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Э К О Н О М И К А

Современные тенденции на российском рынке  
потребительского кредитования
Хохлова Галина Ивановна, кандидат экономических наук, доцент;
Супрунова Александра Романовна, студент
Иркутский национальный исследовательский технический университет

Шикина Виктория Рустамовна, студент
Машиностроительный колледж Национального исследовательского Иркутского госу-
дарственного технического университета

Анализ основных тенденций на рынке потребительского кредитования 
в России позволил выявить динамику показателей, которые характери-
зуют современную ситуацию в этом сегменте банковского бизнеса. Несмотря 
на влияние пандемии коронавируса, положительный тренд объемов порт-
фелей кредитов, предоставленных населению российскими кредитными орга-
низациями, продолжается. В частности, в 2021 году рынок потребительского 
кредитования в Российской Федерации демонстрирует положительную дина-
мику, но вместе с тем необеспеченность потребительского кредитования яв-
ляется актуальной проблемой банковского кредитования населения на совре-
менном этапе.

Ключевые слова: потребительский кредит, заемщик, коммерческие банки, 
кредитная карта, POS-кредит.

Согласно федеральному закону «О потребительском кредите (займе)» 
от 21.12.2013 № 353-ФЗ, под потребительским кредитом понимают денежные 

средства, предоставленные кредитором заемщику — физическому лицу на ос-
новании договора потребительского кредита в целях, не связанных с осуще-
ствлением им предпринимательской деятельности [2].

Общеизвестно, что развитие потребительского кредитования способствует 
увеличению платежеспособного спроса населения, росту потребления и соот-
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ветственно объемов ВВП государства. С одной стороны, привлекательность 
данного сегмента бизнеса для коммерческих банков также очевидна и обуслов-
лена высокой доходностью и рентабельностью этих операций. С другой сто-
роны, мировой опыт показывает, что рост объемов кредитования по сравнению 
с темпами роста ВВП может способствовать как экономическому росту, так 
и накоплению кредитных рисков в связи с увеличением кредитной нагрузки 
заемщиков.

По оценкам экспертов, в период 2018–2019 годов кредитование населения 
являлось динамичным сегментом кредитного рынка, а совокупный объем за-
долженности по потребительским кредитам за этот период увеличился в 1,5 
раза, а портфель кредитов, выданных населению, возрос до 9,2 трлн рублей 
по состоянию на 01.04.2020 года. Такая тенденция была следствием снижения 
процентных ставок и отсутствием роста доходов населения. Однако на фоне «за-
кредитованности» и ухудшения платежеспособности населения были предпри-
няты меры со стороны Банка России и кредитных организаций по снижению 
кредитных рисков и ужесточению требований к заемщикам, что позволило 
сдержать динамику выдач кредитов и снижению объема портфеля за второй 
квартал 2020 года на 1 % [3].

В этот период объем кредитов, предоставленных наличными денежными 
средствами, в структуре портфеля потребительских кредитов возрос преимуще-
ственно за счет ужесточения условий предоставления кредитов по кредитным 
картам и POS-кредитам. Кроме того, коммерческие банки более лояльно отно-
сились к клиентам, обслуживаемых «зарплатных» проектов и клиентам, ранее 
получавших кредиты и имевших хорошую кредитную историю.

Заемщики из числа предприятий малого и среднего бизнеса также пользо-
вались приоритетом в кредитовании, поскольку имели государственную под-
держку своего бизнеса [6].

В период пандемии согласно Федеральному закону от 03.04.2020 № 106-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России) и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части особенностей изменения условий кредит-
ного договора, договора займа» было установлено право на кредитные ка-
никулы заемщиков, у которых одновременно выполнялись такие условия 
как размер кредита (не должен превышать максимального размера, установлен-
ного Правительством РФ; снижение дохода более, чем на 30 % за месяц, пред-
шествующий обращению в банк, по сравнению со среднемесячным доходом 
за 2019 год; в отношении кредитного договора не действовал льготный период, 
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установленный в соответствии со ст. 6.1–1 Федерального закона от 21.12.2013 
№ 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» [1].

Согласно рейтингу топ-100 российских коммерческих банков на рынке по-
требительского кредитования за первое полугодие 2021 года, количество вы-
данных кредитов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года возросло 
примерно на 14 %, а объем кредитов, выданных заемщиков-физическим лицам, 
увеличился соответственно на 50,6 %. За анализируемый период коммерческие 
банки-респонденты выдали 2,7 млн потребительских кредитов на общую сумму 
1,1 трлн рублей. Банк ВТБ стал лидером по количеству и объему выданных кре-
дитов [5]. Из общего числа выданных кредитов 85,55 % приходились на кредиты 
наличными, 55,93 % — на POS-кредиты, 9,95 % составили кредитные карты. POS-
кредиты предоставляются такими кредитными организациями как «Ренессанс 
Кредит» и «Кредит Европа Банк» количественные доли которых составляют 
83 % и 65 % соответственно [4].

Больший объем кредитов в первой половине 2021 года был выдан 
в Центральном, Приволжском и Сибирском федеральных округах, наименьшая 
доля кредитов приходилась на Северо-Кавказский федеральный округ.

По средней сумме потребительских кредитов лидируют Центральный 
и Приволжский ФО, а наименьшая средняя сумма кредита приходится 
на Дальневосточный и Уральский ФО. В целом по состоянию на 1 июля 2021 года 
средняя сумма потребительских кредитов в России составила 389 800 рублей [5].

При этом Газпромбанк и Банк Открытие вошли в тройку лидеров по объемам 
выданных кредитов, а Росбанк и Ренессанс Кредит вошли в тройку лидеров 
по количеству (таблица 1).

Таблица 1. Топ-10 коммерческих банков по объему портфеля 
потребительских кредитов

М
ес

то
 в

 р
ей

ти
нг

е

Банк

по состоянию 
на 01.07.2021

по состоянию 
на 01.01.2021

Объем по-
требитель-
ских кре-

дитов, млрд 
рублей

Доля в роз-
ничном кре-

дитном 
портфеле, %

Портфель 
потреби-
тельских 
кредитов, 

млрд рублей

Доля в роз-
ничном кре-

дитном 
портфеле, %

1 ВТБ 1 622,70 43,79 1 464,10 44,78
2 Газпромбанк 243,40 34,02 284,90 43,42
3 Банк Открытие 215,20 40,80 194,10 42,44
4 Райффайзенбанк 186,70 55,68 н/д н/д
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ес
то

 в
 р

ей
ти

нг
е

Банк

по состоянию 
на 01.07.2021

по состоянию 
на 01.01.2021

Объем по-
требитель-
ских кре-

дитов, млрд 
рублей

Доля в роз-
ничном кре-

дитном 
портфеле, %

Портфель 
потреби-
тельских 
кредитов, 

млрд рублей

Доля в роз-
ничном кре-

дитном 
портфеле, %

5 Хоум Кредит Банк 162,50 89,47 н/д н/д
6 Росбанк 127,30 23,72 122,20 32,84
7 Ренессанс Кредит 109,60 100,00 122,90 98,53
8 УБРиР 63,10 100,00 56,40 293,98
9 РНКБ 35,10 45,36 33,40 49,01

10 Кредит Европа 
Банк 25,10 37,90 30,20 46,02

Что касается обеспечения, то более 90 % кредитов — это беззалоговые кре-
диты наличными. Основная часть всех предоставленных банками- респонден-
тами потребительских кредитов выдавалась на срок более трех лет без подтвер-
ждения дохода. По данным Банка России, начиная с 2019 года отмечается рост 
средних сумм кредитов, который в основном обусловлен за счет выдачи необес-
печенных кредитов для приобретения автомобилей (до 30 %), ремонта жилья 
или покупки недвижимости (до 35 % и до 10 % соответственно) [7]. В сегменте 
ипотечного кредитования кредитные риски связаны со значительной долей 
кредитов, выданных с низким первоначальным взносом тем заемщикам, ко-
торые потенциально уязвимы к снижению их реальных доходов. Характеризуя 
долговую нагрузку населения России, включая потребительское кредитование, 
ипотеку, кредиты под залог автомобилей, следует отметить, что ее величина 
находится на низком уровне по сравнению с другими странам, а по необеспе-
ченным кредитам — на среднем уровне.

По величине рынка потребительского кредитования (включая ипотеку) от-
носительно ВВП Россия относится к странам, имеющим более низкий уровень 
долга (14,3 % по состоянию на 1 января 2019 года) [3]. Между тем возникают 
риски того, что в последние годы рост кредитования среди населения начи-
нает происходить за счет уже высоко «заккредитованных» групп заемщиков.

Как следствие, можно отметить, что в настоящее время основными ин-
струментами регулирования таких рисков является макропруденциальная по-
литика Банка России. В частности, уже в 2016 г. Банк России ввел требование 
об антициклической надбавке к нормативам достаточности капитала коммер-
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ческих банков, величина которой служит так называемым контрциклический 
буфером капитала (countercyclical buffer), применяемый мегарегуляторами 
в разных странах в соответствии с требованиями Базеля III. При этом такая над-
бавка устанавливается в процентах к взвешенным по риску активам и формиру-
ется из базового капитала кредитной организации, включающего сумму устав-
ного капитала, эмиссионного дохода, нераспределенной прибыли. Кроме того, 
для минимизации рисков Банк России устанавливает макропруденциальные 
надбавки к коэффициентам риска по отдельным высокорисковым видам ак-
тивов, в том числе по необеспеченным потребительским кредитам (займам) 
в зависимости от значения полной стоимости кредита.
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Г О С У Д А Р С Т В О  И   П Р А В О

Видеоигра как объект авторского права
Кусакин Александр Андреевич, студент
Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет 
имени Н . И . Лобачевского

В данной статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные с пра-
вовым режимом видеоигр, анализируются различные подходы к определению ко-
нечного правообладателя на видеоигру, описываются меры, предназначенные 
для решения данной проблемы.

Ключевые слова: авторское право, правовой режим, правообладатель, ви-
деоигра.

Гражданский кодекс Российской Федерации в разделе VII затрагивает такие 
важные общественные отношения, как отношения, связанные с результа-

тами интеллектуальной деятельности. Несомненно, люди испокон веков со-
чиняли стихи, песни, повести, создавали архитектурные, изобразительные 
и прочие произведения искусства. Но лишь сравнительно недавно данная 
сфера жизни общества приобрела правовой характер по причине того, что, 
опять же, только недавно люди смогли «монетизировать» искусство и сде-
лать его способом заработка. Тогда же и начали возникать первые норма-
тивные акты, регулирующие авторское право, применяемые ко всем жителям 
той или иной страны, а не только к представителям определенных сословий: 
Акт о поощрении учёности путём наделения авторов и покупателей пра-
вами на копирование печатных книг на нижеуказанный период времени 1710 г. 
(Великобритания), Закон о поощрении литературы и таланта 1783 г (США) 
и так далее. На данный момент законодательство в сфере авторства доста-
точно развито, имеет масштабную нормативную базу и широкий опыт пра-
воприменения, но тем не менее, именно сейчас появляются объекты, которые 
не до конца урегулированы действующими нормами.
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Одним из таких объектов является видеоигра, возникшая как массовое яв-
ление фактически в наши дни, поскольку всемирное распространение они 
нашли в конце 80-х годов двадцатого века, а в родной стране — со второй по-
ловины 90-х годов тог же века. Однако до сих пор в отечественном законе по-
добного объекта не указано, что порождает достаточно интересные правовые 
вопросы. Кто является конечным обладателем прав на видеоигру? Как защи-
тить видеоигру от незаконного распространения? И есть ли аналогия в списке 
объектов авторских прав, защищаемых законом, применительно к видеоигре?

Полный (но не исчерпывающий) перечень объектов авторских прав дает 
нам статья 1259 Гражданского кодекса РФ: литературные произведения, драма-
тические и музыкально-драматические произведения, сценарные произведения, 
хореографические произведения и пантомимы, музыкальные произведения с тек-
стом или без текста, аудиовизуальные произведения, произведения живописи, 
скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и другие произ-
ведения изобразительного искусства, произведения декоративно-прикладного 
и сценографического искусства, произведения архитектуры, градостроитель-
ства и садово-паркового искусства, в том числе в виде проектов, чертежей, 
изображений и макетов, фотографические произведения и произведения, по-
лученные способами, аналогичными фотографии, географические и другие 
карты, планы, эскизы и пластические произведения, относящиеся к географии 
и к другим наукам, программы для ЭВМ, а также переработки других произве-
дений либо произведений, состоящих из частей других произведений — коллажи, 
видеоподборки, ремиксы и так далее. [1] Здесь мы видим достаточно большой 
перечень объектов авторских прав, но среди них нет видеоигры. Можно, ко-
нечно, говорить о том, что видеоигра — объект сродни программе для ЭВМ, 
но давайте обратимся к определению понятия «программа для ЭВМ», данное 
статьей 1261 ГК РФ: программой для ЭВМ является представленная в объек-
тивной форме совокупность данных и команд, предназначенных для функцио-
нирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения опре-
деленного результата, включая подготовительные материалы, полученные 
в ходе разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные 
отображения. [1] То есть, с одной стороны, программа для ЭВМ — это сово-
купность данных, сгруппированных по определенным алгоритмам, позво-
ляющим идентифицировать данную совокупность как программу для ЭВМ, 
а с другой, ее отображение на соответствующем техническом устройстве в виде 
какого-то аудиовизуального ряда. При этом данный тип произведений может 
создаваться одним человеком, то есть аудиовизуальное отображение является 
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результатом созданного программного кода, а не самостоятельным произве-
дением, чего не скажешь о видеоигре.

Прежде, чем говорить о правовом режиме видеоигр как таковых, необ-
ходимо разобрать данное явление на составляющие. Это обусловлено рядом 
причин: во-первых, видеоигра сама по себе не является целостным творением, 
представляя из себя совокупность ряда объектов, которые сами могут отдельно 
друг от друга защищаться законом; во-вторых, в создании видеоигры — в абсо-
лютном большинстве случаев — принимает участие не один человек, а группа 
людей, также надо помнить, что, как правило, разработки видеоигр спонси-
рует какая-либо компания, и тогда все права на выпускаемый продукт принад-
лежат ей, но, тем не менее, ситуации складываются разные, и тогда встает во-
прос: как определить конечного правообладателя?

Начнем с того, что определим составляющие видеоигры. Это игровой 
движок (game engine), то есть совокупность данных, определяющих основное 
программное обеспечение игры, графические модели пейзажа, игровых пред-
метов, персонажей, которые непосредственно задействованы в сюжете игры, 
саму фабулу, т. е. литературную основу произведения, музыкальное сопрово-
ждение и еще много чего. При этом многое из вышеперечисленного может яв-
ляться самостоятельным произведением, как, например, персонаж, который, 
в силу закона, может являться самостоятельным произведением, однако сле-
дует учитывать особенности данного объекта, его индивидуальность и узна-
ваемость, что отмечает Пленум Верховного суда в своем Постановлении 
от 23.04.2019 № 10 «О применении судами ГК РФ» в пункте 82. «Не любое дей-
ствующее лицо произведения является персонажем в смысле пункта 7 статьи 
1259 ГК РФ. Истец, обращающийся в суд за защитой прав именно на персонаж 
как часть произведения, должен обосновать, что такой персонаж существует 
как самостоятельный результат интеллектуальной деятельности. При этом 
учитывается, обладает ли конкретное действующее лицо произведения до-
статочными индивидуализирующими его характеристиками: в частности, 
определены ли внешний вид действующего лица произведения, характер, отли-
чительные черты (например, движения, голос, мимика, речевые особенности) 
или другие особенности, в силу которых действующее лицо произведения явля-
ется узнаваемым даже при его использовании отдельно от всего произведения 
в целом». — отметил Верховный суд. [2]

Понятно, что вопрос регулирования режима авторского права каждого от-
дельного элемента видеоигры может легко и просто быть разрешен, исходя 
их норм закона, вопрос заключается в том, как действовать при их совокуп-
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ности? По общему правилу, при создании произведения по договору автор-
ского заказа необходимо указать режим использования исключительного права 
на произведение, т. е. кому будет принадлежать исключительное право на ис-
пользование произведения: заказчику или автору произведения. При этом 
автор вправе передать право на использование произведения без отчуждения 
исключительного права — в данном случае автор сам может распоряжаться 
произведением, созданным им, по своему усмотрению, также стоит помнить 
про право авторства и право автора на имя являются неотчуждаемыми пра-
вами автора произведения, ни одно произведение не может публиковаться, 
распространяться, продаваться, исполняться либо как –то еще использоваться 
под именем автора, его псевдонимом либо без указания имени без согласия 
на то самого автора. [1]

Здесь и находится очередной камень преткновения. Если принимать ви-
деоигру за сложное произведение, состоящее из отдельно охраняемых законом 
произведений, то возникает проблема легального использования данного про-
дукта, ибо в случае принятия указанной выше концепции мы рискуем столк-
нуться с проблемой невозможности реализации таких объектов на рынке, по-
скольку любой из авторов может запретить использование именно своей части 
произведения в составе сложного.

Судебная практика в России идет по пути причисления компьютерных игр 
к программам для ЭВМ [3], однако тут необходимо указать на ряд недостатков 
данного подхода: во-первых, как уже было сказано выше, видеоигра состоит 
не только из одного программного кода, но еще из литературной основы, гра-
фической составляющей и множества иных объектов, даже создатели пер-
сонажей могут быть абсолютно разные, во-вторых, видеоигра как сложный 
объект имеет нескольких различных правообладателей, тогда как программа 
для ЭВМ зачастую только одного, что дает повод признать подобный подход 
не совсем уместным. К тому же, теоретики причисляют видеоигру к разряду 
мультимедийной продукции [4], поскольку это, на их взгляд, описывает наи-
более точно видеоигру в качестве объекта авторского права, исходя из поло-
жений п.1 ст. 1240 ГК РФ. [1]

Также, как отмечают исследователи, нынешнее законодательство защищает 
именно организаторов процесса, а не самих авторов, считая заключенный до-
говор о приобретении права использования договором об отчуждении исклю-
чительного права [4, с.22], что следует изменить по ряду причин, главная из ко-
торых — отсутствие правовой защищенности авторов сложного произведения 
в ходе использования данного произведения в извлечении прибыли.
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Подводя итоги, следует отметить, что на данном этапе развития рынка иг-
ровой индустрии в России проблемы с определением конечного правооб-
ладателя не встают так остро, как могли бы. И, наверное, поэтому законода-
тель не торопится вносить соответствующие поправки в действующие нормы. 
Несмотря на это, необходимо уже сейчас разрабатывать механизмы регули-
рования подобных общественных отношений, корректировать имеющиеся 
и перенимать опыт из более развитых в этом отношении стран. Тем не менее, 
исходя из вышеописанного, мы можем предложить следующие моменты на пер-
спективу: расширение объектов авторских прав путем включения в их состав 
видеоигр, создания необходимой нормы, регулирующей правовой режим 
видеоигр, хотя бы первичный, также более справедливого распределения ав-
торского права между организатором сложного объекта и его авторами (если 
мы все же принимаем видеоигру как сложный объект). Конечно, не факт, что за-
конодатель задумается об этом в ближайшие годы, но решать данные вопросы 
необходимо уже сейчас, чтобы в будущем создавать рынок игровой индустрии 
на соответствующих законодательных основаниях.
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П С И Х О Л О Г И Я

Понятие самоотношения в современной психологии
Дробышевская Наталья Юрьевна, студент магистратуры
Алтайский государственный педагогический университет (г . Барнаул)

В настоящее время до сих пор в психологической науке не существует еди-
ного подхода и определения для понятия «самоотношение». Изучение работ, 

посвященных рассмотрению, а также изучение отношения человека к самому 
себе, говорит о большом количестве терминов, используемых для более глу-
бокого описания его содержания. К данным терминам относятся следующие: 
общая самооценка, самоуважение, самопринятие, эмоционально-ценностное 
отношение к себе, уверенность в себе, самоуважение, аутосимпатия, самооценка 
и т. д. Также, в исследованиях самоотношения встречаются как терминологи-
ческие, так и содержательные различия.

При этом самоотношение признано одним из главных факторов само-
развития и самоосуществления личности. Проблеме связи самоотношения 
с поведением посвящено много работ и исследований как отечественных, 
так и зарубежных авторов. Наиболее известные исследователи самоотно-
шения: С. Р. Пантилеев, В. В. Столин, И. И. Чеснокова И. С. Кон, В. В. Мясищев, 
Н. И. Сарджвеладзе, Е. Т. Соколова, Р. Бернс, С. Куперсмит, М. Розенберг, 
Р. Вайли [1].

Например, сам термин «самоотношение» был введен Н. И. Сарджвеладзе.
Самоотношение определяется им как «отношение субъекта потребности 

к ситуации ее удовлетворения, которое направленно на самого себя». Также, 
Н. И. Сарджвеладзе говорит о том, что самоотношение составляет содержание 
системы «личность — социальный мир» и является одной из структурных 
единиц диспозиционального ядра личности» [4]. После этотого в психологи-
ческих исследованиях термин «самоотношение» стал активно использоваться.

Терминологическая неопределенность к самоотношению является серь-
езной проблемой при изучении различных подходов.
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М. Розенберг и С. Куперсмит в рамках социально-структурного биографиче-
ского подхода понимали самоотношение как самостоятельную, оказывающую 
влияние на определенные функции самосознания, но обладающую своей спе-
цифической природой. У индивидуума, может быть, отношение к самому себе, 
как положительным, так и отрицательным [2].

По мнению М. Розенберга и С. Куперсмита, если отношение является устой-
чивым, то такое отношение определяют как самоотношение [2].

С. Р. Пантелеев, после того как проанализировал достаточно большое ко-
личество научных зарубежных исследователей, пришел к выводу, что большая 
часть зарубежных авторов считают, что самоотношение — это одна из форм 
«общего самоуважения» [3].

Отечественные исследователи видят по-разному понятие самоотношения. 
По их мнению, самоотношение зависит от исходной общепсихологической 
теории (оно может пониматься как установка, как смысл своего Я и т. д.). 
Соответсвенно разное виденье и понимание этого понятия неизбежно приводит 
к отличиям в инструментах и принципах его рассмотрения и исследования.

По мнению В. В. Столина самоотношение определяется как непосредствен-
но-феноменологическое выражение личностного смысла «Я» для самого субъ-
екта, что располагается на поверхности сознания, и выступает результатом и ин-
тегратором механизмов личностного самосознания.

При этом, С. Р. Пантилеев определяет самоотношение как эмоциональ-
но-оценочную подсистему самосознания личности, выражение смысла «Я» 
для субъекта [1].

По мнению И. С. Кона, самоотношение — это итоговое измерение «Я», вы-
ражающее меру принятия или непринятия индивидом самого себя, производное 
от совокупности отдельных самооценок.

Н. И. Сарджвеладзе, пишет о трехкомпонентном строении самоотношения 
[4]. По его мнению, оно содержит в себя когнитивный, эмоциональный и ко-
нативный компоненты.

1. Когнитивный компонент. Данный компонент включает в себя самооценку, 
ведь в процесс самопознания и самосознания входит не только знать о себе 
что-то и учитывать себя процессе той или иной деятельности, но при этом оце-
нивать свои как возможности, так и свойства по указанным критериям («хо-
рошо-плохо», «подходит-не подходит» и др.). С помощью, процессов самопо-
знания человек стремится понять не только, кто он, но и что он, не только то, 
что он сделал, но и что и как он может сделать.
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2. Эмоциональный компонент. Данный компонент важен, поскольку здесь, 
человек несмотря на то, что знает о себе что-то и понимает, он может себя 
как любить, так и возможно себя презирать по поводу знаемого о себе. В эмо-
циональный компонент входят такие понятия как: аутосимпатии, самоува-
жения, самовосхищения, неудовлетворенностью самим собой и т. д.

3. Конативный компонент. Он выражается в качестве внутренних действий 
в адрес себя или как готовность к такого рода действиям. В конативный компо-
нент входят следующие действия: манипуляторно — инструментальное и диа-
логическое отношения к себе, самоуверенность, самопоследовательность, са-
моприятие (то есть одобрение самого себя, самоутверждение, доверие к себе 
и самосогласие) и самообвинение, самоснисходительность, самоконтроль, 
ожидаемое отношение от других и самопредставление другому и т. д. В пе-
речисленных действиях мотивационным импульсом в свой адрес является 
стремление владеть самим собой, так же умение владеть своим собственным 
внутренним миром, контролировать его и удерживать его в своих руках [1].

В настоящее время, наиболее актуальной является концепция, предложенная 
в конце прошлого столетия, отечественными авторами — В. В. Столиным 
и С. Р. Пантилеевым, основанная на идеях А. Н. Леонтьева о деятельности, со-
знании и личности и, в первую очередь, на представлении о личностном смысле 
как одной из основных образующих сознания.

В соответствии с указанной выше концепцией, самоотношение необходимо 
понимать как «непосредственную представленность в сознании личностного 
смысла «Я»”, то есть «оценку личностью собственных черт по отношению к мо-
тивам, выражающим потребность в самореализации». Отношение человека 
к себе, здесь будет зависеть от того, является ли его «Я» препятствием на пути 
к его самореализации или же способствует ей. Таким образом, в данном случае 
самоотношение является целостной личностной системы, которая обеспечи-
вает переживание смысла «Я», определяемого, в конечном итоге, реальными 
жизненными отношениями субъекта [3].

Оценочный, и эмоциональный компонент, в свою очередь, также явля-
ются сложными образованиями и включают в себя несколько модальностей. 
Так, согласно результатам эмпирического исследования С. Р. Пантилеева, са-
моуважение (оценочный компонент) представляет собой интеграцию «от-
крытости», «самоуверенности», «саморуководства» и «отраженного само-
отношения», аутосимпатия (эмоциональный компонент) — «самоценности», 
«самопринятия» и «самопривязанности» самоуничижение (как интеграция от-
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рицательных полюсов двух компонентов) — «самообвинения» и «внутренней 
конфликтности» [3].

В заключении хочу сказать, что я разделаю точку зрения С. Р. Пантелеева.
Мне близка и понятна позиция С. Р. Пантелеев о том, что самоотношение вы-

глядит как эмоционально-ценностное отношение в виде динамической струк-
туры, со своей иерархической системой.

Таким образом, самоотношение — это не только сумма взятых элементов 
измерения, а входит в общую структуру самоотношения.
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П Е Д А Г О Г И К А

Проблемное обучение как способ развития мыслительной 
деятельности учащихся на уроках русского языка
Бельских Мария Александровна, учитель русского языка и литературы
МБОУ «Новоусманский лицей» (Воронежская обл .)

Долгое время в школе использовались репродуктивные методы, согласно ко-
торым учитель все сам рассказывал и объяснял, а ученики только запоми-

нали и воспроизводили материал.
Традиционный урок формировал пассивную личность. Такой урок не отве-

чает современным требованиям, и поэтому учителю приходится искать другие 
пути для того, чтобы воспитать и развить в ребенке активную, решительную 
личность.

Достичь этой цели мне помогает современная технология проблемного об-
учения.

Проблема (греч.) — задача, вопрос, требующий изучения, разрешения.
Основная особенность технологии проблемного обучения заключается 

в том, что новые знания не даются в готовом виде.
Учитель создает проблемную ситуацию, направляет учащихся на ее решение, 

организует поиск решения. В процессе такой систематической работы на уроке 
формируются регулятивные, познавательные, коммуникативные действия.

Этапы технологии проблемного обучения:
1. Постановка учебной проблемы; организация проблемной ситуации. 

Результат этого этапа — затруднение учащихся и постановка проблемного во-
проса, который и будет являться целью урока.

2. Поиск решения проблемы:
— через диалог;
— выдвижение гипотез.
3. Проверка гипотез.
4. Формулировка правила, сравнение его с научным образцом в учебнике.
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5. Обучение постановке учебных вопросов (проблемных)
6. Проведение контрольных и проверочных работ с включением заданий 

проблемного характера.
Проблемное обучение можно применять на уроках, создавая проблемную 

ситуацию на любом его этапе.
Например, урок русского языка в 7 классе по теме. «Правописание НЕ с при-

частиями» (7 класс). Работаем парами. На доске записаны слова:
негодующий взгляд, незакончившееся собрание;
не работающий, а сломанный компьютер;
поля не засеяны.
Проблемная ситуация «Почему одни причастия пишутся с НЕ слитно, 

а другие раздельно?
Формулировка темы, цели.
Или урок в 5 классе. Тема «Буквы З//С на конце приставок».
1. Определяем проблему урока.
— Вставьте согласную в приставку:
Бе..вкусный, бе..надежный,
Бе..честный, бе..совестный.

— В каком случае возникла проблема выбора?
— Какую букву З или С нужно писать в приставке?
— Что общего в словах 1-го и 2-го столбика? А в чем различие?
— Попробуйте сформулировать тему нашего урока. (Правописание буквы 

З/С на конце приставок)
— Цели урока:
1) познакомиться с…
2) научиться…
2. Решаем проблему, открываем новые знания

рассохнуть разбить

беззаботный бесшумный

взлететь вспорхнуть

размах рассмешить

— Прочитайте слова вслух. Какой звук слышится в приставке? Какие буквы 
пишутся?

На какие согласные — звонкие или глухие — начинается корень? Что в при-
ставке? Сравните результаты.



18 Исследования молодых ученых

3. Сравни и запомни!
Сжечь разжечь здесь здешний
Сдача раздача здание
Сбить счистить здоровье
Стереть сделать здравствуй
— Что вы заметили? Есть догадки о правописании согласных в приставке?
— Аргументируйте ответ. Проверьте информацию в учебнике, которая по-

может вам ответить на этот вопрос.
— Сделайте вывод: От чего же зависит правописание З/С на конце при-

ставок?
Дальше используем продуктивные задания: выборочный диктант, само-

стоятельная работа, творческая работа.
Фрагмент урока в 5-м классе по теме «Знаки препинания при обращении»

Анализ Деятельность учителя Деятельность учащихся

Постановка 
проблемы
Побуждение 
к осознанию 
противоречия
Озвучивание 
мнений
Формулировка 
проблемы

— Прочитайте предложения 
на электронной доске.

— Что вы заметили?

— Сформулируйте тему 
урока?

Читают предложения:
1. Свет мой, зеркальце, скажи…
2. Колокольчики мои, цветики 
степные, что глядите на меня, 
темно-голубые?
3. Люблю я вас, леса поля и горы.
4. А теперь ты сыграй что-нибудь, 
Котик.

— Все предложения содержат об-
ращения.
Но в некоторых стоит одна за-
пятая, а в некоторых — две.
Тема — «Знаки препинания 
при обращении»

Фрагмент урока в 6-м классе по теме
«Дефисное и слитное написание сложных прилагательных»

Анализ Деятельность учителя Деятельность учащихся
Актуализация 
знаний

— Начнем с орфографиче-
ской разминки. Запишите 
слова, объясните их на-
писание.

— Что мы повторили?
— Как пишутся сложные 
существительные?

Записывают слова:
языковед, водоросли, северо-запад, пти-
цефабрика, нефтепровод,
диван-кровать, летчик-испытатель

— Написание сложных существи-
тельных.

— Слитно и через дефис
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Анализ Деятельность учителя Деятельность учащихся
Постановка 
проблемы

Озвучивание 
мнений

Формулировка 
проблемы

— Работа в парах.
Запишите на доске слова 
столбиком.
(Диктует сложные прила-
гательные)

— Что общего у них 
со словами, записанными 
ранее?
Как это доказать?
Какие это части речи?
Сравним, как вы запи-
сали сложные прилага-
тельные.

— Задание было одно, 
а какой получился ре-
зультат? Почему?

— Чего мы еще не знаем?
— Значит, какая будет 
тема урока?

Записывают слова:
юго-западный (юго-запад), северо-во-
сточный (северо-восток), нью-йорк-
ский (Нью-Йорк), желто-синий (цвет), 
горько-соленый (горький и соленый), же-
лезнодорожный (железная дорога), веч-
нозеленый, сельскохозяйственный

— Это сложные слова.
Имена прилагательные.
Учащиеся сравнивают записи и видят, 
что кто-то поставил дефис, а кто-то на-
писал слова слитно.

— Результат получился разный.
Мы не знаем, как пишутся сложные 
прилагательные.
Тема — «Дефисное и слитное напи-
сание сложных прилагательных»

Проблемное обучение активизирует мыслительную деятельность, без ко-
торой школьнику очень сложно учиться, тем более с интересом.

У большинства учащихся формируется положительная мотивация к из-
учению предметов, познавательный интерес, возрастает эффективность раз-
вития интеллектуальных и творческих способностей учеников.

Уроки с использованием проблемных технологий увлекают детей, приносят 
радость и учителю, и ученику, расширяют кругозор, развивают зоркость, сме-
калку и наблюдательность.
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Понятие «саморазвитие» как психолого-педагогическая проблема
Кощиенко Ирина Васильевна, кандидат педагогических наук, доцент;
Немировская Валентина Сергеевна, студент магистратуры
Московский гуманитарный университет

В статье анализируются современные проблемы системы высшего образо-
вания, дается трактовка понятия «саморазвитие», определяются формы са-
моразвития и раскрываются существующие барьеры саморазвития, которые 
препятствуют появлению улучшений в любой человеческой сфере.

Ключевые слова: проблемы образования, саморазвитие, самоутверждение, 
самосовершенствование, самоактуализация.

Главной задачей современной системы образования является воспитание че-
ловека, который обладал бы творческой активностью, вариативным мышле-

нием, развитым стремлением к созданию чего-то качественно нового, был бы 
ориентирован на высшие формы саморазвития. Особенно актуально это в сту-
денческом возрасте, когда происходит формирование профессиональных 
качеств личности. Само понятие «студент», обозначает молодого человека, 
стремящегося к своему совершенствованию. Необходимость поиска путей, 
позволяющих максимально раскрыть сущностные личностные качества сту-
дента, учитывая его индивидуальные особенности становится актуальной за-
дачей системы высшего образования. От степени развитости умения студента 
раскрыть свои способности, ощутить свою значимость в личностном, интел-
лектуальном, культурном саморазвитии, во многом зависит успех его профес-
сиональной деятельности. Возможность для этого появляется именно в период 
вузовского обучения, при этом не только для подготовки студента к непосред-
ственно профессиональной деятельности, но и развития его творческих способ-
ностей, креативности, продуктивности. Профессионал своего дела, не только 
умеющий грамотно организовывать свою деятельность по освоенному направ-
лению подготовки, но и стремящийся привносить что-то новое, творчески 
реагировать на возникающие проблемы и недостатки, творчески решать изо-
бретательные задачи — это результат продуктивной творческой работы в сту-
денческой жизни.

Между тем, традиционная образовательная система переживает кризис, по-
скольку «заточена» преимущественно на передачу знаний, причем не всегда 
актуальных и не дает практических навыков. Сегодня для выпускника важнее 
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не освоить ряд предметов, а научиться искать и обрабатывать информацию, твор-
чески мыслить, общаться и работать в команде, а также предлагать свои идеи.

Изучением проблемы творческой непрерывной работы над самим собой 
занималось немало ученых. А. В. Большаков, Е. П. Варламова, Л. Н. Куликова, 
В. Г. Маралов, Н. А. Низовских, С. Ю. Степанов, М. А. Щукина и др. описывали 
специфику личностного саморазвития, в том числе и творческой самореали-
зации. А. Ф. Ахмерова, М. Ю. Балдина, М. С. Бережная,

В. А. Дегтерев, О. В. Шорникова и др. рассматривали возможности твор-
ческого самосовершенствования в студенческом возрасте. С. Е. Анфисова, 
А. Ф. Ахмерова, С. Л. Белых, М. С. Бережная и др. предлагали различные формы 
организации педагогического взаимодействия для творческого саморазвития 
студента. Тем не менее, данная проблема в педагогической науке является не-
достаточно разработанной, т. к. имеется мало информации об особенностях 
творческого саморазвития студентов вуза в контексте психолого-педагогиче-
ского подхода.

Развитие — это изменение внутреннего мира человека под действием вне-
шних факторов и собственных действий, целенаправленная деятельность по до-
стижению результата. Это сознательная работа, требующая количественных 
и качественных изменений. Саморазвитие — это развитие, которое проис-
ходит благодаря высокой активности самого человека, это постоянный про-
цесс, любое торможение которого может привести к необратимым послед-
ствиям, среди которых потеря жизненных ориентиров, апатия, меланхолия, 
фрустрация, депрессия.

Процесс саморазвития является сложным, неоднозначным и многопла-
новым. В психолого-педагогической науке отсутствует общепринятое опре-
деление понятия саморазвития личности, оно представлено в различных 
своих качествах и определяется следующим образом: как стратегия жизни 
(К. А. Абульханова-Славская); как жизненная ориентация [Коржова, 2012]; 
как жизненная возможность [Варламова, Степанов, 2002]; как форма про-
живания жизни [Старовойтенко, 2004]; как форма развития [Щукина, 2009]; 
как потребность (А. Маслоу); как специфическая деятельность [Асеев, Куликова, 
Низовских, 2017].

В числе первых сделали попытки определения сущности саморазвития 
исследователи Е. И. Исаев и В. И. Слободчиков, назвав данным термином 
главную способность личности являться субъектом своей жизни, «превращая 
собственную жизнедеятельность в предмет практического преобразования» 
[Исаев, Слободчиков, 2013: 147].
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Российский психолог Д. А. Леонтьев понимает саморазвитие как деятель-
ность, которая имеет направление на самого себя. В результате нее человек 
обогащает свои сущностные силы [Леонтьев, 2020: Электронный ресурс]. 
Исследователь Л. Н. Куликов определяет саморазвитие как процесс, который 
основан на сознательности и планомерности осуществления, определяемый 
внутренне, т. к. мотивация и движущие силы складываются внутри личности, 
а не вне ее [Куликов, 2005].

По мнению доктора психологических наук Н. А. Низовских, саморазвитие 
представляет собой специфическую деятельность человека, направленную 
на создание чего-то совершенно нового в своем сознании, отношениях, пере-
живаниях и поведении. Этот процесс осуществляется «в соответствии с жиз-
ненными задачами и внутренними побуждениями при помощи специальных 
психологических средств» [Низовских, 2010:22].

По утверждению исследователя Ю. В. Трофимовой, саморазвитие явля-
ется осознанным самоизменением [Трофимова, 2010:226]. Свою авторскую 
позицию выражает Н. А. Пешкова, обобщая исследования ученых, таких 
как В. И. Андреев, Л. Н. Куликова,

Е. В. Селезнева, И. А. Шаршов и др., делая вывод, что саморазвитие «опре-
деляется через самопонимание, самосовершенствование, нравственное усилие 
по утверждению моральных норм и ценностей, активное преобразование че-
ловеком себя» [Пешкова, 2018: 84–85]. Автор обращает внимание на созданные 
в современной психологии предпосылки для анализа саморазвития как актив-
ности человека по самосознанию и самореализации на основе имеющегося лич-
ностного потенциала, что проявляется в выборе стратегий и ценностных ос-
нований для изменения себя.

Так, современные исследователи, рассматривающие саморазвитие как про-
цесс, дают идентичные определения этому феномену. Саморазвитие трактуется 
большинством ученых как самостоятельное формирование, изменение инди-
видом своей личности, приобретение новых качеств и характеристик. В про-
цессе саморазвития значимым является субъектность индивида, его активность, 
стремление к изменениям и новым достижениям.

К важным формам саморазвития, которые описывают этот процесс в своей 
совокупности достаточно полно, относят следующие:

1) самоутверждение — это специфическая деятельность в рамках самораз-
вития по обнаружению и подтверждению своих определенных качеств лич-
ности, черт характера, способов поведения и деятельности. Потребность само-
утверждения у человека формируется в результате возникновения трех мотивов: 
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быть, как все; быть лучше, чем другие; быть хуже всех. Первые два мотива ха-
рактеризуют самоутверждение, последний — самоотрицание. Результаты само-
утверждения формируют у индивида ощущение своей нужности, полезности, 
показывают смысл собственной жизнедеятельности. В случае самоотрицания 
человек утверждается в своей никчемности, ненужности, низости, что порой 
также может давать свои преимущества;

2) самосовершенствование — это работа над собой, осознанное стремление 
улучшить свои качества, навыки и умения, которые необходимы для личност-
ного роста и достижения поставленных целей, направленная на разные сферы 
жизни: нравственную, духовную, материальную, физическую, социальную, про-
фессиональную. Самосовершенствование человека — это некое самовоспи-
тание, стремление к определенному идеалу, который индивидуален для каждой 
личности. К результатам самосовершенствования относятся прежде всего: 
удовлетворенность собой, своими достижениями, тем, что ты справляешься 
со своими собственными требованиями; удовлетворенность жизнью, деятель-
ностью, отношениями с окружающими людьми;

3) самоактуализация является высшей формой саморазвития и включает 
в себя в определенной степени две предыдущие формы, особенно форму само-
совершенствования, имея во многом с ней общие цели и мотивы. Отличие же 
самоактуализации от предыдущих форм состоит в том, что здесь актуализиру-
ются высшие смысловые мотивы поведения и жизни человека.

Самоактуализация — это процесс по раскрытию потенциала человека, раз-
витию его способностей и талантов, становлению его «Я». Потребность в са-
моактуализации расположена на высшем уровне в пирамиде американского 
психолога А. Маслоу, она основана на внутренних мотивах человека, заложена 
в каждом человеке, но в силу условий развития не все люди доходят до этого 
уровня. Общество влияет на самоактуализацию человека, но не определяет его 
личностное становление [Олпорт, 2006].

Существуют барьеры саморазвития, которые препятствуют появлению улуч-
шений в любой человеческой сфере. Они делятся на несколько групп:

1) «уход» от саморазвития как вариант пассивной жизненной стратегии 
(К. Л. Абульханова-Славская, Ю. В. Трофимова) — неспособность разрешить 
противоречия жизни и перейти в новую область жизни:

— «бегство от свободы» — ситуация выбора, предлагающая избавление 
от свободы посредством приобретения новой зависимости или рост 
до полной реализации позитивной свободы, основанной на неповтори-
мости и индивидуальности каждого;
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— «выученная беспомощность» — противоположность самостоятельности, 
проявляющаяся в замкнутости, эмоциональной неустойчивости, ро-
бости, фрустрированности, пассивности;

— «псевдотворчество» и «подавленное творчество» — сохранение спо-
собности создавать новое за счет ухудшения адаптивных способностей 
или попытки подавить творческую активность;

— «уход от ответственности» — неспособность принимать решения и брать 
на себя ответственность за них;

— «уход от проблемы» — демонстрация отказа от поиска решения про-
блемы или ее игнорирование;

2) «уход» от саморазвития неразвитостью способностей к самопознанию — 
формируется в результате недостаточно полных представлений о себе, недоста-
точной самоценности, что приводит к постановке неадекватных целей и полу-
чению неудовлетворительных результатов;

3) наличие системы сложившихся стереотипов и установок (К. Роджерс, 
А. Маслоу и др.) — стремление следовать за большинством, отсутствие вы-
бора в формировании своей личности приводят к серии стереотипных реакций, 
к ориентации на оценку и мнение окружающих людей:

— негативное влияние прошлого опыта, привычек — возможно, на со-
знательном уровне человек знает, какие необходимо предпринять дей-
ствия, но все равно остается бездейственным, т. к. его сдерживает не-
удача в предпринятых ранее попытках;

— нерешительность — это результат страха перед неудачей, боязнь самого 
худшего результата, сдерживающая от принятия решений;

— «зона комфорта» — это знакомые чувства, ситуации, действия, которые 
не требуют от человека дополнительных усилий и создают ощущение 
мнимого благополучия. Человек считает, что сможет справиться со всем, 
что возникнет на его пути. Выйти за пределы зоны комфорта — значит 
бросить вызов своим убеждениям и ожиданиям, но сделать шаг в сто-
рону саморазвития;

4) несформированность механизмов саморазвития — возникает в резуль-
тате недостаточного принятия себя, своих недостатков, что приводит к трате 
сил на борьбу с отрицательными качествами вместо того, чтобы достигать че-
го-то нового;

5) несформировапность механизма самопрогнозирования личности — идеа-
лизация образа «Я», нежелание видеть свои недостатки и предпринимать дей-
ствия по и исправлению;
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6) прокрастинация — это нечем неоправданное откладывание дел, в боль-
шинстве случаев особо важных. Это выраженная лень, отсутствие навыков 
самовоспитания, незнание и неумение находить способы самоформирования 
личности и ее полноценной самореализации [15].

Таким образом, на основе анализа психолого-педагогической литературы 
под саморазвитием возможно понимать реализацию человеком своего потен-
циала. Это стремление стать полноценно функционирующей личностью, жизнь 
которой наполнена смыслом, поисками, достижениями.

Формами саморазвития являются самоутверждение, самосовершенство-
вание и самоактуализация, которые способствую выражению и реализации 
себя в разной степени. Барьерами саморазвития являются «уход» от самораз-
вития, неразвитость способностей к самопознанию, наличие системы сложив-
шихся стереотипов и установок, прокрастинация и т. д. — они затрудняют про-
цесс саморазвития или делают его невозможным.
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В статье рассмотрены некоторые из наиболее актуальных, по мнению ав-
торов, взглядов на проблематику современной подготовки студентов к пред-
стоящей профессиональной деятельности. Предложено вниманию читателя 
и их взгляды на решение задачи по повышению качества высшего образования.

Ключевые слова: профессиональная деятельность, образовательная среда, 
учебная деятельность, подготовка студентов, образовательный процесс, пе-
дагогическая система.

Деятельность человека имеет свою, пожалуй, основную форму в виде 
учебной, направленной на получение различных знаний, умений и навыков. 

Множество педагогов-исследователей имеют единый взгляд на то, что именно 
учебная деятельность человека в различных ее видах и формах, проистекает 
всю жизнь человека — с его рождения и до преклонных лет.

В значительной мере уместными в этом контексте будут слова известного 
исследователя, ученого И. И. Ильясова, который утверждал: «Во всех формах 
учения, кроме учебной деятельности, овладение знаниями, умениями и навы-
ками происходит как побочный процесс в составе основной деятельности, на-
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правленной на выполнение других не учебных задач, как это имеет место в иг-
ровой или в трудовой деятельностях. B отличие от указанных форм учения, 
учебная деятельность специально направлена на выполнение учебных задач 
и овладение учебным материалом» [1, с. 52].

Повышение эффективности труда специалиста всегда отличалось своей 
актуальностью в необходимости реализации, оно же всегда рассматривалось 
как особого рода проблематика [2, с. 23].

Тем не менее, подготовленный в современном вузе специалист, для повы-
шения своей востребованности и служебной «яркости» постоянно должен 
повышать уровень своих профессиональных знаний и умений — конечно же, 
это процесс естественный и обязательный, однако систематическая адаптация 
к новым уровням деятельности не протекает мгновенно, она происходит плавно 
и, в большинстве случаев медленно. Такой «тормозящий» эффект — и есть зло-
бодневная проблема современного образования. Вполне очевидно, что перед 
учебными организациями встала новая промежуточная задача — научить буду-
щего специалиста осваивать информацию самостоятельно, a в некоторых слу-
чаях и заниматься самообразованием, a периодически и переучиваться. Решение 
этой задачи вышеупомянутый «тормозящий» эффект снизит или же ликвиди-
рует его вовсе [2, с. 118].

B таких условиях на учебно-познавательную деятельность обучающегося 
влияет огромное множество факторов, которые для обеспечения его эффек-
тивной в основе своей самостоятельной деятельности необходимо обязательно 
учитывать.

Авторы согласны с утверждениями многих ученых и исследователей данной 
проблематики и видит повышение эффективности подготовки студентов в вузе 
в учете групп неких внутренних и внешних (по отношению к обучающемуся 
студенту) факторов [3, с. 215], и предлагает свое наполнение групп (см. рис. 1).

Рис. 1. Факторы, оказывающие влияние на подготовку студентов 
к профессиональной деятельности
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B огромном списке факторов, связанных с личностными особенностями 
студента, влияющих на успешность его обучения в современном универси-
тете следует выделить две их группы: особенности, которые у студента уже 
имелись до прихода в университет (группа исходных особенностей) и особен-
ности, которые формируются у него в ходе обучения в вузе (группа результа-
тивных особенностей).

Коллектив авторов считает, что группу исходных личностных особенностей 
студента следует принять во внимание административного и управленческого 
персонала университета в первую очередь и непосредственно с поступлением 
студента в университет. Именно эта группа ляжет в основу формирования по-
следующих — результативных качеств студента, которые, при должном управ-
лении ими, будут в значительной степени способствовать эффективной подго-
товке специалиста в стенах вуза. Задача административного и управленческого 
персонала и особенно педагога на данном этапе обучения студента в универ-
ситете будет заключаться в планомерном и продуктивном управлении этими 
качествами студента — в их стимулировании.

Исходные и результативные личностные качества в своем развитии, фор-
мировании четко определенной временной или же этапной границ не имеют — 
процесс их развития строго индивидуальный для каждого обучающегося 
и плавный в рамках обучения студента. Этот процесс порождает еще одну 
группу качеств студента — переходных (см. рис. 2).

Группа исходных особенностей студента формируется задолго до его при-
хода в высшую школу. Стимулируя эти качества молодого студента можно и сле-
дует добиваться формирования устойчивых, продуктивных качеств студента, 
направленных на эффективное обучение в вузе с последующей эффективной 
его профессиональной деятельностью.

Группа результативных особенностей студента в большей степени опре-
делит профессиональный и психологический портрет человека, который через 
пять лет выпустится из вуза. Но, как уже упоминалось ранее — для формиро-
вания этих качеств студента необходим «переходный» период (период адап-
тации студента).
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К переходным качествам следует отнести любые из перечисленных качеств 
на рис. 1 или же их комплекс, поскольку именно на этапе адаптации студента 
к предстоящей учебно-познавательной деятельности в вузе вступают в силу все 
или часть особенностей как исходных, так и уже результативных. В их смежный 
период — переходный, молодые студенты осваивают место их новой деятель-
ности и свое окружение. Осмысляют новые правила и нормы поведения, тре-
бования педагогов, ищут рациональные способы их соблюдения. Естественно, 
что во вновь сформированных группах студентов начинается борьба за лидер-
ство и сплочение в микрогруппы.

Имеющиеся на сегодняшний день исследования показывают, что подго-
товка студента к предстоящей профессиональной деятельности будет тем эф-
фективнее, чем больше взаимосвязь между его личностными особенностями 
и мотивацией на продуктивную учебно-познавательную деятельность. Нередко 
более предрасположенные к учебе обучающиеся показывают слабую учебную 
результативность или бросают обучение в вузе вовсе.

С точки зрения педагогической науки, мотивацию следует понимать как ар-
гумент, влияющий на обучающегося по склонению его к пониманию необхо-
димости в самостоятельном активном труде, активном освоении нового мате-
риала и информации — знания.

Проблематика действенной мотивации студентов в ходе их обучения в вузе, 
по мнению автора, недостаточно исследована, как и категорически недоста-
точно задействуются возможные рычаги повышения мотивации обучающихся. 
Актуально проблемны и условия формирования необходимых потребностей 
будущего специалиста в самостоятельном отыскании и получении знаний.

Объем информации, получаемой студентом в вузе, сложно осмыслить 
при отсутствии действенной мотивации к ее освоению.

Мотивацию, как процесс необходимо рассматривать как внутреннюю и вне-
шнюю.

Так называемая внутренняя мотивация еще обучающегося в вузе специа-
листа подразумевает какую-либо удовлетворенность от своих трудов. Ее может 
усилить позитивный отклик на деятельность студента со стороны преподава-
теля в форме похвалы, одобрения и т. п.

Внешняя же мотивация зависит от отношений человека со средой, в которой 
он реализует свою деятельность — это может быть желание получить возна-
граждение, избежать наказания и пр.

Внешняя мотивация определяется внешними по отношению к университету, 
и самому обучающемуся тем более, условиями — в основном это социальные 
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институты и социальный заказ. Однако к категории внешних мотивационных 
факторов, мы считаем, возможно отнести и деятельность административного 
и управленческого персонала университета. Внутренняя же мотивация стиму-
лируется в основном педагогом (имеется в виду в процессе обучения студента 
в вузе), который объединяет все многообразие мотивов и подает студенту 
их квинтэссенцию (см. рис. 3).

Рис. 3. Виды мотиваций студента, оказывающих влияние на эффективность 
подготовки студента к профессиональной деятельности

Взаимодействие внешней и внутренней мотивации выраженно в следующей 
реакции — внешняя мотивация в целом способствует увеличению объема вы-
полняемой работы, а внутренняя — ее качества.

Рассматривать группу внешних факторов, оказывающих влияние на под-
готовку студентов к профессиональной деятельности, следует с фактора 
«Образовательная среда». Это явление наиболее значимо формирует эффек-
тивный образовательный процесс вуза. На сегодняшний день четко и строго 
сформулированного понимания образовательной среды нет. В научной лите-
ратуре этот термин рассматривается с различных позиций.

Изучив данную проблематику и проведя анализ предлагаемых некоторыми 
исследователями моделей образовательных сред вузов, авторы пришли к убе-



32 Исследования молодых ученых

ждению в возможности существования модели образовательной среды в сле-
дующем виде (см. рис. 4).

Рис. 4. Компонентный состав обобщенной модели образовательной 
среды, оказывающей влияние на эффективность подготовки студентов 

к профессиональной деятельности

Основа такой модели видится в трех ее компонентах:
1. Объектовый компонент, учитывающий характеристики архитектуры 

здания, пространство учебных помещений и обстановку в нем, эстетическую 
организацию пространства вообще, дизайн, наличие необходимой литературы, 
учебно-материальное оснащение и прочее.

Главная задача управленческого и административного персонала вуза и, без-
условно, преподавателя (в рамках рассмотрения именно этого компонента) — 
это создание максимально комфортных условий для осуществления образо-
вательного процесса.

2. Социально-субъектный компонент — это компонент, характеризующий 
взаимодействие субъектов образовательной среды, а также их отношение к объ-
ектовой составляющей среды.

Таким образом, удовлетворенность потребности во взаимоотношениях 
между субъектами образовательной среды, выраженная в благоприятном со-
циально-психологическом климате, служит необходимым условием для реали-
зации субъектно-социального компонента образовательной среды вуза.
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3. Технологический компонент — подразумевает характеристику общения 
субъектов образовательной среды (прежде всего между педагогом и обучаю-
щимся); методическое сопровождение обучения; содержание обучения; методы 
и формы его реализации; определяет наличие системы инноваций как одну 
из важнейших составных частей технологического компонента именно совре-
менной образовательной среды.

Другими словами, предлагаемая универсальная структура образовательной 
среды, дает четкие ответы на следующие «компонентные» вопросы:

Объектовый компонент — что необходимо для эффективной подготовки 
студентов к профессиональной деятельности?

Социально-субъектный компонент — кто нужен для эффективной подго-
товки студентов к профессиональной деятельности?

Технологический компонент — каким образом необходимо эффективно го-
товить студентов к профессиональной деятельности?

Следует обратить внимание на некоторую особенность модели обобщенной 
структуры образовательной среды. Дело в том, что педагог и обучающийся 
в вузе студент непосредственно (в смысле прямого контакта) не взаимодей-
ствуют — взаимодействие происходит только через компоненты образова-
тельной среды. Кроме того, подобная модель предполагает развитие самостоя-
тельности студента в учебно-познавательной деятельности.

Педагогическая деятельность имеет целесообразный характер — это ин-
дивидуально-уникальная, творческая деятельность педагога. Направлена она 
на достижение поставленных целей и решение педагогических задач. Есть уве-
ренность в том, что цель — это системообразующий фактор педагогического 
процесса и педагогической системы в целом. Именно цель формирует ком-
поненты педагогической системы. Важной педагогической закономерностью 
здесь следует считать зависимость содержания обучения, его методов, средств 
и форм от целей образования и обучения, поставленных обществом и целей, 
сформированных под его влиянием, а так же конкретной педагогической си-
стемы. Не учёт целевых факторов превращает педагогический процесс и пе-
дагогическую систему в целом в хаотичное непродуктивное взаимодействие 
педагога и студента, что, в свою очередь, приведет к нарушению системности 
всех процессов и, естественно, систематичности в знаниях. Очевидно, что такое 
положение не будет способствовать эффективной подготовке студентов к про-
фессиональной деятельности.

Говоря о главенствующей роль целеполагания в подготовке студентов, сле-
дует отметить еще одно условие эффективности подготовки обучающихся — 
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цель образования в целом, нацеленность педагогической системы в част-
ности и личных целей обучающегося студента должны максимально совпадать. 
От того насколько точно они будут соответствовать друг другу, настолько выше 
и будет эффективность подготовки специалиста в университете.

Управление подготовкой студента — отдельный и самостоятельный 
фактор, оказывающий влияние на эффективность подготовки студента. Его 
следует считать основным (основополагающим) среди всех факторов. Такое 
утверждение нами выдвинуто на основании того, что вся система факторов, 
влияющих на эффективность подготовки студентов — это статичная си-
стема, т. е. система «попросту констатирующая» факт влияния чего-либо 
на что-либо. Сама по себе такая система факторов не предусматривает ка-
ких-либо изменений для увеличения или же уменьшения эффективности 
подготовки студентов. Такой системой необходимо управлять — уменьшать 
или же увеличивать (манипулировать, организовывать) влияние каждого 
фактора в отдельности или их комплексом, а также компонентами факторов, 
добиваясь формирования наиболее оптимальной системы факторов для эф-
фективной подготовки студентов.

В этом контексте следует раскрыть две функции такого управления:
Оценочная — направленная на осуществление диагностики и оценивание 

эффективности подготовки студента к профессиональной деятельности. 
В рамках данной функции происходит:

а) диагностика всех выше рассмотренных факторов на предмет выявления 
уровня их влияния на эффективность подготовки в конкретных усло-
виях;

б) прогнозирование величины уровня влияния;
в) определения возможностей манипулирования этим уровнем влияния;
г) оценка возможности увеличить или же уменьшить этот уровень.
Коррекционная — направленная на стимулирование отдельных факторов 

подготовки студента. В рамках этой функции происходит организованное и це-
ленаправленное манипулирование выше рассмотренными факторами для по-
вышения эффективности подготовки студентов к профессиональной деятель-
ности.

Конечной целью коррекционного функционирования является стимулиро-
вание эффективности учебной деятельности студентов, предполагающее по-
вышение или сохранение (если он является оптимальным) уже имеющегося 
уровня эффективности в зависимости от влияющих внешних и внутренних 
факторов, которые были рассмотрены выше.
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Взаимосвязь этих функций вполне очевидна. Она предусматривает зависи-
мость выбора действий, направленных на повышение уровня эффективности 
подготовки, от актуального ее уровня. Очевидна и обратная связь — выбор спо-
соба, характера и средств диагностики и оценки в значительной степени опре-
деляется уровнем текущей эффективности учебной деятельности студентов.

Следует указать на две формы управления подготовкой студентов (см. 
рис. 5).

Рис. 5а. Внутренняя форма фактора управления

Рис. 5б. Внешняя форма фактора управления

В завершении статьи есть необходимость процитировать слова министра 
обороны РФ С. К. Шойгу на Всероссийском молодежном образовательном фо-
руме «Территория смыслов». «Есть более страшная часть, она в последнее время 
или, точнее, десятилетия приобретает или приобрело уже основную опасность 
для любой страны. Это внутренняя угроза. И все это связано с тем, что посте-
пенно разлагается общество внутри страны», — сказал он на панельной дис-
куссии форума. В качестве примера министр указал на целый ряд стран. Россия 
в эти примеры не вошла. Однако вполне очевидно, что без должного внимания 
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к проблемам образования и обучения молодежи в современных вузах, такая де-
градация общества может ждать и РФ.

Актуальность внимания к проблемам образования молодежи связанна 
с систематическим повышением требований к выпускаемым специалистам 
и обусловлена высоким темпом развития технологий, огромным потоком 
информации. Такие возрастающие требования формируют необходимость 
немедленного принятия мер по улучшению качества подготовки студентов, 
а значит обязательного учета актуальных факторов, влияющих на подготовку 
студентов в университете. Одной же из наиболее значимых проблем обучения 
в современном университете является эффективная самостоятельная учебно-
познавательная деятельность студента.

Коллектив авторов указывает на то, что ни один из рассмотренных в статье 
факторов не может быть интерпретирован как самостоятельный. Все зависит 
от конкретного их сочетания (или же сочетания их отдельных компонентов) 
в конкретных условиях. Такое комбинирование факторов крайне важно, по-
скольку каждый из них может несколько модифицировать влияние других. 
Обращается внимание читателя на том, что такое сочетание факторов должно 
происходить на фоне обязательной самостоятельной учебно-познавательной 
деятельности студента в вузе.

Рассмотренные в статье факторы, а так же их влияние на успешность об-
учения позволят преподавателям сформировать более прочное взаимодействие 
и взаимопонимание, что безусловно ляжет в основу решений важных для обеих 
сторон вопросов повышения эффективности учебной деятельности студента 
и уровня его профессиональной подготовки.
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В статье рассматриваются проблемы изучения литературной классики 
в школе, обусловленные развитием современных информационных технологий, 
трансформацией читательских практик, особенностями российской системы 
образования. На основании данных современных исследований детского и под-
росткового чтения формулируется вывод о том, что отсутствие интереса 
к классической литературе у школьников связано как с конфликтом «формата» 
классических текстов и доминирующей сегодня модели читательского пове-
дения, так и с невозможностью свободного проявления читательских предпо-
чтений в условиях школьного обучения.

Ключевые слова: изучение литературы в школе, проблемы восприятия клас-
сических художественных текстов, современные читательские практики, чи-
тательские предпочтения.

Чтение является специфическим видом деятельности, благодаря которому 
каждый индивид может воспринимать, усваивать и осмыслять культурное 

и информационное наследие, накопленное человечеством на протяжении всей 
его истории. Письмо позволяет сохранять и транслировать знания и опыт в зна-
ково-символической форме, в то время как чтение дает личности неограни-
ченные возможности усвоения опыта, зафиксированного в литературных ис-
точниках.

Из множества разнообразных по жанру текстов произведения художе-
ственной литературы, безусловно, выделяются своей сложностью, глубиной 
и многоуровневостью содержания. Их восприятие, понимание и интерпре-
тация требуют от читающего субъекта определенных метапредметных компе-



38 Исследования молодых ученых

тенций. В тоже время чтение литературной классики выступает необходимым 
условием формирования речевой культуры личности и её включенности в об-
щемировое и национальное поле культурных кодов. Чтение классических про-
изведений способствует развитию эмоционального и социального интеллекта 
субъекта, повышая его адаптивные возможности в современном быстро изме-
няющемся мире.

Однако, как это ни парадоксально в информационную эпоху, современные 
зарубежные и российские исследования фиксируют падение читательской ак-
тивности и ухудшение навыков чтения в целом [4], [23]. По данным опросов 
Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) сегодня 
читает книги лишь каждый второй россиянин (53 %), а самую многочисленную 
группу респондентов составляют «ленивые читатели», прочитавшие за по-
следние полгода не более пяти книг [9], [18]. Классическую русскую и зару-
бежную литературу выбирает для чтения лишь каждый пятый читающий жи-
тель России. В числе наиболее известных писателей опрошенные указывают, 
прежде всего, авторов современных детективных и приключенческих романов 
(Дарья Донцова, Татьяна Устинова, Борис Акунин и др.).

Тенденция снижения интереса к серьезному чтению при явном предпо-
чтении развлекательной литературы ярко прослеживается при анализе опросов 
молодежи. Исследования Института управления образованием РАО показы-
вают, что учащиеся старших классов за год в среднем прочитывают 10 книг 
(менее одной в месяц, данные 2017 г.) [10]. Каждый пятый респондент стар-
шего школьного возраста вообще не читает книг сверх школьного списка [5].

Предпочитаемыми литературными жанрами у учеников средней и старшей 
школы являются фэнтези, фантастика, детективы, триллеры, мелодрамы 
[2], [13], [21], [28]. Так, самыми популярными авторами среди опрошенных 
по данным Российского движения школьников в 2020 году стали Джоан Роулинг 
и Рэй Брэдбери [19]. Набирает популярность и такой современный литера-
турный формат, как комиксы (манга) — показательно, что крупные россий-
ские издательства уже обратили на это внимание и начали адаптировать к нему 
классику. Опросы школьников указывают и на проблемы межпоколенного 
диалога в рассматриваемой сфере: количество семей, где принято совместное 
чтение и обсуждение книг и где есть домашняя библиотека, сокращается [28].

Но, если литературная классика настолько значима как культурный фе-
номен и важна для формирования востребованных сегодня личностных ка-
честв, в чем заключается сложность привлечения читательского интереса к ней? 
Очевидно, что эта проблема связана с целым комплексом факторов.
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Одним из них выступает развитие современных электронных средств ком-
муникации. «Цифровизация» повседневной жизни сегодня приводит к транс-
формации самых различных областей человеческой деятельности, в том числе, 
изменяет и читательские практики [11], [23], [28]. Традиционная линейная 
«медленная» модель чтения сменяется «быстрой» сканирующей, оптимальной 
для ориентации в условиях постоянной информационной перегрузки [17]. 
Сканирующее чтение позволяет быстро переключать внимание, выделять 
разные аспекты текста, оценивать возможную информационную ценность со-
держания, но не подразумевает его глубокого осмысления — в противовес 
смысловому чтению [6]. «Быстрое» чтение является типичным для совре-
менных детей, живущих в условиях «мозаично-клиповой» культуры постмо-
дерна, для которой характерен акцент на визуальной составляющей и быстрая 
смена событий и декораций (как в кино, компьютерных играх, рекламе и др.) 
[12]. Литературные произведения, признанные сегодня классикой, создавались 
в иную эпоху и ощущаются нынешними подростками как несоответствующие 
темпу времени, перегруженные излишними описаниями и малособытийные. 
Это наблюдение согласуется с современным научным осмыслением процесса 
виртуализации человеческой деятельности. Существенные черты этого про-
цесса — «стремление к экономии времени, его сжатию, к быстрым переходам 
от одного вида деятельности к другому, от одной пространственной зоны 
к другой при отсутствии физического перемещения индивидов и социальных 
групп» [1, с. 8]. Срок жизни современных культурных кодов связан со ско-
ростью обновления гаджетов, и лишь тот, кто поспевает за этим процессом, 
может быть маркирован как современный человек [8]. Доминирование потре-
бительской культуры освобождает читателя от необходимости расшифровы-
вать смысл текста. СМИ, реклама, мода, телешоу, социальные сети снабжают 
его готовыми пошаговыми схемами реагирования на любое явление культуры 
уровне «нравится-не нравится» [8]. Анализируя свою профессиональную прак-
тику, учителя отмечают, что сегодняшние школьники воспринимают художе-
ственный текст совершенно буквально и не способны дешифровать его на глу-
бинно-смысловом уровне [29]. Фиксируется и отсутствие навыков обращения 
с объемными текстами, которые читателю приходится структурировать и ана-
лизировать самостоятельно, чтобы выделить главное (в отличие от коротких 
текстов сообщений и постов в интернете, размеченных заголовками, тегами 
и гиперссылками).

Другими словами, литературная классика требует иного обращения с собой, 
нежели текстовые сообщения, с которыми школьники сталкиваются в повсе-
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дневной жизни. По замечанию Г. М. Качени, «процесс восприятия художествен-
ного текста требует не только навыков чтения, владения его языком, это про-
цесс общения с автором, погружения в мир его героев, понимание духовной 
составляющей атмосферы произведения, поисков и разочарований» [8]. Чтение 
классического литературного произведения преображает и самого читающего, 
поскольку для понимания описанного автором он должен обратиться к соб-
ственному опыту, осознать свои переживания, определить отношение к про-
читанному. Этот процесс коммуникации с автором и самим собой неизбежно 
трансформирует «Я» читателя, развивая и усложняя его [15]. Но поверхностное 
«сканирование» художественного текста не оказывает никакого воздействия 
на личность читателя. Это означает, что навык медленного, вдумчивого чтения-
размышления сегодня необходимо развивать у учащихся целенаправленно, по-
скольку он уже не формируется естественным образом [22], [24], [25].

Сложность этого заключается в том, что современный юный читатель, 
как правило, прагматичен («а зачем мне это нужно?»), так что педагогу необхо-
димо аргументировать значимость и практическую ценность данного умения, 
инициировать субъект-субъектное взаимодействие, что пока еще остается про-
блемой в российской школе, где ученик выступает, прежде всего, объектом пе-
дагогического воздействия.

Снижение интереса к классике определяется не только изменившимся субъ-
ективным восприятием времени, но и реальным историческим разрывом между 
описываемыми в литературных произведениях прошлого реалиями и совре-
менной жизнью. Вероятно, по этой причине около 45 % учащихся по данным 
исследований считают классику устаревшей [3].

Чем дальше от современности на временной прямой находится лите-
ратурный источник, тем большая эрудированность требуется от читателя 
для его адекватного понимания. Так, например, по результатам исследования 
Т. М. Лянцевич, семиклассникам в полной мере известно значение не более 30 % 
устаревших слов, встречающихся в программных произведениях, изучаемых 
в этом классе [16]. Многие исследователи отмечают, что современные школь-
ники нуждаются в подробных историко-культурных комментариях при зна-
комстве с классическими художественными текстами, но необходимость посто-
янно обращаться к словарям и другим дополнительным материалам нарушает 
естественный процесс чтения как «потока» [4], [27]. Устаревшая и потому не-
понятная лексика приводит к лакунам в восприятии текста, либо к его иска-
женному пониманию из-за ошибочной подмены значений незнакомых слов 
другими, по каким-либо причинам кажущимися учащимся правильными. 
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Показательно, что сами школьники не всегда осознают, что в тексте есть слова, 
смысл которых им не ясен [7]. Вероятно, это является прямым следствием «ска-
нирующего» чтения, позволяющего воссоздать некий минимальный смысл 
прочитанного без настоящего погружения в текст. Тем не менее, подобное 
чтение утомляет вместо того, чтобы приносить радость, оставляет ощущение 
чуждости, непонятности прочитанного.

Важно отметить также, что произведения русской литературной классики 
в большинстве случаев изначально были адресованы взрослому читателю, 
а вовсе не детской и юношеской аудитории. Многие раскрываемые в них про-
блемы, конфликты, социальные и мировоззренческие вопросы совершенно 
не понятны и не актуальны для детей 12–17 лет просто в силу отсутствия не-
обходимого жизненного опыта.

На протяжении школьного обучения интерес к чтению и читательские на-
выки учащихся демонстрируют отрицательную динамику. По данным, приве-
денным Г. А. Цукерман, российские четвероклассники отличаются высоким 
уровнем готовности к чтению для обучения, но к 9–10 классу результаты уча-
щихся по исследованиям PISA серьезно снижаются [26].

Большинство школьников вместо чтения произведений из школьного курса 
литературы смотрят экранизации или знакомятся с их кратким изложением 
[3]. По замечанию исследовательницы Л. Ф. Борусяк, учащиеся школ зачастую 
не осмысливают тот факт, что просмотр фильма не эквивалентен знакомству 
с оригинальным произведением. В силу этого опросы, нацеленные на изучение 
читательских практик учащихся и выявляющие популярность классических про-
изведений, например, «Обломова» или «Бесприданницы», могут вовсе не отра-
жать реальность, поскольку фиксируют именно зрительские, а не читательские 
предпочтения. Автор исследования с сожалением отмечает: «Школьная про-
грамма по литературе направлена сегодня на поддержание культурной иден-
тичности, сохранение того, что принято называть общим культурным кодом. 
Это программа, которая, при условии своего усвоения, должна выдавать на вы-
ходе из школы людей, для которых классика сакральна, уверенных, что наша 
культура литературоцентрична, людей, глубоко усвоивших ценности, почерп-
нутые из великих произведений Пушкина и Гоголя, Толстого и Достоевского. 
На самом деле мы видим, что большинство выпускников школ значительную 
часть этих произведений не только не осмыслили, они их не прочитали, и с вы-
сокой вероятностью можно утверждать, что так будет и дальше» [4].

В то же время школьные уроки литературы не оправдывают ожиданий тех 
подростков, которые демонстрируют интерес к чтению. В соответствии с по-
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стоянно транслируемыми обществом и школой установками, что литература 
нравственно воспитывает и развивает личность, учащиеся полагают, что ли-
тература «это единственный школьный предмет, где не должно быть готовых 
ответов на все вопросы, что это уроки, когда надо размышлять, и здесь она от-
личается даже от истории, где такие единственно правильные ответы есть» [4]. 
По результатам фокус-групп, проведенных Л. Ф. Борусяк, читающие школьники 
полагают, что взаимодействие с учителем литературы должно быть субъект-
субъектным, а сами уроки — позволять выразить свое мнение и личностно рас-
крыться, но на деле этого не происходит [4].

Принудительный характер чтения «по программе», отмечаемый школь-
никами в опросах, безусловно, негативно отражается на их читательской мо-
тивации. Если схема «прочитал-сдал-забыл» воспринимается учащимися 
в отношении других школьных дисциплин как нормативная, то «в случае с ли-
тературой требование читать произведения, которые скучны, слишком велики 
по объему, сложны для понимания, а таких очень много, воспринимаются 
именно как принуждение и насилие» [3]. Современный российский школьный 
курс литературы фактически не подразумевает свободы выбора произведений 
для чтения и не позволяет учащимся проявить свою субъектность и индиви-
дуальность. Между тем справедливо следующее замечание: «Если у ребенка 
нет желания читать — значит, он не умеет читать. Значит, то «чтение», кото-
рому его научили — это имитационное чтение» [14]. Сегодня каждый пятый 
опрошенный школьник хотел бы изменить список программных произведений 
за счет сокращения объема русской классики в пользу современной русской 
и зарубежной литературы [19], однако сложно сказать, когда будут учтены эти 
пожелания.

Опыт насильственного «прочтения», приводит к тому, что выпускники 
школ, вопреки постулируемым целям школьного образования, приобретают 
стойкое чувство отторжения по отношению ко всему «классическому», что «не-
обходимо знать». В итоге большинство взрослых читателей уже никогда не вер-
нутся к данной литературе.

Таким образом, данные современных исследований изучения литературной 
классики в школе свидетельствуют о том, что школьное литературное образо-
вание, с одной стороны, остается для российских школьников единственным 
«окном» в мир классических литературных произведений, а с другой — во-
преки ожиданиям вовсе не способствует появлению интереса к ним [3], [4], [20].

Современные методики преподавания литературы должны учитывать из-
менения читательских практик и восприятия, предоставлять учащимся право 
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выбирать предпочтительные форматы представления текстов, а также произве-
дения для изучения. В действительности российские подростки демонстрируют 
готовность читать, но их читательская мотивация не поддерживается школой.

Настоящие уроки литературы возможны только в атмосфере свободы, ко-
торая позволит школьникам проявлять свою субъектность и творческую ак-
тивность в актуальных для них формах. Открытое выражение своего мнения, 
отстаивание собственного видения классических сюжетов — это то, без чего 
школьная классика превращается в мертвый канон и препятствует проявлению 
интереса к художественной литературе в целом.
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