
 Herald of Vyatka State University,  Is. 1 (139), 2021 

© VyatSU, 2021          ISSN: 2541–7606                                                                                                                 Pedagogical sciences  
 

59 

УДК 37.012  DOI: 10.25730/VSU.7606.21.007 

 

Анализ эволюции контекста употребления понятия  

«многомерность» в связи с феноменологией  

образовательной реальности 
4 

С. В. Смирнова 
кандидат педагогических наук, доцент, Сыктывкарский государственный университет  

им. Питирима Сорокина. Россия, г. Сыктывкар. E-mail: smirnovasv@syktsu.ru 

 

Аннотация. Изучение феномена многомерности осуществлялось представителями различных 

точных и гуманитарных наук и в настоящее время является одним из востребованных направлений 

современного научного исследования. Однако, несмотря на более чем 70-летний опыт приближения к 

познанию принципа многомерности, в том числе в сфере образования, этот феномен человеческой дея-

тельности и окружающей реальности остается практически не изученным до сегодняшних дней. Дан-

ная статья посвящена проблеме осмысления различных аспектов употребления контекста понятия 

«многомерность» в историко-логическом обзоре российских научных исследований, а также поиска 

особенностей феномена многомерности в сфере образования. Предпринимается попытка анализа ди-

намики эволюции феномена многомерности в ракурсе образовательной реальности.  

Цель статьи – выявить основные черты многомерности образования в контекстах ее многопла-

новости и многослойности, систематизировать и структурировать исторические этапы научного ис-

следования феномена многомерности: от социологического, через научно-практический к этапу 

осмысленного проектирования универсальной образовательной реальности. 

Используемый в настоящей работе метод историко-логического анализа научной литературы 

позволил выявить тенденции развития понятия «многомерность» и проанализировать контекст упо-

требления данного понятия применительно к области образования. Феноменологический подход, 

предполагающий изучение и осмысление окружающей реальности как целостности, позволяет проана-

лизировать эволюцию феномена многомерности и подойти к анализу понятия «многомерность в обра-

зовании», а также осмыслить глубину и направленность происходящих в данной области изменений. 

В статье проанализированы и описаны основные исторические этапы эволюции контекста упо-

требления понятия «многомерность» в связи с феноменологией образовательной реальности. 
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С феноменологической точки зрения, предполагающей изучение и осмысление чело-

века и его окружающей реальности как целостности, «современное образование характери-

зуется поисками путей описания и моделирования многомерной, многозначной, постоянно 

изменяющейся реальности педагогических процессов, систем, сред и пространств: с одной 

стороны, по причине многомерности, многослойности и изменчивости этой реальности, а с 

другой стороны, из-за многозначности и многообразия самой образовательной деятельно-

сти» [28]. Научное рассмотрение понятий «образовательное пространство», «реальность», 

«среда» сегодня дополняется признаками виртуальности и цифровизации, которые стано-

вятся неотъемлемыми характеристиками, усложняя и увеличивая природную многослой-

ность образования. 

Поэтому большинство современных научных исследований направлено на изучение 

отдельных аспектов образовательной реальности и не содержит описания во всей ее полноте, 

с использованием специального языка и методов ее измерения. Тогда как осмысление обра-

зовательной реальности как динамичного и многомерного феномена, описанное нами ранее 

[37], предполагает использование значительного количества смыслов, вкладываемых в поня-

тие «многомерность»: это многомерность знания, сознания, бытия, систем, процессов, техно-

логий и т. п. Понимая «многомерность в образовании» как «одновременное и разновекторное 

достижение планируемых результатов образования с использованием технологий и методов, 

обеспечивающих становление актуального духовно-нравственного мировоззрения личности» 

[38], в настоящей работе предлагается анализ контекста употребления термина «многомер-

ность» в связи с феноменологическими рассмотрениями образовательной реальности.  
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Следует признать, что, несмотря на более чем 70-летний опыт приближения к позна-

нию феномена многомерности, в том числе в сфере образования, данный принцип человече-
ской деятельности остается практически не исследованным до сегодняшних дней. Высокая 

степень сложности и динамичности разновекторных процессов в образовании также не спо-

собствует научному обоснованию многомерности образовательной реальности. 
Впервые многомерность как принцип в научных трудах была зафиксирована выдаю-

щимся российским и американским социологом Питиримом Сорокиным, который в 50-х годах 

ХХ века выделил два типа расслоения (деления) общества: одномерную и многомерную стра-

тификацию. В основе одномерной стратификации лежит распределение по одному признаку 
(религии, профессии, собственности и т. д.), а в основу многомерной стратификации – не-

сколько признаков одновременно [42]. Несмотря на то что Питирим Сорокин понимал дан-

ный феномен исключительно как синоним многофакторности, и в основных своих работах 

при описании окружающей (социальной) реальности проявлял себя как сторонник сложных, 
многофакторных критериев [43], указанное наблюдение положило начало устойчивому ин-

тересу в различных научных областях и социальной жизни к многомерности как феномену. 

Однако в дальнейшем, во многом благодаря следующим друг за другом социально-эконо-
мическим потрясениям в России и мире, научное изучение данного феномена было невоз-

можным, что породило в последствии религиозно-мистический характер толкования данного 

понятия, закрепившийся в российской исследовательской литературе в перестроечное и 

постперестроечное время. 
Необходимо подчеркнуть, что в последнем десятилетии ХХ века высокий интерес к 

проблемам многомерности, в основном, посвящен описаниям многомерности структур Все-

ленной, пространства, времени и человека, осуществляемых в рамках популярных исследова-

ний, не имеющих признаков научного исследования. Немногочисленные научные исследова-
ния этого периода используют понятие «многомерность» в рамках обывательской термино-

логии, не раскрывая его и не приводя феноменологических описаний. Тематика осмысления 

процессов многомерности варьируется в различных областях знаний: проблемы описания 
культурного пространства [13] и специфических филологических закономерностей [9; 27], 

многомерность философского текста [8] и исторического развития [14], проблемы многомер-

ности человека в социальной сфере [15] и познание интонационной многомерности музы-

кального произведения [46]. Философия как область идеального и прикладная экономика как 
область материального познания мира также демонстрируют в этот период интерес к раз-

личным аспектам многомерности [3; 5; 25]. Таким образом, в данный период на первое место 

в начальных исследованиях многомерности выступает окружающая среда с различными уз-

кими аспектами жизнедеятельности человека.  
Несмотря на то что для периода с 1995-1996 гг. до 2001-2002 гг. характерным остается 

тот же контекст использования указанного понятия, на первый план постепенно выдвигает-

ся, приближая к изучению социальных процессов, аспект изучения многомерности человека и 
времени. Однако в целом можно констатировать незначительный интерес к вопросам много-

мерности, за исключением развития данного понятия именно в образовательном контексте. 

Здесь можно отметить в качестве основополагающих исследований концепцию ноосферного 

образования и целостного мышления в педагогике, разработанной доктором психологиче-
ских наук, членом РАЕН Н. В. Масловой, согласно которому технология образовательной дея-

тельности – это многомерный процесс организованного взаимодействия учителя и ученика в 

соответствующих психолого-педагогических условиях [23]. А также концептуальное описание 

многомерной технологии профессора В. Э. Штейнберга [48], положившей начало исследова-
ниям и созданию впоследствии научной школы «Профессиональная многомерность» в обра-

зовании (Ф. Г. Ялалов и др). Так, В. Э. Штейнберг определяет «профессиональную многомер-

ность» педагога как «способность интегрировать в своей деятельности несколько направле-
ний, подходов, технологий» [54]. 

В целом, следуя за идеями Питирима Сорокина и академика В. Э. Штейнберга, сегодня 

можно предположить, что одномерность в образовании может быть выражена в углублении в 

одну или несколько исключительных областей. К примеру, углубление в исключительно зна-
ниевый, гносеологический, компонент при подготовке обучающихся к аттестационным про-

цедурам. Здесь мы можем наблюдать образовательную одномерность, тогда как образование 

в целом выходит далеко за пределы исключительно познавательной области. В том числе 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» трактует образование как 
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«единый целенаправленный процесс воспитания и обучения» [45], что уже само по себе бес-

конечно расширяет границы образовательной реальности. 
Следующий десятилетний период (2002–2012) характеризуется всплеском научного 

интереса к описанию феномена многомерности в различных отраслях знания. Российский 

индекс научного цитирования указанного периода содержит более 500 ссылок на научные 
исследования в различных областях, посвященные изучению тех или иных аспектов много-

мерности. Однако, в основном, «многомерность» употребляется не как понятие или термин,  

а в качестве характеристики тех или иных объектов (многомерность истины, понятий, син-

таксическая многомерность, многомерность архитектурной среды, многомерность компо-
нентов безопасности движения и т. п.) [7; 24; 29]. Тем не менее предпринимаются попытки 

научного описания идеи многомерности как многозначности, множественности [19]. Кроме 

того, знаковыми становятся исследования по аксиологии и антропологии многомерности 

[32], углубляются философские рассмотрения феномена и возникает все больше исследова-
ний, связанных с многомерностью в области образования [52] и психологии. 

Появляются описательные (феноменологические) характеристики многомерности: 

«принцип многомерности отражает факт высокой динамичности индивидуальной психиче-
ской реальности и межличностных отношений, их изменчивость и развитие с одной стороны, 

с другой – такую же множественность пониманий, отношений и интерпретаций» [16]. 

М. М. Прохоров, д. филос. н., профессор, заведующий кафедрой философии и истории 

мировоззрения, отмечает, что «многомерность и целостность личности человека обнаружи-
вается в культуре, понятой как совокупность всех способов и результатов взаимодействия 

человека с окружающей его действительностью. Они являются фундаментальными универ-

салиями человеческой культуры» [30]. 

Таким образом, впервые многомерность и целостность выступают в одном социальном 
контексте, применительно к личности человека и окружающей реальности. Основываясь на 

данной точке зрения, предполагаем, что многомерность порождается при взаимодействии 

человека и окружающей его действительности и имеет универсальный характер с признака-
ми высокой сложности происходящих процессов. 

Кроме того, в данный период предпринимаются попытки научного обоснования мно-

гомерности как качества, которое обуславливает самоидентификацию человека: «Как поня-

тие многомерность целесообразно соотнести с известным понятием универсальности. Мно-
гомерность, как и универсальность, предполагает овладение различными видами социальной 

деятельности: общественно-политической, художественной, физической и т. д. Эта множе-

ственность ограничивается способностями человека и его потенциальной готовностью срав-

нительно быстро переменить вид труда» [6]. 
Таким образом, можно констатировать, что появляются первые научные описания мно-

гомерности, характеризующие данный феномен с точки зрения многослойности признаков, 

качеств, характеристик. Различные пласты многомерности, в том числе в образовании, имеют 
самостоятельную ценность, ориентированы и исходят из потенциальных возможностей как 

человека, так и среды. По крайней мере, в рассматриваемый период изучения многомерности, 

потенциальные возможности окружающей реальности у многих исследователей выступают 

на первый план и тесно связаны с культурой. 
Также и в области образования закономерно появляется интерес к обоснованию требу-

емых свойств образовательного пространства и личности участников образовательного про-

цесса. Педагогика и андрагогика заняты выстраиванием моделей («портретов») учащихся, 

выпускников, педагогов, а увеличение и ускорение информационных потоков способствует 
появлению потребности в разновекторных направлениях развития специалистов: «Сегодня 

выпускник педагогических образовательных учреждений должен обладать многомерными 

педагогическими компетенциями, т. е. способностями, такими как системность, структуриро-
ванность, многозадачность, мобильность, синергетичность, без которых он не сможет опти-

мально строить образовательный процесс, а в целом педагогическую деятельность» [20]. 

Активное изучение и описание требуемых качеств, свойств и характеристик как участ-

ников образовательного процесса, так и системы образования в целом, свойственное данному 
периоду, инициировало преобразующий, моделирующий подход к формированию образова-

тельной реальности. Роль каждого субъекта в образовательном пространстве получает в 

данный период статус активного участника, способного трансформировать систему образо-

вания в зависимости от своих потребностей. Это находит свое выражение, к примеру, в уси-
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лении роли управляющих советов образовательных организаций, в которые, помимо админи-

страции, на равных правах входят родители и учащиеся, имея самостоятельные голоса в ре-
шении всех текущих и стратегических вопросов относительно развития и функционирования 

образовательной организации. С точки зрения феномена многомерности в образовании, дан-

ный факт способствует многократному увеличению возможностей образовательной реально-
сти, требуется особым образом организованная подготовка специалистов для системы обра-

зования: «Самовыражение личности будущего педагога возможно рассматривать в контексте 

решения проблемы многомерной, но не одномоментной полноты, завершенности жизнедея-

тельности в образовательном мире. Исходя из этого сущностными характеристиками много-
мерности могут выступать возникающие кризисы личностно-профессионального развития; 

индивидуально-неповторимая скорость и емкость личностно-профессиональных изменений; 

неповторимость самопроявления в зависимости от степени сложности возникающих проблем 

развития и т. д.» [1]. 
Таким образом, на данном этапе основной симптоматической чертой образовательной ре-

альности становится упор на личностные качества человека в образовании, предпринимаются 

попытки осмысления и описания требуемых системе качеств на основе развития потенциальных 
возможностей. Кроме того, данный период исследования многомерности как сложного социаль-

ного феномена характеризуется попытками научного определения понятия многомерности в 

различных областях, смежных с образованием, что создает предпосылки для научного описания 

многомерности в ракурсе развивающейся и усложняющейся образовательной реальности. 
На следующем этапе (2013–2017) возникают научные предпосылки для перехода от описа-

ния многомерности в различных областях социальной жизни и потенциальных возможностей 

человека к моделированию универсальной многомерной реальности, что приводит к появлению 

научно-практических исследовательских работ, призванных конструировать образовательную 
реальность с заданными свойствами. Появляются работы по изучению многомерности образова-

тельного пространства [2; 11; 12; 18; 22; 33; 47; 51; 53]. «Феноменология образовательного про-

странства сложна, многомерна, стохастична. Отсюда сложность и неоднозначность толкования 
понятия «образовательное пространство»… Именно в образовании скрыты новые возможности 

многомерности феномена и категории «образовательное пространство» [34].  

Так, осмысляя пространство как окружающую действительность, исследования данного 

периода описывают различные пласты многомерной реальности, в которой человек орга-
нично и целостно вовлечен в эту реальность, находится в едином потоке и не разделяет раз-

личные процессы, происходящие с ним, на отдельные сегменты. Так, к примеру, образова-

тельное пространство одновременно имеет черты и развития и контроля, содержательно 

противоположные друг другу, которые сливаются в единый образовательный процесс. 
Также в данный период предпринимаются попытки охарактеризовать с точки зрения 

многомерности мышление как психический процесс [4] и образовательные процессы в целом 

с целью дальнейшего формирования требуемых характеристик образовательного процесса и 
пространства. Так, отмечается, что среди всех «концепций и трактовок воспитания, неизмен-

ным сохраняется… «определение «многомерности» воспитания, осуществляемого в широком 

контексте повседневной реальности, многогранной, противоречивой, полисубъектной, что 

создает возможности для осуществления различных воспитательных практик» [31]. 
Изложенные выше симптоматические черты прошлого периода содержали в себе некий 

призыв к развитию, что прослеживается в исследовательских формулировках того этапа, та-

ких как «выпускник должен обладать соответствующим перечнем многомерных компетен-

ций» и т. п. Настоящий этап феноменологически отмечен признанием факта наличия и разви-
тия компетенций и определенных характеристик. Описываются уже достигнутые результа-

ты: «Профессиональная деятельность преподавателя характеризуется многомерностью, 

которая наполнена педагогическим содержанием, методологической основой, научно-иссле-
довательскими тенденциями, инновационными подходами, оптимальными средствами и 

формами к организации и выполнению мотивационной, обучающей, развивающей, рефлек-

сивной, воспитывающей функций, что включает широкий практический контекст с высокой 

степенью универсальности. Многомерность в профессиональной деятельности педагога по-
нимается как сочетание его личностных качеств, которые проявляются через знания, профес-

сиональные педагогические навыки, умения, готовность и способность творить, высокую 

гражданственность и ответственность (социально-педагогический опыт и рефлексивность)» 

[21]. Так, мы можем наблюдать скачкообразный переход от моделирования многомерных 
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свойств и процессов («должен иметь») к фактологической констатации («имеет») и описанию 

содержания имеющихся свойств. 
Несмотря на противоположность концепций этих двух периодов, мы видим, что педаго-

гические исследования проявляют устойчивый интерес к описанию содержания и функций 

многомерности как уже устоявшегося факта, неотъемлемого аспекта образовательной реаль-
ности. Многомерность как феномен в сфере образовательной реальности обретает четкое со-

держание, в которое одновременно включаются разновекторные самоценные направления  

(и воспитательная и инновационная деятельность педагога, и обучение и мотивация и т. п.). 

В результате на данном этапе научного изучения феномена многомерности некоторые 
исследователи рассматривают многомерность как одну их характеристик образования вооб-

ще: «Современная профессиональная деятельность социальных педагогов способствует вос-

становлению многомерности традиционного российского образовательного процесса» [50]. 

В процессы моделирования образовательной реальности, таким образом, вовлечена лич-
ность педагога как человека, способного моделировать универсальное содержание образова-

ния и воспитания, а также различные аспекты образовательной реальности. Кроме того, моде-

лированию подлежат и непосредственно инструменты воспитания и развития личности, опи-
санные в наших работах [36; 40]. Основные идеи, значимые для настоящего исследования и 

описанные в предыдущих наших работах, группируются вокруг посыла, что современный педа-

гог может и должен уметь не только подбирать, но и моделировать требуемые качества лично-

сти на основе долгосрочной образовательной перспективы и необходимые для этого педагоги-
ческие средства. Так, к примеру, создание «портрета выпускника» или портрета учащегося 

(конкретного) класса, позволяет педагогу проактивно моделировать цели и смыслы образова-

ния и развития личности, ориентируясь на вызовы времени. Таким образом, каждый педагог, 

отвечая для себя на вопросы «мой ученик – кто он?», «создаваемый мной процесс – какой он? 
для чего? для кого? с какой целью? ради чего?», вовлекается в многомерные процессы осмыс-

ленно, и оперирует ими по крайней мере на уровне мысленно созданной модели. 

Вместе с этим предпринимаются попытки определения понятия многомерности: «Мно-
гомерность – категория дидактики, собирательная обобщающая характеристика представле-

ния знаний; обозначает универсальное свойство материальных и нематериальных объектов 

и представляющих их моделей – обладание многими измерениями, т. е. совокупностью раз-

нородных свойств и, соответственно, шкалами их измерения» [47]. 
В целом, в данный период российский индекс научного цитирования содержит не-

сколько тысяч публикаций, посвященных исследованию феномена многомерности, что также 

косвенно свидетельствует о повышении интереса к различным аспектам феномена много-

мерности и свидетельствует о его универсальности. 
Замысел создания модели многомерной реальности на предыдущем этапе способствовал 

появлению следующего этапа исследований (с 2018 г. по настоящее время), который характери-

зуется попытками описания различных аспектов многомерности в условиях ценност-
но-смыслового проектирования системы образования [10; 26; 35; 44; 49]. Отмечается, что «прин-

ципиальное отличие феномена многомерности состоит в высоком уровне владения профессио-

налом методологической культурой, позволяющей концептуально осмысливать и проектировать 

собственную профессиональную деятельность» [17]. Предпринимается попытка определения 
понятия многомерности как «разновекторной направленности того или иного явления, происхо-

дящей одномоментно с различной глубиной проникновения» и представления целостной систе-

мы многомерного образования и развития личности, способной гарантировать достижение стра-

тегических целевых ориентиров государства и общества [37]. Также, в наших предыдущих рабо-
тах [39; 41] был описан аксиологический, содержательный и процессуальный инструментарий 

образовательной многомерности с динамическими характеристиками. 

Также в наших предыдущих работах представлено описание принципа многомерности 
в образовании, понимаемого как многообразие взаимоотношений человека с миром, который 

позволяет конструктивно взаимодействовать с реалиями образовательной среды, ставить и 

достигать задачи будущего, познавать окружающий мир в его многообразии и с различных 

подходов и взглядов [39]. 
Анализируя проведенный обзор употребления контекста понятия «многомерность», 

можно предположить, что эволюция описанных в исследовании идей зависит от господству-

ющей образовательной парадигмы. Так, общефилософский исследовательский взгляд на 

окружающую реальность породил в 90-е гг. ХХ века широкий интерес к многомерности Все-
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ленной и человека, который впоследствии приобретал черты вначале научно-популярных 

исследований, а затем научных обоснований и научно-практических разработок, исследова-
ний по аксиологии и антропологии многомерности. А требуемые в настоящее время проекти-

ровочные компетенции, находят свой отклик в научных исследованиях, прямо и косвенно 

свидетельствующих об актуальности данного направления, особенно в части моделирования 
и проектирования образовательной реальности с заданными характеристиками. При этом 

возрастающая роль многомерности как феномена управляет направлениями научных иссле-

дований и в области образования сводится к необходимости всестороннего, целостного и си-

стемного изучения разнонаправленных процессов. 
Феноменологически современный этап развития образования обладает признаками 

ценностно-смыслового проектирования всей системы образования, что отражается в феде-

ральных государственных образовательных стандартах всех уровней образования, предъяв-

ляющих требования к образовательным результатам и предполагающих приоритетное ис-
пользование проектных технологий в обучении и воспитании молодых поколений. Транс-

формация системы образования влияет на образовательное пространство и образовательную 

реальность всех участников процесса в зависимости от их готовности и способности восприя-
тия происходящих изменений, потребностей и потенциала. При этом очевидной становится 

необходимость вооружения участников универсальными механизмами проектирования об-

разовательной реальности.  

Так, основными чертами многомерности образования сегодня становятся не только слож-
ность, ускорение, многоплановость и многослойность образовательной реальности, но при этом 

сохраняется высокая потребность в развитии человеческого потенциала как универсального 

принципа системы образования. Помимо одномерной знаниевой составляющей образования, ре-

флексивность, креативность, инновационность и ответственность выходят на первый план про-
ектирования образовательного процесса и должны подкрепляться соответствующими инстру-

ментами, позволяющими развивать данные качества как у педагогов, так и у обучающихся.  

Перечисленные выше общие черты многомерности, характеризующие образователь-
ную реальность, могут рассматриваться также с учетом многозадачности как главенствующе-

го в настоящее время признака. Таким образом, многомерность выступает как динамичное, 

пластичное, многоплановое свойство образовательной реальности, что многократно услож-

няет все происходящие в образовании процессы. Тем не менее, рассматривая многомерность 
как универсальный принцип, и понимая этапы эволюции понятия «многомерность» в связи с 

феноменологией образовательной реальности, возможно соответствующим образом выстра-

ивать подготовку будущих специалистов для системы образования, а также проектировать 

модели участников образовательного процесса, рассмотренные выше. 
Признавая, что эволюция идей многомерности в образовании является отражением 

действующей образовательной парадигмы, обобщим приведенные выше феноменологиче-

ские черты развития контекста употребления понятия «многомерность» в таблице. Данная 
таблица выстроена нами по признаку исторической перспективы, а также содержит ретро-

спективный взгляд, описывающий произведенное каждым конкретным этапом влияние на 

последующие этапы. Такой подход позволяет системно представить эволюцию идей много-

мерности в образовании. 
 

Таблица 1 

Сравнительный анализ эволюции контекста употребления понятия «многомерность»  

в связи с феноменологией образовательной реальности 
Этапы Даты, представители Основные достижения Перспективы 

1. Социоло-

гический 

(феномено-

логический) 

50 годы ХХ века,  

П. Сорокин 

Выделение многомерной стратифи-

кации общества. Научно обоснована 

идея сложности и многоплановости 

процессов, оказывающих влияние на 

окружающую человека реальность. 

Дальнейшее изучение 

многомерности как фе-

номена. 

2. Религиоз-

но-мистиче-

ский (дона-

учный) 

Прибл. 1988–1993 гг. Донаучное открытие многомерности 

пространства, в том числе образова-

тельного. Широкий интерес предста-

вителей различных наук к феномену 

многомерности во всех отраслях со-

циальной жизни. 

Усиление интереса обще-

ства к проявлениям мно-

гомерности. 
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Окончание табл. 1 

Этапы Даты, представители Основные достижения Перспективы 

3. Началь-

но-философ-

ский 

Прибл. 1993–1996 гг. Исследовательские публикации в раз-

личных областях науки (экономика, 

культура, история). Производятся 

попытки описания многомерной ре-

альности с помощью обывательской 

терминологии. 

Проявление начального 

интереса к многомерно-

сти как определяющему 

фактору развития той 

или иной области. 

4. Научно-по-

пулярный 

С 1995–1996 гг. до 

2001–2002 г. 

 Н. В. Маслова,  

В. Э. Штейнберг,  

Ф. Г. Ялалов 

Научное описание новой образова-

тельной реальности – «Ноосферное 

образование». Разработан и научно 

обоснован практический инструмен-

тарий для педагогов «Дидактическая 

многомерная технология». 

Технология дидактиче-

ских многомерных ин-

струментов порождает 

появление и использова-

ние интеллект-карт в 

российском образовании. 

5. Научный 2002–2012 

Лукманова Р. Х. 

Сабиров А. Г. 

Прохоров М. М. 

Ялалов Ф. Г. 

Остапенко А. А. 

Волкова М. В. 

Манихова Ф. Я. и др. 

Предпринимаются попытки научного 

описания идеи многомерности как 

многозначности, множественности и 

необходимости развития потенциала 

человека и его среды; 

знаковыми становятся исследования 

по аксиологии и антропологии мно-

гомерности; 

возникает все больше исследований, 

связанных с многомерностью в обла-

сти образования и психологии.  

В области образования появляется 

интерес к обоснованию требуемых 

свойств пространства и личности 

участников образовательного процес-

са: «Педагог должен обладать много-

мерными компетенциями». 

Создание предпосылок 

для научного описания в 

ракурсе образовательной 

реальности и развития 

потенциала человека. 

6. Моделиро-

вание 

2013–2017 

Штейнберг В. Э. 

Дорофеев А. В. 

Смирнова С. В. 

 

Создаются научные предпосылки для 

перехода от описания многомерности 

в различных областях социальной 

жизни к моделированию универсаль-

ной многомерной реальности. Появ-

ляются работы по изучению много-

мерности образовательного про-

странства, некоторые исследователи 

рассматривают многомерность как 

одну их характеристик образования 

вообще. Многомерность в образова-

нии становится постулатом: «Педагог 

обладает многомерными компетен-

циями с определенными характери-

стиками». 

Осуществляется плавный 

переход от моделирова-

ния образовательных 

процессов в лаборатор-

ных условиях к проекти-

рованию универсальной 

образовательной реаль-

ности. 

7. Проекти-

рование 

С 2018 –  

по настоящее время 

Копытов А. Д., 

Смирнова С. В. 

Предпринимается попытка определе-

ния понятия многомерности как 

«разновекторной направленности 

того или иного явления, происходя-

щей одномоментно с различной глу-

биной проникновения», проектирует-

ся процессуальный инструментарий 

образовательной многомерности с 

динамическими характеристиками. 

Ценностно-смысловое проектирова-

ние системы образования. 

Предпосылки к исполь-

зованию инструментария 

образовательной много-

мерности в педагогиче-

ской практике. 

Предпосылки к изучению 

виртуальной многомер-

ности образования. 

8. Виртуаль-

ная много-

мерность об-

разования 

– – – 
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В целом, как показали результаты настоящего исследования, динамика эволюции поня-
тия «многомерность» зависит от господствующей образовательной парадигмы и поступа-
тельно развивается от социологического, общефилософского рассмотрения понятия к приня-
тию необходимости проектирования универсальной образовательной реальности с задан-
ными характеристиками.  

На современном этапе можно определить многомерность как объективно существующее, 
способное к самоорганизации и изменениям свойство, присущее определенным процессам, 
воспринимаемое субъектом исходя из сформированных качеств и характеристик личности.  

Усложнение и расслоение современных процессов в образовании также способствуют 
необходимости целостного и системного изучения многомерности в связи с феноменологией 
образовательной реальности. Можно предположить, что на следующем этапе закономерное 
возрастание интереса к возможностям цифровой образовательной среды и виртуальной ре-
альности будет изучаться в том числе с точки зрения многомерности как неотъемлемой ха-
рактеристики современного образования в силу его универсальности и потенциальной про-
ектируемости требуемых результатов. В силу увеличивающегося значения ускоряющихся 
многомерных процессов, без изучения многомерности образовательной реальности даль-
нейшее развитие научных исследований в области образования, педагогики и андрагогики, 
представляется невозможным. 

Таким образом, анализ контекста употребления понятия «многомерность» в связи с 
феноменологией образовательной реальности демонстрирует эволюцию контекста и идей, 
сопряженных с многомерностью образования, что указывает на необходимость дальнейшего 
научного изучения как самого понятия, так и его феноменологических характеристик в усло-
виях ценностно-смыслового проектирования системы образования. 
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Abstract. The study of the phenomenon of multidimensionality was carried out by representatives of 

various exact and humanitarian sciences and is currently one of the most popular areas of modern scientific 
research. However, despite more than 70 years of experience in approaching the knowledge of the principle of 

multidimensionality, including in the field of education, this phenomenon of human activity and the surround-

ing reality remains virtually unexplored to this day. This article is devoted to the problem of understanding var-

ious aspects of the use of the context of the concept of "multidimensionality" in the historical and logical review 

of Russian scientific research, as well as the search for features of the phenomenon of multidimensionality in 

the field of education. An attempt is made to analyze the dynamics of the evolution of the phenomenon of multi-

dimensionality from the perspective of educational reality.  

The purpose of the article is to identify the main features of the multidimensional nature of education in 

the context of its diversity and multilayering, to systematize and structure the historical stages of scientific re-
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search of the phenomenon of multidimensionality: from the sociological, through the scientific and practical to 

the stage of meaningful design of the universal educational reality. 

The method of historical and logical analysis of scientific literature used in this work allowed us to iden-

tify trends in the development of the concept of "multidimensionality" and to analyze the context of the use of 

this concept in relation to the field of education. The phenomenological approach, which involves the study and 

understanding of the surrounding reality as a whole, allows us to analyze the evolution of the phenomenon of 

multidimensionality and to approach the analysis of the concept of "multidimensionality in education", as well 

as to understand the depth and direction of the changes taking place in this area. 

The article analyzes and describes the main historical stages of the evolution of the context of the use of 

the concept of "multidimensionality" in connection with the phenomenology of educational reality. 

 

Keywords: multi-dimensionality, design of educational reality, educational space, environment, phe-

nomenology. 
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