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П
остановка проблемы. За последние че-
тыре десятилетия на Западе и с начала 
1990-х гг. в России наблюдается быстрый 

рост популярности йоги. 
В 2004 г. около 2,5 миллиона практикую-

щих йогу насчитывалось только в одной Велико-
британии. В 1994 г. опрос Ропера (National Roper 
Poll Commissioned), проведенный по заказу 
«YogaJournal», показал, что около 6 миллионов 
американцев (приблизительно 3,3 % населения) 
практиковали йогу. В 2004 г., десять лет спустя, 
уже 15 миллионов американцев регулярно прак-
тикуют йогу. В 2008 г. расходы населения США             

на йогу и товары, ей сопутствующие, составили 
5,7 миллиарда долларов [Yoga Journal, 2012].

В 2016 г. ЮНЕСКО включила йогу в Репре-
зентативный список культурного нематериаль-
ного наследия человечества в связи с тем, что 
йога повлияла «на многочисленные аспекты 
жизни индийского общества в сфере здраво-
охранения, медицины, образования и искус-
ства». Как объясняется на официальном сайте ор-
ганизации, йога «ставит целью достижение гар-
монии тела, ума и души для улучшения физиче-
ского, духовного и психического состояния, для 
этого используются различные позы, медитация,

Константинов Алексей Юрьевич – аспирант, КГПУ им. В.П. Астафьева; e-mail: a@ashtanga-yoga.ru

Аннотация
Проблема и цель. В статье изучается проблемы реализации курсов для тренеров по йоге как многогран-

ному социально-педагогическому феномену, предполагающему глубокую трансформацию личности и орга-
низацию особого педагогического пространства. Проанализированы данные анкет-опросников взрослых об-
учающихся, абитуриентов таких курсов. Цель статьи – выявить главные мотивы посещения курсов для тре-
неров по йоге, детерминанты восприятия этих курсов обучающимися и в связи с этим вскрыть глубинный 
социально-политический контекст их внедрения и распространения. 

Методологию исследования составляют качественный тематический анализ (анкеты-заявки по В. Бра-
ун и В. Кларк), который осуществлялся более 10 лет. С помощью этого метода определялись специфические 
смысловые клише внутри массива данных, составленные из анкет-заявок на тренерские курсы по йоге.

Результаты. Выявлены наиболее частотные темы как выражение некоторых значимых представлений, 
смыслов, установок, разделяемых всеми участниками опроса. Определены цели, мотивации и причины посе-
щения преподавательских курсов по йоге взрослыми обучающимися. Предложены пути дальнейшего иссле-
дования тренерских курсов по йоге как специфически выстроенных андрагогических пространств.

Заключение. Проведенный тематический анализ анкет посетителей курсов для тренеров по йоге позво-
лил определить, что современная йога как многогранный социальный феномен, в частности ее педагогиче-
ская ипостась, в значительной степени конструируется на пересечении процессов колонизации, укрепления 
властных структур (в широком смысле слова) и трансформирования социальных субъектов. В то же время об-
разование представляет собой сферу, в которой обучающийся может творчески и плодотворно осуществлять 
критическую рефлексию над своей идентичностью, а именно политико-философскими ее аспектами, оказы-
вать сопротивление господствующим культурно-политическим императивам. В ходе дальнейших исследова-
ний предстоит рассмотреть механизмы, посредством которых йога, реализующаяся в особой иммерсивной 
образовательной среде курса для тренеров, может способствовать трансформации субъекта, усиливать или 
ослаблять его вовлеченность в доминирующие политические дискурсы и социокультурные парадигмы.
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управляемое дыхание, чтение наизусть и другие 
методы» [Пять..., 2016].

Практика и теория йоги, как они воспринима-
ются сейчас на Западе с точки зрения отношения 
к политике и структурам общественного управле-
ния, трактуются двояко [Greif et al., 2021; Madichie, 
Fiberesima, 2021; Friesen, Kenklies, 2023]. 

С одной стороны, они трактуются как вы-
зов доминирующим культурно-политическим 
нормам западного мира. Апологеты этой пози-
ции вовлечены в дискурс защиты аутентично-
сти/чистоты йоги [Greif et al., 2021]. Как и вся-
кое пуристское социальное движение, они счи-
тают, что существует некая неизменная пред-
вечная традиция йоги, которая должна охра-
няться, дабы, во-первых, сохранить дух йоги 
и, во-вторых, не потерять ее протестный анти-
властный потенциал. 

С другой стороны, сама современная йога на 
Западе встроена в уже существующие модели дис-
циплинарной власти, своими ритуалами и импли-
кациями поддерживая и усиливая ее [Madichie, 
Fiberesima, 2021; Friesen, Kenklies, 2023].

В этой связи сформулируем цель исследова-
ния – выявить у взрослых обучающихся детер-
минанты (главные темы) восприятия курсов для 
тренеров по йоге и, таким образом, реконструи-
ровать глубинный социально-политический кон-
текст их внедрения и распространения.

В последнее время постуральная йога по-
степенно становится объектом научных иссле-
дований посредством как когнитивных так и 
биомедицинских практик. Появился ряд иссле-
дований, рассматривающих йогу как педагогику. 
Большинство работ, анализирующих йогу как пе-
дагогику, рассматриваются через оптику встраи-
вания в традиционные формальные образова-
тельные институты [Vîşcu et al., 2023]. Причем 
в основном речь идет об образовании нефор-
мальном. Пожалуй, самым распространенным 
местом проведения встреч, пространством ком-
муникации являются тренерские курсы по йоге. 
Однако литература по мотивации посещения та-
ких тренингов часто ограничивается рамками 
исследований по туризму [Dillette et al., 2019; 
Lehto et al., 2006; Putcha, 2020].

Ниже мы обратим внимание на йогу как пе-
дагогику per se, обратившись к конкретному во-
площенному опыту посетителей курсов для ин-
структоров йоги, и рассмотрим одну из особен-
ностей педагогического воздействия тренеров 
по йоге в нашей стране.

Что представляет собой йога как педагогика? 
Педагогика имеет дело с образованием, то есть 
обучением и воспитанием. Это теория и практи-
ка образования субъекта [Пластинин, 2018; Чер-
нявская, 2018; Чекин, 2017]. Педагогика говорит 
нам о том, как задавать вопросы, в чем роль учи-
теля, в чем роль ученика, в чем состоит содер-
жание обучения... Заключается ли идентичность 
учителя в хранении знаний, или учитель высту-
пает в роли наставника в широком смысле сло-
ва? Сводится ли идентичность ученика к пассив-
ной рецепции знаний?

Обзор научной литературы проведен на 
основе анализа работ бразильского философа и 
педагога П. Фрейре, который называет такой ме-
тод банковской моделью образования. Термин 
введен для описания и критики существующей 
системы образования в его книге 1969 г. «Педа-
гогика угнетенных». Название отсылает к мета-
форе студентов как контейнеров, в которые пре-
подаватели должны помещать знания. Фрейре 
утверждал, что эта модель усиливает недоста-
ток критического мышления и владения знани-
ями у студентов, что, в свою очередь, усилива-
ет угнетение. В отличие от этого, Фрейре тракту-
ет знание как результат человеческого, творче-
ского процесса [Freire, 2006]. Хотя критика моде-
ли по Фрейре в «Педагогике угнетенных» может 
рассматриваться как педагогическая по своему 
характеру. Если при этом рассматривать класс-
ную комнату как фрактал общества, то она от-
ражает диалектические отношения угнетателя и 
угнетенного [Govender, 2020].

В чем роль содержания обучения, самих 
знаний? Является ли знание неизменной веч-
ной истиной, которая передается субъектом, на-
деленным властью? Или же знание конструи-
руется через обмен в обучающихся сообщест-
вах? Современная йога изобилует конкурирую-
щими образовательными «эпистемологиями»,
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или теориями истины, которые часто взаимно 
отрицают друг друга.

В 1833 г. историк педагогики из Германии            
А. Капп ввел в научный тезаурус термин «ан-
драгогика» (гр. ἀνήρanér – взрослый человек, 
мужчина; ἄγεινágein – вести), который впослед-
ствии станет трактоваться как часть теории об-
учения, посвященная особенностям обучения 
взрослых людей [Основы..., 2003]. М. Ноулс, 
популяризатор термина «андрагогика», опре-
деляет это понятие как науку и искусство по-
мощи взрослому обучаться, учиться [Knowles 
et al., 2005]. Большинство теоретиков обуче-
ния взрослых подчеркивают фундаментальный 
характер личного опыта, переживания в обра-
зовательном процессе [Суйкова, 2018; Гейнце, 
2022; Минеев, 2013; Mineev et al., 2018]. В кон-
тексте андрагогики и йоги как педагогики мож-
но рассмотреть йогу как теорию и практику, по-
могающую обучению.

Вопросы, которые являются актуальными 
на текущий день в рамках такого восприятия, – 
это понимание того, кто эти «взрослые учени-
ки», которые интересуются йогой в качестве об-
разовательного института, а также что за кон-
тент разнообразные группы взрослых стремят-
ся найти в йоге.

Нами был проведен анализ разных групп 
взрослых обучащихся на авторских тренерских 
курсах для преподавателей йоги на базе красно-
ярской школы аштанга йоги. Школа аштанга йоги 
(далее – ШАЙ) существует с 2008 г. и строит свою 
методику преподавания на естественно-научной 
основе. С 2010 г. в ШАЙ регулярно проводится 
недельный интенсивный курс преподавания по-
стуральной йоги. С 2012 г. курс был расширен и 
переработан в программу дополнительного об-
разования профессиональной переподготовки 
специалистов в области тренинга, которая вклю-
чает в себя 3 обучающих недельных курса, затра-
гивающих все аспекты работы тренера со спе-
циализацией преподавания йоги, стретчинга, пи-
латеса и других групповых программ. За это вре-
мя курсы посетили около 1000 человек.

Многие из участников были опрошены 
нами как лично, так и через глубинные анкеты-

интервью о мотивациях участия, целях, ценно-
стях, ожиданиях.

Тренерские курсы по йоге – это пример не-
прерывного образования взрослых в привязке 
к сертификации в современной постуральной 
йоге. Ниже будет дан краткий тематический ка-
чественный анализ 300 анкет-заявок на участие 
в тренерской программе, собранных за десяти-
летний период.

Методология и результаты исследования. 
В анкетах абитуриенты должны были ответить 
на вопросы о жизненных обстоятельствах и мо-
тивации для посещения курса для тренеров по 
йоге в Красноярске.

Основные вопросы были сформулированы 
следующим образом.

– Расскажите о причинах и мотивах, побу-
дивших вас посетить наш курс для преподавате-
лей йоги именно сейчас.

– Каковы ваши ожидания от тренерского 
курса?

– Поделитесь вашими текущими целями в 
жизни.

Демографический анализ показал, что все 
участники были русскоговорящими, при этом 
жили в разных странах. Всего было представле-
но 15 стран, и большинство участников (90 %)
были из России. Средний возраст участников 
25–35 лет (интервал от 16 до 75 лет).

Для анализа анкет-заявок мы использова-
ли подход В. Браун и В. Кларк, один из наибо-
лее тщательно разработанных методов прове-
дения тематического анализа (ТА) [Braun et al., 
2016]. Тематический анализ – процесс иденти-
фикации закономерностей или тем в рамках ка-
чественных данных, качественный метод иссле-
дования, подходящий для описания и анализа 
разных эпистемологий [Braun, Clarke, 2006].

С помощью этого метода через выявление, 
анализ, организацию и описание основных тем 
были определены специфические смысловые 
шаблоны внутри набора данных из анкет-заявок 
на тренерские курсы по йоге. Самые частотные 
темы определялись как схемы общего, разделяе-
мого участниками смысла, в основе которого ле-
жит некое значимое представление.
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Причины выбора данного метода качествен-
ного анализа заключаются в том, что основные 
вопросы в нашем исследовании относятся к кон-
цептуализации опыта и рефлексии участников, 
в особенности к следующим метакогнитивным 
вопросам.

1. Что именно данное сообщество взрослых 
студентов хочет узнать о йоге? Какое именно об-
учение йога представляет из себя?

2. Что именно данное сообщество взрослых 
студентов хочет узнать из тренерского курса по 
йоге? Какое именно обучение тренерский курс 
по йоге представляет из себя?

Когда участников просили определить и 
описать их мотивы, цели, ожидания, 251 участ-
ник обозначил йогу как практику, часто как 
практику познания себя. Понятие «я» опреде-
ляется довольно расширенно, часто через та-
кие понятия, как тело, ум и дух. Участница из 
Екатеринбурга (Алиса, 36 лет) говорит: «Йога 
мне очень помогает. Это больше чем просто 
потянуть мышцы или потренироваться, как в 
обычном фитнесе. Это путь к самопознанию, 
физическому, психическому и духовному». 234 
участника описали время, отведенное для тре-
нерского курса по йоге, как время самоуглубле-
ния, рефлексии, улучшения личной практики 
йоги, время коммуникации с самим собой на 
более глубинном, фундаментальном уровне. 
Участница из Санкт-Петербурга (Дарья, 32 года) 
указывает: «Я здесь в основном для себя, что-
бы углубить свою практику йоги, побыть в при-
сутствии самой себя и позволить себе это вре-
мя для себя. Во время тренинга я хочу обрести 
ясность в том, какой я хочу видеть свою жизнь. 
И вернуться со свежим умом и новой перспек-
тивой на жизнь вокруг и внутри меня». 

В 226 случаях решению пойти на курс для 
преподавателей йоги предшествовало какое-то 
важное событие в жизни, значительно ее изме-
нившее, либо, наоборот, желание внести экзи-
стенциальные изменения в рутину жизни. Участ-
ница из Красноярска (Анастасия, 29 лет) заме-
чает: «Мне нужен был поворот в жизни. В послед-
ние два года у меня были сложности со многи-
ми вещами, поэтому моя мотивация – прояснить

свою жизнь, сделать ее понятнее для меня са-
мой. Основная моя мотивация – прояснить си-
туацию, что именно со мной происходит. Наде-
юсь, что тренинг поможет мне углубить прак-
тику и предложит глубокий опыт работы с со-
бой, моим умом и эмоциями». Вот как описыва-
ет данную тему участница из Железногорска (Та-
тьяна, 42 года): «После того как прошлой зимой 
мои близкие личные отношения закончились, 
моя жизнь приняла абсолютно новое направле-
ние. Я впервые попробовала йогу, и с того дня я 
начала внутренне меняться, чтобы сделать свою 
жизнь лучше. Я решила для себя, что стала йоги-
ней. Это самоопределение очень помогает мне 
не пропустить момент, когда еле слышно, но все 
же заметно говорит мой внутренний голос». 

Для 224 участников помогать другим через 
преподавание (йоги) оказалось вторичной це-
лью по отношению к главной, а именно углу-
блению их личной практики йоги, желанию рас-
ширить свои знания о йоге и ее духовном воз-
действии на тело и душу. Вот как это описыва-
ет участница из Красноярска (Анна, 23 года): «Я 
хочу повысить уровень своей личной практи-
ки и, надеюсь, улучшить ее, а также провести 
на курсе для тренеров время, полное приятных, 
радостных переживаний в группе позитивных 
и вдохновляющих людей. Пока я еще не знаю, 
хочу ли я когда-нибудь преподавать йогу, но я 
хочу пройти этот обучающий курс в первую оче-
редь для себя, чтобы восстановить силы после 
стрессов окончания обучения в моем универси-
тете... И возможно, совместить этот опыт позже 
с помощью другим и преподаванием моей лю-
бимой йоги».

Итак, исходная информация и первона-
чальный анализ показали, что большинство 
взрослых обучающихся воспринимали курс для 
тренеров по йоге через ту же самую призму, что 
и саму йогу: с точки зрения самопознания, в со-
кратическом смысле. Тема познания своего «я» 
была проблематизирована нами как централь-
ное упорядочивающее представление и глав-
ная тема для последующего анализа. Второй 
важной темой предстоящего анализа стало на-
личие значимого экзистенциального события 
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(переживания) до курса и намерение внести 
в жизнь изменение соответствующей высокой 
значимости.

Обе эти темы могут быть развиты в соот-
несении с теорией преобразующего научения 
(transformative learning) – педагогической кон-
цепцией, созданной американским социологом 
Дж. Мезировым, подчеркивающий экзистен-
циальный характер обучения, которое глубин-
но трансформируя субъета, модифицирует все 
аспекты его бытия: психологию (новая концепту-
ализация себя), аксиологию (новая система цен-
ностей) и габитус (новый образ жизни) [Mezirow, 
1997]. При этом переживание, личный опыт, 
внутренняя трансформация взрослого обучаю-
щегося субъекта являются центральными ком-
понентами в системе андрагогики теории пре-
образующего научения. Те темы, которые мы об-
наружили при проведении глубинных интервью 
и анкет-опросников у абитуриентов курсов для 
тренеров по йоге, в точности совпадают с поня-
тием «дезориентирующей дилеммы» (экзистен-
циального кризиса) у Мезирова, которая меняет 
оптику субъекта с проблематизирующейся здесь 
и сейчас субъектностью приобретения знаний к 
обучению, которое принципиально транформи-
рует то, как взрослый воспринимает и ощущает 
мир вокруг и внутри [Mezirow, 1995].

Можно также воспользоваться таким ин-
струментом анализа, как нарративные опросы, 
для того чтобы уточнить способы концептуали-
зации процесса обучения йоге взрослыми обу-
чающимися диахронически, а также еще глубже 
вскрыть экзистенциальные дилеммы, которые 
становятся побудительными мотивами для по-
сещения курсов для тренеров по йоге.

Среди важных вопросов для дальнейших 
исследований мы видим следующие.

1. Помогают ли такие курсы студентам по-
смотреть на свою идентичность с новых ракур-
сов, возможно, не укорененных в западной па-
радигме, ракурсов более традиционных куль-
тур, основанных на рефрейминге идентичности 
в менее материалистической перспективе.

2. Закрепляет ли посещение таких курсов 
влияние дискурса колониализма с его акцентами

на невозможности познания себя на родине и 
необходимости изменения географии, на внеш-
ней эмиграции, что актуально особенно в кон-
тексте современных реалий сужения много-
полярности мира и текущей мировой полити-
ческой повестки. Говоря словами востоковеда 
Э.В. Саида, не провоцирует ли восприятие кур-
са для преподавателей йоги как особой иной то-
пологии, где только и можно познать себя, стиль 
мышления, основанный на онтологическом и 
эпистемологическом различении «Востока» и 
(почти всегда) «Запада» с далеко идущими от-
сюда социальными последствиями [Саид, 2016].

Данный вопрос можно проблематизировать 
еще больше с учетом империалистической при-
роды колониалистского дискурса: каковы по-
следствия выбора, когда единственно возможное 
пространство для самотрансформации (место ко-
торого нет, личная утопия) воспринимается как 
то, где ты можешь быть самим собой подлинным.

Заключение. Проведенный тематический 
анализ анкет посетителей курсов для тренеров 
по йоге позволил определить, что современная 
йога как многогранный социальный феномен, 
в частности ее педагогическая ипостась, в зна-
чительной степени конструируется на пересече-
нии процессов колонизации, укрепления власт-
ных структур (в широком смысле слова) и транс-
формирования социальных субъектов. В то же 
время образование представляет собой сферу, 
в которой обучающийся может творчески и пло-
дотворно осуществлять критическую рефлек-
сию над своей жизнью, оказывать сопротивле-
ние господствующим культурно-политическим 
императивам. Будущий тренер достигает та-
кого уровня, когда не «жизнь живет его», но 
он живет собственной жизнью, контролирует 
внешние обстоятельства и внутреннее состоя-
ние. В ходе дальнейших исследований предсто-
ит рассмотреть механизмы, посредством кото-
рых йога, реализующаяся в особой иммерсив-
ной образовательной среде курса для тренеров, 
может способствовать трансформации субъ-
екта, усиливать или ослаблять его вовлечен-
ность в доминирующие политические дискурсы                              
и социокультурные парадигмы.
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YOGA AS TRANSFORMATIVE PEDAGOGY: 
FROM MOTIVATIONAL ASPECTS OF TEACHING 
TO PHILOSOPHICAL CONTEXT

A.Yu. Konstantinov (Krasnoyarsk, Russia)

Abstract
Statement of the problem. The article examines the implementation of courses for yoga trainers as a multifac-

eted and ambiguous social and pedagogical phenomenon, which involves a deep transformation of the individual 
and the organization of a special pedagogical space. Data from questionnaires of adult students and applicants for 
such courses were analyzed. 

The purpose of the article is to identify the main motives for attending courses for yoga trainers, the determi-
nants of students’ perception of these courses and, in this regard, to reveal the deep socio-political context of their 
implementation and dissemination.

Methodology (materials and methods). The research methodology consists of qualitative thematic analysis (ques-
tionnaires according to Brown and Clark), which has been conducted for more than 10 years. Using this method, specific 
semantic clichés were identified within a data array compiled from application forms for yoga coaching courses.

Research results. The most frequent themes were identified as an expression of some significant ideas, mean-
ings, and attitudes shared by all survey participants. The goals, motivations and reasons for attending yoga teaching 
courses for adult students are determined. Ways for further research into yoga coaching courses as specifically con-
structed andragogical spaces are proposed.

Conclusion. The thematic analysis of the questionnaires of visitors to courses for yoga trainers made it possible 
to determine that modern yoga as a multifaceted social phenomenon, in particular, its pedagogical hypostasis, is 
largely constructed at the intersection of the processes of colonization, strengthening of power structures (in the 
broad sense of the word) and transformation of social subjects. At the same time, education is a sphere in which 
a student can creatively and fruitfully carry out critical reflection on their own life and resist the dominant cultural 
and political imperatives. Further research will examine the mechanisms by which yoga, implemented in a special 
immersive educational environment of a course for trainers, can contribute to the transformation of the subject, 
strengthening or weakening their involvement in dominant political discourses and sociocultural paradigms.

Keywords: education, pedagogy, yoga, adragogy, power, colonialism, transformative learning, identity, student.
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