией Кайзера), конфирматор-
ный факторный анализ. На разных этапах 
создания методики были опрошены 1157 
подростков в возрасте от 13 до 17 лет. 

Процесс создания методики можно 
условно разделить на два этапа: эмпи-
рический и статистический. На первом 
шёл сбор эмпирического материала через 
беседы- интервью, работу в фокус- группах. 
Второй этап был связан с проведением 
процедур стандартизации.

Результатом этой работы стало созда-
ние стандартизированной методики «Пси-
хологические проблемы подростков в ре-
альной и виртуальной среде» (табл. 1), ко-
торая включает шесть шкал: 
	 проблемы, связанные с общественной 

и личной безопасностью; 
	 проблемы становления идентичности; 
	 проблемы, связанные с общением 

и сверстниками; 

	 проблемы во взаимоотношениях с ро-
дителями; 

	 проблемы, связанные с погружённостью 
в Интернет; 

	 проблемы, связанные со школой. 
Принципиально новым результатом ис-

следования по созданию методики стало 
то, что впервые в область переживаний 
подростков вошли проблемы, связанные 
с интернет- средой. Методика и процеду-
ры её стандартизации подробно описаны 
в статье [2].

1.2. Характеристика психологических 
проблем подростков (2020–2022 гг.)

При выполнении работ по созданию ме-
тодики «Психологические проблемы под-
ростков в реальной и виртуальной сре-
де» был получен фактический материал 
о психологических проблемах подростков 
и степени их выраженности в различных 
областях жизни.

Вычисление данных описательной ста-
тистики, характеризующей степень проб-
лемной озабоченности подростков, пока-
зывает, что наибольшее беспокойство вы-
зывают проблемы общественной и личной 
безопасности (шкала 1). Эта шкала вклю-
чает как типичные для социума проблемы 
экологических и социальных рисков, так 

Таблица 1
Описательные статистики шкал методики «Психологические проблемы 

подростков в реальной и виртуальной среде»

Медиана Среднее Стд. отклонение

1. Проблемы, связанные с общественной 
 и личной безопасностью 3,50 3,38 0,99

2. Проблемы становления идентичности 2,65 2,66 1,01

3. Проблемы, связанные с общением
 и сверстниками 2,00 2,18 0,91

4. Проблемы во взаимоотношениях
 с родителями 2,30 2,35 0,98

5. Проблемы, связанные
 с погружённостью в Интернет 2,40 2,45 0,94

6. Проблемы, связанные со школой 3,00 2,96 0,92

Интегральный показатель проблемной 
озабоченности 2,67 2,66 0,68
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и проблемы, обусловленные интернет- 
средой: доступ к личной информации, 
интернет- мошенничество и др. По сути, 
мы видим, что благодаря интернет- среде 
подросток оказывается не только инфор-
мированным о существующих в мире 
проблемах, но и воспринимает их как ка-
сающиеся непосредственно его самого. 
Поскольку их наличие опосредовано имен-
но социальными процессами, они трудно 
контролируемы и регулируемы.

Вторыми по значимости являются 
школьные проблемы, связанные со сниже-
нием мотивации к обучению, дефицитом 
равноправных, диалогических отношений 
с педагогами, неприятием школьных пра-
вил и пространственной среды школы. 
В графе открытого вопроса «Другое (ука-
жи, пожалуйста, что именно)» школьники 
часто обращаются к проблемам школьной 
жизни, отмечая, с одной стороны, скуку 
на уроках и слишком большое количе-
ство заданий, а с другой стороны, несба-
лансированность школьной программы 
и необходимость дополнительных заня-
тий с репетитором. Проблемность школь-
ной жизни для подростков подтвержда-
ется и результатами других исследова-
ний: представления подростков о школе 
довольно критичны и амбивалентны [3]. 
Цифровизация образовательной среды 
ставит новые проблемы не только пе-
ред её организаторами и педагогами, 
но и в не меньшей степени перед учащи-
мися [4, 5]. Между тем, изучению проб-
лемных переживаний самих школьников 
в условиях цифрового обучения внимания 
практически не уделено. 

На третьем месте оказались пробле-
мы идентичности. Обретение идентично-
сти — одна из главных задач подростко-
вого и юношеского возраста. Это находит 
отражение и в концепции Э. Эриксона, где 
решение проблемы «эго-идентичность — 
смешение ролей» становится ключевой 
точкой развития человека, и во взглядах 
Р. Хавигхерста, который подчёркивает 
важность решения подростками «задачи 
самоопределения в сферах общечеловече-

ских ценностей и общения», поиска смыс-
ла жизни и своего места в мире. Иден-
тичность — это понимание подростком 
себя в контексте времени жизни, осоз-
нание непрерывности жизненного пути 
и преемственности прошлого, настоящего 
и будущего. Проблемы становления иден-
тичности возникают в процессе постоян-
ного собственного выбора: моральных 
ценностей, профессии, способа поведе-
ния в трудной ситуации, самоопределения 
в той или иной сфере жизни. В современ-
ных условиях подростки широко исполь-
зуют Интернет для экспериментирования 
(в том числе ролевого), в процессе ко-
торого они решают важные возрастные 
задачи, связанные с развитием самосозна-
ния и формированием «образа Я». Причём 
уровень сформированности образа Я об-
наруживает связь с рискованным поведе-
нием в социальной сети и зависимостью 
от Интернета [6].

Интересно, что проблемы, связанные 
с интернет- средой, по степени пережи-
вания перекрывают проблемы реального 
взаимодействия — с родителями и свер-
стниками. Это приводит к предположению 
об изменении механизмов социализации, 
источники которой смещаются в вирту-
альную среду. Как отмечает Д.П. Ткачен-
ко, внедрение информационных техно-
логий ведёт к формированию новой со-
циальной реальности, в которой законы 
развития и социализации трансформиру-
ются [7]. В ходе информационной социа-
лизации как процесса освоения инфор-
мационных технологий происходит по-
стижение норм и ценностей, присущих 
культуре, конструируется обновлённая 
картина окружающей действительности. 
Цифровизация жизненного пространства 
создаёт для подростков такие психологи-
ческие проблемы, как информационный 
стресс, интернет- зависимость, проблемы 
контроля и управления временем и др. 
В интернет-сети подростки находят как 
помогающий и поддерживающий контент 
в разрешении проблемных ситуаций, так 
и инструменты и стимулы к агрессивному 
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и саморазрушающему поведению [8–10]. 
Вместе с тем причины деструктивного 
и аутодеструктивного исхода проблемных 
переживаний подростков нередко коренят-
ся в деструктивных отношениях со свер-
стниками, в том числе и в виртуальной 
среде (киберзапугивание, кибербуллинг), 
а условиями выступают отсутствие роди-
тельской поддержки и наличие трудностей 
в семейных отношениях [11–13].

2. Характеристика погружённости 
в интернет среду и её диагностика

2.1. Характеристика погружённости 
в интернет- среду: операционализация 
понятия и методика исследования

Погружённость в интернет- среду пони-
мается нами как феномен, характеризую-
щий активность человека в цифровой вир-
туальной среде, свободный от негативной 
и клинической коннотации. Рассматривая 
проблему интернет- активности в рамках 
деятельностного подхода, мы опирались 
на категорию установки. Данная кате-
гория позволяет раскрыть сущность го-
товности к этому взаимодействию, сфор-
мированной на базе предварительного 
опыта и регулирующей поведение чело-
века на осознанном и неосознаваемом 
уровнях. Такой подход позволяет описать 
субъекта интернет- активности максималь-
но широко и безоценочно. Исходя из это-
го, под погружённостью в интернет- среду 
мы понимаем установку, заключающуюся 
в готовности к использованию техниче-
ских средств и информационных ресур-
сов Интернета для решения задач различ-
ных видов деятельности и осуществления 
интернет- коммуникации. В концепции 
погружённости в интернет- среду как уста-
новки можно обнаружить её проявления 
на различных иерархических уровнях. Её 
уровень будет зависеть от того значения 
и смысла, которое придаётся интернет- 
активности. 

Анализ существующих методик диагно-
стики использования Интернета и пред-
ставлений о нём у детей и молодёжи 
позволил сконструировать компактную 

методику для изучения погружённости 
в интернет- среду, состоящую из семи бло-
ков, которые объединены в три шкалы. 
В процессе стандартизации мы подтвер-
дили структурную основу теоретической 
модели интернет- погружённости, харак-
терную для структуры установки [14], 
в которой мы выделяем традиционные 
компоненты: 1) поведенческий (деятель-
ностный), представленный объёмом циф-
рового потребления; 2) когнитивный, 
представленный самооценкой цифровой 
компетентности; 3) аффективный, пред-
ставленный эмоциональным отношением 
к Интернету.

2.2. Характеристика погружённости 
в интернет- среду подростков 

Исследование уровня и характеристик 
погружённости в интернет- среду показало, 
что подростки считают себя активными 
и компетентными пользователями Ин-
тернета. Об этом свидетельствуют макси-
мальные и средние значения по шкалам 
цифровое потребление и цифровая ком-
петентность. Характеристика уровня по-
гружённости подростков в интернет- среду 
отражена в табл. 2.

2.3. Психологические проблемы под-
ростков и их погружённость в интер-
нет- среду

Подростки по-разному относятся к ин-
тернет- среде, проводят в ней различное 
время и имеют разные мотивы обращения 
и деятельности в Интернете, о чём говорит 
разброс данных в характеристиках погру-
жённости в интернет- среду. Эти различия, 
вероятно, будут проявляться и в степени 
возникновения, и в содержании психоло-
гических проблем [15]. 

Корреляционный анализ взаимосвязей 
компонентов погружённости в интернет- 
среду и переживаемых проблем показал, 
что общий показатель индекса погру-
жённости положительно связан с пока-
зателями всех проблемных шкал и общим 
показателем проблемной нагруженности 
(p ≤ 0,05), кроме проблем с безопасно-
стью. Наиболее тесная связь с интернет- 
проблемами (p ≤ 0,01) (табл. 3). 
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Это можно считать свидетельством ак-
тивного использования Интернета под-
ростками с высокой проблемной озабо-
ченностью, что в свою очередь создаёт 
замкнутый круг и способствует возникно-
вению новых проблем, но уже в интернет- 
среде. Г.У. Солдатова и С.Н. Илюхина счита-
ют интенсивность использования Интерне-

та фактором риска: «чем больше подрост-
ки и молодые люди проводят в Сети, тем 
чаще они сталкиваются с соответствую-
щим контентом и тем выше шансы у “сла-
бого” звена попасть под влияние деструк-
тивной информации» [8, с .81]. 

Аналогичные связи демонстрирует шка-
ла потребления, связь с общим показате-

Таблица 2
Характеристика погружённости подростков в интернет-среду 

(индекс погружённости (ИП), n = 430)

Индекс
погружённости

Шкалы
методики

Min Max M σ

Шкала 1. Цифровое потребление 4,00 14,00 8,55 1,99

Шкала 2. Цифровая компетентность 2,00 10,00 7,65 1,47

Шкала 3. Эмоциональное отношение 
к цифровой среде 3,13 9,13 6,22 1,02

Индекс погружённости в интернет-среду 10,53 31,56 22,43 3,42

Таблица 3
Взаимосвязь проблемной озабоченности и погружённости 

в интернет-среду (корреляционный анализ по Спирмену, n = 566)

Погружённость 
в интернет-среду

Области проблемных 
переживаний

Потребление Компетентность Эмоц. 
отношение Индекс

Личная и общественная безопасность ,048 –,097* ,051 –,002

Идентичность ,340** –,116** –,023 ,170**

Общение ,300** –,142** –,034 ,125**

Родители ,325** –,013 –,031 ,197**

Интернет ,506** –,012 ,007 ,323**

Школа ,259** ,034 –,051 ,164**

Общая проблемная озабоченность ,423** –,082 –,025 ,233**

* p < 0,05.
** p < 0,01.
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лем проблемной нагруженности у глубоко 
погружённых в Интернет становится бо-
лее тесной (p ≤ 0,01). Показатели шкалы 
компетентности обнаруживают отрица-
тельные связи с наличием проблем безопас-
ности (p ≤ 0,05), идентичности (p ≤ 0,01) 
и общения (p ≤ 0,01). Связей показателей 
шкалы эмоционально- ценностного от-
ношения к Интернету с показателями 
шкал проблемной нагруженности не об-
наружено. 

Увеличение погружённости в Интернет 
не несёт угрозы ощущению общественной 
и личной безопасности, если пользователь- 
подросток считает себя достаточно ком-
петентным. Возможно, потому, что компе-
тентные пользователи выбирают более на-
дёжные источники информации. Высокая 
оценка подростком своей компетентности 
в использовании интернет- ресурсов также 
сопутствует, а возможно, и способствует 
более уверенной самопрезентации во вза-
имодействии со сверстниками, а следова-
тельно, снижению переживания проблем 
с идентичностью и общением.

3. Изучение психологических проб лем 
и стратегий совладания с ис пользованием 
интернет среды 

3.1. Постановка исследования по изу-
чению совладания с использованием 
интернет- ресурсов

Для проведения исследования нами 
была модифицирована методика «Инди-
катор копинг- стратегий» Дж. Амирхана, 
содержащая три группы копинг- стратегий: 
разрешение проблем, поиск социальной 
поддержки и избегание (табл. 4). Большин-
ство пунктов методики были переформу-
лированы для смещения смыслового ак-
цента из реальной среды в виртуальную 
при максимальном сохранении содержа-
тельной направленности утверждений 
и соотносимости их с заданными шкалами. 
Например, «Создаю в сети новый образ, 
представляя, что всё в жизни могло быть 
иначе» (классический вариант: «Фантази-
рую о том, что всё могло бы быть иначе») 
или «Не отвечаю на сообщения, так как 

хочу, чтобы люди оставили меня в покое» 
(классический вариант: «Хочу, чтобы люди 
оставили меня одного»). Для уточнения 
валидности формулировок была осущест-
влена экспертная оценка тремя эксперта-
ми (психологи, кандидаты и доктор наук). 
Кроме того, для подтверждения структу-
ры опросника был проведён факторный 
анализ (метод главных компонент, вра-
щение Варимакс с нормализацией Кайзе-
ра). Совокупная объяснённая дисперсия 
составила 40,69%. В целом выполненная 
модификация подтверждает факторную 
структуру базового опросника.

На данном этапе исследования в каче-
стве респондентов участвовали 566 под-
ростков в возрасте 13–17 лет (260 мальчи-
ков, 306 девочек).

Мы предположили, что существует 
взаимосвязь характера психологических 
проблем и способов совладания с ними 
средствами интернет- среды.

Для анализа полученных данных ис-
пользовались методы первичной мате-
матической статистики, а также сравни-
тельный анализ (критерий Манна—Уитни), 
корреляционный анализ по Спирмену, дис-
персионный анализ (критерий Фишера).

3.2. Анализ результатов изучения 
стратегий совладания с использова-
нием интернет- ресурсов

Результаты показали, что подростки 
в разной степени используют все страте-
гии совладания, которые фиксировала ме-
тодика: «Разрешение проблем средствами 
интернет- среды», «Поиск социальной под-
держки в интернет- среде» и «Избегание 
средствами интернет- среды». Выбор дан-
ных стратегий колеблется незначительно 
и находится преимущественно в нижнем 
диапазоне при сопоставлении с граница-
ми уровневых интервалов для совлада-
ния в реальной среде, что свидетельствует 
в пользу дополняющей и компенсаторной 
функций интернет- копинга. 

Анализ возрастно- половых особенно-
стей погружённости в интернет- среду 
показал, что с 14 лет вдвое увеличивает-
ся доля подростков, которые находятся 
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в интернет- среде постоянно [16]. В этот 
период подростки стремятся занять более 
взрослую позицию по отношению к соб-
ственной жизни и своим проблемам: учат-
ся сопоставлять информацию из разных 
источников сети, хотят принимать помощь 
не только от родителей или реальных дру-
зей, но и от виртуальных собеседников. 
У 14-летних подростков обнаружен не-
большой всплеск выбора стратегии ухо-
да от решения проблем с помощью пре-
доставляемых виртуальной средой воз-
можностей, что объясняется возрастани-
ем не только конструктивной активности 
в решении проблем, но и использованием 
средств отвлечения и снижения стресса 
без изменения ситуации. Более частый 
выбор стратегий поиска социальной под-
держки и избегания девочками по срав-
нению с мальчиками может быть связан 
с большей ориентированностью девочек 

на социальное окружение и их более вы-
раженной эмоциональностью. 

3.3. Взаимосвязи уровня проблемной 
озабоченности и способов совладания 
с ними у подростков 

Для проверки гипотезы о взаимосвя-
зи характера психологических проблем 
и способов совладания с ними средствами 
интернет- среды был проведён корреляци-
онный анализ взаимосвязей между соот-
ветствующими показателями. 

Корреляционные связи на уровне зна-
чимости 0,01 обнаружены между пока-
зателями всех проблемных переживаний 
и показателями всех стратегий совлада-
ния (табл. 5). Подростки обращаются 
в Интернет с любыми психологическими 
проблемами и используют всевозможные 
копинг- стратегии. В то же время мож-
но заметить возрастные предпочтения 
в использовании некоторых стратегий 

Таблица 4
Разброс данных в стратегиях онлайн-совладания

Стратегии совладания онлайн Разброс данных 

Разрешение проблем 14,31–24,59

Поиск социальной поддержки 13,29–23,05

Избегание 12,82–22,22

Таблица 5
Взаимосвязь проблемной озабоченности и погружённости 

в интернет-среду (корреляционный анализ по Спирмену, n = 566)

Области
проблемных

переживаний
Онлайн-
стратегии
совладания О
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Решение проблем ,222** ,197** ,377** ,261** ,283** ,215** ,357**

Социальная поддержка ,275** ,247** ,346** ,208** ,247** ,260** ,354**

Избегание ,214** ,464** ,511** ,461** ,427** ,396** ,584**

** — p ≤ 0,01.



80 ВЕСТНИК РФФИ. Гуманитарные и общественные науки. 2023. №3

Цифровая среда как фактор, условие и средство 
обучения и воспитания

совладания с теми или иными категори-
ями проблем.

При относительно низкой доле исполь-
зования подростками средств Интерне-
та для ухода от проблем наиболее тесная 
связь обнаружена между общим индексом 
проблемной озабоченности и стратегией 
избегания. Вероятно, это связано с широ-
кой доступностью и лёгкостью использо-
вания гаджетов для ухода в виртуальную 
реальность как возможности отвлекающе-
го времяпрепровождения. Вместе с тем 
высока взаимосвязь стратегии избегания 
с наличием проблем с собственно Интер-
нетом, что может объясняться пока недо-
статочной компетентностью подростка 
в его использовании.

Характерным для подростков также ока-
залось избегание решения проблем, свя-
занных с поиском идентичности и обще-
нием со сверстниками. И здесь защитно- 
совладающая стратегия поведения как 
форма своеобразного эскапизма может 
иметь очень разное содержание: бегство 
от Я-реального к Я-идеальному с последу-
ющей интериоризацией этого опыта [17], 
способ преодоления отчуждения посред-
ством ещё большего отчуждения и пере-
мещения реальности в виртуальность [18], 
необходимый в подростковом возрасте 
процесс развития и самоопределения, 
включающий мораторий в ситуации при-
нятия решения [19]. 

Идентификация с героем компьютерной 
игры, создание позитивного образа и пози-
тивного контента о своей жизни, ведение 
блогов, принадлежность к виртуальному 
сообществу, сравнение себя со сверстни-
ками — вот далеко не полный перечень 
средств, которые используют подростки 
для ухода от решения реальной задачи 
формирования образа «Я». В исследовани-
ях Рубцовой и др. установлено, что «высо-
кий уровень сформированности “образа Я” 
у подростков способствует инструменталь-
ному использованию сети Интернет для 
достижения конкретных практических це-
лей (например, для информационного по-
иска), в то время как несформированность 

“образа Я” в большей степени способствует 
тенденции использовать Интернет в каче-
стве площадки для общения, в том числе 
романтического» [6, с. 28].

Теснота взаимосвязей показателей проб-
лемных переживаний с показателями 
стратегий поиска социальной поддерж-
ки и решения проблем уступает связям 
стратегии избегания. Вероятно, подростки 
при столкновении с проблемой чаще ис-
пользуют Интернет, скорее, импульсивно, 
нежели принимая сознательное решение 
ухода от поиска решения. Исключением, 
подтверждённым показателем наименее 
тесной связи, являются проблемы обще-
ственной и личной безопасности, для кото-
рых чаще используется поиск социальной 
поддержки, что объясняется зависимым 
положением и недостатком социального 
опыта в подростковом возрасте. Виртуаль-
ные собеседники также служат подрост-
кам наиболее предпочитаемым средством 
социальной поддержки в случае возник-
новения проблем с Интернетом. 

Проблемно- решающая стратегия с ис-
пользованием интернет- ресурсов наибо-
лее тесно связана с общим индексом проб-
лемной озабоченности. Подростки ищут 
в Интернете возможные решения прежде, 
чем  что-то делать, рассматривают и сопо-
ставляют способы действий, найденные 
в сети, чтобы спланировать своё поведе-
ние в трудной ситуации. Вероятно, искать 
возможность изменить ситуацию через 
виртуальные действия с ней в большей 
степени характерно для подросткового 
подхода к решению. Не исключена и наде-
жда на поиск готовых решений, которые 
в изобилии можно найти в предложениях 
интернет- ресурсов или публикациях соци-
альных сетей. 

Подростки довольно активно обраща-
ются к интернет-сети также для решения 
проблем с родителями и сверстниками. 

Естественно, что наличие проблем 
с Интернетом положительно связано с ин-
тересом к интернет- источникам, предла-
гающим решения этих проблем. Подрост-
ки особенно активно ищут в сети реко-
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мендации и алгоритмы действий на слу-
чаи возникновения технических проблем, 
а также способы защиты от большинства 
интернет- угроз. В то же время для актив-
ных пользователей Интернета не исклю-
чена и обратная зависимость — оказать-
ся под влиянием деструктивных воздей-
ствий.

Меньше всего возможностей исполь-
зования проблемно- решающей страте-
гии в интернет-сети подростки видят для 
поиска идентичности. Полученные нами 
результаты свидетельствуют в пользу 
рекомендации вышеуказанных авторов 
о «цифровом активизме». В качестве одной 
из приоритетных задач профилактики са-
моповреждающего поведения среди под-
ростков предполагается распространение 
информации о психологической помощи 
через Интернет в целом и социальные сети 
в частности.

Выводы
1. Интернет- среда стала источником 

и фактором социализации подростков, 
что подтвердило проведённое исследо-
вание психологических проблем, в пе-
речень которых впервые вошли проб-
лемы, связанные с интернет- средой. 
Беспокойство по поводу проблем в дан-
ной области превышает озабоченность 
проблемами в реальном взаимодей-
ствии — с родителями и сверстниками.
Установлено, что из всех областей жиз-

ни, в которых фиксируются проблемные 
переживания подростков, наибольшую 
озабоченность вызывают проблемы, свя-
занные с общественной и личной безо-
пасностью, школьные проблемы и проб-
лемы становления идентичности. Диагно-
стика эмоционального напряжения в этих 
областях может служить обоснованием 
соответствующих направлений работы 
школьных психологов, педагогов и ро-
дителей.

Определены виды деятельности в Ин-
тернете, оказывающие влияние на появле-
ние психологических проблем: просмотр 
сайтов, общение в чатах, скачивание кон-

тента из Интернета, просмотр видео и но-
востей, прослушивание аудио, что, вероят-
но, связано с недостаточной критичностью 
мышления и неспособностью выделять 
достоверную информацию.
2. Подростки считают себя активными 

и компетентными пользователями 
Интернета. Общий показатель индек-
са погружённости в интернет- среду, 
а также показатель «Цифровое потреб-
ление», отражающий степень актив-
ности и саморегуляции в Интернете, 
положительно связаны с показателя-
ми всех проблемных шкал и общим 
показателем проблемной озабоченно-
сти, кроме проблем с безопасностью. 
Увеличение погружённости в Интер-
нет не несёт угрозы ощущению обще-
ственной и личной безопасности, если 
пользователь- подросток считает себя 
достаточно компетентным. 

3. Получен эмпирический материал, 
отражающий использование интернет- 
среды как ресурса для совладания 
с психологическими проблемами 
с ориентацией на разрешение проб-
лем средствами интернет- среды, по-
иск социальной поддержки в ней и из-
бегание средствами интернет- среды. 
Стратегии онлайн- совладания имеют 
значимые взаимосвязи с выраженно-
стью переживания проблем во всех об-
ластях жизни. При этом проведённое 
исследование показало, что онлайн- 
совладание с психологическими проб-
лемами не является для подростков 
доминирующей формой совладания. 
В связи с этим можно предположить, 
что цифровая среда предоставляет, 
скорее, дополнительные и компенса-
торные возможности для разных ви-
дов совладания — как конструктивных, 
так и деструктивных.

4. В практическом плане результатом реа-
лизации проекта стала разработка и стан-
дартизация трёх методик: «Психологиче-
ские проблемы подростков в реальной 
и виртуальной среде» (возраст 13–16 лет), 
«Психологические проблемы молодёжи 
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в реальной и виртуальной среде» (возраст 
19–22 года) и «Индекс погружённости 
в интернет- среду». Все методики имеют 
валидную диагностическую направлен-
ность и могут быть использованы как для 
решения исследовательских задач в об-

ласти возрастной психологии, так и для 
практических целей, таких как выявление 
групп риска, причин возникновения пси-
хологических проблем, мотивации пове-
дения в определённых областях жизни, 
причин конфликтов и пр.
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плексы обеспечили изменения в орга-
низации учебного процесса. Во-вторых, 
создание электронной информационно- -
образовательной среды повлекло за собой 
появление новых характеристик, опреде-
ляющих формат взаимодействия между 
всеми субъектами образования.   

Между тем, открытыми остаются сле-
дующие вопросы: изменилось ли качество 
образования, его результатов под влия-
нием применяемых цифровых ресурсов? 
Можно ли утверждать, что создано циф-
ровое исследовательское пространство 
учителя, обеспечивающее развитие его пе-
дагогической рефлексии и профессиональ-
ного мастерства? Являются ли созданные 
базы данных с готовыми презентациями 
и сценариями уроков, сервисы тестирова-
ния знаний, электронные учебники, журна-
лы и дневники, используемые в образова-
тельных организациях, достаточными для 
достижения результатов обучения, свиде-
тельствующих о его новом качестве? 

Ответы на эти и целый ряд других во-
просов, возникших в условиях распростра-
нения цифровых педагогических практик, 
актуализируют разработку и обоснование 
дидактического цифрового инструмента-
рия, необходимого учителю в условиях 
меняющейся концепции образовательной 
среды. 

Теоретико-  концептуальное 
обоснование 

Дидактический цифровой инструмен-
тарий можно рассматривать как новое 
педагогическое средство, генерируемое 
обозначившими себя сегодня цифровыми 
векторами развития различных сфер жиз-
недеятельности человека, такой уникаль-
ной сферы, как, например, образование.  

При этом ключевым является принцип 
уникального сочетания классического ди-
дактического наследия, например имею-
щегося в отечественной педагогической 
науке, с современными разработками как 
представителей современной генерации 
научно-  педагогического сообщества, так 
и возникающими непосредственно в пе-

дагогической практике, особенно среди 
учителей с установкой на инновацион-
ный поиск, стремящихся к использованию 
в своей деятельности новейших методов, 
форм и способов организации учебно -
познавательного процесса.  

В связи с этим отметим, что теоретико   -
методологическим фундаментом осущест-
вляемой сегодня цифровой трансформа-
ции образования являются основные идеи, 
принципы и положения, представленные 
отечественными научными школами: задач-
ного способа обучения (И. Я. Лернер); позна-
вательного интереса (Г. И. Щукина); целост-
ного педагогического процесса (В. С. Ильин); 
информатизации образования (И. В. Роберт); 
педагогической эвристики (А. В. Хуторской); 
профессиологической модели подготовки 
учителя (В. А. Сластёнин); личностно-разви-
вающего образования (Е. В. Бондаревская, 
В. В. Сериков, И. А. Якиманская); педагогиче-
ских технологий проектирования учебного 
процесса (В. М. Монахов); системного под-
хода к воспитанию и социализации детей 
и молодёжи (Л. И. Новикова, Н. Л. Селивано-
ва) и ряд других. 

Ведущей идеей создания и использо-
вания дидактического инструментария 
в цифровом формате является интегра-
ция управленческого, научного, цифрового, 
социокультурного ресурсов, что позволяет 
предложить концептуальную схему реф-
лексии результатов научно-    педагогических 
исследований в цифровой образователь-
ной практике (рис. 1). 

Структура 
Реализация представленного кон-

цепта предполагает наличие и интегра-
цию цифровой платформы образова
тельной практики и цифровой научно 
педагогической платформы посредством 
использования результатов анализа дан-
ных (datahub) [1]. Как отмечалось выше, 
научно-  педагогическая рефлексия такого 
взаимодействия, а также соотнесение его 
результатов с существующими педагоги-
ческими технологиями и инновационными 
педагогическими практиками обеспечива-
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ют создание цифрового дидактического 
инструментария (рис. 2). 

Представляется необходимым более де-
тально охарактеризовать инструментарий 
обозначенных выше цифровых платформ. 
Во-первых, обратимся к цифровой научно 
педагогической платформе, включающей 
в себя функционал регистрации, личного 
кабинета исследователя, модуля взаимо-
действия исследователей, модуля экспе-
риментального исследования, который 
в свою очередь интегрируется с цифровой 
платформой образовательной практики.

Во-вторых, цифровая платформа об
разовательной практики, создаваемая 
для учителей, обучающихся и родителей, 
является автоматизированной информа-
ционной системой, обеспечивающей ре-
шение функционально-  технологических 
задач на всех этапах образовательной де-
ятельности. В данную платформу интегри-
руются инновационные педагогические 
ресурсы, разработанные и обоснован-
ные в пространстве цифровой научно- 
педагогической платформы, несомненно, 
с целью апробации, позволяющей полу-
чить соответствующие результаты. 

Таким образом, можно предположить, 
что в данном контексте реализуется, по-

мимо всего прочего, идея доказательной 
педагогики, поскольку используемые пе-
дагогические технологии, методы, приёмы, 
способы, средства и формы организации 
процесса обучения основаны на критери-
ях научно-  педагогического знания. Так-
же это подтверждается их верификацией 
и надёжностью, результатами опытно- 
экспериментальной работы как науч-
ных коллективов, отдельных учёных, так 
и педагогов-  практиков, включённых в ис-
следовательские и инновационные про-
цессы [6, 7, 9]. 

Ядром цифровой платформы образова-
тельной практики выступает цифровой ди-
дактический инструментарий, под кото-
рым мы понимаем систему педагогических 
технологий, методов обучения и инноваци-
онных практик, распределённых по уров-
ням образования и предметным областям. 
Данная система формирует исследователь-
ское пространство учителя, обеспечиваю-
щее качество образовательного процесса 
и образовательных результатов. 

Цифровая платформа образовательной 
практики формирует цифровую образова-
тельную среду для педагогического обес-
печения образовательного процесса. Ос-
новные структурные элементы цифровой 

Рис. 1. Концептуальная схема рефлексии результатов научно-педагогических исследований 
в цифровой образовательной практике
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образовательной среды, которые вполне 
обоснованно можно рассматривать как 
«дидактические блоки», определяются эта-
пами профессиональной деятельности учи-
теля: проектирование и конструирование, 
реализация, анализ, исследование [4, 8]. 

Цифровая платформа образователь-
ной практики ориентирована на освое-
ние научно-  обоснованного педагогиче-
ского инструментария учителя для орга-
низации современного образовательного 
процесса; проектирование и обеспечение 
индивидуальных образовательных траек-
торий обучающихся; разработку сервиса 
по созданию педагогических тренажёров 
и симуляторов для учеников, студентов 
педагогических вузов, учителей. 

Инновационной является ключевая идея, 
заключающаяся не только в использовании 
цифровых решений в образовательной дея-
тельности, но и в формировании баз данных 
её результатов. Цифровая образовательная 
среда должна формировать единый DataHub, 
который обрабатывает данные с помощью 

технологии BigData и формирует сводный 
аналитический отчёт по тем или иным про-
цессам, на основании которого выстраива-
ется система рекомендаций, а также закла-
дывается фундамент для принятия эффек-
тивных управленческих решений на разных 
уровнях образовательного менеджмента. 

Представляется важным подчеркнуть 
педагогическую направленность процесса 
движения данных. Так, электронный жур-
нал/дневник, являющийся одним из значи-
мых элементов цифрового дидактического 
инструментария, призван обеспечивать 
комфортную и понятную среду для всех 
участников образовательной деятельно-
сти, продолжающий сложившийся способ 
взаимодействия с целью информирования 
об учебных расписаниях, текущих и итого-
вых отметках, домашних заданиях посред-
ством цифровых ресурсов. Архитектура 
цифровой платформы образовательной 
практики предполагает для учителя воз-
можность перехода с электронного жур-
нала на модуль проектирования предсто-

Рис. 2. Взаимодействие субъектов цифровой платформы образовательной практики 
и цифровой научно-педагогической платформы
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ящей к изучению темы, с выбором соот-
ветствующей педагогической технологии 
и/или методики обучения, а также рефлек-
сии образовательных результатов в ана-
литическом и рекомендательном модуле.  

Результаты, которые достигаются с по-
мощью данного инструментария, в теку-
щем исполнении формируются в DataHub 
для последующего анализа. К таким ре-
зультатам относятся: разработанные учи-
телем технологические карты изучаемых 
тем и уроков; зафиксированные и спроек-
тированные учителем педагогические си-
туации; аналитические отчёты результатов 
обучающихся по итогам прохождения ди-
агностик; аналитические отчёты по итогам 
прохождения проектируемых ситуаций, 
нацеленных на освоение различных видов 
опыта в цифровых тренажёрах. 

Предполагается, что в дальнейшем 
сформированный архив данных с помо-
щью технологии BigData и встроенных ал-
горитмов анализа будет обрабатываться 
и позволит создать структурированную 
систему сводной информации с последую-
щим отображением в цифровой платфор-
ме исследователя. Это представляет инте-
рес как для развития научного знания, так 
и для совершенствования практической 
деятельности педагога, поскольку призва-
но обеспечивать выявление глубинных за-
кономерностей и тенденций в обучении 
и воспитании; постановку и оформление 
проблем в деятельности как преподавания, 

так и учения. Указанный выше архив дан-
ных обеспечивает коррекцию образова-
тельных результатов, а также формирова-
ние новых аспектов в приоритетных иссле-
дованиях, посвящённых дидактическому 
обеспечению современного образования. 

Таким образом, закладывается принцип: 
DDR (Data driven research) — исследование, 
основанное на данных (рис. 3). 

Данные, хранящиеся в DataHub, также 
служат и для принятия управленческого 
решения (Data driven management, DDM) — 
управление, основанное на данных), пони-
мания ситуаций и дальнейшего их прогно-
зирования, формирования верного плана 
действий и рекомендаций [1]. 

Алгоритм применения 
Процесс цифровой трансформации ин-

новационных образовательных практик 
предполагает несколько ключевых этапов:
 разработка ключевых критериев (инди-

каторов и показателей), определяющих 
инновационные образовательные прак-
тики; 

 разработка конструктора по адаптации 
инновационных образовательных прак-
тик к апробации в массовом образова-
тельном пространстве средствами цифро-
вой научно-  педагогической платформы; 

 создание системы критериев для обес-
печения обратной связи и сбора данных 
по результатам апробации инновацион-
ных образовательных практик. 

Рис. 3. Принципы использования данных в DataHub
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Рис. 4. Функционал системы Allis.school. 
На фото модуль Аналитика – «общий анализ»

Рис. 5. Функционал системы Allis.school. 
На фото аналитический модуль «Анализ успеваемости за период»
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Необходимо остановиться более под-
робно на предназначении дидактического 
цифрового инструментария для развития 
инновационных педагогических практик 
в контексте обозначенного выше принципа 
учёта разработок в отечественной дидакти-
ке (на примере авторской цифровой плат-
формы Allis.school) (рис. 4–7). Это можно 
рассмотреть посредством обращения к кон-
цепции методической системы обучения, 
предложенной В. М. Монаховым [2]. 

В данной концепции основным дидак-
тическим инструментом учителя является 
технологическая карта (ТК), которая регла-
ментирует, стандартизирует, структури-
рует образовательную деятельность. Она 
состоит из пяти компонентов: «Целепо-
лагание», «Дозирование», «Диагностика», 
«Логическая структура», «Коррекция» [3]. 

Таким образом, обозначенная педаго-
гическая технология определяет стандар-
тизированную структуру, которая позво-
ляет учителю проектировать изучаемую 
тему, реализовывать данный проект, кор-
ректировать и фиксировать объективные 
результаты обучающихся. Результаты ди-
агностик, анализ типичных ошибок и воз-
можных затруднений, соотнесение этих 
данных с изучаемой темой и макроцелью 
позволяет структурировать, в свою оче-
редь, данные для последующего анализа 
больших данных. Это имеет как теорети-
ческую значимость для исследователей, 
так и практико-  ориентированную направ-
ленность для основных субъектов образо-
вательного процесса. Например, это по-
зволяет обучающимся иметь представле-
ние о текущих и предстоящих проектах, 
рефлексировать их содержание и способы 
своего участия, а также вносить важные 
с их точки зрения, необходимые коррек-
ции в разрабатываемые учителем проек-
ты. По существу, обучающийся является 
соавтором образовательного проекта, что 
становится условием действительного до-
стижения субъект-  субъектного взаимодей-
ствия между учителем и учеником, отвеча-
ющего идеям гуманистической педагогики, 
личностно-  ориентированного образования, 

культурологической и компетентностной 
парадигмы образования, ситуационного 
подхода в обучении [2, 9]. 

Педагогическая технология реализует-
ся посредством цифрового дидактического 
инструментария, что позволяет осущест-
влять детальное проектирование учеб-
ного процесса. Учителю предоставляется 
возможность ознакомиться с основными 
компонентами педагогической технологии, 
такими как целеполагание, диагностика, до-
зирование домашнего задания, типичные 
ошибки и возможные затруднения, коррек-
ция. Данный функционал позволяет учителю 
спроектировать будущую изучаемую тему, 
зафиксировать все данные в цифровой тех-
нологической карте, отправить её в личный 
профиль обучающегося и родителя. 

На стадии реализации разработанного 
учителем проекта цифровая платформа 
образовательной практики оснащена мо-
дулем фиксации результатов диагностики 
с автоматизированным анализом и свод-
ным аналититическим отчётом по классу 
или конкретному обучающемуся. Более 
того, учитель имеет возможность зафик-
сировать и проанализировать типичные 
ошибки, выявленные в процессе диагно-
стики, которые были допущены обучаю-
щимися в ходе выполнения заданий. Всё 
это является основанием критериальной 
коррекции компонентов разработанной 
технологической карты для достижения 
последующих целей в изучаемой теме. 
В свою очередь обучающиеся и родители 
имеют доступ к технологической карте 
перед началом и во время изучения теку-
щей темы. Им доступны многоуровневые 
домашние задания, а также системы мак-
роцелей предстоящих уроков, описание 
типичных ошибок и рекомендации по их 
профилактике, примерные задания диа-
гностик и даты их проведения. 

Данная цифровая технологическая карта 
служит ориентиром для учителя и обу-
чающегося, выступает основанием для 
педагогического взаимодействия учителя, 
обучающегося и родителя с необходимой 
степенью конкретизации этого сложно-
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Рис. 6. Функционал системы Allis.school. 
Модуль проектирования учебной программы по предмету

Рис. 7. Функционал системы Allis.school. 
«Проектирование технологической карты изучаемой темы»



94 ВЕСТНИК РФФИ. Гуманитарные и общественные науки. 2023. №3

Цифровая среда как фактор, условие и средство 
обучения и воспитания

го и ответственного процесса. Предлага-
емая авторами настоящей статьи модель 
реализации педагогической технологии 
В. М. Монахова в цифровом формате явля-
ется одним из примеров трансформации 
педагогического наследия в обоснование 
концепции построения и применения циф-
рового дидактического инструментария, 
а также демонстрирует логику формиро-
вания системы данных, которые форми-
руются в процессе обучения [9]. 

В случае масштабирования проекта, ис-
пользования данной технологии многими 
учителями возможно получение уникаль-
ной информации об учебном процессе, 
например соотнесение изучаемых тема-
тических разделов конкретного учебного 
предмета с типичными ошибками, кото-
рые при этом могут допускать обучающие-
ся. Также формируются, во-первых, много-
образие технологических карт с различным 
ви́дением микроцелей темы и способов их 
достижения, а во-вторых — база данных 
различных заданий, разработанных учите-
лями и структурированных в диагностиках 
в рамках темы для последующего анализа, 

выявления и теоретического осмысления 
инновационных педагогических практик. 

Следующим этапом развития цифрово-
го дидактического инструментария стала 
разработка архитектуры, основанной на си-
туационной модели реализации культуро-
логического подхода к изучению предмета, 
разработанной в научной школе личностно- 
развивающего образования под руковод-
ством В. В. Серикова [5, 7]. Это позволяет 
значительно расширить возможности рас-
смотренной ранее концепции педагогиче-
ской технологии В. М. Монахова, согласно 
которой процесс подготовки обу чающихся 
к прохождению диагностики и достижению 
сформулированной макроцели не получил 
развёрнутой конкретизации. 

В связи с этим в рамках выполнения ис-
следования нами было осуществлено вне-
дрение цифрового дидактического инстру-
ментария, позволяющего обеспечить работу 
с проектируемыми и возникающими в про-
цессе обучения ситуациями, что по существу 
обеспечило обоснование и построение мо-
дели цифрового образовательного процесса. 
Его архитектура, интегрирующая концепты 

Рис. 8. Архитектура цифрового образовательного процесса
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педагогической технологии (В. М. Монахов) 
и культурологического подхода (В. В. Сери-
ков), представлена на рис. 8. Согласно педа-
гогическому смыслу представленной архи-
тектуры, учитель имеет доступ к подкастам, 
направленным на краткое описание ситуа-
ционной модели реализации культуроло-
гического подхода к изучению предмета. 
Это, в свою очередь, становится источни-
ком для оперативного повышения учите-
лем своих профессиональных компетенций. 
Кроме того, учитель получает возможность 
на проектировочном этапе разработать се-
рию учебных ситуаций, что помогает обу-
чающимся более эффективно достигать по-
ставленных целей обучения [1]. 

Считаем, что важным моментом тако-
го образовательного процесса является 
фиксация возникающих ситуаций различ-
ной направленности. В данном случае оче-
видной для нас стала разработка модуля, 
в котором учитель оперативно фиксирует 
ситуацию и отправляет её в общий банк 
данных с гибкой многоуровневой систе-
мой доступа. 

Приведём пример работы учителя с воз-
никающей ситуацией в условиях функцио-
нирования цифровой платформы образо-
вательной практики: этап фиксации, на ко-
тором учитель заполняет технологическую 
карту, отражающую необходимые и доста-
точные элементы ситуации; аналитический 
этап, на котором осуществляется анализ си-
туации всеми её участниками (учитель, ру-
ководитель образовательной организации, 
классный руководитель, школьный психолог, 
родитель); этап коррекции, на котором созда-
ётся система рекомендаций всем участникам 
образовательного процесса по преодолению 
возникших затруднений и профилактике ти-
повых причин их возникновения в будущем. 

Апробация охарактеризованного мо-
дуля показала следующие педагогические 
результаты благодаря фиксации и анализу 
возникающих ситуации (рис. 9–10): 
 анализ и характеристика выявленной 

проблемы как основание для профи-
лактики возможной в дальнейшем проб-
лемы или оперативного разрешения те-
кущей ситуации; 

Рис. 9. Функционал системы Allis.school. 
На фото модуль ситуационного подхода «Выбор типа учебной ситуации»
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 оперативный мониторинг и доступ к ин-
формации; 

 отображение реальной картины в классе 
либо с конкретным обучающимся; 

 маркер для психолога; 
 архив ситуаций, отображение динами-

ки изменений, анализ управленческих 
решений с реальными показателями; 

 основание для детального обсуждения 
ряда тематических ситуаций на педаго-
гических советах и методических объ-
единениях; 

 исследовательская ценность выявлен-
ных проблем;

 основания для разработки системы ре-
комендаций для учителей и психологов 
по профилактике или разрешения воз-
никшей проблемной ситуации [10]. 
Проектирование ситуаций происходит 

также в специально разработанном для 
этого модуле, в котором учитель созда-
ёт свою авторскую базу данных ситуаций. 
Учителю предоставляется образовательный 
контент в виде подкастов, обучающих ис-
пользованию педагогической технологии 
проектирования ситуаций, которая осно-
вана на ситуационной модели реализации 

культурологического подхода к обучению. 
Сущность данной модели заключается 
в проектировании и реализации учебных 
ситуаций, система которых позволяет ох-
ватить весь спектр целей и все элементы 
содержания изучаемого предмета. 

Под учебной ситуацией понимается 
фрагмент образовательного процесса, в ко-
тором создаются необходимые условия 
для усвоения   какого-либо элемента содер-
жания образования (вида опыта) и кото-
рый включает учебную задачу (задание, 
проблемную ситуацию), при решении ко-
торой может быть усвоен этот элемент. 
Ситуация актуализирует действия учащих-
ся, ведущие к достижению её образова-
тельных целей. В качестве таких действий 
в зависимости от типа ситуации могут вы-
ступать восприятие и понимание информа-
ции (конструирование знания), принятие 
задачи (определение смысла её решения), 
решение задачи и его презентация (вер-
бальная, наглядная, действенная), рефлек-
сия (осознание) обретённого опыта. 

Качественные характеристики учебных 
ситуаций определяются в соответствии 
с культурологической моделью образова-

Рис. 10. Функционал системы Allis.school. На фото модуль ситуационного подхода 
«проектирование учебной ситуации» по предмету «Информатика» 8 класс
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ния, согласно которой каждому элемен-
ту содержания образования предлагается 
в соответствие способ его усвоения: опыт 
освоения предметных знаний приобрета-
ется посредством объяснения и иллюстра-
ции; опыт освоения предметных способов 
действия — посредством воспроизведения, 
тренинга; опыт освоения универсальных 
способов деятельности — через проект-
ный метод; опыт творческой деятельности 
в сфере данного предмета (информатики) 
требует решения проб лемной ситуации; 
опыт ценностного отношения к изучаемо-
му материалу (по информатике) и сферам 
его применения предполагает пережива-
ние личностно развивающей ситуации. 
Образовательные ситуации этимологизи-
рованы по их целям (образовательным 
функциям). Эти функции отражены в наи-
менованиях ситуаций [5].

Таким образом, учитель, проектируя 
логическую структуру изучаемой темы, 
параллельно выстраивает серию учебных 
ситуаций, отображая всё это в электрон-
ном журнале и дневнике обучающегося. 
Обучающийся раскрывает отправлен-
ную учителем технологическую карту 
и выполняет задания, указанные в спро-
ектированной ситуации. Впоследствии, 
при массовом отборе лучших практик, 
лучших ситуаций по разным предметам 
и изучаемым темам возможно реализо-
вать цифровые тренажёры или симуля-
торы ситуаций, в том числе и в игровом 
формате. Такие цифровые тренажёры 

тоже можно рассматривать как резуль-
тат масштабных научных исследований 
научно-  педагогической школы, трансфор-
мированный в цифровой инструментарий, 
являющийся неотъемлемой частью элек-
тронного журнала и дневника. 

Заключение
Отметим, что обоснованная нами ар-

хитектура цифрового образовательного 
процесса, наполненного проектируемыми 
учебными ситуациями, позволяет обеспе-
чивать усвоение всех основных элемен-
тов содержания образования и выполне-
ние основных функций образовательного 
процесса, а именно — обучающей, разви-
вающей и воспитывающей. Считаем, что 
создание базы данных подобных проекти-
руемых учебных ситуаций посредством 
цифровых ресурсов позволит значитель-
но расширить возможности учителя при 
проектировании и конструировании учеб-
ного процесса, а также поможет учите-
лю органически сочетать организацию 
предметно-  познавательной деятельности 
обучающихся с актуализацией их творче-
ского опыта и формированием у них соот-
ветствующего эмоционально-  ценностного 
отношения. В данном контексте цифровой 
дидактический инструментарий выступает 
средством создания инновационных пе-
дагогических практик, обеспечивает под-
готовку растущего человека, способного 
быть субъектом цифровой трансформации 
социокультурных процессов. 
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The offered digital educational process architecture is based on cultural and situational ap-
proaches and guarantees absorption of all key educational elements. The digital didactic toolkit 
is regarded as a technique of developing novel teaching practices.
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Ускоренные темпы цифровизации 
образования и опыт удалённого 
обучения в период пандемии до-

статочно жёстко поставили вопрос о не-
достаточном развитии информационно- 
коммуникативных технологий обучения, 
опирающихся на современные психолого- 
педагогические подходы к обучению и раз-
витию, а также о недостаточной готовно-
сти многих педагогов к эффективному ис-
пользованию в своей работе цифровых 
средств обучения. 

Вместе с тем у многих педагогов и осо-
бенно разработчиков цифровых средств 
обучения (далее — кибернетиков) сложи-
лось мнение, что переход к цифровым 
формам и технологиям обучения акти-
визирует интерактивный характер обу-
чения. Однако опыт прошедшей панде-
мии показал, что в большинстве своём 
эта надежда не получила подтвержде-
ния. По нашим данным, при переходе 
на онлайн- обучение в период пандемии 
COVID-19 только 5% детей активизиро-
вали свою учебную деятельность. Для 
остальных качество обучения не толь-

1 Под цифровым учебником понимается сложный программный комплекс, содержащий системное и полное 
изложение учебного предмета в соответствии с программой и обладающий свой ствами интерактивности, 
мультимодальности, гипертекстуальности, персональности и др. (см. подр.: [2]). Разработка концепции ЦУ 
проводилась в рамках проекта «Коммуникативные взаимодействия и субъектность учащихся в условиях циф-
ровизации образования: от экопсихологии к психодидактике» (19-29-14067мк, руководитель В. И. Панов).

ко не улучшилось, а во многих случаях 
ухудшилось [1]. 

Особое место в обсуждаемых пробле-
мах занимает проблема представления 
дидактических материалов в цифровой 
форме, т.е. в виде электронных (цифровых) 
учебников (далее — ЦУ1), учебных пособий 
или же отдельных фрагментов учебных 
дисциплин, причём на базе разных циф-
ровых платформ обучения. Однако боль-
шинство существующих образовательных 
платформ воспроизводит в электронной 
форме систему отношений традиционной 
школы и поддерживает дидактические 
и методические решения, сложившиеся 
в дидактике до появления цифровых ин-
струментов. Это ограничивает выбор тех-
нологических платформ для создания ЦУ.

Важно подчеркнуть, проблема разработ-
ки и апробации ЦУ и его фрагментов име-
ет междисциплинарный характер, так как 
лежит на стыке дидактики, психодидакти-
ки, экопсихологии образовательной среды 
и кибернетического подхода к обучению. 
Поэтому целью настоящей статьи стало 
изложение опыта психодидактической 

Ключевые слова: цифровой учебник, концепция, психодидактические,  экопсихологические, 
кибернетические предпосылки, апробация, цифровая образовательная платформа, школьники, 
педагоги

опыт использования кибернетического подхода в виде цифровой учебной платформы 
«Учим учиться» (Д. Д. Рубашкин, И. Н. Кондратьева). 

Показано, что научно разработанная цифровая платформа создаёт условия для раз-
вития субъектности обучающихся и активизации их коммуникативных взаимодей-
ствий. Благодаря обратной связи (цифровому следу) учитель получает возможность 
интерактивного управления учебным процессом, в результате субъектом обучения 
становится полисубъектная группа «обучающийся—учитель—цифровая платформа». 

Приведены результаты апробации фрагментов ЦУ, направленные на проверку пони-
мания электронного учебного текста. Показано, что цифровая платформа может стать 
не только эффективным средством размещения материалов ЦУ, но и педагогическим 
инструментом развития субъектности учащихся, поддержки учебного процесса в целом.
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разработки фрагментов ЦУ и его апроба-
ции на базе цифровой образовательной 
платформы «Учим учиться» специалистами 
указанных дисциплин. 

Кратко остановимся на изложении ис-
пользуемых при этом психодидактических, 
экопсихологических и кибернетических 
предпосылок.

Психодидактические 
предпосылки

Основное отличие психодидактическо-
го подхода к обучению и развитию заклю-
чается в том, что знания/умения/навыки 
по конкретному учебному предмету высту-
пают не столько как цель обучения, сколько 
в качестве средства развития способностей 
и личности учащегося. Принципиально 
меняется функция учителя — из субъекта- 
транслятора учебного материала он пре-
вращается в субъекта- организатора продук-
тивного взаимодействия между учебным 
материалом и обучающимися, которое при-
водит к развитию способности учащихся 
быть субъектами получения новых знаний. 
Изменяется и коммуникативный компо-
нент образовательной среды — на смену 
педагогическому воздействию, в основе 
которого лежит субъект- объектный тип 
взаимодействий учителя с обучающими-
ся, приходит педагогическое содействие 
и взаимодействие с обучающимися и уча-
щихся между собой. Известным примером 
является система развивающего обучения 
«Д. Б. Эльконина — В. В. Давыдова», но есть 
и другие системы [3, 4]. 

Наиболее близкой к теме данной статьи 
является психодидактическая концепция 
учебников нового типа1, созданная в Пси-
хологическом институте РАО под руковод-
ством акад. РАО Г. Г. Граник на материале 
школьного предмета «Русский язык» [5]. 
Главное их отличие от существующих со-
стоит в том, что учебник нового типа яв-

1 Учебник нового типа — учебник, способный взять на себя многие новые функции обучения и воспитания, 
в том числе те, которые традиционно возлагаются на учителя, но с которыми он в силу объективных и субъ-
ективных причин справиться в одиночку не может: возбуждения и поддержания познавательного интереса; 
формирование приёмов понимания текста, произвольного и непроизвольного запоминания, внимания, 
воображения и др.

ляется полноценным участником учебного 
процесса: из пассивного объекта учебного 
использования учебник становится актив-
ным соучастником (со-субъектом) совмест-
ной деятельности с обучающимся (обучаю-
щимися) и учителем, т.е. учебник выполня-
ет субъектную (точнее, квазисубъектную) 
функцию. Причём интерактивность заложе-
на в саму структуру учебника, провоцируя 
ученика на диалог с учебным материалом.

Следующей предпосылкой является алго-
ритм психодидактического проектирования 
и экспертизы образовательных систем, ре-
комендующий последовательно определить: 
кого, зачем, чему, как, кому и где обучать 
с помощью цифровых учебников [3, 6]. Как 
следствие, разрабатываемая концепция ЦУ 
включает: учёт психологических особенно-
стей обучающихся основной школы (пред-
ставителей поколения Z — «кого обучать?»), 
определение цели («зачем?»), переработку 
содержания учебника («чему?»), осознание 
специфики ЦУ и определение средств и ин-
струментов их решения («как?»), требования 
к профессиональной и личностной подго-
товке педагога, их готовность к работе с ЦУ 
(«кому обучать?»), учёт формы обучения 
(классно- урочной или самостоятельной — 
«где?») [7].

Экопсихологические 
предпосылки

В качестве экопсихологических пред-
посылок для концептуальной разработ-
ки ЦУ мы использовали экопсихологи-
ческую типологию субъект- средовых 
взаимодействий в системе отношений 
«индивид—среда», включающей репро-
дуктивные типы коммуникативных взаи-
модействий (объект- объектный, объект- 
субъектный, субъект- объектный), не-
продуктивные (субъект- обособленный) 
и продуктивные (субъект- совместный 
и субъект- порождающий). Понятно, что 
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тип взаимодействия в учебной ситуации 
существенно зависит от субъектности уча-
щегося1. Поэтому следующая предпосылка 
представлена экопсихологической моде-
лью становления субъектности. Соглас-
но этой модели, становление субъектности 
учащегося проходит семь стадий, соответ-
ствующих способности быть субъектом 
разных видов психической активности: 
мотивационной (субъект потребности/мо-
тивации), перцептивной («наблюдатель»), 
репродуктивной («подмастерье»), учеб-
ной («ученик»), критической («критик»), 
произвольной («мастер»), продуктивной 
(«педагог», «творец») [8, 9].

Концепция ЦУ предполагает, что в про-
цессе освоения учебного материала обу-
чающийся проходит различные стадии 
становления субъектности и тем самым 
постепенно приходит к реализации своей 
роли в предлагаемой ему стратегии уста-
новления субъект- средовых отношений.
1. Первая стадия (субъект потребности/

мотивации) заключается в осознании 
обучающимся своей потребности в ос-
воении учебного действия. Эта стадия 
предшествует обучению и влияет на его 
результативность, но в большинстве 
случаев её прохождение не может быть 
непосредственно проконтролировано 
с помощью тех или иных измерений. 
Дефицит заинтересованности может 
проявиться лишь на последующих ста-
диях, поэтому учителю зачастую прихо-
дится возвращаться к этой стадии, что-
бы повысить мотивацию обучающегося.

2. Собственно обучение начинается с пер-
цептивной активности (стадия «на-
блюдатель»), т.е. с наблюдения за образ-
цом выполнения требуемого учебного 
действия. Источником информации мо-
жет быть как другой субъект учебного 
процесса (учитель, ученик), так и ЦУ. 
Различным может быть и формат пред-
ставления образца: текст, устное описа-

1 В данном случае под субъектностью будем понимать способность учащегося быть субъектом психической 
активности в форме конкретного действия (перцептивного, подражательного, коммуникативного, регуля-
торного, учебного и т.п.).

ние, инфографика, видео, анимация и т.д. 
Даже на этой стадии от обучающегося 
требуются навыки и умения, связанные 
с восприятием различных видов инфор-
мации, т.е. учебно- информационные уме-
ния [10]. В традиционном учебном про-
цессе при субъект- объектных отношени-
ях стадия наблюдения завершается учи-
телем. В персонализированной модели 
сам обучающийся должен оценить свою 
готовность к движению вперёд. При ра-
боте с ЦУ он может, например, несколь-
ко раз посмотреть предложенную ани-
мацию и прослушать инструкцию, чтобы 
понять, о каком действии дальше пойдёт 
речь. Когда он осознает, что готов дви-
гаться дальше, эта стадия завершается 
(по решению ученика), и можно пере-
ходить к активным учебным действиям.

3. Следующая стадия («подмастерье») под-
разумевает репродуктивную актив-
ность: обучающийся должен воспроиз-
вести учебное действие, следуя образцу. 
Оно может быть формально оценено 
не только учителем, но и компьюте-
ром, который в этом случае выступа-
ет не только как инструмент действия, 
но и как источник обратной связи, тем 
самым создавая информационную ос-
нову для самооценки ученика. Очевид-
но, что выполнение подражательного 
действия не должно восприниматься 
ребёнком как контрольная процедура: 
при зафиксированной ошибке у обу-
чающегося должна быть возможность 
повторять действие вплоть до достиже-
ния желаемого результата (важно так-
же предоставить ученику возможность 
вернуться к стадии 2, если даже после 
нескольких попыток ему не удаётся по-
вторить требуемое действие).

4. На четвёртой стадии («ученик») обуча-
ющийся уже может произвольно (са-
мостоятельно) выполнить требуемое 
учебное действие, но у него ещё недо-



104 ВЕСТНИК РФФИ. Гуманитарные и общественные науки. 2023. №3

Цифровая среда как фактор, условие и средство 
обучения и воспитания

статочно сформирована регуляторная 
способность к контролю за правильно-
стью выполнения этого действия. В тра-
диционном учебном процессе оценить 
результаты ученика должен учитель, ко-
торый предлагает классу проверочные 
и/или контрольные задания. В цифро-
вой среде функцию оценивания может 
выполнять компьютер: если компью-
терная программа оперативно сообща-
ет, что при выполнении тренировоч-
ного задания были допущены ошибки, 
ученик должен найти их и исправить. 
Наличие оперативной обратной связи 
является в то же время средством выяв-
ления готовности ребёнка к самообуче-
нию: если он считает, что достигнутый 
в предыдущей попытке результат его 
не удовлетворяет, он может (даже без 
подсказки учителя) вернуться к заданию 
и выполнить его повторно. 

5. На следующей стадии («критик») обу-
чающийся уже способен к проявлению 
регуляторной активности, но пока ещё 
направленной вовне — на другого (ре-
ального или виртуального) ученика. 
Дело в том, что необходимым услови-
ем развития способности к самокон-
тролю за правильностью выполнения 
учебного действия является развитие 
способности к критической оценке того, 
как выполняет то же самое действие 
 кто-то другой (возможно, виртуаль-
ный, а не реальный ученик). В традици-
онном учебном процессе с этой целью 
практикуется перекрёстная проверка, 
но эта техника чревата осложнением 
отношений в учебном коллективе. Аль-
тернативной возможностью является 
включение в ЦУ специально сгенериро-
ванных заданий, в которых допущены 
различные ошибки. Эти задания пред-
лагаются ученику для проверки и ис-
правления ошибок. После завершения 
процедуры компьютер оценивает, на-
сколько полно найдены и исправлены 
«чужие ошибки». 

1 Рисунок был впервые опубликован в книге [11].

6. На шестой стадии у обучающегося за-
вершается окончательное формиро-
вание способностей к произвольному 
выполнению учебного действия, вклю-
чая самостоятельный контроль и кор-
рекцию правильности его выполнения. 
Образно говоря, это стадия «мастера», 
т.е. субъекта, отлично выполняющегося 
освоенное действие. На этом этапе ком-
пьютерная программа предлагает обу-
чающемуся перейти на более высокий 
уровень обучения, на котором требует-
ся не только уметь выполнять данное 
действие, но и успешно применять его. 

7. На седьмой (завершающей) стадии ста-
новления субъектности учебное дей-
ствие должно превратиться из предмета 
освоения в субъективное средство твор-
ческого самовыражения или освоения 
нового, более сложного действия, в сред-
ство обучения других. Для её обозначе-
ния используются термины «творец», 
«педагог», «тренер» и т.п. На этом этапе 
компьютерная программа предлагает 
обучающемуся перейти на следующий 
уровень обучения, требующий творче-
ского применения освоенного действия. 

Кибернетические 
предпосылки

Цифровая трансформация создаёт ус-
ловия для изменения ролевых функций 
субъектов учебного процесса и активиза-
ции их коммуникативных взаимодействий. 
Возникает, например, технологическая воз-
можность для реализации персонализиро-
ванного обучения путём построения но-
вой модели учебного процесса — не вокруг 
учителя, а вокруг обучающегося. В этой 
модели каждый ученик вместе со взрос-
лыми (педагогами, родителями) образу-
ет субъектную микрогруппу (рис. 1)1 для 
управления индивидуальной учебной тра-
екторией, которая (в идеале) соответствует 
возможностям и потребностям конкрет-
ного ребёнка и должна обеспечить дости-
жение им планируемых образовательных 
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результатов. Информационной основой 
для действий субъектов является цифро-
вой след — фиксация учебных действий 
и проявлений учебного поведения ребёнка 
в цифровой среде. 

Анализ субъектных возможностей, воз-
никающих благодаря использованию ЦУ, 
начнём с самого ученика, чью активность 
стремится стимулировать современная пе-
дагогика. Создание ЦУ не преследует цель 
вытеснения учителя из учебного процес-
са, задача создателей заключается в том, 
чтобы использовать потенциал цифровых 
технологий для уточнения ролей ученика 
и учителя в логике субъект- субъектных 
отношений. Сама по себе субъектная по-
зиция ребёнка ещё не гарантирует его 
способности принимать самостоятель-
ные и при этом ответственные решения, 
направленные на достижение целей обу-
чения. Как показано, например, в [12], 
субъект- субъектные отношения, имеющие 
субъект- обособленный тип, не всегда ведут 
к продуктивному взаимодействию в субъ-
ектной группе. 

Если обучающийся не осознаёт те цели, 
которые взрослые ставят перед ним в рам-
ках учебного процесса, отношения с учите-
лем и другими педагогами могут остаться 
на уровне объект- объектных или субъект- 
обособленных, т.е. ведущих к неконструк-
тивным и даже, вероятно, конфликтным 
взаимодействиям. Если же цель обучения 
учеником понята и принята, есть возмож-
ность перейти к согласованию конкретных 
действий, направленных на достижение 
этой цели. Таким образом, путь к субъект- 
совместному и субъект- порождающему 
типам взаимодействий лежит через об-
суждение и согласование целей обучения 
и конкретных практик, направленных на до-
стижение этих целей (рис. 2). Создаваемый 
ЦУ является одним из педагогических ин-
струментов для решения этой задачи.

Переводя представления об экопсихо-
логических типах субъект- средовых вза-
имодействий на язык кибернетических 
моделей управления с обратной связью, 
можно описать набор критериев, которым 
должен соответствовать обучающийся, 

Рис. 1. Субъектная группа, построенная вокруг ученика
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чтобы стать субъектом по отношению 
к собственному учению. 

Обучающийся должен:
 разделять с другими субъектами пред-

ставление о целях управления, т.е. ре-
шаемой образовательной задаче;

 иметь представление о требуемом ре-
зультате, чтобы сравнивать результат 
своих действий с тем, который ожида-
ется педагогами;

 иметь возможность получать обратную 
связь, т.е. наблюдать результаты своих 
действий;

 иметь возможность влиять на учебную 
траекторию, т.е. определять свои даль-
нейшие действия (см. подр.: [13, с. 102]).
Подводя итог вышеизложенным пред-

посылкам, можно сказать, что психодидак-
тический, экопсихологический и киберне-
тический подходы к пониманию субъект-

1 См. сайт платформы «Учим учиться»: https://LearntoLearn.ru/.
2 См.: проект РФФИ № 19-29-14060 («Управление развитием образовательных отношений субъектов в начальной 

школе в условиях цифровизации», рук. Н. А. Заиченко). https://rffi.1sept.ru/project/19-29-14060.

ности не противоречат, а дополняют друг 
друга. А их сочетание может быть положе-
но в основу концептуальной разработки 
ЦУ, нацеленной на становление и развитие 
субъектных качеств обучающихся в про-
цессе учебных взаимодействий с цифро-
вой образовательной платформой. 

Для проверки вышеизложенных пози-
ций в качестве кибернетической основы 
для разработки и проверки ЦУ была вы-
брана платформа «Учим учиться» (рис. 3)1, 
прошедшая широкую апробацию в различ-
ных проектных рамках, в том числе в рам-
ках проекта «Управление развитием обра-
зовательных отношений субъектов в на-
чальной школе в условиях цифровизации» 
при поддержке РФФИ2. Выбор именно 
этой платформы обусловлен в первую оче-
редь соответствием её концепции принци-
пам психодидактики и направленностью 

Рис. 2. Основы субъект-субъектного взаимодействия
(СУ – субъект управления, ОУ – объект управления)
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на стимулирование субъект- субъектных 
взаимодействий между участниками об-
разовательных отношений [11, 13]. 

Концепция платформы «Учим учиться» 
предполагает реализацию персонализи-
рованной модели обучения за счёт под-
держки совместной деятельности взрос-
лых (педагогов, родителей) в интересах 
каждого обучающегося, сервисы платфор-
мы обес печивают возможность формиро-
вания различных субъектных групп. Плат-
форма «Учим учиться» действует с 2018 г. 
и используется в настоящее время преи-
мущественно в начальной школе. Однако 
её инструментарий может быть полезен 
и на других ступенях обучения, в том чис-
ле в основной школе.

Методической основой учебно- тренин-
говых программ, реализуемых на платфор-
ме «Учим учиться», является так называе-
мый информационный тренинг [14]. Ком-
пьютерный тренинг как учебная практика 
направлен на формирование и закрепление 
навыков и умений, связанных с восприя-

тием учебной информации, представлен-
ной в различных форматах. Обучающимся 
предлагаются интерактивные развивающие 
задания метапредметного типа, которые 
позволяют сформировать у детей учебно- 
информационные умения, необходимые 
для самостоятельного учения. Роль учителя 
в информационном тренинге — наставник, 
который наблюдает за самостоятельной 
работой ребёнка и приходит на помощь 
в тех случаях, когда его участие требуется 
в связи с низкими результатами или для 
предотвращения стрессовых ситуаций. 

Интерактивные практики для 
формирования навыков и умений

Рассмотрим, как могут интерактивные 
задания ЦУ обеспечивать прохождение 
обучающимся стадий формирования субъ-
ектного отношения к изучаемому мате-
риалу. Каждый ученик должен научиться 
выполнять требуемые учебные действия, 
а сервисы платформы, на которой реали-
зуется ЦУ, должны обеспечить обучающе-

Рис. 3. Главная страница цифровой платформы «Учим учиться»
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гося (как одного из субъектов) обратной 
связью, которая станет основой его само-
обучения. Таким образом, в фокусе вни-
мания оказывается не усвоение сведений, 
содержащихся в учебнике, а выполнение 
различных тренировочных заданий, фор-
мирующих необходимые навыки и умения. 
Очевидно, что все эти задания должны вы-
полняться в электронной форме, чтобы 
сохраняемый цифровой след мог исполь-
зоваться учителями и другими взрослыми 
субъектами учебного процесса в качестве 
источника обратной связи. 

На рис. 4 представлена модель активной 
учебной практики, в которой может быть 
реализовано самообучение двух ключевых 
субъектов: ученика и учителя [11]. Ученик 
выполняет задания, его действия автомати-
чески проверяются компьютером, благо-
даря которому ученик получает представ-
ление об успешности или неуспешности 
своих действий. В отличие от традиционно-
го учебного процесса, в котором функции 
проверки учебных действий отданы учите-
лю, компьютер даёт обучающемуся опера-
тивную обратную связь. Ученик получает 
сигнал, когда он ещё вовлечён в процесс 
выполнения задания, что психологически 
облегчает ему возвращение к тем действи-

ям, которые были только что выполнены, 
т.е. стимулирует работу над ошибками. Го-
товность продолжить работу после полу-
чения негативной оценки от компьютера 
свидетельствует о том, что у обучающего-
ся начало формироваться субъектное от-
ношение к учебной работе. Он становится 
более внимательным к своим действиям, 
включает (как это показано на рис. 4) до-
полнительный механизм обратной свя-
зи — самопроверку, которая предшествует 
представлению результата на проверку 
компьютеру.

ЦУ должен обеспечивать не только 
инициативное учебное поведение ре-
бёнка, но и возможности его субъект- 
субъектного взаимодействия с учителем. 
Наличие цифрового следа — объективной 
информации об учебных действиях — явля-
ется основой для диалога, в котором мо-
гут принимать участие не только ученик 
и учитель, но и другие субъекты учебного 
процесса. Таким образом, члены субъект-
ной группы, показанной на рис. 1, могут 
объединяться для совместного анализа 
и принятия решений о дальнейшем про-
хождении учебной траектории. 

При такой организации учебной практи-
ки учитель освобождён от рутинных функ-

Рис. 4. Модель активной цифровой учебной практики
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ций, связанных с формальной проверкой 
и оценкой выполненных учениками зада-
ний. Его внимание может быть переклю-
чено на решение более сложных педаго-
гических задач. Наличие цифрового следа, 
фиксирующего ход и результаты действий 
каждого ученика, открывает перспективу 
реализации персонализированной моде-
ли, в которой учитель становится индиви-
дуальным наставником и может строить 
субъект- субъектные отношения с каждым 
учеником с учётом его индивидуальных 
особенностей, в частности границ зон его 
развития [15]. Таким образом, диалог учи-
теля с учеником становится основой для 
поддержки обучающегося и коррекции 
его индивидуальной учебной траектории. 
Если положить описанную модель отно-
шений в основу ЦУ, то и ученик, и учи-
тель получают возможность строить своё 
поведение в зависимости от того, какие 
данные сохранены в цифровом следе, ины-
ми словами, учебник становится для них 
инструментом самообучения. 

Экспериментальная проверка ЦУ: 
смысловое чтение и практика 
информационного тренинга

С целью апробации представленных 
выше психодидактических, экопсихоло-
гических и кибернетических предпосы-
лок для концептуальной разработки ЦУ 
нового поколения было принято решение 
разработать комплект интерактивных за-
даний (ИЗ), которые предназначены для 
формирования метапредметных навыков 
и умений через индивидуальные действия 
обучающихся на цифровой платформе. 

Содержанием эксперимента являлось 
использование ИЗ информационного тре-
нинга для проверки у учеников начальной 
и основной школы сформированности раз-
личных техник смыслового чтения. Оце-
нивались умения, связанные с восприятием 
и пониманием учебных текстов, представ-
ленных в электронной форме и снабжён-
ных иллюстративным материалом. В экс-
перименте, проходившем осенью 2021 г., 
приняли участие 184 учащихся пяти школ 

Петербурга и одной школы Вологды. При 
этом ученики 4-х классов уже имели пред-
шествующий опыт работы на платформе 
«Учим учиться»: в 2020–2021 учебном году 
они выполняли задания тренинговой про-
граммы «Основы функциональной грамот-
ности». Ученики 5–6-х классов такого опы-
та не имели, они впервые выполняли за-
дания информационного тренинга. Таким 
образом, в ходе эксперимента проверя-
лись не только навыки смыслового чтения, 
но и влияние учебно- информационных 
умений, сформированных в ходе тренинга, 
на качество выполнения заданий. 

Проверка заданий, выполненных 
на цифровой платформе, осуществлялась 
автоматически. Результат проверки ста-
новился известен пользователю сразу же 
после нажатия кнопки «Готово», которым 
ученик подтверждает завершение работы. 
В случае если программа обнаруживала 
ошибочные действия, обучающемуся пре-
доставлялась возможность найти и испра-
вить ошибки (количество попыток — не бо-
лее трёх, после третьей попытки програм-
ма показывает правильный ответ, а ученик 
переходит к следующему заданию).

В качестве исходного источника инфор-
мации были выбраны фрагменты из днев-
ника известного путешественника Фёдора 
Конюхова, описывающие его одиночное 
плавание вокруг Антарктиды в 2008 г. До-
полнительным источником информации 
являлась географическая карта, на которой 
были представлены Антарктида, Австра-
лия, южная оконечность Южной Америки, 
а также названия всех океанов.

Обучающимся был предложен комплект 
из четырёх ИЗ, порядок выполнения ко-
торых был строго определён. В первых 
трёх заданиях вся информация, необходи-
мая для ответа на поставленные вопросы, 
содержалась непосредственно на экране, 
её нужно было найти в тексте или на со-
провождающей иллюстрации. Для ответа 
на последнее задание требовалось не толь-
ко реагировать на информацию, представ-
ленную на экране, но и вспомнить содер-
жание трёх предыдущих заданий. 
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Эксперимент рассматривался как один 
из предварительных этапов создания ЦУ 
для основной школы, поэтому при ана-
лизе результатов было важно определить 
те предикторы, по которым можно судить 
о готовности обучающихся к субъектной 
позиции по отношению к собственному 
учению. В качестве такого предиктора был 
выбран показатель, характеризующий по-
ведение учеников в ситуации, когда ком-
пьютер признал их решение ошибочным. 

Отношение к исправлению допущенных 
ошибок является важной составляющей 
самообучения. Если ученик не стремится 
в ответ на негативный сигнал от компьюте-
ра вернуться к заданию и выполнить рабо-
ту над ошибками, нет оснований говорить 
о его субъектном отношении к своей учё-
бе. Ученики, не выполняющие работу над 
ошибками, не стремящиеся повысить полу-
ченный балл, демонстрируют тем самым, 
что они учатся не для себя, а по указанию 
 кого-то другого (учителя, родителей). Поэ-
тому при оценивании результатов обучаю-
щихся учитывались не только полученные 
за выполнение заданий баллы, но и даль-
нейшее поведение учеников в тех случаях, 
когда в первой попытке им не удавалось 
получить от компьютера подтверждения 
правильности своих действий.

Эксперимент показал следующие ре-
зультаты.
1. Ученики 4-х классов по совокупности по-

казателей продемонстрировали лучшие 
показатели (по сравнению с учениками 
основной школы), несмотря на то, что 
содержание заданий выходило за рамки 
программы начальной школы. Положи-
тельные результаты можно связать с тем, 
что обучающиеся имели практический 
опыт работы с ИЗ, рассчитанными на са-
мостоятельное изучение неизвестного 
им материала. Тем самым подтверди-
лась гипотеза о том, что практика ин-
формационного тренинга на цифровой 
платформе «Учим учиться» обеспечи-
вает способность к самостоятельному 
учению за счёт формирования учебно- 
информационных умений, т.е. тех мета-

предметных компетенций, требования 
к формированию которых прописаны 
во ФГОС начальной и основной школы.

2. Ученики 6-х классов успешно справи-
лись с заданиями, так как сумели ис-
пользовать свои знания, полученные 
в ходе изучения географии. Однако их 
результаты оказались ниже, чем у чет-
вероклассников, по критерию «качество 
работы над ошибками». Для большин-
ства шестиклассников типичным было 
такое учебное поведение: получив при 
первой попытке неверный ответ, обуча-
ющиеся не смогли найти и исправить 
свои ошибки или не захотели этого сде-
лать. Очевидно, что их мотивация к по-
лучению высокого результата не была 
достаточной для полноценной работы 
над ошибками. В этом плане отсутствие 
предварительного опыта информаци-
онного тренинга сказалось на их него-
товности к субъектному отношению 
к своей учёбе. 

3. Самые низкие результаты неожидан-
но показали ученики 5-х классов. Они 
оказались неподготовленными к само-
стоятельному освоению учебного ма-
териала, который не был им знаком 
по школьному курсу. В отличие от ше-
стиклассников, они не имели возможно-
сти использовать сведения, полученные 
в рамках школьной программы. А отсут-
ствие опыта самостоятельной работы 
с учебным материалом не позволило им 
конкурировать с учениками 4-х классов, 
которые уже в начальной школе выпол-
няли задания на цифровой платформе.
Сопоставляя показатели, связанные с ис-

правлением допущенных ошибок, мож-
но заключить, что субъектное поведение 
в логике самообучения в большей степе-
ни было свой ственно четвероклассникам, 
которые ранее приобрели опыт индиви-
дуальной работы с компьютером по ме-
тодике информационного тренинга. Они 
оказались в большей степени мотивирова-
ны, а значит, готовы к субъект- субъектным 
отношениям со своим учителем и другими 
педагогами, чем их старшие товарищи.



111Панов В.И., Рубашкин Д.Д., Кондратьева И.Н., Борисенко Н.А. Междисциплинарные...

Цифровая среда как фактор, условие и средство 
обучения и воспитания

Сервисы цифровой платформы 
и самообучение учителя

Рассмотрим теперь, в какой степени 
сервисы цифровой платформы могут пре-
доставить учителю такую обратную связь, 
которая может стать основанием для гиб-
кого изменения поведения по отношению 
к ученикам, для его самообучения (в ки-
бернетическом смысле). Если структура ЦУ 
построена таким образом, что изучение ма-
териала поддерживается интерактивными 
заданиями, выполняемыми в электронной 
форме, а цифровая платформа сохраняет 
цифровой след учебных действий, то в рас-
поряжении учителя оказываются не толь-
ко инструменты первичного оценивания 
очередных заданий, но и сведения, харак-
теризующие предшествующее учебное по-
ведение его учеников. Этот цифровой след 
по своей природе индивидуален, он сохра-
няет все удачные действия и ошибки каж-
дого ученика, поэтому отношения между 
учителем и учеником персонализируют-
ся, а не усредняются в субъектной группе, 
включающей весь класс, как это происходит 
в традиционных практиках.

Когда ЦУ реализован на цифровой плат-
форме, каждый ученик может работать 
над выполнением учебных заданий в сво-
ём темпе и даже самостоятельно опреде-
лять, сколько тренировочных заданий он 
должен выполнить, чтобы у него сформи-
ровались и закрепились те навыки и уме-
ния, которых требует изучаемый предмет-
ный материал. Таким образом, у учеников 
появляется пространство для принятия 
собственных решений, иными словами, 
для субъектного поведения. Однако учи-
тель должен убедиться, что субъектность 
каждого из его учеников работает на жела-
емый образовательный результат, а не вхо-
дит в противоречие с теми задачами, ко-
торые ставит перед обучающимися школа. 
Анализ учебных действий на платформе 
«Учим учиться» показывает, что цифровой 
след содержит достаточно много приме-
ров того, что некоторые ученики лишь 

1 Подробное освещение этой темы выходит за рамки настоящей публикации.

имитируют выполнение заданий, совершая 
случайные действия мышью или нажимая 
первые попавшиеся клавиши. Такое пове-
дение также субъектно, но оно не может 
служить основой для согласованных дей-
ствий учителя и ученика.

Таким образом, анализ цифрового сле-
да даёт учителю возможность оценивать 
не только формальные результаты выпол-
нения, но и субъектное поведение каждо-
го ученика. Работая в логике формирую-
щего оценивания, учитель на основании 
текущих результатов корректирует свои 
субъект- субъектные отношения с каждым 
учеником, реализует стратегию самообу-
чения. Его основной задачей становится 
поиск необходимого баланса между субъ-
ектностью ученика и его способностью 
действовать в составе субъектной группы 
со взрослыми. Если предоставить ребёнку 
излишнюю самостоятельность, которой он 
пока не умеет пользоваться для достиже-
ния тех результатов, на которые нацеле-
но обучение, его поведение может вой ти 
в противоречие с учебной дисциплиной. 
С другой стороны, стремление подчинить 
все действия ученика воле учителя может 
привести к потере мотивации и собствен-
ного интереса к учебе. 

Если доступ к цифровому следу пре-
доставляется также и другим субъектам, 
влияющим на ход учебного процесса 
(учителям- предметникам, школьному пси-
хологу, родителям)1, то и у них появляется 
необходимый источник информации для 
самообучения. Если все эти субъекты гото-
вы действовать сообща ради достижения 
общей цели, то ЦУ и сервисы цифровой 
платформы становятся инструментами 
субъектной группы, управляющей учеб-
ным процессом на основе общих пред-
ставлений о цели обучения и желаемых 
результатах.

Таким образом, в рамках проекта, под-
держанного в 2020–2022 гг. Российским 
фондом фундаментальных исследований, 
была теоретически обоснована и прошла 
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первую практическую проверку концепция 
ЦУ нового типа, основанная на сочетании 
научно- методических подходов к разра-
ботке дидактических материалов с опытом 
экспериментальной деятельности по ис-
пользованию образовательных сервисов 
цифровых платформ. 

Заключение
Анализ нынешнего состояния использо-

вания цифровых (электронных) средств обу-
чения показал необходимость совместной 
разработки цифрового учебника, используя 
опыт создания интерактивного учебника 
психодидактического типа по русскому 
языку (Г. Г. Граник, Н. А. Борисенко и др.), 
с одной стороны, экопсихологической мо-
дели становления субъектности и типо-
логии субъект- средовых взаимодействий 
(В. И. Панов), с другой стороны, и с третьей 
стороны — опыта использования кибернети-
ческого подхода в виде цифровой учебной 
платформы «Учим учиться» (Д. Д. Рубашкин, 
И. Н. Кондратьева).

Исходя из этого, был разработан и прак-
тически апробирован комплекс интерак-
тивных заданий, направленный на созда-
ние психодидактических, экопсихологи-
ческих и кибернетических условий для 
развития субъектности обучающихся 
в рамках полисубъектного управления 
учебным процессом, используя цифровую 
платформу «Учим учиться».  

Полученные результаты показали, что 
анализ цифрового следа позволяет учите-

лю оценивать не только формальное выпол-
нение заданий, но и динамику субъектных 
качеств обучающегося. Благодаря такой ин-
формации учитель получает возможность 
интерактивного управления учебным про-
цессом, в том числе придавая субъектный, 
продуктивный и интерактивный характер 
взаимодействиям обучающихся с учебным 
материалом в цифровой форме и своим вза-
имодействиям с обучающимся. В резуль-
тате субъектом обучения становится по-
лисубъектная группа «обучающийся—учи-
тель—цифровая платформа», что способству-
ет развитию субъектности обучающегося 
и повышению его мотивации к самообуче-
нию, используя цифровые средства.

Проект закончен, однако создание само-
го цифрового учебника будет продолже-
но. Авторы надеются в перспективе дать 
в руки школьникам современный высоко-
технологичный учебный комплекс, кото-
рый будет представлять учебную инфор-
мацию не только в виде текста, но и в виде 
мультимедиа, с которым можно будет 
в том числе общаться, который будет про-
верять правильность выполнения практи-
чески всех заданий, давать советы по ис-
правлению ошибок — словом, позволит 
учиться активно и самостоятельно.

Таким образом, проведённое исследова-
ние показывает необходимость и перспек-
тивность совместной работы педагогов, 
психологов и кибернетиков для разработ-
ки интерактивного цифрового учебника 
нового типа. 
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This research is particularly relevant due to the need to supply educational resources in elec-
tronic form, including digital textbooks (DTs) and their fragments on digital educational plat-
forms. As the issue is multidisciplinary, the research analyses the conditions for DT development, 
including psychodidactic, ecopsychological, and cybernetic prerequisites.

The article’s goal is to share experience in psychodidactic development of DT fragments and 
DT testing on a digital platform. The idea of creating an interactive Russian language textbook 
serves as the study’s psychodidactic foundation (G.G. Granik et al.). The authors employed an eco-
psychological agency development model as well as an ecopsychological typology of agent–me-
dia interactions (V.I. Panov). Learn to Learn, a digital learning platform, was used to implement 
the cybernetic component (D.D. Rubashkin, I.N. Kondratieva).

It has been demonstrated that this trial digital platform fosters student agency and the activa-
tion of their communicative connections. The feedback (digital footprint) enables the instructor 
to regulate the learning process interactively. As a result, the triad student–teacher–digital plat-
form becomes a separate agent in the educational process.

The authors also report on the results of DT fragment testing, which evaluated students’ com-
prehension of an electronic learning text. Thus, digital platforms may become more than just 
a handy DT storage solution; they can also be a pedagogical instrument for the development 
of student agency and overall support for the educational process.
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Развитие траектории в сторону циф-
ровизации университетов и выс-
шего образования началось еще 

в 1990-х гг. Однако в конце 2019 – нача-
ле 2020 г., в связи с ограничениями, вы-
званными пандемией COVID-19, прак-
тически все учреждения образования 
были вынуждены перевести свои занятия 
в дистанционный формат, чтобы снизить 
волну распространения вируса. Это вы-
звало всплеск академических исследова-
ний и публикаций по данному вопросу, 
поскольку многие педагоги стремились 
отрефлексировать, переживая личностно- 
профессиональный опыт, обменяться опы-
том, показать или опровергнуть валид-
ность и эффективность использования тех 
или иных цифровых инструментов в ор-
ганизации учебного процесса. 

В свою очередь это привнесло некото-
рый элемент хаоса в понимание идеи циф-
рового университета. Отчасти этому спо-
собствовала и образовательная политика, 
поскольку предложенная на субсидирование 
государством в 2019 г. модель цифрового 
университета была ориентирована больше 
на решение первоочередных задач техниче-
ского развития цифровой инфраструктуры, 
а фокус внимания был сосредоточен на об-
разовательном процессе (системы управ-

1 Документация о конкурсном отборе на предоставление грантов в форме субсидий на «создание и обеспечение 
функционирования сети центров на базе образовательных организаций высшего образования для разработки 
моделей «Цифровой университет» федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» Национальной 
программы «Цифровая экономика в Российской Федерации» в 2019‒2021 гг.», Москва, 6 сентября 2019 г. 

ления на основе данных; цифровые обра-
зовательные технологии; индивидуальные 
образовательные траектории; компетенции 
цифровой экономики)1. Но даже предвари-
тельный анализ данной модели в рамках 
теории стейкхолдеров показал, что многое 
в этой модели осталось за скобками. 

Возникло очевидное противоречие меж-
ду необходимостью разработки концепции 
цифрового университета, которая задава-
ла бы методологический вектор развития 
цифровой трансформации в сфере выс-
шего образования, а также позволила бы 
более фокусно проводить теоретические 
и прикладные исследования в этой обла-
сти, и между разрозненностью трактовок 
идеи цифрового университета, что в свою 
очередь определило необходимость раз-
работки такой концепции для достижения 
практической цели в виде цифровой транс-
формации университетов и высшего обра-
зования. Именно это противоречие легло 
в основу исследования, целью которого 
стала разработка концепции цифрового 
университета, его структуры, управления 
и организации педагогического процесса. 

Обзор литературы
2020–2021 гг. стали годами взрывного 

роста научных публикаций на тему циф-

зии и экосистемный подход. Разработана модель педагогической деятельности в усло-
виях цифровизации высшего образования, включающая организацию учебного процес-
са, преподавание, воспитание и внеучебную деятельность, методическую деятельность, 
научно- исследовательскую деятельность, самообразование и повышение квалификации. 
Обозначены перспективы развития, конечной точкой которых становится воплощение 
модели университета 4.0.

Ключевые слова: цифровой университет, политика цифровой трансформации, методология 
цифровой трансформации, инструменты цифровой трансформации, управление цифровым 
университетом, цифровизация высшего образования, университет 4.0, цифровая экосистема, 
цифровая среда, модель педагогической деятельности
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ровизации образования и университетов. 
Достаточно широко и подробно анализи-
ровались цифровые инструменты в педаго-
гической практике; их влияние на преобра-
зование форматов и специфики обучения; 
вовлечённость студентов в процесс обуче-
ния, их мотивация и успеваемость в дис-
танте; идеи по продвижению творчества 
и использованию цифровых технологий 
в музыкальном образовании, биологии, 
профессиональном образовании, образо-
вании в области социальной работы и др. 
Исследовались природа «присутствия и от-
сутствия» (переосмысления физического) 
в учебном процессе, которая трансформи-
руется благодаря гибридному обучению [1]; 
концепция транслокальности, «одновре-
менного нахождения» более чем в одном 
месте в контексте «дистанционного» обра-
зования в цифровом университете [2]; те-
лесные текстовые практики обучающихся 
в рамках акторно- сетевой и постгумани-
стической теорий [3]. 

Цифровая трансформация, процессы 
которой затрагивают не только инфра-
структуру, но и социально- экономические 
отношения, становилась предметом ос-
мысления в рамках высшего образова-
ния, влияния четвёртой промышленной 
революции на сферу высшего образова-
ния; в теоретическом ракурсе оценива-
лось влияние цифровой трансформации 
на организационные модели высшего об-
разования; проводились исследования, свя-
занные с перестройкой образовательных 
программ и целей в связи с потребностями 
индустрии 4.0 [4]. 

Цифровой университет в различных 
странах имеет разные трактовку и стра-
тегии цифровой трансформации. Вместе 
с тем концепт цифрового университе-
та становился предметом критического 
анализа с точки зрения социальных от-
ношений в модели «праксис—процесс—
продукт», с точки зрения неолиберализма 
и как источника свободной социальной 
среды, демонстрируя, как цифровые тех-
нологии могут переопределить концепцию 
самого университета. Матрица цифрового 

университета, согласно авторам, включает 
в себя четыре компонента: информацион-
ную грамотность, цифровое участие, учеб-
ную среду, образовательную программу 
плюс разработку курсов [5]. Другим при-
мером аккумулирования теоретических 
положений может служить книга «Циф-
ровой университет: диалог и манифест», 
в которой анализируются различные кол-
лективные способы создания социальных 
благ в цифровом пространстве [6]. Цифро-
вой университет рассматривался в рамках 
теории «постисторического университета» 
как общественное благо [7]; цифровой уни-
верситет как цифровое обучение, позво-
ляющее повышать доступность высшего 
образования [8]. 

Цифровой университет, точнее его циф-
ровая зрелость, соотносится также с по-
нятием «цифрового кампуса», по аналогии 
с «умными городами» [9], исследуются его 
возможности, развитие и аналитика, сбор 
данных для принятия решений [10]. Су-
ществуют исследования, в которых кри-
тически оценивается природа понимания 
цифрового университета, например в его 
постгуманистическом ракурсе [11], и не-
гативного влияния цифровых технологий 
на сферу высшего образования [12]; соот-
носится «аналоговая» природа человека 
и «цифровая» природа технологий, кото-
рые, по мнению некоторых исследовате-
лей, несовместимы с природой универси-
тета, а экстраполяция цифровой природы 
на университет является «категориальной 
ошибкой» [13]. Однако данное противо-
речие преодолевается за счёт понимания 
университета как идеально- сценарного 
пространства [14], как комбинации людей 
и их действий, вещей и пространства. 

Подходы к трактовке 
«цифрового университета»

В ходе анализа академических публи-
каций было установлено, что понимание 
цифрового университета как концепции 
можно разделить на две группы: 
1. Цифровой университет как бизнес- 

модель. В связи с этим все технические, 
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социальные и экономические аспекты 
процессов цифровизации рассматрива-
ются с точки зрения повышения удоб-
ства, эффективности, маркетинговых 
решений и т.д. [15]. Расходы в данном 
случае изначально ложатся на универ-
ситеты как частные компании, а затем, 
после запуска продукта — на плечи пот-
ребителей, покупающих образователь-
ные курсы и различные сопутствующие 
услуги (например, «паспорт на обра-
зование» в университете Бойсе, Айда-
хо), а рентабельность поддерживается 
за счёт сокращения издержек. Такая мо-
дель наиболее характерна, например, 
для США, где цифровой трансформа-
цией занимаются частные компании, 
а также сами университеты без вмеша-
тельства со стороны государства. 

2. Цифровой университет как обще-
ственное благо, основанный на от-
крытом коде (англ. Creative Commons 
Attribution 4.0 International (CC-BY) 
License). Это смещает фокус внимания 
в процессе цифровой трансформации 
на техническую доступность и цифро-
вую вовлечённость, а не на извлечение 
прибыли и создание рабочих мест. Рас-
ходы в этом случае возлагаются на го-
сударство, которое должно финанси-
ровать и поддерживать на различных 
уровнях создание и доступность циф-
ровой среды как с технической точки 
зрения, так и с точки зрения компетент-
ности участников. Формула здесь про-
ста: больше высококвалифицированных 
специалистов — эффективнее экономи-
ка страны. Такая модель наиболее ха-
рактерна, например, для Германии, где 
государство выступает инициатором 
и обеспечителем создания единой пло-
щадки для реализации цифровых реше-
ний и тиражирования опыта, а также 
обучения компетенциям индустрии 4.0. 
Понимание концепта «цифровой уни-

верситет», как ключевой идеи концеп-
ции, в инструментальном смысле близ-
ко во всём академическом и публично- 
политическом пространстве — это некая 

цифровая инфраструктура, цифровая куль-
тура и образование. Однако в США чаще 
встречается понятие «цифровой кампус» 
по аналогии с умными городами, суть ко-
торого — улучшение качества жизни лю-
дей. В Германии к понятию цифрового 
университета относят также содержание 
образования, соответствующего индустрии 
4.0, а в Китае — модернизацию, т.е. поддер-
жание и повышение эффективности инно-
ваций в преподавании и обучении, а также 
государственном управлении. 

Концепция цифрового 
университета: структура

В результате исследования на основе 
интегративного подхода был разработан 
методологический конструкт «цифровой 
университет», открывающий больше воз-
можностей не только для теоретического 
осмысления цифровых преобразований 
и развития новых научных направлений, 
но и для практического воплощения цифро-
вого университета. Цифровой университет 
как интегративный методологический кон-
структ представляет собой совокупность 
четырёх взаимозависимых элементов: циф-
ровой формат; цифровая среда; цифровые 
ресурсы; цифровая платформа (рис. 1) [16]. 

Цифровой формат — это форма комби-
нирования цифровых технологий (в каком 
виде происходит взаимодействие) и одно-
временно содержание (что является актом 
взаимодействия, собственно контент). Сле-
дует отметить, что понятие цифровых тех-
нологий более широкое и включает в себя 
не только системы управления знанием 
и видеоконференции для организации 
дистанционного обучения, но и такие тех-
нологии, как цифровые тренажёры и ла-
боратории, шлемы и очки виртуальной 
реальности, игровые симуляции, панорам-
ные иммерсивные среды и т.д., которые 
позволяют изменить формат обучения 
и в кампусе. Цифровой формат также под-
разумевает важность использования циф-
ровых технологий с учётом их природы, 
т.е. адекватного использования. Например, 
смещение фокуса с «энциклопедического 
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запоминания фактов» на практическую си-
муляцию квази профессиональной среды, 
как в случае с виртуальными операцион-
ными для студентов-медиков. Цифровой 
формат обучения — это также соответствие 
содержания образования концепции инду-
стрии 4.0, поскольку развитие цифровой 
экономики потребует соответствующих 
специалистов в ближайшем будущем, 
подготовка которых пока ещё идёт либо 
с нехваткой технического обеспечения, 
либо в традиционном «знаниевом» форма-
те обучения (когда рассказывают о тех-
нологиях, а не обучают с помощью них 
решать задачи). Всё это требует реструк-
туризации формата и концепции обуче-
ния, разработки инструментов цифровой 
дидактики, в том числе с учётом психофи-
зиологических аспектов человека, а также 
выработки этики и ценностных оснований 
во взаимодействии человека и цифровых 
технологий (что особенно важно в отно-
шении искусственного интеллекта). 

Цифровая среда (цифровая экосисте-
ма) — это пространство, место (где проис-
ходит взаимодействие). Цифровая среда 
представляет собой комбинацию двух про-

странств: физического (техническая среда 
как каркас) и виртуального (облачная среда 
как наполнение). Создание такой специфи-
ческой среды, например в учебном процес-
се, достигается за счёт наличия соответ-
ствующих опыту виртуальной реальности 
и физических «декораций». В процессе же 
жизнедеятельности университета такой 
специфической средой выступает, к при-
меру, умный кампус, который позволяет 
автоматизировать большую часть рутин-
ных процессов — от критических ситуаций 
(пожары, аварии, теракты и т.д.), до адми-
нистративной аналитики и наличия парко-
вочных мест в режиме реального времени. 

Цифровые ресурсы — это инструменты 
активации идеи цифрового университета 
(что используют участники). К цифровым 
ресурсам можно отнести базы данных, 
систему управления знаниями, различные 
платформы, виртуальные выставочные 
стенды, интерактивные тренажёры, цифро-
вые лаборатории, массовые открытые он-
лайн- курсы, сайты, электронные библиоте-
ки, социальные сети и т.д. Они «связывают» 
между собой цифровой формат обучения 
и цифровую среду. Здесь можно упомя-

Рис. 1. Цифровой университет как интегративный феномен 
(источник: Неборский Е.В. Цифровой университет как интегративный 

методологический конструкт // Мир науки. Педагогика и психология. 2021. № 3. 
https://mir-nauki.com/PDF/41PDMN321.pdf)

Цифровая средаФормат обучения

Цифровая платформаЦифровые ресурсы

Цифровой 
университет
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нуть цифровую платформу VRdeo, которая 
позволяет ученику, как в компьютерной 
игре, интерактивно взаимодействовать 
с темами занятий, учебным материалом 
и упражнениями [17]. Или моделирование 
среды объектов наследия в рамках прак-
тических занятий по городскому плани-
рованию и развитию. 

Цифровая платформа — это алгоритм, 
способ реализации идеи цифрового уни-
верситета (как воплощается взаимодей-
ствие) и в то же время площадка для взаи-
модействия (в рамках какой структуры 
происходит взаимодействие). Развитие 
платформенного капитализма в бизнесе 
позволило создать целые ниши — от бро-
нирования отелей до заказа такси. Это от-
разилось и на системе высшего образова-
ния: возникла необходимость подготовки 
таких специалистов из-за возникающих 
ниш на рынке труда; удобство в других 
сферах вызвало желание абитуриентов, 
студентов и родителей получать такой же 
сервис в сфере образования (активность 
по принципу «одного окна»); возник риск 
стать аутсайдерами в конкурентной гонке. 
Ключевой проблемой для многих универ-
ситетов сегодня является нерациональное 
использование ресурсов: финансов, време-
ни, администрирования, человеческого ка-
питала и т.д. Именно поэтому для универ-
ситетов необходима разработка социально 
ориентированной концепции цифровой 
платформы. 

Концепция цифрового 
университета: управление

В результате исследования разработана 
структура и охарактеризовано содержа-
ние управления цифровым университетом. 
Классическая теория управления трактует 
управление как процесс прогнозирования, 
планирования, организации, мотивации, 
координации и контроля, направленный 
на формулировку и достижение цели ор-
ганизации [18]. Используя данный мето-
дологический конструкт и интегративный 
подход, структуру и содержание управле-
ния цифровым университетом схематич-

но можно представить как поиск ответов 
на конкретные вопросы и принятие соот-
ветствующих решений (табл.). 

В качестве базовой методологии управ-
ления цифровой трансформацией универ-
ситетов предлагаются политика инклюзии 
и экосистемный подход. 

Политика инклюзии — это управленче-
ская концепция, подразумевающая актив-
ное включение стейкхолдеров (заинтересо-
ванных сторон) в политику университета 
и процесс принятия решений относительно 
цифровой трансформации, включение в по-
вседневные цифровые практики и страте-
гическое развитие университета в вопро-
сах цифровизации, в преобразование его 
цифровой среды. 

Экосистемный подход — это стратегия 
комплексного управления цифровой сре-
дой университета, обеспечивающая устой-
чивость, продуктивность и адресность циф-
ровых изменений в инфраструктуре, дея-
тельности, содержании, нормативных и эти-
ческих отношениях всех стейкхолдеров. 

Политика инклюзии и экосистемный под-
ход позволяют наиболее адресно и продук-
тивно учитывать пользовательский опыт, 
который становится едва ли не ключевой 
единицей конструирования цифровой эко-
системы университета, отношений между 
участниками и траекторий цифровых из-
менений. При этом пользовательский опыт 
включает в себя адекватность, глубину, про-
дуктивность (качество), разнообразие. 

В качестве общих рекомендаций, безот-
носительно специфики конкретного уни-
верситета, можно сформулировать сле-
дующие: разработка университетами соб-
ственных концепций цифрового развития, 
в том числе отношения к цифровым тех-
нологиям, этики, норм, правил поведения 
участников в цифровой среде, что должно 
быть закреплено в структуре управления 
и нормативной базе самого университета; 
развитие цифровой среды, обеспечение 
равного доступа всех участников; соот-
несение оплаты труда с реальными тру-
дозатратами и функционалом препода-
вателей, пересмотр трудовых договоров, 
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в том числе в части «горловой» нагрузки 
и замены устаревшей модели «лекция/се-
минар» на контактные часы, а также по-
литики формирования учебных групп, ко-
торые часто комплектуются на принципах 
сокращения издержек; поощрение иссле-
дований и развития цифровой дидактики 
на междисциплинарном уровне. 

В качестве инструмента цифровой 
трансформации может выступать цифро-
вая экосистема, которая структурно содер-
жит следующие элементы: цифровую сре-
ду, включающую в себя информационно- 
техническую инфраструктуру; участников 

взаимодействия (стейкхолдеров); систему 
связей между участниками; вовлечённость 
участников; функции университета, отра-
жённые в цифре; идею и ценности, в том 
числе относительно цифровых технологий; 
цифровую продуктивность и адекватность 
(внедрение цифровых решений, использу-
емых участниками для поддержания эко-
системы) [19] (рис. 2). 

Результаты развития исключительно 
технической инфраструктуры, какой бы 
важной она ни была, в качестве приори-
тетов или стратегий цифровизации будут 
«около нулевыми», если в них не будет 

Таблица*

Формат обучения Цифровая среда Цифровые ресурсы Цифровая платформа

П
ро

гн
оз

ир
ов

ан
ие

Как меняется
формат обучения 
с развитием
цифровых 
технологий? 

Каковы контуры
цифровой среды
с учётом развития 
цифровых
технологий?

Какие цифровые
ресурсы доступны 
в ближайшем
будущем?

Каковы риски
и возможности
цифровых платформ?

П
ла

ни
ро

ва
ни

е

Какие квалификации 
нужны?

Цели и индикаторы 
ближайших 
изменений?

Каков баланс
цифровых ресурсов?

Как обеспечить
устойчивость?

О
рг

ан
из

ац
ия

Как организовать 
учебный
процесс?

Как связать
участников
в среде? 

Как использовать 
цифровые
ресурсы?

Каковы логика
и функции платформы? 

М
от

ив
ац

ия

Каковы потребности 
студентов
и педагогов? 

Каковы потребности 
и ценности 
стейкхолдеров? 

В чём польза
цифровых ресурсов? 

Отвечает ли
платформа 
потребностям
и ценностям
стейкхолдеров? 

Ко
ор

ди
на

ци
я

Каковы индикаторы 
продуктивности? 

Как наладить
удобную  
и устойчивую
связь между
участниками?

В чём миссия
университета?

Каковы перспективы 
взаимодействия?

Ко
нт

ро
ль Какие показатели 

качества
могут быть 
в новых условиях?

Какие показатели 
качества 
продуктивности?

Какие показатели 
качества
эффективности 
и адекватности?

Какие показатели 
ёмкости 
и ресурсности? 

* Составлена авторами
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учтён человеческий фактор. Воз-
можности цифровых технологий — 
это не только свой ства объекта 
(цифровых технологий), а в том 
числе отношения между объектом 
и человеком, взаимодействующим 
с объектом (цифровыми техноло-
гиями). Это обус ловлено тем, что 
разные субъекты (люди) могут 
воспринимать разные возможно-
сти одного и то же объекта (циф-
ровых технологий) или то, что 
в области дизайна взаимодействия 
человека и технических устройств 
именуется как аффорданс. В связи 
с этим критически важным ста-
новится контекст использования 
цифровых технологий: цели и воз-
можности использования челове-
ком цифрового ресурса куда важ-
нее, чем те функции, для реали-
зации которых он спроектирован 
изначально. Цифровые технологии 
должны оставаться на службе человека, 
а не наоборот [там же]. 

Аналитический обзор научных публи-
каций и соотнесение данных, полученных 
в результате исследования, дали основание 
поставить под сомнение теорию поколе-
ний (поколений Z и др.), применяющуюся 
к цифровому образованию. Пользователь-
ские навыки в квазипрофессиональной сре-
де практически не имеют различий, а в слу-
чае более продвинутого пользовательского 
уровня у студентов, чем у преподавателей, 
могут быть объяснены мотивацией студен-
тов к получению таких навыков либо чело-
веческим фактором среди преподавателей 
(например, выполнением дополнительной 
нагрузки преподавателем, чья квалифика-
ция не в полной мере соответствует отдель-
но взятому учебному курсу). 

Цифровой университет: 
организация педагогического 
процесса

В ходе исследования была разработа-
на модель педагогической деятельности 
в условиях цифровизации высшего об-

разования, которая представляет собой 
синтетическую конструкцию из моде-
ли видов педагогической деятельности 
преподавателей классических и отрас-
левых университетов (не национально- 
исследовательских) и концепции циф-
рового университета [16]. Каждый 
из видов педагогической деятельности 
(организация учебного процесса; пре-
подавание; воспитание и внеучебная де-
ятельность; методическая деятельность; 
научно- исследовательская деятельность 
(в том числе сопровождение студентов 
в этом вопросе); самообразование и по-
вышение квалификации) был соотнесён 
с элементами цифрового университета 
(цифровой формат; цифровая среда; циф-
ровые ресурсы; цифровая платформа), 
и были определены активности препо-
давателя, учитывающие цифровой ком-
понент (рис. 3). Например, организация 
учебного процесса включает в себя рост 
доли самостоятельной работы студен-
та; учебный контент, коррелирующий 
с концепцией индустрии 4.0; применение 
симуляторов и тренажёров в обучении 

Рис. 2. Цифровая экосистема 
(составлено авторами)

Цифровая 
экосистема

Участники

Цифровая 
среда

Функции
в цифре

Идея 
и ценности

Продук-
тивность

Вовлечён-
ность

Система 
связей
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(формат); чат-боты, библиотечные под-
писки и другие цифровые помощники, 
облачное пространство как площадка 
учебной активности, применение цифро-
вых лабораторий, симуляторов и цифро-
вых тренажеров (среда); искусственный 
интеллект как тьютор, отслеживающий 
учебный прогресс студента, библиотеч-
ные системы, комплекс цифровых ре-
сурсов для учебных целей и проверки 
навыков (ресурсы); расписание, органи-
зация занятий, обратная связь, учебный 
прогресс и т.д. на платформе университе-
та, разработка и сопровождение учебных 
курсов (платформа). 

Помимо педагогической деятельности 
непосредственно самого педагога, а так-
же участия в учебном процессе студен-
тов, важную роль играют и психолого- 
педагогические условия. Цифровой фор-
мат в этом смысле накладывает опреде-
лённый отпечаток. В ходе исследования 

была определена специфика психолого- 
педагогических условий, которые должны 
включать технологический блок (различ-
ные средства и методы); информацион-
ный блок (контент и смыслы); личностный 
блок (коммуникация и личностные харак-
теристики участников). Соблюдение педа-
гогами следующих рекомендаций повысит 
адаптацию студентов к цифровому фор-
мату: использование в качестве учебного 
инструмента социальных сетей, различ-
ных приложений, сайтов, игр и т.д.; акцент 
на мотивации студента; в рамках одного 
занятия необходимо чередование видов 
активности; работа в небольших группах 
или парах; налаживание обратной связи 
различными способами; аналогичный ком-
пьютерным играм регулятор поведения 
в цифровой среде; отказ исключительно 
от «текстовой» культуры и использование 
разнообразных видов активностей даже 
не у профильных специальностей: про-

Рис. 3. Модель педагогической деятельности 
(составлено авторами)
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граммирования, проектирования, моде-
лирования и т.д.  

В качестве рекомендаций для админи-
страций и преподавателей университетов, 
осуществляющих подготовку студентов, 
можно предложить связать учебные цели 
и перспективные направления НТР; фор-
мирующиеся ниши на рынке труда с про-
фильными или околопрофильными про-
граммами, разрабатывая учебные планы 
с опережением; выпускные работы бака-
лавров с прикладными задачами формиру-
ющихся ниш, заменив ими традиционные 
выпускные квалификационные работы; 
цифровые инструменты в учебном про-
цессе с антропологической и психологи-
ческой составляющей. 

Перспективы развития
Согласно функциональной теории по-

колений университетов Е. В. Неборского, 
университеты как социальные институ-
ты прошли в своём развитии три стадии 
(поколения), которые можно представить 
в виде моделей: модель 1.0 «корпоратив-
ный университет» (функция образования, 
внешний референт — культура); модель 2.0 
«исследовательский университет» (функ-
ция науки, внешний референт — истина); 
модель 3.0 «технократический (инноваци-
онный) университет» (функция бизнеса, 
внешний референт — качество); модель 4.0 
«биоцифровой университет» как перспек-

тивная, развивающаяся модель (функция 
экосистемы, внешний референт — творче-
ство) [20] (рис. 4). 

Высшее образование всё больше бу-
дет подвергаться цифровой интервенции, 
а люди всё больше будут переосмысли-
вать себя, свою идентичность и своё место 
в мире. Для высшего образования это ста-
нет ключевым, поскольку уже сейчас фор-
мируется новый культурный и антрополо-
гический код человека. Цифровые техно-
логии будут способствовать наполнению 
контуров модели университета 4.0, став 
его структурой, содержанием и способами 
достижения образовательных целей. Уни-
верситет 4.0, в свою очередь, даст старт 
для смены образовательной парадигмы. 
И исторический цикл выйдет на новый 
уровень с другими качественными харак-
теристиками. 

Если представить себе данную траекто-
рию на некоем хронологическом отрезке, 
то его нижняя граница окажется в 1950-х гг., 
когда ещё только возникли цифровые реше-
ния, отличавшиеся от аналоговых, не имея, 
разумеется, масштабного распространения, 
тогда как верхняя граница окажется пред-
положительно в районе 2050-х гг. Она обу-
словлена прогнозами футурологов, отмеча-
ющих, что приблизительно в это время ис-
кусственный интеллект научится полностью 
имитировать мышление человека, достигнув 
кульминации в своём развитии. 
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• Референт –
культура 

Модель 1.0

• Функция 
науки 

• Референт –
истина 

Модель 2.0
• Функция 

бизнеса 
• Референт –

качество 

Модель 3.0

• Функция 
экосистемы 

• Референт –
творчество 

Модель 4.0

Рис. 4. Модели университетов 
(составлено авторами)
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Выводы 
Проведённый анализ показал, что, не-

смотря на приблизительно одинаковые 
трактовки идеи цифрового университета, 
существует заметное разнообразие в пла-
не стратегий его реализации. Цифровиза-
ция представляется различно — от спосо-
ба заработка и создания новых рабочих 
мест, ниш и форматов до общественного 
блага, в рамках которого ключевой целью 
становится обеспечение равного досту-
па всех участников. Впереди ещё пред-
стоит формулировка ценностей и норм 
в отношении цифровых технологий, ко-
торые заметно меняют не только способы 
организации образования и каналы его 
получения, но и повседневные практики 
человека; разработка фундаментальных 
положений цифровой дидактики, основан-
ной на исследованиях психофизиологиче-
ских особенностей человека, а не только 
на управленческих или экономических 
исследованиях; переосмысление профес-
сиональной деятельности педагога, форми-
рование у будущих педагогов понимания 
ценности человеческой природы. 

Отличительной особенностью резуль-
татов проведённого исследования явля-

ется представление концепции цифрового 
университета как интегративного мето-
дологического конструкта, что позволя-
ет расширить представление о цифровой 
трансформации самого университета, 
интегрировать разрозненные концепты 
и идеи. На данном основании разработана 
модель деятельности педагога в услови-
ях цифровизации высшего образования, 
охарактеризованы структура и содержа-
ние управления цифровым университе-
том, включающие в себя методологиче-
скую основу в качестве управленческой 
модели (базирующейся на классической 
теории управления и интегративном кон-
структе «цифровой университет»), полити-
ку инклюзии и экосистемный подход. Как 
показывают обзор научных публикаций 
и сопоставление полученных результатов 
с мировым уровнем, в данном формате 
за рубежом аналогичные интегративные 
исследования отсутствуют. Полученные 
результаты обогащают теорию образова-
ния, теорию управления образованием, 
а также базу сравнительных и междисцип-
линарных исследований по теме цифро-
вого университета и цифровой трансфор-
мации высшего образования. 
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The research focuses on the concept of a digital university, its structure and management, 
as well as the arrangement of the educational process. According to an examination of aca-
demic papers, approaches to the establishment of a digital university may be classified into 
two broad categories: a digital university as a commercial model and a digital university as a pub-
lic benefit. The authors propose a notion of a digital university using an integrative approach, 
merging four interdependent elements: digital format, digital environment, digital resources, 
and digital platform. A digital format is a type of combination of digital technology (a form 
of interaction) and content (an act of interaction). The digital environment is a space where 
interaction takes place. Digital resources are tools for activating the concept of a digital uni-
versity (used by participants). A digital platform is an algorithm; a method of implementing 
the concept of a digital university (interaction implementation); and a platform for interac-
tion (a structure where interaction occurs). The authors have created a digital university mana-
gement structure by fusing the notion of a digital university with traditional management theory, 
which includes forecasting, planning, organization, incentive, coordination, and control for for-
mulating and attaining the institution’s aim. As a fundamental strategy of managing the digital 
transformation of universities, the researchers propose an inclusion policy and an ecosystem 
approach. The authors have also developed a pedagogical activity model in the context of higher 
education digitalization, which encompasses educational process organization, teaching, value 
exchange, extracurricular activities, research activities, self-education, and advanced training. 
The study also examines future development potential, with the ultimate goal of realizing the uni-
versity 4.0 concept.
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Профессионально-личностные качества педагога в перспективе 
развития современного образования

Понятие субъекта и субъектности 
в психологии продолжает оста-
ваться актуальной проблемой. 

Методологией становления субъектно-
сти занимались и занимаются многие 
видные отечественные и зарубежные 
учёные. В представлениях российских 
учёных субъектность отождествляется 
с «личностным свой ством, активностью, 
саморегуляцией, самодвижением» [1, 2]. 
В. А. Петровский трактует субъектность 
индивидуума как «его способность быть 
источником и одновременно результатом 
собственной активности» [1]. По мнению 
К. А. Абульхановой- Славской, субъектность 
проявляется в способе интерпретации 
действительности, а также в диспозици-
онности, поскольку особым качеством 
субъекта является его отношение к жиз-
ни как личной проблеме. О. А. Конопкин 
считает субъектность особым свой ством 
и способностью человека к самодетерми-
нации разных сфер и сторон своего бы-
тия, которая выступает характеристикой 
личности, конституирующей её.

В зарубежной литературе аналогом 
субъектности считается термин «агент-
ность» (agency), который характеризуется 
способностью личности становится субъ-
ектом (агентом) [3]. Субъектность, или 
«агентность», в работах Д. Дэвидсона [3] 
объясняется в смыслах преднамеренного 
действия и интенциональности — цент-
рального свой ства человеческого созна-
ния быть направленным на некий предмет. 
Дж. Шугарман и Дж. Мартин [4] в своём 
исследовании рассматривают субъект-
ность как уникальную форму отношений, 
возникающую эволюционно, при этом 
личность постоянно развивается и ста-
новится активным агентом, в получении 
опыта взаимодействуя с социумом. Субъ-
ектность рассматривается как самоопре-
деление человека в теории Дж. Мартина 
и А. Гиллеспи [5], в которой предлагается 
концепция субъектности как детермини-
рованной самодетерминации индивида. 
Р. Фри предполагает, что субъектность — 
это способность, которая развивается в те-

чение всего существования человека [6]. 
Она определяется не только биофизиче-
скими, социальными и культурными де-
терминантами, но и способностью вооб-
ражать, создавать потенциально новые 
и различные способы бытия.

На основе понятия «агентность» были 
предложены разные теории субъектности, 
которые предполагают, что субъект явля-
ется автономной личностью, способной 
дистанцироваться от внутренних и внеш-
них факторов и свободно менять своё по-
ведение [7]. В модели «соединённой» субъ-
ектности Х. Маркус и С. Китаямы [8] субъ-
ектность представляется через взаимоза-
висимость индивидуальных субъектов. 
По мнению авторов, любая субъектность 
формируется в процессе усвоения социо-
культурных моделей и практик, но при 
этом индивидуальность и личная субъект-
ность могут реализовываться по-разному.

Одним из универсальных подходов 
к развитию субъектности в силу инвари-
антности к разным видам деятельности 
считается экопсихологическая модель ста-
новления субъектности В. И. Панова [10], 
включающая семь её стадий под услов-
ными названиями «субъект потребности / 
мотивации», «наблюдатель», «подмасте-
рье», «ученик», «критик», «мастер», «тво-
рец» [10‒11]. Кроме того, данная модель 
предполагает описание становления субъ-
ектности обучающихся в процессе их вза-
имодействия с преподавателем (педагогом 
или наставником) как процесс успешного / 
неуспешного овладения каждой из указан-
ных стадий.

Экспериментальные исследования [12–
14], проведённые на разных выборках 
обучающихся, показали, что стадии ста-
новления субъектности адекватно опи-
сываются смешанной (параллельно- 
последовательной) схемой модели (рис.). 

На рис. показана схема модели, состо-
ящая из семи стадий субъектности в виде 
прямоугольников, которые соединены 
между собой связями, обозначающими 
взаимовлияние развивающихся стадий. 
В качестве количественной характери-
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стики, отражающей связность частей, 
можно использовать степень их инте-
грированности, которую можно оценить 
с помощью корреляционного анализа. 
Рассмотренная экопсихологическая мо-
дель стадий становления субъектности 
была исследована на выборках студентов 
высших и средних профессиональных 
заведений (более 150 чел.) [12] на про-
тяжении трёх лет (диагностический срез 
выполнялся каждые шесть месяцев), под-
твердив свою надёжность и валидность 
по отношению к характерологическим, 
ценностным и регулятивным характе-
ристикам [13]. Узким местом исследо-
ваний являлось отсутствие результатов 
по стадиям становления субъектности 
педагогов, взаимодействующих с обучаю-
щимися, и межличностным отношениям 
с субъектами учебного процесса.

Методика исследования
Современное образование ставит но-

вые цели и предъявляет новые требования 
к педагогам. В рамках экопсихологической 
парадигмы переход к новой модели обуче-
ния является предпосылкой и следствием 
предыдущей. Понимая сформированность 
когнитивно- регуляторных способностей 
как базу профессиональной подготовки 
педагогов, остановимся подробнее на ха-
рактеристиках субъектности педагогов — 
видах универсальных учебных действий, 
используемых в образовательном процес-
се, типах межличностных отношений, ре-

пертуаре используемых педагогических 
приёмов и техник. Наставничество явля-
ется гибкой развивающей системой отно-
шений, позволяющей наставляемому по-
лучить знания, инструментарий, социаль-
ный капитал, психологическую поддерж-
ку в процессе собственного личностного, 
профессионального и карьерного развития. 
Рассмотрим применение модели на вы-
борке управляющих образовательными 
системами, занимающимися педагогиче-
ской деятельностью.

Исследование стадий становления субъ-
ектности педагогов образовательных уч-
реждений, работающих в дошкольных 
учреждениях и начальной школе, прово-
дилось с помощью опросника сформиро-
ванности стадий становления субъектно-
сти (взрослый вариант ОСС-СВ) А. В. Капцо-
ва [15]. В данной методике выраженность 
стадий становления субъектности опреде-
ляется частотой выполнения определён-
ных видов учебной деятельности (учеб-
ными навыками) в 10 триггерных учебных 
ситуациях. Таким образом, регулярность 
70 учебных действий (от «очень редко» 
до «очень часто») образует индивидуаль-
ный профиль субъектности педагога. Стиль 
межличностных отношений респондентов 
с другими участниками образовательной 
среды изучался с помощью теста Т. Лири 
(в адаптации Л. Н. Собчик). 

Всего в исследовании приняли участие 
47 педагогов (M = 55,5; Sd = 3,54; 95,7% — 
женщины). Мониторинг проводился в про-

Рис. Параллельно-последовательная модель стадий становления субъектности обучающихся. 
Обозначения: Мо – стадия потребности / мотивации, Н – «наблюдатель», П – «подмастерье», 

У – «ученик», К – «критик», М – «мастер», Т – «творец»
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цессе прохождения курсов повышения 
квалификации в объёме 36 часов по теме 
«Техники переговорного процесса» на базе 
МБОУ ОДПО «Центр развития образова-
ния» городского округа Самара с октября 
2022 по апрель 2023 г.

В качестве методов математической 
статистики использовались коэффи-
циент ранговой корреляции Кендалла 
и дискриминантный анализ в программе 
STATISTICA 10.0.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Традиционная парадигма обучения, 
построенная на принципе трансляции 
(передачи) преподавателем знаний обу-
чающимся, показала «преимущественное 
развитие репродуктивных способностей 
(от познавательных стереотипов воспри-
ятия, памяти и мышления до личностных 
стереотипов социального поведения)» [16, 
с. 12], тогда как творческий потенциал 
обучающегося, его продуктивные спо-
собности и личность целенаправленно 
не формируются. Вслед за В. И. Пановым 
становление субъектности исследованных 
педагогов рассматривается онтогенети-
чески с репродуктивных стадий. Овладе-
ние новыми учебными действиями при 
ограниченной внутренней регуляторной 
активности происходит на следующих 
стадиях: субъект восприятия действия- 
образца — позиция «наблюдатель» (пер-
цептивная активность); субъект репро-
дуктивного выполнения требуемого дей-
ствия — позиция «подмастерье» (репро-
дуктивная активность); субъект произ-
вольного выполнения действия- образца 
при внешнем контроле правильности его 
выполнения — позиция «ученик» (учебная 
активность) [17, с. 53]. Иногда к ним до-
бавляется субъект самостоятельного вы-
полнения действия- образца при наличии 
самостоятельного внутреннего контроля 
правильности его выполнения — позиция 
«критик» (внешняя регуляторная актив-
ность). Уникальный статус имеет стадия 
«субъект потребности» (мотивированный 

индивид), отличающаяся поисковой ак-
тивностью. Наличие мотивации как тако-
вой является началом и причиной любого 
вида активности, в том числе и учебной 
деятельности, на которой сосредоточено 
наше внимание, поэтому данная стадия 
характеризует как репродуктивный, так 
и продуктивный тип субъектности.

Эмпирические данные демонстриру-
ют асинхронность сформированности 
репродуктивных стадий субъектности 
опрошенных. Так, высокую поисковую 
(стадия «субъект потребности») и пер-
цептивную (стадия «субъект восприятия 
действия- образца») активность имеют 
95,74% и 80,85% педагогов соответствен-
но. Интериоризация познавательных мо-
тивов обеспечивает эффективность обу-
чения и последующую экстериоризацию 
в практической профессиональной дея-
тельности. При этом высоким уровнем 
репродуктивной (позиция «подмасте-
рье») и учебной (позиция «ученик») ак-
тивности с преобладанием умеренных 
характеристик отличаются всего лишь 
4,26% и 29,79% педагогов соответствен-
но (табл. 1). Данные результаты позво-
ляют говорить как о развитой системе 
целеполагания, мотивации, об умении 
педагогов работать с информацией, так 
и об определённых трудностях освоения 
новых знаний, методов и техник работы, 
ограниченных возможностях рефлексии, 
в том числе профессиональной. Эти вы-
воды находят подтверждение в анализе 
выраженности внутреннего контроля 
правильности его выполнения (позиция 
«критик»). Высокий уровень внешней ре-
гуляторной активности отмечается лишь 
у 2,13% педагогов, что указывает на ситу-
ативность и поверхностность рефлексии, 
в том числе и профессиональной. 

Можно предположить, что педагоги, обу-
ченные в эссенциалистской системе, ис-
пытывают трудности самоконтроля и ре-
гуляторной активности в условиях меня-
ющейся развивающей среды. 

Анализ продуктивных стадий станов-
ления субъектности показал, что стадии 
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«субъект потребности», «субъект внеш-
него контроля за правильностью выпол-
нения действия- образца другими» (пози-
ция «мастер») и «субъект развития», или 
позиция «творец», развиты на высоком 
уровне у 95,7%, 74,5% и 72,3% соответ-
ственно (см. табл. 1). Тем самым освоен-
ное обучающимися действие превраща-
ется из объекта усвоения в субъективное 
средство овладения другими, новыми 
действиями, становится возможностью 
для творческого самовыражения. Воз-
никает вопрос: как у педагогов сформи-
ровались «высокие» и сложные стадии 
субъектности при дефиците «низких»? 
Для ответа необходимо дальнейшее мас-

штабное обследование педагогических 
работников различных образовательных 
учреждений, однако уже сейчас можно 
говорить о качестве профессиональной 
подготовки и эффективности процесса 
обучения.

Анализ выполняемых педагогами уни-
версальных учебных действий показал вы-
сокую развитость мотивационной актив-
ности и личностного уровня у участников 
исследованной группы (у 95,7% — на ста-
дии «субъект потребности» и у 72,3% — 
на стадии продуктивного саморазвития). 
Однако на когнитивном уровне стадии 
становления субъектности амбивалент-
но проявлены на высоком уровне: стадия 

Таблица 1
Выраженность стадий становления субъектности педагогов

Стадии становления 
субъектности

Низкий уровень 
выраженности, %

Умеренный уровень 
выраженности, %

Высокий уровень 
выраженности, %

Мотивированный 
индивид 4,3 — 95,7

«Наблюдатель» 2,1 17,0 80,9

«Подмастерье» 42,6 53,2 4,2

«Ученик» 25,5 44,7 29,8

«Критик» 61,7 36,2 2,1

«Мастер» — 25,5 74,5

«Творец» 8,5 19,2 72,3

Таблица 2
Выраженность типов межличностных отношений педагогов

Тип межличностных 
отношений

Низкий уровень 
выраженности, %

Умеренный уровень 
выраженности, %

Высокий уровень 
выраженности, %

Авторитарный 74,5 17 8,5

Эгоистичный 91,5 6,4 2,1

Агрессивный 85,1 12,8 2,1

Подозрительный 93,6 6,4 —

Подчиняемый 89,4 10,6 —

Зависимый 87,2 10,6 2,1

Дружелюбный 59,6 34,0 6,4

Альтруистический 57,5 36,1 6,4
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«субъект восприятия действия- образца» 
(«наблюдатель») выражена у 80,9% опро-
шенных при 4,2% — на стадии «субъект 
репродуктивного выполнения требуемо-
го действия» («подмастерье»). Понимание 
того, с чем связаны трудности экстерио-
ризации действия- образца, требует даль-
нейшего исследования, но знания без ре-
ализации в практической деятельности 
остаются лишь потенциальными возмож-
ностями. Стоит обратить внимание, что 
трудности на коммуникативном уровне 
реализации универсальных учебных дей-
ствий испытывают от 70 до 97% педагогов 
(стадии «ученик» и «критик»), чем ослож-
няется взаимодействие всех участников 
образовательной среды. Возможно, высо-
кий уровень регуляторных способностей 
и активности у 74,5% педагогов (стадия 
«мастер») частично компенсирует трудно-
сти на когнитивном и коммуникативном 
уровнях, что также требует дальнейшего 
исследования.

Остановимся подробнее на типах меж-
личностных отношений педагогов с обра-
зовательной средой (табл. 2).

Преобладание умеренных и низких ха-
рактеристик межличностных отношений 
педагогов указывает на высокие показа-
тели социальной желательности и ситуа-
тивной тревоги (прежде всего связанной 
с осуществлением профессиональной дея-
тельности), зависимость от внешних оце-
нок, что подтверждается и низкими пока-
зателями самокритичности (см. табл. 1).

К авторитарному типу межличностных 
отношений склонны 8,5% педагогов, что 
характерно для модели Образования 1.0. 
Им свой ственны доминантность, стрем-
ление вести за собой и подчинять других 
своей воле, выраженная мотивация дости-
жения, повышенный уровень притязаний, 
лёгкость и быстрота принятия решений, 
ориентация на собственное мнение и ми-
нимальная зависимость от внешних сре-
довых факторов, экстравертированность 
и импульсивность. 

Удалось выявить педагогов, испытываю-
щих наибольшие трудности на коммуни-

кативном уровне универсальных учебных 
действий. Так, 2,1% педагогов свой ственны 
проявления эгоистического типа межлич-
ностных отношений — дистантность, эмо-
циональная холодность, эгоцентричность, 
низкая подчиняемость, склонность к сопер-
ничеству, завышенный уровень притяза-
ний, выраженное чувство соперничества, 
критическое восприятие мнения окружаю-
щих, когда собственное мнение возводится 
в ранг догмы или отстаивается достаточно 
категорично. 

Также 2,1% респондентов демонстри-
руют высокий уровень агрессивного типа 
взаимоотношений и проявляют требо-
вательность, прямолинейность, откро-
венность, строгость и резкость в оценке 
других, высокую спонтанность, упорство 
в достижении цели, повышенное чувство 
справедливости, сочетающееся с убеждён-
ностью в собственной правоте, отличаются 
непринятием критики в свой адрес, повы-
шенной обидчивостью.

Можно обнаружить и полярные резуль-
таты. Так, 2,1% педагогов демонстрируют 
зависимый тип межличностных отноше-
ний, проявляют высокую тревожность, по-
вышенную чувствительность к средовому 
воздействию, неуверенность в себе, не-
устойчивость самооценки. С одной сторо-
ны, исполнительность и ответственность 
в работе позволяют приобрести хорошую 
репутацию в коллективе, но с другой — 
инертность в принятии решений, избы-
точная самокритичность, боязнь неуспеха 
и конформность препятствуют карьерному 
росту педагогов. 

Готовность к модели образования буду-
щего обнаруживается лишь у 12,8% опро-
шенных. Так, у 6,4% педагогов доминирует 
дружелюбный тип межличностных от-
ношений — преобладание коллективных 
потребностей над личными, эмоциональ-
ная гибкость, склонность к сотрудниче-
ству; 6,4% обследованных склонны к аль-
труистическому типу, отличаются мяг-
косердечностью, сверхобязательностью, 
гиперсоциальностью установок и норм 
поведения, альтруизмом, выраженной 
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эмоциональной вовлечённостью и ком-
муникабельностью. 

Следует отметить, что на уровне акцен-
туации у обследованных педагогов преоб-
ладает стратегия дружелюбия, а не доми-
нирования.

Однако склонность педагогов к низкой 
и умеренной степени проявления типов 
межличностных отношений может ука-
зывать на ситуативность выстраивания 
взаимодействия с другими участниками 
образовательной среды. Так, стратегия по-
ведения обучающего может не определять-
ся его личностными, коммуникативными, 
мотивационными потребностями, целя-
ми, состоянием и свой ствами (чертами 
характера), а быть результатом средового 
воздействия. И тут возможны варианты — 
от осознанного индивидуального подхо-
да к каждому участнику образовательно- 
воспитательного процесса до импуль-
сивного неосознаваемого реагирования 
на внешний стимул. 

Корреляционный анализ выделенных 
трёх групп педагогов (с низкими, уме-
ренными и высокими показателями ста-
дий становления субъектности) показал 
наличие значимой взаимосвязи с типом 
межличностных отношений продуктив-
ных и репродуктивных стадий. Начнём 
с репродуктивных стадий. У педагогов, 
продемонстрировавших низкие показате-
ли выраженности стадии «наблюдатель», 
отмечается низкая проявленность эгоис-
тичного типа межличностных отношений 
(τ = 0,39 при p < 0,05) — так ограничен-
ные возможности перцептивной актив-
ности связаны с трудностями педагогов 
в отстаивании собственных потребно-
стей и интересов. При этом низкие по-
казатели стадии «ученик» у опрошенных 
обратно соотносятся с подчиняемым ти-
пом межличностных отношений (τ = –0,36 
при p < 0,05), когда низкая учебная актив-
ность обследованных педагогов связана 
с выраженной социальной зависимостью 
и внешней регуляцией поведения.

Умеренные показатели стадии «наб-
людатель» обратно пропорциональны 

агрессивному типу межличностных от-
ношений (τ = –0,38 при p < 0,05) — так 
развитая перцептивная активность позво-
ляет решать когнитивные учебные задачи 
без перехода на личности и нарастания 
конфронтации между участниками обра-
зовательного процесса. Умеренные пока-
затели стадии «подмастерье» педагогов 
обратно связаны с дружелюбным типом 
(τ = –0,55 при p < 0,05); отсюда — связь 
ограниченной успешности репродуктив-
ного выполнения требуемого действия- 
образца с поверхностностью коммуни-
каций, их эмоциональной холодностью, 
недостаточной открытостью и доверием. 
Испытывая трудности в усвоении учеб-
ных действий, педагоги не имеют ресурса 
для выстраивания дружеской атмосферы 
в коллективе учеников (воспитанников) 
и коллег.

Высокие показатели стадии «субъект 
потребности» опрошенных обратно про-
порциональны эгоистичному типу меж-
личностных отношений (τ = –0,46 при 
p < 0,05) — так выраженность познаватель-
ной мотивации позволяет педагогам учи-
тывать при построении обучения не толь-
ко личные интересы, но и потребности 
других участников образовательного про-
цесса (детей, родителей, коллег и админи-
страции). При этом высокие показатели 
стадии «наблюдатель» обратно пропор-
циональны подчиняемому типу межлич-
ностных отношений (τ = –0,53 при p < 0,05) 
и выраженность перцептивной активности 
связана с самостоятельностью, ответствен-
ностью и определённой долей автономно-
сти педагогов. 

Корреляционный анализ выраженно-
сти продуктивных стадий становления 
субъектности показал наличие значимой 
взаимосвязи низких показателей стадии 
«творец» с низкими значениями друже-
любного типа межличностных отношений 
(τ = 0,32 при p < 0,05), обратной взаи-
мосвязи с низкими баллами агрессивного 
(τ = –0,32 при p < 0,05) и подозрительного 
(τ = –0,37 при p < 0,05) типов. Так, ограни-
ченная мотивационная активность педа-
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гогов соотносится с высокой конфликт-
ностью, закрытостью, недоверием и по-
верхностными коммуникациями. Не имея 
возможности творческого саморазвития, 
опрошенные специалисты чаще проявля-
ют агрессию. 

Умеренные показатели выраженности 
стадии «критик» обратно коррелируют 
с показателями зависимого типа межлич-
ностных отношений (τ = –0,46 при p < 0,05), 
что характеризует автономность, незави-
симость и наличие собственной позиции 
обследованных педагогов. 

Также можно отметить значимую вза-
имосвязь высокого уровня сформирован-
ности стадии «творец» и дружелюбного 
типа межличностных отношений (τ = 0,52 
при p < 0,05). Развитость духовных по-
требностей, выраженная мотивационная 
активность способствуют самореализации 
педагогов, в том числе профессиональной, 
и позитивно сказываются на коммуника-
ции в образовательном процессе, позво-
ляют формировать комфортную обуча-
ющую среду.

Выводы 
1. У обследованных педагогов отмечает-

ся качественное своеобразие сформи-
рованности стадий становления субъ-
ектности, а именно: на высоком уров-
не развиты стадии «мотивированный 
индивид», «наблюдатель», «мастер» 
и «творец», на низком уровне — «уче-
ник», на крайне низком — «подмастерье», 
«критик».

2. Преобладание низких и умеренных ха-
рактеристик типов межличностных от-
ношений у обследованных педагогов 
(от 100 до 91,5% опрошенных) связано 
с ситуативностью поведения, социаль-
ной желательностью и зависимостью 
от внешних оценок.

3. Корреляционный анализ выраженности 
репродуктивных стадий становления 
субъектности педагогов показал нали-
чие значимых прямых и обратных взаи-
мосвязей показателей стадий субъектно-

сти и типов межличностных отношений 
в образовательной среде:

 низкие показатели выраженности ста-
дии «наблюдатель» соотносятся с низ-
кой проявленностью эгоистичного типа 
межличностных отношений, низкие по-
казатели стадии «ученик» обратно кор-
релируют с подчиняемым типом меж-
личностных отношений;

 умеренные показатели стадии «наблюда-
тель» обратно пропорциональны агрес-
сивному типу межличностных отно-
шений, умеренные показатели стадии 
«подмастерье» обратно связаны с дру-
желюбным типом;

 высокие показатели стадии «субъект по-
требности» опрошенных обратно про-
порциональны эгоистичному типу меж-
личностных отношений, а высокие по-
казатели стадии «наблюдатель» обратно 
пропорциональны подчиняемому типу.

4. Корреляционный анализ выраженно-
сти продуктивных стадий становления 
субъектности педагогов показал нали-
чие значимых прямых и обратных взаи-
мосвязей показателей стадий субъектно-
сти и типов межличностных отношений 
в образовательной среде:

 низкие показатели стадии «творец» 
коррелируют с низкими значениями 
дружелюбного типа межличностных 
отношений и обратно взаимосвязаны 
с низкими баллами агрессивного и по-
дозрительного типов;

 умеренные показатели выраженности 
стадии «критик» обратно коррелируют 
с показателями зависимого типа меж-
личностных отношений;

 существует значимая взаимосвязь высо-
кого уровня сформированности стадии 
«творец» и дружелюбного типа межлич-
ностных отношений.

5. Предиктором низких и умеренных по-
казателей репродуктивных и продуктив-
ных стадий становления субъектности 
педагогов выступает зависимый тип 
межличностных отношений в образо-
вательной среде.
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В связи с модернизацией школьно-
го и вузовского образования осо-
бое значение приобретает анализ 

особенностей педагогического мышле-

ния (ПМ), ибо от эффективности мысли-
тельной деятельности педагога в суще-
ственной мере зависит качество учебно- 
воспитательного процесса. Именно оп-



142 ВЕСТНИК РФФИ. Гуманитарные и общественные науки. 2023. №3

Профессионально-личностные качества педагога в перспективе 
развития современного образования

тимальное разрешение преподавателем 
актуальных проблем, возникающих в обра-
зовательной деятельности, характеризует 
контекст, определяющий роль учебного 
заведения в развитии современного по-
коления.

От эффективности профессионализации 
ПМ зависит инновационный, культурный 
и экономический прогресс государства. 
Но, несмотря на это, системных представ-
лений, которые способны отвечать на за-
прос общества, до сих пор не существует. 
Исследования, в рамках которых изучается 
профессионализация мышления педагога, 
малочисленны, не систематичны, не струк-
турированы, фрагментарны, они, как пра-
вило, только констатируют актуальность 
и подчёркивают потребность в познании 
данного феномена. 

В педагогической деятельности учите-
ля основным инструментом является его 
личность, ибо мыслит не мышление, а жи-
вой, думающий, чувствующий человек, ру-
ководствующийся в своей деятельности 
определёнными ценностями. Становление 
личности происходит в процессе органи-
зации ею своей деятельности. Управление 
личностью своей активностью предпола-
гает, по мнению К. А. Абульхановой, моби-
лизацию ресурсов в соответствии с моти-
вацией, результатом и целью деятельно-
сти [1, с. 121]. Учёт процессов, описанных 
К. А. Абульхановой, применим не только 
к познанию социализации, но и к понима-
нию профессионализации, которую трудно 
представить без рассмотрения мышления 
в профессиональном и жизненном опыте. 

Мышление учителя ориентировано 
на оптимизацию педагогического процес-
са. Как отмечает В. И. Панов, важно обеспе-
чить творческий характер деятельности 
учащихся как условие формирования зна-
ний, умений и навыков решения реальных 
задач в процессе практической деятель-
ности. Организация творческой учебной 
и внеучебной деятельности должна носить 
системный, научно обоснованный характер 
и быть направлена на повышение мотива-
ции и интенсификации процесса обучения, 

выявление профессиональных наклонно-
стей и формирование профессиональных 
устремлений учащихся, приобретение 
и развитие профессионально значимых 
качеств личности: инициативности, дело-
витости, ответственности, предприимчиво-
сти, профессиональной мобильности [12].

Опираясь на положения экопсихоло-
гии развития, представленные в работах 
В. И. Панова, образовательную среду можно 
рассмотреть с нескольких точек зрения. 
Во-первых, как совокупность возможно-
стей для обучения учащегося, а также для 
проявления и развития его способностей 
и личностных потенциалов. Во-вторых, как 
средство обучения и развития. Таким сред-
ством образовательная среда становится 
«в руках» не только педагога, но и учащего-
ся. Если последний сам выбирает или вы-
страивает для себя образовательную сре-
ду, то в этом случае учащийся становится 
субъектом саморазвития, а образователь-
ная среда — объектом выбора и использу-
емым средством. В-третьих, как предмет 
проектирования и моделирования. Так, 
образовательная среда конкретной шко-
лы сначала теоретически проектируется, 
а затем практически моделируется в соот-
ветствии с целями обучения, специфиче-
скими особенностями контингента детей 
и условиями школы. В-четвёртых, как объ-
ект психолого- педагогической экспертизы 
и мониторинга, необходимость которых 
диктуется постоянной динамикой обра-
зовательной среды [13].

Ведущая роль мышления педагога про-
является не только в условиях конструиро-
вания образовательной среды, но и в целях 
профилактики эмоционального выгорания. 
Анализ установленной нами выраженно-
сти симптомов профессионального выго-
рания у педагогических, медицинских и со-
циальных работников (рис. 1) позволяет 
отметить, что по шкалам, установленным 
по методике В. В. Бойко, педагоги занимают 
среднюю позицию между врачами и со-
циальными работниками. 

Во всех трёх выборках доминирует по-
казатель шкалы «Неадекватное избиратель-
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ное эмоциональное реагирование». Высо-
кое значение данного показателя в опреде-
лённой мере обусловлено неоднозначным 
пониманием тех затруднений, с которыми 
сталкивается субъект. Возрастание значи-
мости факторов когнитивного оценивания 
трудных жизненных ситуаций свидетель-
ствует об их триггерной функции по от-
ношению к эмоциональному выгоранию. 
Основу провёденных профилактических 
мероприятий составили те психологиче-
ские триггеры, которые порождают по-
ложительные эмоции и имеют конструк-
тивный характер. Достижение изменений 
подобного рода предполагает преодоле-
ние иррациональности, стереотипности, 
туннельности и других барьеров, возни-
кающих в мыслительной деятельности пе-
дагога. На исследование возможностей 
устранения указанных затруднений и вы-
явление ресурсных характеристик про-
фессионализации направлен наш подход, 
в котором ПМ понимается как высший 
психический познавательный процесс по-

иска и выявления проблемности. Благода-
ря такому подходу представляется важным 
установить связь между обнаружением 
и разрешением проблемности. Возникает 
вопрос: «Что даёт реализация данной идеи, 
как в теоретическом, так и в прикладном 
аспекте?». Ценность проведения такого 
рода исследований позволяет обосновать 
рамочные условия понимания психологи-
ческой природы ПМ. 

В рамках разработанной нами концеп-
ции профессионализации ПМ созданы ав-
торские методики психодиагностики; опи-
саны предмет, проблемность как единица 
анализа ПМ, психологические закономер-
ности и механизмы, принципы, свой ства, 
стили, типы, структура и функции мыш-
ления. Создана и апробирована програм-
ма его формирования. Прикладная зна-
чимость исследований ПМ заключается 
в «фундировании», «привязывании» к про-
фессиональной деятельности педагога осо-
бенностей его мыслительной деятельно-
сти, таких как абнотивность (абнотивность 
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Рис. 1. Средние значения выраженности симптомов профессионального выгорания у педагогических, 
медицинских и социальных работников (n пед = 110; n мед = 106; n соц = 50)
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рассматривается нами как способность 
учителя к адекватному восприятию, пони-
манию и принятию креативности ученика, 
способность заметить одарённого учаще-
гося и оказать ему необходимую поддерж-
ку в развитии его творческого потенциа-
ла посредством конструирования такой 
образовательной среды, условия которой 
становятся средствами саморазвития обу-
чаемого), ресурсность, надситуативность, 
акмеологичность, событийность, прогно-
стичность и т.п. Особое значение приобре-
тает понимание связи ПМ с личностными 
характеристиками учителя.

В ходе цикла исследований получены 
следующие результаты.

1. Разработаны теоретические и ме-
тодологические основы исследования ПМ. 
Т. Г. Киселёва исследовала социально- психо-
логические особенности уровневых ха-
рактеристик профессионального ПМ 
в процессе оценивания [9]. О. В. Сумаро-
кова выявила особенности понимания 
оценки и её социально- психологических 
функций участниками образовательного 
процесса. Е. В. Коточигова составила под-
робную характеристику психологических 
особенностей творческого ПМ. И. В. Сера-
фимович выделила основные компоненты 
прогнозирования в структуре профессио-
нального ПМ [16]. 

2. На дошкольном уровне образова-
ния О. А. Шляпникова исследовала лич-
ностные детерминанты профессионализа-
ции педагогов дошкольных образователь-
ных учреждений. С учётом специфики ПМ 
в контексте профессиональной деятель-
ности педагогов дошкольного образова-
ния выявлены основные профессионально 
значимые личностные качества: уровень 
креативных способностей, саморегуляция 
деятельности, эмпатические способности. 
Особый интерес представляют ингибитор-
ные качества, препятствующие эффектив-
ному осуществлению профессиональной 
педагогической деятельности педагогов 
дошкольных образовательных учрежде-
ний; к ним относятся повышенный уровень 
тревожности, неоптимальный мотиваци-

онный комплекс. Тревожность выделена 
в качестве основного дезорганизующего 
фактора, препятствующего профессиональ-
ному становлению педагога. Установлено, 
что педагоги из коллективов с неблагопри-
ятным психологическим климатом отли-
чаются менее эффективной регуляцией 
своей профессиональной деятельности 
и поведения. 

В структуре профессионально значи-
мых качеств личности педагогов на этапе 
профессиональной адаптации наибольшее 
влияние на остальные компоненты ока-
зывают регулятивные качества и уровень 
тревожности. Доминирующим качеством 
на этапе профессионального развития яв-
ляется уровень эмпатических способно-
стей. Преобладание этого качества свиде-
тельствует о том, что на данном этапе про-
фессионализации меняется направленность 
профессиональной деятельности, больше 
внимания уделяется межличностным взаи-
моотношениям между субъектами про-
фессиональной деятельности. 

В ходе анализа полученных данных 
были выделены преобладающие типы 
мотивационных комплексов для каждой 
из выделенных групп (рис. 2). У педагогов, 
находящихся на стадии профессиональной 
адаптации, преобладает внешняя отрица-
тельная мотивация (45,5%), т.е. мотиваци-
онный комплекс можно охарактеризовать 
как неоптимальный. Это свидетельствует 
о том, что активность педагога на ранних 
этапах профессионализации обусловлена 
мотивами избегания, порицания (которые 
начинают превалировать над мотивами, 
связанными с ценностью самой педагоги-
ческой деятельности, а также над внешней 
положительной мотивацией), тем самым 
повышая уровень эмоциональной неста-
бильности. 

У педагогов, проходящих стадию про-
фессионального развития, нет преобладаю-
щего типа мотивационного комплекса, од-
нако ведущую роль играет внешняя поло-
жительная мотивация (42,2%). На данном 
этапе педагоги особенно чувствительны 
к внешнему поощрению.



145Кашапов М.М. Связь педагогического мышления с личностными характеристиками...

Профессионально-личностные качества педагога в перспективе 
развития современного образования

Анализ полученных различий позволя-
ет сделать вывод, что у педагогов с оп-
тимальным мотивационным комплексом 
более сформирована потребность в осоз-
нанном планировании деятельности. Пе-
дагоги, отнесённые к этой группе, имеют 
более сформированную потребность про-
думывать способы своих действий и по-
ведения для достижения намеченных це-
лей. Педагоги с неоптимальным мотива-
ционным комплексом испытывают боль-
ше трудностей в определении значимых 
условий достижения целей как в текущей 
ситуации, так и в будущем. У них менее 
сформирована способность самостоятель-
но планировать деятельность и поведение, 
организовывать работу по достижению 
выдвинутой цели, контролировать ход её 
выполнения, анализировать и оценивать 
как промежуточные, так и конечные ре-
зультаты деятельности.

У педагогов с оптимальным и промежу-
точным типами мотивационного комплек-
са выше общий уровень сформированно-

сти индивидуальной системы осознанной 
саморегуляции произвольной активности. 
Это даёт возможность формировать такой 
стиль саморегуляции, который позволяет 
компенсировать влияние личностных, ха-
рактерологических особенностей, препят-
ствующих достижению цели. Для педагога 
дошкольного образования подобная ком-
пенсация необходима, так как повышает 
эффективность взаимодействия с другими 
субъектами образовательного процесса.

На стадии профессиональной реализа-
ции доминирующим качеством является 
уровень креативных способностей. Для 
педагогов, находящихся на данном этапе 
профессионализации, характерен высокий 
уровень интеграции всех выделенных ка-
честв, причём особый вес имеет уровень 
креативных способностей, который по-
вышается в процессе профессионализа-
ции. Происходит переход от подчинения 
профессиональной деятельности внешним 
обстоятельствам к принципиально новому 
пониманию строения профессиональной 

Рис. 2. Соотношение испытуемых по типу мотивационного комплекса 
на разных этапах профессионализации
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деятельности как целостного образова-
ния. Существует тенденция к раскрытию 
эмпатических способностей личности 
в процессе профессионализации. На уров-
не профессионального развития происхо-
дит переход от «интуитивного» к «рацио-
нальному» каналу эмпатии. При переходе 
на этап профессиональной реализации 
происходит дальнейшее развитие эмпа-
тических способностей при качественном 
преобладании «рационального» канала эм-
патии. У педагогов, находящихся на стадии 
профессиональной адаптации, преоблада-
ет такой компонент саморегуляции, как 
планирование деятельности, что характе-
ризует формирование индивидуальных 
особенностей выдвижения и удержания 
целей, а также осознанного планирования 
деятельности. У педагогов, находящихся 
на стадии профессионального развития, 
преобладает компонент программирова-
ния действий, что диагностирует инди-
видуальную развитость осознанного про-
граммирования действий. У педагогов, на-
ходящихся на стадии профессиональной 
реализации, выявлены высокие значения 
по шкалам «Гибкость» и «Самостоятель-
ность», что свидетельствует о возмож-
ности педагогов адекватно реагировать 
на быстрое изменение ситуации, успешно 
решать поставленную задачу в ситуации 
риска и о развитости регуляторной авто-
номности [19]. 

3. На младшем школьном уровне об-
разования Е. В. Шубина выявила динамику 
профессионально важных качеств учите-
лей начальных классов на разных стадиях 
профессионализации. Динамика профес-
сионально важных качеств будущих учи-
телей начальных классов характеризуется 
изменением уровня ПМ: от ситуативного 
к надситуативному. На стадиях адаптации, 
развития и реализации профессионала 
у учителей начальных классов отсутству-
ют значимые связи между данными пока-
зателями. Для учителей начальных классов 
на этапе профессиональной деятельности 
характерна специфика взаимосвязей типа 
педагогического мышления с особенно-

стями личности. Сравнение ПМ учителей 
разных специальностей позволило уста-
новить, что среди учителей начальных 
классов выше доля педагогов с ведущим 
надситуативным типом ПМ. Учителя на-
чальных классов с надситуативным типом 
ПМ высоко оценивают свои профессио-
нальные позиции в сфере общения: «гу-
манист» и «психотерапевт», а также дают 
высокую оценку позиции «профессионал». 
Следовательно, они ориентированы на раз-
витие личности учащихся. Их творчество 
осуществляется в форме создания новых 
индивидуальных проектов психического 
развития отдельных учащихся. Такие педа-
гоги демонстрируют активную социальную 
позицию в обществе, высокую удовлет-
ворённость трудом. У учителей начальных 
классов существуют различия в структуре 
базовых профессионально важных качеств 
на стадиях адаптации, развития и реализа-
ции профессионала. Большей изменчиво-
стью на разных стадиях профессионализа-
ции обладают уровневые характеристики 
ПМ и самооценка профессиональных по-
зиций педагога. Динамика структурных 
индексов носит отрицательный нелиней-
ный характер: значительное снижение 
индекса когерентности и организованно-
сти структур у учителей с 1-й категорией 
и дальнейшее его повышение у учителей 
с высшей категорией. ПМ является базо-
вым, профессионально важным качеством 
только на стадии адаптации в первые годы 
деятельности. Независимо от стадии про-
фессионального становления для учителей 
начальных классов в педагогической де-
ятельности являются базовыми профес-
сионально важными качествами позиции 
«психотерапевта», «творца», «исследовате-
ля» [20]. 

4. Среднее звено образования: у учи-
телей средней школы надситуативный тип 
педагогического мышления связан с высо-
кой самооценкой таких профессиональных 
позиций, как «предметник», «гуманист», 
«актёр», «профессионал». Таким образом, 
они, так же как и учителя начальных клас-
сов, ориентированы на развитие лично-
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сти учащихся, но не менее значимым для 
них является формирование компетенций 
обучающихся по изучаемому предмету. 
Учителя средней школы с надситуативным 
типом ПМ высоко оценивают свои твор-
ческие способности [20].

5. На старшем уровне школьного об-
разования Т. В. Огородова проанализиро-
вала процессы становления ПМ на этапах 
профессионализации: формирование мыш-
ления у учащихся 10–11-х классов про-
фильного педагогического класса с углуб-
лённым изучением истории, педагогики 
и психологии (школа № 43 г. Ярославля). 
Анализируя результаты всего блока тестов 
творческого мышления, автор отмечает, 
что учащиеся педагогических классов име-
ют самые высокие, по сравнению другими 
профильными классами, значения показа-
теля «оригинальность». По тесту «Дивер-
гентного творческого мышления» Ф. Ви-
льямса они превосходят учащихся фило-
логического и математического профилей 
(t = 2,170; р = 0,036 и t = 2,207; р = 0,038 
соответственно). По тесту «Многозначные 
слова» показатель «оригинальности» уча-
щихся педагогического профиля выше, 
чем показатели учащихся математическо-
го (t = 2,690; р = 0,008), филологического 
(t = 2,485; р = 0,014) профилей и общеоб-
разовательных классов (t = 2,891; р = 0,005). 
Таким образом, у учащихся данного профи-
ля в большей мере выражена согласован-
ность вербальных и невербальных компо-
нентов в структуре творческого мышления. 

Особенностью педагогического профи-
ля является согласованность вербальных 
и невербальных компонентов в структуре 
творческого мышления. Данные результа-
ты, по мнению Т. В. Огородовой, объясня-
ются не только особенностями ведущих 
учебных курсов, но и сложившейся в школе 
системой учебно- воспитательной работы. 
По традиции именно педагогические клас-
сы являются не только наиболее активными 
участниками и организаторами внеурочной, 
общественной жизни школы, но и созда-
телями сценариев школьных спектаклей, 
творческих конкурсов и т.д. [11].

6. На вузовском этапе педагогиче-
ского образования ПМ рассмотрено как 
компонент реализации компетентностного 
подхода в образовании будущего учите-
ля [3]. Представлены обобщённые резуль-
таты исследований в форме обоснования 
акмеологических и когнитивных ресур-
сов в профессионализации студентов [5]. 
А. С. Кашапов выделил и описал крите-
рии, стадии и уровни профессионально-
го развития субъекта. В ходе исследова-
ния и формирования творческого мыш-
ления он проанализировал соотношение 
когнитивных характеристик конфликто-
устойчивости профессионала и его ком-
муникативной креативности в условиях 
социальной адаптации. Автор обосновал 
идею о целесообразности рассмотрения 
конфликтоустойчивости как личностной 
детерминанты адаптивного поведения 
студентов [4]. Надситуативный уровень 
обнаружения педагогической проблемно-
сти, по мнению Е. В. Шубиной, становится 
ведущим у студентов вуза, продолжающих 
обучение после получения среднего про-
фессионального образования. Динамика 
уровневых характеристик ПМ учителей 
начальных классов на стадиях профессио-
нального обучения, адаптации, развития 
и реализации профессионала носит поло-
жительный линейный характер, что отра-
жено на рис. 3.

Наибольший рост уровневых характе-
ристик ПМ наблюдается на стадии про-
фессионального обучения при переходе 
от среднего к высшему образовательно-
му учреждению, а также на этапе профес-
сиональной деятельности при переходе 
от стадии адаптации к стадии развития 
профессионала. В эти периоды происходит 
изменение типа педагогического мышле-
ния: от ситуативного к надситуативному, 
что определяет особенности разрешения 
проблемной педагогической ситуации. 

Различия в уровне ПМ учителей началь-
ных классов и учителей средней школы 
на этапе профессиональной подготовки 
и дальнейшего профессионального ста-
новления представлены в табл. 1.
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По сравнению с учителями начальных 
классов, среди учителей средней школы 
ниже процент с ярко выраженным надси-
туативным уровнем ПМ. Данные различия 
характерны и для студентов вуза, обучаю-
щихся на разных специальностях. Для учи-
телей средней школы на первый план в их 
деятельности выходит передача определён-
ного объёма информации; дидактическая 
проблемная ситуация часто сознательно 
планируется и создаётся на уроках, высту-
пая средством для формирования системы 
понятий, закономерностей. Воспитательные 
проблемные ситуации могут расценивать-
ся учителями как нарушение дисциплины, 
они мешают ходу урока и поэтому требу-
ют немедленного решения. Следовательно, 
принимаемые ими решения не всегда яв-
ляются оптимальными.

Установлена динамика корреляционных 
связей уровневых характеристик педагоги-

ческого мышления и характеристик лич-
ности педагога. Выявлены положительные 
корреляционные связи надситуативного 
типа педагогического мышления учителей 
с их творческими способностями, а также 
типа педагогического мышления и уровня 
субъективного контроля личности на ста-
дии профессионального обучения [20].

7. На послевузовском этапе педагоги-
ческого образования ПМ и развитие про-
фессиональных компетенций исследованы 
И. В. Серафимович в условиях конкурсов 
профессионального мастерства, а также 
в контексте формирования электрон-
ной информационно- образовательной 
среды вуза. Показаны возможности 
профессионализации ПМ и психолого- 
педагогической подготовки педагогов 
к работе с личностными результатами 
обучающихся средствами воркшопа. По-
средством проведённого психологиче-

Таблица 1
Различия в уровне ПМ между учителями начальных классов 

и учителями средней школы

Сравниваемые группы Значение Т-критерия

Студенты колледжа н/кл Студенты колледжа (ср/шк) 0,821

Студенты вуза н/кл Студенты вуза (ср/шк) 2,035*

Учителя н/кл Учителя ср/шк 1,946*

Примечание; н/кл – начальные классы, ср/шк – средняя школа.

 * р<0,05.

Рис. 3. Динамика типа педагогического мышления учителей начальных классов
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ского анализа установлено, что адапта-
ция в профессиональной педагогической 
деятельности способствует выявлению 
когнитивных ресурсов учителя.

На основании анализа полученных эм-
пирических данных описаны проблем-
ность как единица анализа ПМ; метаког-
нитивная регуляция творческой деятель-
ности в контексте ресурсного подхода [17]. 
Проведено исследование надситуативно-
сти мышления как ресурса творческой 
деятельности педагога. Обоснована идея 
о перспективности рассмотрения именно 
ресурсности мышления в качестве основы 
конструирования акме-событий [5, 6, 7].

Обоснована необходимость реализации 
надситуативного мышления в качестве ког-
нитивного ресурса личности [8]; выделены 
и описаны показатели интегрированности 
метакогнитивных процессов и особенно-
стей профессионализации субъекта (на при-
мере анализа видеоматериалов этапа кейса 
регионального конкурса «педагог- психолог 
года»). М. В. Григорьевой обосновано по-
нимание ПМ как когнитивного ресурса 
социальной и образовательной среды [2]. 
Т. В. Разина посредством авторской ком-
пьютерной диагностической программы 
«Heshby» выявила и описала особенности 
рефлексии на различных уровнях ПМ [14]. 
Впервые надситуативность мышления рас-
смотрена в качестве ресурса реализации 
событийно- когнитивных компонентов 
субъекта на разных этапах профессиона-
лизации педагогов. Особое внимание было 
уделено выявлению и анализу событийно- 
когнитивных компонентов профессиона-
лизации субъекта в условиях творческого 
процесса в конфликте. 

А. С. Кашапов исследовал ресурсность 
мышления как средства реализации твор-
ческого потенциала личности посредством 
выделения когнитивно- ресурсных компо-
нентов событийности в условиях профес-
сионализации субъекта [4]; выявил и описал 
роль метакогнитивных признаков профес-
сионального надситуативного мышления 
педагогов в области сохранения и укрепле-
ния социально- психологического здоровья. 

Рассмотрение основных современных 
подходов, таких как антропо центрический 
(человек в центре) и профессионально- 
центрический (деятельность в центре), 
к пониманию профессионального станов-
ления субъекта позволило разработать мо-
дель ядра профессионализации ПМ, опре-
деляющего наиболее устойчивый вектор 
направленности мышления учителя. Ядро 
профессионализации проявляется в наибо-
лее выраженных характеристиках мыш-
ления (тип, стили, свой ства, компоненты), 
релевантных деятельности субъекта. Учёт 
ядерных личностных характеристик, пре-
жде всего событийно- когнитивных, а так-
же метакогнитивных компонентов профес-
сионализации субъекта способствует целе-
направленному самосовершенствованию 
ПМ [8] с учётом основных компонентов 
ресурсности мышления (табл. 2). Методика 
ресурсности мышления направлена на изу-
чение профессий социономического типа, 
т.е. профессий субъект- субъектного типа. 

Следует отметить, что перестройку мыш-
ления в ходе выявления противоречий как 
источников развития целесообразно на-
чинать не с ядерных, а с периферических 
личностных характеристик, поскольку они 
в большей степени «податливы» воздей-
ствиям. Процесс и результат перестройки 
мышления целесообразно проводить в на-
правлении оперирования знаниями, уме-
ниями и навыками, важными в обыденной 
жизни и профессиональной деятельности. 
В условиях острого межличностного вза-
имодействия наиболее ярко проявляют-
ся когнитивные компоненты творческого 
процесса в конфликте. Результат совершен-
ствования ПМ эксплицируется субъектом 
в применении профессиональных знаний 
на практике и объяснении познаваемых 
и преобразуемых явлений с точки зрения 
своей профессиональной направленности. 

В целях оптимизации мыслительной де-
ятельности необходимо выделение следу-
ющих уровней анализа профессионализа-
ции мышления: тактического, оперативно- 
тактического, оперативно- стратегического. 
Уровневое рассмотрение позволяет осуще-
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ствить последовательное, многозвенное 
развёртывание и определение профессио-
нализации ПМ во всей её сложности, опо-
средованности и многообразии. Понима-
ние данных уровней создаёт возможности 
для прогноза эффективности становления 
ПМ под влиянием учитываемых, а порой 
и не учитываемых разнообразных факто-
ров. Такой подход позволяет, на наш взгляд, 
эксплицировать новообразования, в том 
числе и ядерные, в мыслительной деятель-
ности субъекта. 

Одной из ядерных характеристик ПМ 
является ресурсность мышления (РМ), по-
зволяющая найти ценности, которые стано-
вятся духовной опорой в жизни. Основным 
механизмом РМ служит дистанцирование, 
т.е. снижение значимости негативного пе-
реживания события и изменение астениче-
ской эмоциональной вовлечённости в труд-
ную ситуацию посредством чувства юмора 
и надситуативности мышления. Позитивное 
переосмысление трудной жизненной ситуа-
ции способствует уменьшению отрицатель-
ных тенденций, порождающих личностные 
и профессиональные кризисы.

Профессионализация мышления — это 
определённая система когнитивных об-
разований психики: свой ств, функций 
мышления, обеспечивающих осмысление 

субъектом степени соответствия своих ка-
честв требованиям выполняемой деятель-
ности. Основой профессионализации ПМ 
служат сохранение и соблюдение педа-
гогом нормативно одобренного способа 
деятельности в своём труде. Эффектив-
ное становление ПМ неразрывно связано 
с достижением профессионального успеха 
как совокупности позитивных результатов, 
накопленных субъектом в своей карьере, 
как в объективном плане, так и в субъек-
тивном (психологическое благополучие). 
Важную роль при этом играет переход 
от объективного успеха к субъективному, 
характеризующемуся совокупностью по-
ложительных суждений человека о своих 
профессиональных достижениях. Благода-
ря конструктивной трансформации спо-
собов успеха происходит развитие субъ-
ектом своей личности средствами про-
фессии: человек трансформирует профес-
сиональные заготовки в различные сферы 
своей жизнедеятельности. 

Следует отметить необходимость со-
блюдения баланса между личностным 
и профессиональным развитием субъ-
екта, ибо доминирование одного из них 
приводит к кризисам либо личностным, 
либо профессиональным. Если личностное 
развитие опережает профессиональное, 

Таблица 2
Конструкт ресурсности профессионального мышления в методике 

диагностики И.В. Серафимович, Е.А. Медведевой, Н.В. Суриной

Ресурсность 
мышления

Эмоционально-креативный 
компонент

Эмоциональный подкомпонент

Креативный подкомпонент

Мотивационно-целевой 
компонент

Мотивационный подкомпонент

Целевой подкомпонент

Личностно-ценностный 
компонент

Личностный подкомпонент 

Ценностный подкомпонент

Коммуникативный 
и конструктивно-конфликтный 
компонент

Коммуникативный подкомпонент 

Конструктивно-конфликтный 
подкомпонент 

Когнитивно-рефлексивный 
компонент 

Рефлексивный подкомпонент 

Когнитивный подкомпонент
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то нивелируется проявление профессио-
нальных и личностных кризисов, миними-
зируется возникновение эмоционального 
выгорания учителя.

По мере приобретения практического 
опыта первичная структура профессиона-
лизации ПМ трансформируется по принци-
пу диссипативной системы, обеспечивает 
успешную профессиональную социализа-
цию и социальную профессионализацию. 
Диссипативная система — это открытая 
система, которая функционирует в условиях 
баланса между неравновесием и равнове-
сием. Иными словами, это устойчивое со-
стояние, возникающее в неравновесной сре-
де при условии диссипации (рассеивания) 
энергии, которая поступает извне. В дисси-
пативной системе единственными стацио-
нарными состояниями являются состояния 
равновесия, к которым система приближа-
ется при любых начальных условиях. 

Важно отметить, что проблема поиска 
секретов профессионализации ПМ может 
быть в определённой мере решена в случае 
нахождения его ресурсов. Одним из таких 
ресурсов служит, на наш взгляд, надси-
туативное мышление, ибо при движении 
от ситуативного к надситуативному типу 
мышления акты решения ситуаций харак-
теризуются направленностью субъекта 
на саморазвитие, творчество. Профессио-
нальное надситуативное мышление педа-
гога позволяет осуществлять несколько 
функций: гностическую, адаптационную, 
преобразующую (по отношению к про-
фессиональной среде и самому себе), ре-
гулятивную, интегративную (позволяю-
щую сбалансированно осуществлять все 
предыдущие функции).

Возможности надситуативного мыш-
ления проявляются в стереоскопичности, 
объективности восприятия, осмысления 
и понимания сущности возникающих за-
труднений. Выход за пределы познаваемой 
ситуации способствует адекватному уста-
новлению причинно- следственных и це-
ле-следственных связей, отделению повода 
от причины, прогнозированию следствия 
и последствия, возникновение которых 

возможно в процессе осуществления опре-
делённых действий. 

В этом случае реализуется стратегия 
«По идее». Происходит осмысление (на-
хождение смыслов) ситуации в общем 
виде, а также и в контексте выполняемой 
деятельности. Осознание, каким образом 
воспринимается и осмысливается познава-
емая ситуация, способствует обобщению 
мыслей по поводу познания и конструк-
тивного преобразования ситуации. 

Творческое мышление служит ресурс-
ной основой профессионализации ПМ, 
поскольку при переходе с ситуативного 
на надситуативный уровень обнаружения 
проблемности происходит уменьшение 
обращений за внешней помощью, начи-
нают преобладать способы самопомощи. 
Уровень ситуативности характеризуется 
тем, какого рода проблемные вопросы за-
даёт учитель сам себе в процессе решения 
педагогических задач.

Различный уровень проблемности обус-
ловлен, во-первых, объективной сложно-
стью ситуации; во-вторых, профессиона-
лизмом специалиста; в-третьих, направлен-
ностью его мышления. Так, для учителей 
с надситуативным мышлением характерен 
высокий уровень самоанализа, активиза-
ции собственных потенциальных возмож-
ностей и собственного опыта, повышение 
критичности к своим действиям. 

Надситуативный тип мышления харак-
теризуется выходом субъекта в осмысле-
нии происходящего за пределы непосред-
ственно данной ситуации. При решении 
проблемы учитель привлекает не толь-
ко практические, но и теоретические 
психолого- педагогические знания. Каждая 
ситуация становится инструментом реали-
зации не только частных, но и предельных 
целей образования. 

Противоречие, существующее в ситуа-
ции, становится основным стимулом для 
личностного саморазвития — детерминиру-
ющую способность личности превращать 
собственную жизнедеятельность в предмет 
практического преобразования. У учителя 
появляется возможность выхода за пре-
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делы наличного, частного момента своей 
деятельности в её рефлексивный, ценност-
ный контекст.

Профессионализация ПМ рассматрива-
ется нами как целостная система интеллек-
туальных действий, направленных на об-
наружение и разрешение проблемности 
по мере её появления. Проблемность воз-
никает тогда, когда субъект осознаёт, что 
имеющейся у него информации и практи-
ческого опыта недостаточно для оптималь-
ного действия в определённой ситуации. 
Именно проблемность является инпутом 
(пусковым моментом) для возникновения 
и разрешения педагогической проблемной 
ситуации. У учителя появляется потреб-
ность в преодолении затруднения, которое 
на момент столкновения с ним представ-
лялось для него неразрешимым. В каче-
стве ресурсных основ выступают опера-

циональные и динамические особенности 
профессионализации ПМ. 

В качестве параметров оценивания сте-
пени сформированности профессионализа-
ции ПМ мы разработали критериальные по-
казатели, позволяющие определять степень 
его выраженности и сформированности. 
Под критериями понимаются качествен-
ные характеристики свой ств и признаков 
ПМ, выявление которых даёт возможность 
оценивать уровень его развития. Под пока-
зателями рассматриваются количествен-
ные характеристики сформированности 
каждого качества, свой ства, признака ПМ. 
Основным показателем профессионализа-
ции ПМ служит осмысление (нахождение 
нового смысла) в познаваемых ситуациях 
или событиях. По содержанию выявлен-
ного смысла оцениваются ход и результат 
мыслительного процесса педагога.
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The Relationship Between Pedagogical Thinking 
and Personal Characteristics of Teachers

Mergalyas Mergalimovich Kashapov — DSc (Psychology); Head of the Pedagogy and Pedagogical Psy-
chology Department, Demidov Yaroslavl State University; Project Leader, Cognitive Assessment as a Predic-
tor of Emotional Burnout at Different Levels of Vocational Education (20-313-90049).
E-mail: smk007@bk.ru   

The article generalizes the findings of a long-term research that identifies the relationship 
of pedagogical thinking and personal characteristics of teachers. The study is based on a theo-
retical generalization of empirical data gathered via the use of psychodiagnostic procedures, 
including ones that were devised by the author and passed psychometric testing. For the first 
time, the article provides an overview of 16 PhD research works targeted at identifying the 
features of pedagogical thinking at all levels of education, including preschool, school, higher, 
postgraduate, and continuing education. The research focuses on the issues of psychological 
mechanisms and patterns that interlink a teacher’s personal characteristics and the features of peda-
gogical thinking. It is demonstrated that the move from the situational to the supersituational 
level of problem solving is the primary psychological mechanism for the professionali zation 
of pedagogical thinking. This benefits not just the teacher’s performance but also their deve-
lopment. The emergence of new personal formations leads to the alignment of the teacher’s pro-
fessional and personal growth and raises their degree of thinking resourcefulness. The research 
enables the development of this concept as a system of generalized empirical results presented 
as a collection of theoretical ideas about the professionalization of teachers’ thinking, which 
is necessary to enhance the educational process.

Keywords: professionalization, pedagogical thinking, teachers, students, mental activity, personality, 
thinking resourcefulness, personal characteristics
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Требования, предъявляемые об-
ществом к педагогу XXI в., за по-
следнее время значительно изме-

нились. Новые роли участников обра-
зовательного процесса подразумевают 

овладение новыми компетентностями, 
не последнюю очередь в числе которых 
занимает читательская компетентность, 
анализируемая в данной статье. В новой 
ситуации чтения, получившей название 
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пост грамотность [1], характеризующей-
ся появлением новых типов текстов, новых 
носителей и типов читателей, нет необ-
ходимости доказывать роль чтения в со-
временном образовании. Чтение остаётся 
ключевым навыком не только школьного, 
но и всех дальнейших ступеней обучения, 
так как от уровня чтения и понимания тек-
ста зависят академическая успешность, 
прочность и глубина усвоения учебного 
материала. Установлено, что из двухсот 
факторов, влияющих на успеваемость, фак-
тор № 1 — это навык чтения, воздействие 
которого сильнее всех остальных вместе 
взятых [2, с. 23]. 

В последнее десятилетие предприняты 
значительные усилия по продвижению 
и популяризации чтения среди школьни-
ков, однако уровень их читательской гра-
мотности всё ещё остаётся низким. Как 
показывают результаты последнего иссле-
дования PISA (Международной программы 
по оценке образовательных достижений 
учащихся (англ. Programme for International 
Student Assessment)) 2018 г., в котором при-
нимала участие наша страна, российские 
подростки 15-ти лет по уровню понимания 
текстов находятся на 26 месте из 70 [3]. 
По сравнению с предыдущими исследо-
ваниями PISA результаты не улучшают-
ся, остаются значимо ниже лидирующих 
стран и территорий (Сингапура, Гонконга, 
Канады, Финляндии, Ирландии). О серьёз-
ных проблемах в области чтения школь-
ников свидетельствуют и отечественные 
исследования, в частности всероссийский 
опрос ВЦИОМ совместно с Российской го-
сударственной детской библиотекой 2021 г. 
Картина выглядит неутешительно: в струк-
туре досуга подростков чтение занимает 
только восьмое место; в семьях чтению де-
тей родители не уделяют большого внима-
ния; идёт смещение в сторону поверхнос т-
ного понимания любых текстов, доступных 
в Интернете; увеличилось число тех, кто 
не любит читать книги и считает чтение 
скучным занятием. Во многом ослабление 
интереса к книгам у подростков связано 
с тем, что роль старших как наставников 

в последние годы сильно уменьшилась [4, 
с. 25]. Под старшими в первую очередь сле-
дует понимать педагогов, поскольку роль 
родителей в организации чтения детей 
крайне невелика, за исключением дошколь-
ного и младшего школьного возраста. 

Несмотря на отсутствие дефицита ис-
следований по проблемам чтения детей 
и подростков (В. Я. Аскарова, Н. А. Борисен-
ко с сотр., Е. А. Колосова, Е. С. Романичева, 
Н. Н. Сметанникова, Н. А. Стефановская, 
В. П. Чудинова и др.), проблема субъект-
ной позиции педагога и её роли в фор-
мировании читательской компетентности 
школьников до сих пор не становилась 
предметом специального изучения. Меж-
ду тем исследование данного вопроса яв-
ляется как нельзя более своевременным. 
Разработка концепции цифрового учеб-
ника в рамках проекта РФФИ «Коммуни-
кативные взаимодействия и субъектность 
учащихся…» на определённом этапе по-
требовала обращения к проблеме чтения 
учебника и управления данным процес-
сом, поскольку, как показали наблюдения 
и эксперименты, плохо освоенное чтение 
с экрана негативно сказывается на работе 
учащегося с учебником; замещение вер-
бальной знаковой системы иконической 
ведёт к недостаточному развитию необ-
ходимых для обучения познавательных 
процессов [5]. Неосознанность данной 
проблемы педагогами, объектная позиция 
по отношению к требованиям ФГОС обу-
чать смысловому чтению и Национальной 
программы поддержки и продвижения 
чтения отрицательно сказываются на ре-
зультатах российских учащихся по чтению 
и пониманию текста. 

Понятийно- терминологический 
аппарат и обзор литературы 

Анализ, предпринятый в данной статье, 
осуществлён на пересечении двух иссле-
довательских проблемных полей: субъ-
ектной позиции учителя и читательской 
компетентности. Вследствие этого, прежде 
чем перейти к изложению сути проблемы, 
определимся с терминологией. 
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Когда речь идёт о действиях читате-
ля, в научном дискурсе используется ряд 
близких, но не тождественных терминов: 
читательская деятельность, читатель-
ская грамотность, читательская компе-
тенция, читательская компетентность. 
Особенно большая путаница возникает 
в связи с использованием двух послед-
них терминов, которые нередко, даже 
одним и тем же автором, употреб ляются 
как синонимические. В данной статье в ка-
честве исходного принят термин чита-
тельская компетентность (англ. reader’s 
competence), под которым, согласно но-
вейшему энциклопедическому словарю 
«Чтение», понимается «способность чело-
века к продуктивной читательской дея-
тельности и готовность реализовать эту 
способность для решения личных, жизнен-
ных, образовательных, социальных и/или 
профессиональных задач, а также разви-
вающееся в онтогенезе качество человека 
(competency), проявляющееся в освоении 
читательских компетенций (competence) — 
наперёд заданных социальных требований 
(норм) к читательской подготовке чело-
века с учётом его возрастной и социаль-
ной стратификации» [6, с. 320]. Несмотря 
на достаточно объёмную дефиницию, 
в ней учтены лишь главные составляющие 
читательской компетентности: способность 
к определённой деятельности и готовность 
к освоению соответствующих читатель-
ских компетенций, которые выступают её 
базой. 

В исследованиях психологов читатель-
ская компетентность рассматривается как 
психологическая функциональная систе-
ма (по Л. С. Выготскому), которая отве-
чает за превращение содержания текста 
в личный познавательный, смысловой 
и творческий опыт читателя [7]. Анализ 
публикаций, посвящённых данной пробле-
ме (В. А. Бородина, М. П. Воюшина, Т. Г. Га-
лактионова, Е. Л. Гончарова, И. А. Зимняя, 
В. В. Знаков, Е. В. Качева, Н. Н. Колганова, 
Н. Н. Сметанникова, G. Brooks, K. Goodman, 
D. J. Leu и др.), позволил выделить в содер-
жании понятия «читательская компетент-

ность школьников» следующие составля-
ющие: 1) сформированный навык чтения; 
2) наличие высокой мотивации к чтению; 
3) умение работать с книгой/текстом, вла-
дение базовыми читательскими умения-
ми (поиск и анализ информации, пони-
мание и интерпретация текста, оценка его 
содержания и формы); 4) начитанность, 
стремление читать не только программ-
ные, но и внепрограммные произведения; 
5) готовность и способность обсуждать 
прочитанное в устной и/или письменной 
форме. Иными словами, читательская 
компетентность предполагает само базо-
вое умение читать, желание читать самые 
разные книги, умение извлекать из текста 
смысл, понимать прочитанное, широкую 
начитанность, коммуникативные навыки, 
связанные с чтением. Конкретные показа-
тели каждого из компонентов читатель-
ской компетентности показаны на рис. 1. 

Обратимся ко второму проблемному 
полю исследования — понятиям «субъект-
ность» и «субъектная позиция педагога». 
Ввиду того что в настоящее время не суще-
ствует общепринятого определения субъ-
ектности, мы будем использовать данный 
термин в обобщённом смысле: субъект-
ность как свой ство индивида быть субъек-
том активности, проявляющееся в деятель-
ности, общении, самосознании. Субъект-
ность не является заданным, неизменным 
качеством индивида. Она формируется 
в процессе жизнедеятельности и представ-
ляет собой, по В. И. Панову, континуум ряда 
стадий: от субъекта восприятия действия 
до субъекта продуктивного саморазви-
тия [8]. Анализируя субъект- средовые взаи-
модействия, В. И. Панов выделяет шесть ба-
зовых типов: объект- объектный, субъект- 
объектный, объект- субъектный, субъект- 
обособленный, субъект- совместный, 
субъект- порождающий [9]. Применительно 
к системе взаимодействия «учащийся—учи-
тель—цифровой учебник—бумажный учеб-
ник» данная проблема разрабатывалась 
в рамках проекта РФФИ «Коммуникатив-
ные взаимодействия и субъектность уча-
щихся в условиях цифровизации образо-
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вания: от экопсихологии к психодидактике» 
(руководитель — В. И. Панов).  

Вместе с тем нужно иметь в виду, что 
в качестве исследовательской пробле-
мы нами выдвинута субъектная позиция 
не учащихся в отношении читательской 
компетентности, а субъектная позиция 
педагога в формировании последней, 
в связи с чем необходимо определиться 
с пониманием данного термина. Ряд авто-
ров (Г. И. Аксёнова, Ю. Л. Блинова, И. Ю. Куз-
нецова, А. М. Трещев, М. В. Хаджиева и др.) 
рассматривают субъектную позицию 
педагога как интегративную личност-
ную характеристику, которая проявляет-
ся в таких свой ствах, как избирательная 
активность, ответственность, инициатив-
ность, способность к целеполаганию, са-
моопределению, рефлексии, стремление 
к профессионально- личностному росту, 
продуктивному взаимодействию с колле-
гами, поиску единомышленников и др.

Главными в этом перечне являются ак-
тивность и самостоятельность личности 
в определённой деятельности, в данном 
случае — читательской. Учитель, имею-
щий выраженную субъектную позицию 
(субъектность которого, по В. И. Панову [8], 
находится на стадии «мастера» или «пе-
дагога, тренера»), проявляет устойчивый 
интерес к формированию читательской 

компетентности учащихся (мотиваци-
онный компонент); имеет соответствую-
щие знания о содержании компетентности 
и путях её развития, учит школьников ов-
ладевать приёмами работы с книгой (ког-
нитивный компонент); насыщает жизнь 
класса и общешкольную жизнь события-
ми вокруг чтения и книги (поведенческий 
компонент). Помимо этого, такой учитель 
сам много читает, ориентируясь при этом 
на серьёзную литературу разных жанров, 
обсуждает прочитанное с коллегами, зна-
ет, что и как читают ученики, с которыми 
он работает, приобщает («приохочивает») 
подростков к чтению лучших произведе-
ний мировой и отечественной классики 
и современной литературы. 

Термин «субъектная позиция педаго-
га» требует сопоставления с термином- 
антонимом «объектная позиция». Послед-
ний в научной литературе, как правило, 
применяется по отношению к роли уча-
щегося, а не учителя. Если же говорить 
об учителе, то педагог с объектной пози-
цией, как и учащийся, является в школе 
пассивной фигурой, требования форми-
ровать читательскую компетентность уча-
щихся выполняет инертно и формально, 
чаще на бумаге, чем на деле; такой педагог 
не склонен обсуждать проблемы чтения 
с коллегами, у него у самого не развиты 

Рис. 1. Структура читательской компетентности учащихся основной школы
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о книге 
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письменного 
отзыва,  рецензии 

Сформированный 
навык чтения

Мотивация 
к чтению

Умение работать 
с книгой/текстом Начитанность

Готовность 
обсуждать 

прочитанное
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ни потребность в собственном досуговом 
чтении, ни желание развивать такое чтение 
у своих учеников. 

Далее мы раскроем подробнее содержа-
ние деятельности педагога, обладающего 
субъектной позицией в отношении чита-
тельской компетентности учащихся 5–9-х 
классов. Основное внимание будет обра-
щено на когнитивный и деятельностный 
компоненты работы учителя. 

Роль учителя в формировании 
читательской компетентности 
учащихся основной школы

1. Сформированный навык чтения. 
Долгое время считалось, что обучение 
чтению (наряду с письмом и счётом) — 
функция исключительно начальной школы, 
а главным показателем сформированности 
навыка является техника чтения, точнее, 
количество прочитанных слов за минуту. 
На самом деле техника чтения — много-
факторная проверка, характеризующая 
освоение навыка с разных сторон — как 
технической (скорость чтения, способ: 
слоговое/целыми словами, правильность), 
так и смысловой (понимание содержа-
ния и смысла читаемого текста, вырази-
тельность) [6, с. 266]. Второй миф связан 
с представлением учителей- предметников 
о том, что обучение чтению в основной 
школе — дело прежде всего словесников, 
хотя и во ФГОС, и в образовательных про-
граммах всех школьных дисциплин подчёр-
кивается метапредметный характер чтения. 

О том, что положение даже с техниче-
ской стороной чтения в основной школе 
обстоит далеко не благополучно, свиде-
тельствуют следующие данные. Согласно 
проекту Русской ассоциации чтения (2018), 
в котором исследовались как техника чте-
ния, так и уровень понимания текста уча-
щимися 5–7-х классов, высокий уровень 
чтения имеют только 21–25% испытуемых, 
учебный (средний) уровень — 52–54%, сла-
бый уровень — 21–27% (слабочитающие 
ученики плохо читают и понимают тек-
сты даже самой низкой сложности) [10, 
с. 174]. Исследование позволило сделать 

выводы, на которые может опираться лю-
бой учитель- предметник с выраженной 
субъектной позицией: необходимо вернуть 
практику чтения вслух, особенно трудных 
текстов, на всех уроках; определить про-
центное соотношение слабо-, средне- и хо-
рошо читающих в классе, вести с ними 
индивидуальную работу; поставить задачу 
увеличения числа читателей с высоким 
уровнем чтения [там же]. Следует, одна-
ко, иметь в виду, что отдельный учитель 
мало что может сделать для улучшения 
читательского навыка школьников, проб-
лему необходимо обсуждать на педаго-
гических советах школ, установив общие 
требования к уровню чтения обучающихся 
всех ступеней. В этом случае наблюдается 
не просто субъект- субъектный тип взаимо-
отношений, а субъект- порождающий, ког-
да «каждый из компонентов (субъектов) 
системы выступает для другого в роли фа-
силитатора их совместного преобразова-
ния и объединения в единого, совокупного 
субъекта совместного развития» [11, с. 6]. 

2. Наличие высокой мотивации к чте-
нию. Как отмечает С. А. Шаповал, объектив-
но имеют место два разных типа чтения: 
«функциональное (которое может назы-
ваться также техническим, прагматическим, 
служебным и т.п.) и свободное чтение» [12, 
с. 273]. Мотивация к функциональному чте-
нию в большинстве своём внешняя, при-
нудительная: никакое учение без чтения 
невозможно, учащиеся вынуждены читать 
большие объёмы текстов (параграфы учеб-
ников, дополнительный материал к уроку), 
причём не просто читать, но и работать 
с текстом, чтобы усвоить его. 

Особой проблемой является мотива-
ция к свободному чтению. При разработке 
теории мотивации такого чтения следу-
ет учитывать, что «полностью свободное 
чтение… управляется совершенно иными 
механизмами, не теми, что чтение учеб-
ное» [там же, с. 274]. Здесь на первый план 
выходят категории интереса (в роли мо-
тива), потребности в чтении, установки, 
других факторов, относящихся к личности 
читателя- школьника (семейное и школьное 
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окружение, наличие личной библиотеки, 
читательский опыт и т.п.). 

Возникает вопрос: как учитель (не сло-
весник) может формировать мотивацию 
к свободному чтению на своих уроках? 

Вначале сформулируем общие положе-
ния, а затем конкретизируем их приме-
нительно к задаче приобщения учащихся 
к чтению художественной литературы 
на уроках естественно- научного цикла. 

Мотивация к свободному чтению воз-
растает при следующих условиях: 
 если читаемые книги связаны с жизнен-

ными потребностями учащихся, с их 
сегодняшней жизнью, что предполагает 
и чтение лучших образцов современной 
детско- подростковой литературы (в каче-
стве примера назовём произведения Да-
рьи Вильке, Станислава Востокова, Нины 
Дашевской, Ирины Краевой, Юлии Кузне-
цовой, Николая Назаркина и др.) (рис. 2);

 если школьники имеют свободный 
доступ к книгам, журналам, газетам, 
интернет- изданиям и т.п., находясь в сте-
нах учебного заведения («Уголки чте-
ния» в пространстве школы как пример 
создания развивающей читательской 
среды) (рис. 3);

 если ученику обеспечен выбор, что чи-
тать, как читать, как и где использовать 
содержание прочитанного;

 если учащиеся поощряются морально 
и материально в связи с чтением (на-
граждение лучших читателей книгами, 
закладками, альбомами, канцелярскими 
принадлежностями и т.п.) [13]. 

Реализация названных условий в пол-
ной мере осуществляется в общеобразо-
вательных организациях инновационного 
проекта «Школа, где процветает грамот-
ность» (ШГПГ) (рис. 4–5), ключевой осо-
бенностью которого является построение 
процессов обучения, воспитания и обра-
зования вокруг чтения и книги. В первую 
очередь назовём ГОУ СОШ № 700 в Санкт- 
Петербурге, НОУ СОШ «Надежда» в Мо-
скве, ЧОУ «Школа «Личность» в Новорос-
сийске — флагманов проекта.

Наряду с обеспечением общешкольных 
условий продвижения чтения опытные 
учителя в поисках решения проблемы по-
знавательного интереса соединяют изуче-
ние предмета с чтением художественной 
и научно- популярной литературы, обра-
щаясь к произведениям из так называе-
мой «золотой полки» на уроках географии 
(«Дети капитана Гранта» Ж. Верна, «Ме-
щёрская сторона», «Кара- Бугаз» К. Пау-
стовского, «Бронзовая птица» А. Рыбакова), 
биологии («Человек- амфибия» А. Беляева, 
«Затерянный мир» и «Плутония» В. Об-
ручева, «Собачье сердце» М. Булгакова), 
химии («Таинственный остров» Ж. Верна, 
«Занимательная минералогия» А. Ферсмана, 
«Пылающий остров» А. Казанцева) и др. 

3. Умение работать с книгой — неотъ-
емлемый компонент учебной деятельно-
сти и требование ФГОС всех ступеней 
обучения. Центральным понятием меж-
дисциплинарного раздела «Стратегии 
смыслового чтения и работа с текстом» 
ФГОС основного общего образования яв-

Рис. 2. Книги современных авторов, пишущих для подростков
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ляется понятие «смысловое чтение», под 
которым имеется в виду чтение, нацелен-
ное на понимание читающим смыслово-
го содержания текста. Цель такого чте-
ния — максимально точно и полно понять 
общий смысл текста, уловить все детали 
и практически осмыслить информацию. 
Смысловое чтение предполагает фор-
мирование трёх блоков универсальных 
учебных действий: 1) поиск информации 
и понимание прочитанного; 2) преобра-
зование и интерпретация информации; 
3) оценка информации. В свою очередь, 
каждый из этих блоков умений содер-
жит конкретные универсальные учебные 
действия, которыми выпускник основной 
школы должен овладеть.

Десятилетие, минувшее со времени при-
нятия ФГОС второго поколения (2010 г.) 
и внедрения программы смыслового чте-
ния в массовую школу, не прошло даром: 
большинство словесников успешно ис-
пользуют приёмы работы с учебником/
текстом на уроках русского языка и лите-
ратуры, чего, однако, нельзя сказать о дру-
гих предметниках. Только в немногих 
образовательных организациях эта дея-

тельность поставлена на научную основу 
и носит системный характер. Ключевы-
ми принципами текстоориентированной 
школы являются следующие: построение 
обучения вокруг книги (не только учеб-
ника); систематическая текстовая деятель-
ность на всех уроках, обучение стратегиям 
чтения; воспитательные, коррекционные 
и поддерживающие программы чтения 
во второй половине дня для разных групп 
обучающихся; введение в учебный план 
«Часов чтения» во всех параллелях; важ-
нейшая роль в осуществлении проекта 
школьной библиотеки [13]. Стратегиям 
текстовой деятельности в такой школе обу-
чают все учителя без исключения, особого 
внимания заслуживает деятельность тех 
предметников, которые обладают несо-
мненной субъектной позицией: не толь-
ко учат читать и понимать текст на сво-
их уроках, но и продвигают идеи вширь 
и вглубь. 

4. Начитанность, широкий читатель-
ский кругозор — неотъемлемая состав-
ляющая читательской компетентности 
учащихся школ. Можно назвать множе-
ство условий формирования данного ка-

Рис. 3. Уголок чтения / Фото из Интернета: 
https://i.pinimg.com/originals/af/05/3d/af053db07ed9f341ab774399956b1e6b.jpg
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чества, однако ясно, что главным среди 
них будет начитанность самого педагога, 
в том числе в сфере детско- подростковой 
литературы. Нечитающий (малочитаю-
щий) учитель по определению не может 
заниматься приобщением школьников 
к чтению, развивать их читательский кру-
гозор. 

Школа и общество предъявляют высо-
кие требования к чтению педагогов: а) объ-
ём досугового чтения учителя должен быть 
на порядок больше объёма чтения рядо-
вого читателя; б) круг его чтения должен 
отличаться разнообразием, но не всеяд-
ностью; в) в структуре досугового чтения 
должна преобладать серьёзная/высокая 
литература; лёгкое чтение по умолчанию 
педагогам противопоказано. 

Возникает вопрос: насколько ре-
альный, а не «идеальный» учитель 
отвечает данным требованиям?  

Не располагая данными по чте-
нию учителей в масштабах стра-
ны (таких опросов не проводи-
лось), будем опираться на наше 
собственное исследование, про-
ведённое в рамках проекта Рус-
ской ассоциации чтения «Чтение, 
которое нас объединяет» (n = 298, 
M = 48,64, 76,7% женщин) [14]. 
Ввиду ограниченного объёма ста-

тьи мы не имеем возможности описать 
дизайн исследования, приведём только 
основные результаты. Опрос показал, что 
большинство респондентов- педагогов чи-
тают недостаточно и их никак нельзя от-
нести к категории квалифицированных, 
активных читателей. Представленный пе-
дагогами список книг (нужно было назвать 
книгу: а) которая повлияла на личность 
информанта, б) которую они бы хотели 
обсудить, в) рекомендовать другим) раз-
нороден и в  какой-то степени неестест-
венен для данной читательской группы. 
Вместе с тем он в то же время достаточ-
но показателен. В числе самых частотных 
в анкетах произведений: а) книги из школь-
ной программы (М. Булгаков, Ф. Достоев-
ский, Л. Толстой и др.); б) незначитель-

Рис. 4. Инновационный проект «Школа, 
где процветает грамотность»

Рис. 5. Главная страница VK Е.В. Селезнёвой – учителя школы «Личность» 
г. Новороссийска (лидер проекта «Школа, где процветает грамотность»)
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ный пласт современной отечественной 
прозы (Л. Улицкая, В. Пелевин, Д. Рубина); 
в) зарубежная литература второго ряда 
(М. Митчелл, Д. Остен, Э. Гилберт). В целом 
можно сделать не слишком утешитель-
ный вывод: «гамбургский счёт» педагогов 
оказался невысоким и непритязательным 
(чтение учителей очень близко к чтению 
рядовых читателей; учителя читают, «как 
все»). Это отнюдь не безобидно, так как не-
чтение учителей с неизбежностью влечёт 
за собой нечтение учеников и сказывается 
на понимании текстов учащимися. 

5. Готовность обсуждать прочитан-
ное. Когда мы говорим о последнем ком-
поненте читательской компетентности, 
речь, по сути, идёт об особом типе чте-
ния — социальном чтении (social reading), 
под которым его теоретик Б. Стейн имеет 
в виду практически любое коллективное 
чтение- обсуждение текстов: неформальные 
разговоры о книгах с друзьями и знако-
мыми, беседы об изучаемых произведе-
ниях на школьных уроках, встречи в биб-
лиотеках и книжных клубах и т.д. [15]. 
Сегодня социальное чтение имеет две 
разновидности: чтение с листа и чтение 
с экрана. К цифровому социальному чте-
нию Б. Стейн относит: а) обсуждение книг 
онлайн в социальных сетях и на читатель-
ских сайтах; б) комментирование текста 
с помощью специальных сервисов, позво-
ляющих делать «заметки на полях». Ин-
струменты, которые предлагает Интернет, 
отвечают современному запросу на об-
щение и сотрудничество, взаимодействие 
с другими. Наиболее востребованными 
являются практики написания читатель-
ских рецензий, отзывов, мнений, ведение 
книжного блога и т.п. 

Все эти цифровые ресурсы могут успеш-
но применяться и в образовательных орга-
низациях. К традиционным формам комму-
никации с книгой (чтение вслух и обсуж-
дение прочитанного на уроках) можно до-
бавить обмен книгами и мнениями о про-
читанном с одноклассниками, написание 
отзывов и рецензий на книги, в том числе 
только что вышедшие, на школьном сайте 

и популярных читательских сайтах и т.п. 
На примере деятельности учителя Е. В. Се-
лезнёвой ЧОУ «Личность» г. Новороссий-
ска (школа включена в проект «Школа, где 
процветает грамотность») можно проде-
монстрировать, как разнообразно исполь-
зуются возможности персональной стра-
нички преподавателя [16] для системной 
работы по развитию не только предмет-
ных, но и метапредметных компетенций, 
в том числе читательской компетентно-
сти. Социальная сеть VK («ВКонтакте») даёт 
возможность учителю расширить ауди-
торию, выйти за границы своей школы, 
распространить успешный опыт в области 
продвижения чтения, найти единомыш-
ленников. 

Заключение
Междисциплинарный анализ, осущест-

влённый на пересечении психологических 
и читателеведческих понятий (субъект-
ность, субъектная позиция учителя, чита-
тельская компетентность и её структура, 
мотивация к чтению и др.), позволяет сде-
лать следующие выводы. 

С точки зрения психологии читатель-
ская компетентность рассматривается как 
сложная психологическая функциональная 
система, конститутивными признаками ко-
торой являются способность к читатель-
ской деятельности и готовность к освоению 
соответствующих компетенций. В структу-
ре читательской компетентности учащих-
ся основной школы выделены следующие 
компоненты: 1) сформированный навык 
чтения; 2) наличие высокой мотивации 
к чтению; 3) умение работать с книгой/
текстом, владение базовыми читательски-
ми умениями; 4) начитанность, стремление 
читать не только программные, но и вне-
программные произведения; 5) готовность 
и способность обсуждать прочитанное 
в устной и/или письменной форме. 

Формирование читательской компе-
тентности учащихся школ — одно из тре-
бований, предъявляемых к профессиональ-
ной компетентности каждого учителя- 
предметника. При отсутствии работы 
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в этой области эффективные читательские 
качества и умения формируются лишь 
у небольшой части школьников во мно-
гом благодаря их индивидуальным интел-
лектуальным возможностям. Следствием 
нежелания и неумения читать и работать 
с текстом становится потеря интереса 
не только к чтению, но и к учебной дея-
тельности в целом. Этим определяется ак-
туальность предпринятого исследования.

Высокий уровень сформированности 
читательской компетентности учащихся 
напрямую зависит от выраженности субъ-
ектной позиции учителя- предметника, та-
ких свой ств, как избирательная активность, 
самостоятельность, ответственность, ини-
циативность, способность к целеполага-
нию, самоопределению, рефлексии, стрем-
ление к профессионально- личностному 
росту, продуктивному взаимодействию 
с коллегами и др. Учитель с выраженной 
субъектной позицией (субъектность ко-
торого, по В. И. Панову, находится на ста-

дии «мастера» или «педагога, тренера») 
проявляет устойчивый интерес к форми-
рованию читательской компетентности 
учащихся (мотивационный компонент); 
имеет глубокие знания о содержании дан-
ной компетентности и путях её развития, 
учит школьников овладевать приёмами 
работы с книгой (когнитивный компо-
нент); по возможности насыщает жизнь 
класса и общешкольную жизнь события-
ми вокруг чтения и книги (поведенческий 
компонент). 

В настоящей статье исследование роли 
субъектной позиции учителя в формирова-
нии читательской компетентности школь-
ников выполнено на теоретическом уровне 
и подкреплено результатами наблюдений 
за деятельностью педагогов лучших школ 
России, в частности, проекта «Школа, где 
процветает грамотность». В дальнейшем 
теоретический анализ потребует верифи-
кации, которая станет следующим этапом 
исследования. 
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The research focuses on the development of reading competency in students from the stand-
point of teacher agency. The importance of this article is justified by the function of reading 
as a key learning and academic achievement skill, as well as the fact that Russian pupils conti-
nue to do poorly in text reading and comprehension. The authors present a reading competency 
framework for general education that consists of five components: 1) reading ability; 2) high 
reading motivation; 3) ability to work with a book, basic reading skills (information search and 
analysis; text comprehension and interpretation; assessment of content and form); 4) extensive 
reading experience and desire to read extracurricular books; 5) willingness and ability to discuss 
what has been read orally and/or in writing. The researchers identify the teacher’s role in the de-
velopment of each of the five components in general school children. It is demonstrated that 
a teacher with advanced agency skills shows a consistent interest in the development of stu-
dents’ reading competency (motivational component); has relevant knowledge about the con-
tent of this competency and the methods of its development, teaches students book-working 
techniques (cognitive component); and enriches the classroom and school life with exciting 
reading activities (behavioural component). 

Keywords: reading, reading competency, teacher agency, reading motivation, book working, literacy
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КОНФЕРЕНЦИИ. КОНГРЕССЫ.  
СИМПОЗИУМЫ

В.Н. ЗАХАРОВ*

24–28 августа 2023 г. в Нагойском уни-
верситете международных исследований 
(Япония) состоялся XVIII Симпозиум Меж-
дународного общества Ф. М. Достоевского 
(International Dostoevsky Society, IDS). 

Общество образовано западными сла-
вистами из многих стран на учредитель-
ном съезде, состоявшемся 2 сентября 
1971 г. в немецком городе Бад- Эмсе. Обще-
ство объединило ведущих исследователей 
Достоевского из США, Канады, Германии, 

Японии, Франции, Великобритании, Ав-
стрии, Венгрии, Испании, Италии, Швей-
царии, Чехии, Новой Зеландии, Австралии, 
Скандинавии, Польши, Аргентины, Брази-
лии, Мексики, Китая и других стран. 

С 1980-х годов в деятельности IDS 
активно участвуют российские учёные. 
В 1983 г. Почётными президентами Обще-
ства были избраны академики Д. С. Лихачёв 
и Г. М. Фридлендер. В настоящее время По-
чётным президентом IDS является совет-

XVIII Симпозиум Международного 
общества Ф.М. Достоевского 
(Нагоя, Япония, 24–28 августа 2023 г.)

XVIII Симпозиум Международного общества Ф. М. Достоевского был посвящён 
150-летию со дня выхода романа «Бесы». В докладах его участников рассмотрен широ-
кий круг вопросов по текстологии, поэтике; представлены различные интерпретации 
романа, раскрыто мировое и национальное значение наследия Достоевского. 

Участники Симпозиума отметили «бум Достоевского» в Китае и Японии. 
К 200-летнему юбилею Достоевского РФФИ/РЦНИ провёл тематический конкурс 

исследовательских проектов «Источники и методы в изучении наследия Достоевского 
в русской и мировой культуре». По результатам конкурса были изданы 30 научных 
трудов. Презентация «юбилейной библиотеки» и аннотированного каталога «“След, 
оставленный на века”: к 200-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского» явилась зна-
чительным событием в мировой философии и критике.
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ник РЦНИ профессор В. Н. Захаров (с 2013 
по 2019 г. — президент IDS). 

Несмотря на сложные политические об-
стоятельства и санитарно- эпидемиологи-
ческие условия, в XVIII Симпозиуме приня-
ли участие 96 представителей из 17 стран, 
в том числе 84 докладчика.

Организаторы Симпозиума не предусмо-
трели онлайн-участия, ограничив возмож-
ности участия в форуме личным присут-
ствием. Не будь этого ограничения, число 
участников было бы значительно больше. 

Генеральная ассамблея выразила огром-
ную признательность профессору К. Аполло-
нио (Университет Дюка, США), превосходно 
проработавшей в IDS в 2019–2023 гг. По об-
щему мнению, она была лучшей из всех пре-
зидентов Общества. Новым президентом 
стал Стефано Алоэ, профессор университета 
Вероны (Италия) (фото 1). 

Каждый симпозиум самобытен; нынеш-
ний, XVIII, посвящён 150-летию со дня вы-
хода романа «Бесы». В докладах участни-
ков Симпозиума был рассмотрен широ-
кий круг вопросов по текстологии, поэтике 
и разнообразные интерпретации романа. 
Велика политическая и этическая злобо-
дневность романа Достоевского, которая 

определяет историко- литературную и со-
временную судьбу «Бесов». 

Значительное внимание докладчи-
ки уделили исследованиям поэтики До-
стоевского, среди которых по-прежнему 
актуальны споры о соотношении этики 
и эстетики, о проблемах поэтики Досто-
евского в интерпретации Бахтина. Истина 
диалогична. Достоевский в полной мере 
реализовал в своём творчестве диалоги-
ческий принцип pro et contra. То, что фи-
лософы приписывают Бахтину, на самом 
деле впервые было сказано и открыто 
Достоевским. Среди актуальных тем рас-
смотрены вопросы рецепции творчества 
Достоевского в музыке, театре, живопи-
си, кино; восприятие его идей и смысла 
в живописи Э. Мунка, фильмах А. Хичко-
ка, А. Куросавы, И. Пырьева, Р. Брессона, 
К. Муратовой, в японской поэзии, манга, 
сценических адаптациях и др. 

16 докладов представили российские 
учёные. Почти все они — руководители 
и исполнители проектов РФФИ: И. Л. Вол-
гин (МГУ им. М. В. Ломоносова), И. А. Еса-
улов (Литинститут), П. Е. Фокин, В. В. Бо-
рисова, С. С. Шаулов и О. В. Золотько (Го-
сударственный литературный музей), 

Фото 1. Выступает новый президент IDS Стефано Алоэ
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И. С. Андрианова и О. В. Захарова (ПетрГУ), 
О. А. Богданова (ИМЛИ РАН), Т. В. Ковалев-
ская и О. В. Марченко (РГГУ), Е. А. Фёдорова 
(ЯрГУ), К. А. Баршт (ИРЛИ РАН), А. В. Тоич-
кина (СПбГУ), И. Симпсон (РЭШ). В рабо-
те Симпозиума принял участие советник 
РЦНИ В. Н. Захаров (фото 2).

Спектр интересов российских учёных 
широк: текстология и поэтика, мировое 
и национальное значение наследия Досто-
евского. Их доклады привлекли общее вни-
мание участников форума.

Сегодня нет недостатка в традиционных 
и оригинальных интерпретациях произве-
дений и концепциях творчества Достоев-
ского, но очевиден их методологический 
кризис, в критике преобладают компиля-
тивные стратегии. Недостаточно изучены 
текстология, архивные источники, рецеп-
ция творчества Достоевского в журнали-
стике и критике 1845–1931 гг. Существует 
настоятельная необходимость расширения 
источниковедческой базы исследований 
биографии и творчества Достоевского, ис-
пользования естественно- научных методов 
и цифровых технологий в гуманитарных 
исследованиях. 

Подготовка к XVIII Симпозиуму шла 
под знаком 200-летнего юбилея Досто-
евского. Согласно Указу Президента РФ 
от 24 августа 2016 г. № 424 «О празднова-
нии 200-летия со дня рождения Ф. М. До-
стоевского» РФФИ/РЦНИ провёл целевой 
тематический конкурс «Источники и ме-
тоды в изучении наследия Ф. М. Досто-
евского в русской и мировой культуре». 
В его рамках были изданы 30 итоговых 
научных трудов и аннотированный ка-
талог изданий и исследований, осущест-
влённых при финансовой поддержке 
РФФИ в 1995–2021 гг.

В дни международного форума была раз-
вёрнута выставка и состоялась презентация 
научных трудов, издание которых было под-
держано грантами РФФИ/РЦНИ. 

Эти события стали значительным до-
стижением отечественной и мировой до-
стоевистики. 

Из новых явлений участники Симпози-
ума отметили проявившееся в последнее 
время увлечение Достоевским в Китае. Се-
годня Достоевский стал студенческим пи-
сателем, интеллектуалы увлечённо читают 
его произведения.

Фото 2. Группа участников Симпозиума — авторы изданий РФФИ (слева направо): 
Е.А. Фёдорова, И.А. Есаулов, В.В. Борисова, И.С. Андрианова, И.Л. Волгин, О.В. Захарова, В.Н. Захаров 

и наш друг президент Китайского общества Достоевского профессор Джоу Ци Чао
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В мире есть несколько «достоевских» 
стран, Япония — одна из них. Здесь Досто-
евский издаётся миллионными тиражами. 
Его произведения любят читатели и пи-
сатели, студенты и профессора. Об этом 
говорили известные японские писатели 
Фуминори Накамура, Риса Ватая и Кейити-
ро Хирано во время круглого стола с рек-

тором Нагойского университета между-
народных исследований Икуо Камэямой 
и участниками Симпозиума (фото 3–4).

Благодаря переводам профессора Икуо 
Камэямы в Японии возник читательский 
«бум Достоевского». 

Японский Достоевский — близнец рус-
ского гения (фото 5). Чтобы быть писате-

Фото 4. Выступают (слева направо) Риса Ватая, Фуминори Накамура и Икуо Камэяма 

Фото 3. Участники встречи с японскими писателями – поклонниками творчества Достоевского 
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лем после Достоевского, нужно хотя бы 
немного быть Достоевским. Чтобы быть 
Достоевским, нужно стать отчасти японцем. 

Достоевский открыл новый этап раз-
вития мировой философии, искусства 
и литературы. Его герои явили миру об-
раз России. Читатели ценят интеллекту-
альный универсализм Достоевского. Его 
произведения насыщены философскими 
и литературными аллюзиями и ассоциа-
циями. Он выразил идеи времени, раскрыл 
роль идей в жизни людей. Благодаря ему 
человечество вышло на новый уровень 
эстетического, нравственного и философ-
ского развития.

Изучение творчества Достоевского 
не только расширяет фундаментальные 
знания, но и способствует интеграции на-
учных исследований учёных разных стран. 

Достоевский объединяет людей разных 
политических убеждений, культур, циви-
лизаций — объединяет учёных, объединяет 
человечество.

Всё сделано, но не завершено. Очеред-
ной XIX Симпозиум IDS состоится в 2026 г. 
в Буэнос-Айресе (Аргентина). 

Фото 5. Портрет японского Достоевского, 
представленный организаторами Симпозиума

XVIII Symposium of the International Dostoevsky Society 
(Nagoya, Japan, 24–28 August 2023)

Vladimir Nikolayevich Zakharov — DSс (Linguistics); Honorary President of the International Dostoevsky 
Society; Advisor to the Russian Scientific Information Centre.
E-mail: zvn@rfbr.ru

The XVIII Symposium of the International Dostoevsky Society commemorated the 150th anni-
versary of the publication of the novel Demons. Participants reviewed a wide range of textology 
and poetics materials, presented their views of the novel, and discussed the worldwide and na-
tional significance of Dostoevsky’s legacy.

The Symposium attendees talked about the ‘Dostoevsky boom’ in China and Japan.
To mark Dostoevsky’s 200th birthday, the Russian Foundation for Basic Research/Russian Sci-

entific Information Centre held a research project competition titled Studying Dostoevsky’s Lega-
cy in Russian and World Culture: Sources and Methods. The competition resulted in the publica-
tion of thirty research works. A landmark event in global philosophy and criticism was the release 
of the Jubilee Library and the annotated catalogue A Trace Left for Ages honouring Dostoevsky’s 
200th birthday.

Keywords: XVIII Symposium of the Internatjonal Dostoevsky Society (IDS), Nagoya University 
of Foreign Studies, Japan, Russian Center for Scientific Information (RCNI), Science diplomacy, 
Dostoevsky, dialogue 
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