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УДК 37.01
https://www.doi.org/10.33910/3034-4255-2024-1-3-211-219

Содружество наук в современной образовательной  
политике университета

Л. М. Мосолова

Аннотация. Предлагаемая статья посвящена проблеме взаимодействия философских, 
гуманитарных, социальных и культурологических наук в процессе образовательной практики 
по подготовке будущего корпуса учителей для нашей большой страны. Этот процесс 
рассматривается в контексте цивилизационных изменений, происходящих в современной 
миросистеме, и в свете осмысления новых проблем социокультурного знания и постановки 
новых целей и задач в развитии педагогического образования. В статье присутствует критический 
анализ неолиберальных тенденций в российском образовании, в том числе — педагогическом. 
Автор аргументирует необходимость консолидации научных сил университетских кафедр, 
профессионально занимающихся развитием и преподаванием наук о Человеке, Обществе 
и Культуре их содружества в общем деле. Решение новых и стратегически важных проблем 
мировоззренческой, ценностно-ориентированной, социокультурной, интеллектуальной 
и нравственной подготовки настоящего и будущего корпуса учителей России автор связывает 
с необходимостью создания новой интегративной модели педагогического образования 
по названному спектру проблем, которая бы отвечала современному цивилизационному 
развитию России и ее статусу в миросистеме. 

Ключевые слова: цивилизационные изменения, образовательная политика, педагогическое 
образование, науки о человеке обществе и культуре, содружество наук

The interaction between various fields of study  
in the educational policy of a modern university

L. M. Mosolova

Abstract. The article focuses on the interaction between philosophy, humanities, social sciences and 
cultural studies in teacher education in Russia. The author considers this process in a variety of contexts: 
the global changes in society, the understanding of the new challenges in sociocultural knowledge, 
and the setting of new goals for teacher education. The article critically analyzes the neoliberal trends 
in Russian education, including teacher education, and provides arguments in favor of collaboration 
between academic departments that focus on human, social and cultural sciences. The author calls 
for a novel, integrative model of teacher education to address new and strategically significant 
challenges in the ideological, values-based, sociocultural, intellectual and moral training of both 
teachers and education students in Russia. This model should align with Russia’s contemporary 
civilizational advancement and Russia’s role in the global system.

Keywords: civilizational transformations, education policy, teacher education, humanities, social 
sciences, cultural sciences, interdisciplinary interaction

Образовательная политика

Образовательную политику университета 
и статус наук в ее реализации нельзя рассма-
тривать, не принимая во внимание общую си-
туацию, которая складывается в современном 
мире. Сегодня в миросистеме происходят бур-

ные бифуркации, рушатся многие прежние 
стереотипы бытия в различных сферах социо-
культурной жизни: международных отношени-
ях, экономике, политике, финансах, науке, тех-
нологиях, мировоззренческих ориентациях, 

https://www.doi.org/10.33910/3034-4255-2024-1-3-211-219
https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.33910/3034-4255-2024-1-3-211-219&domain=pdf&date_stamp=2024-11-29
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духовной и художественной сферах. В науке 
активно критически обсуждаются риски раз-
вития доминирующего ныне типа техногенной 
цивилизации и особенности альтернативных 
ему традиционных типов цивилизации, многие 
из которых, несмотря на успешную модерниза-
цию в ХХ — начале ХХI века не потеряли свои 
смысложизненные ориентации, базовые цен-
ности и самобытность культур. 

Многие исследователи подчеркивают очевид-
ность перехода современной цивилизации в ста-
дию неустойчивости, кризисных состояний, 
войн и нестабильности. Эти процессы являют-
ся своего рода индикатором коренных каче-
ственных системных перемен. В сущности, речь 
идет о том, что глобальные цивилизационные 
противоречия и изменения сложились в слож-
ную конфигурацию, а впереди — радикальная 
трансформация типа цивилизационного раз-
вития. «Я полагаю, — отмечал выдающийся 
российский философ В. С. Степин, — что сейчас 
начался фазовый переход от одного типа циви-
лизации к другому. Что это за тип, пока трудно 
сказать... Мы живем по старым ценностям, на-
пример, относимся к природе так же как в эпо-
ху Просвещения. Мы считаем, что это резер вуар 
ресурсов, а природа сама — это поле для наших 
экспериментов по ее переделке, чтобы поставить 
на службу потребностям человека. И больше 
ничего». Между тем «научная картина мира уже 
содержит идею о том, что мы живем не в мерт-
вой, а в живой природе, которая непосредствен-
но составляет среду нашей жизнедеятельности» 
(Степин 2024). 

Вопрос состоит не только в том, что интел-
лектуалы должны зафиксировать необходимость 
выработки новых идей и ценностей. Есть еще 
вторая сторона: что это за новые ценности, как 
их сделать достоянием людей и как их воспи-
тывать в системе новых ценностей? «Это про-
блемы, к которым сводится идея нашего на- 
ционального и особенно наднационального 
единства», — подчеркивал В. С. Степин. (2).   
Осмысление этого сложного и многосторонне-
го процесса требует генерализированного фор-
мата с позиций не только наук о природе, но и всех 
наук о человеке, обществе и культуре. В такой 
фазе бытия нужны новые пути, новые стратегии 
развития и новый тип взаимодействия наук. 
Это касается высшего образования в целом как 
способа подготовки специалистов для всех сфер 
деятельности общества и как условия форми-
рования национального самосознания. Вместе 
с тем особое значение для страны имеет под-
готовка огромного корпуса учителей как важ-
нейшего субъектного фактора, в значительной 

мере определяющего содержание и характер 
интеллектуального развития, основы миро-
воззрения, ценностно-смысловые ориентации 
следующих поколений россиян.

В России положение с высшим образованием 
является сложным, эклектичным, противоре-
чивым, но с прорывом позитивных тенденций 
в последнее время. Неолиберальная программа 
российских реформ, основанная на копировании 
паттернов и ценностей современного западно-
го общества потребления, несмотря на неуспе-
хи и конструктивную критику, упорно продви-
гается с начала 90-х годов. Лишь в последние 
лет пять ее критика вышла за рамки дискуссий 
внутри экспертного сообщества и стала пред-
метом широкого публичного дискурса. Несмо-
тря на это, реальная практика проведенных 
в этот период неудачных реформ в сфере науки 
и образования показывает, что до сих пор неоли-
беральный подход не отступает в динамике 
современной образовательной деятельности. 
Корректировка неолиберальной стратегии об-
разования началась не только с опозданием, 
но и сейчас отличается медлительностью. 

Размышляя об этом, профессор Московско-
го государственного юридического универси-
тета Ч. Годдард отмечает: «Некоторые идеоло-
ги привлекательны, ими восхищаются за качества, 
выходящие за рамки собственного опыта чело-
века. Либералов легко соблазнить. Эксперимент 
с Болонской системой образования стал одним 
из примеров такого соблазна для России. В ходе 
этого эксперимента были перестроены и пере-
определены российское высшее образование 
и его дипломы в модель, подходящую для за-
падной интеграции. Результат нельзя назвать 
удовлетворительным. Например, мы наблюдаем 
абсолютное размывание системы пятилетней 
квалификации специалиста и одновременно 
ретроградный сдвиг в школьном образовании… 
Это видно в отходе от заданий, которые раз-
вивают личность и интеллект» (Годдар 2022).

Завершая кратчайший обзор общей ситуации, 
которая сложилась в современном мире, и по-
ложения с нашим образованием в этом контек-
сте, отметим, что у нас в значительной мере 
произошло то, что, по выражению выдающего-
ся отечественного философа и культуролога 
Э. С. Маркаряна, определяется как «ментальное 
разоружение общества» (Маркарян 2014). Я на-
зову лишь некоторые положения неолибе- 
ральной философии и идеологии, повлиявшие  
на деградацию научно-образовательной сферы 
и общественной жизни в нашей стране:

— доминирующая философия постмодер-
низма погрузила нашу жизнь в состояние 
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стадии динамического хаоса и предло-
жила нам такие ориентирующие катего-
рии культуры, как «дифференциация», 
«различение», «разнообразие», «децен-
трализация», «ризома», «телесность», 
«иммерсия», «удовольствие», и ряд дру-
гих подобного рода; 

— эпистемологический конструктивизм с его 
трансферным проектом был направлен 
на ликвидацию классического гуманитар-
ного знания, высокой культуры, признания 
прекрасного в природе и человеческих 
отношениях или, другими словами, отказ 
от истины, добра и красоты;

— отказ от старых нарративов повлек за со-
бой мощный антисциентизм — отрицание 
попыток познать природу и сущность 
явлений мира, поразительно несерьезное 
отношение к наукам о человеке, обществе 
и культуре, произвольную трактовку их 
предмета, функций и значимости;

— пропаганда крайнего индивидуализма, 
презумпции свободы воли, доходящей 
до перехода за черту разума; нигилизм, 
«упакованный» в академическую ученость;

— отказ считаться с биологическими пред-
посылками пола, «дикая» гендерная сво-
бода, что характерно для третьей волны 
феминизма и перерождения культурной 
антропологии;

— принятие новых идентичностей вместо 
«неподлинных», культивирование ряда 
миноритарных групп с их отклонениями 
(Мосолова 2022).

Это, конечно, неполный перечень особен-
ностей мировоззрения и идеологии неолибера-
лизма, активно распространявшегося в нашей 
стране в последние десятилетия. Ранее маски-
руемое, не артикулированное стремление за-
падных элит ослабить и разрушить Россию 
осуществлялось не только в форматах эконо-
мических санкций, цветных революций и воен-
ной эскалации, но и в направлении глубокой 
децентрализации и деградации сфер науки 
и образования, снижения общего тонуса рацио-
нальности в нашем обществе.

Вследствие вышеизложенного в настоящее 
время нам необходимо решать целый спектр 
задач по координации и развитию наук о чело-
веке, обществе и культуре, а также по глубокой 
корректировке высшего гуманитарного обра-
зования, особенно значимого для педагогиче-
ского вуза. Отчасти эта работа уже началась: 
проводятся совещания по общественным наукам, 
заседания экспертных комиссий; осуществля-
ется подготовка новых учебников по философии, 

истории, социологии, политологии и культуро-
логии, вводится новая дисциплина «Основы 
государственности», ведется очень активная 
работа с молодежью на разных государственных 
и общественных площадках.

Что касается конкретной работы в этом  
направлении в Герценовском университете, 
то прежде всего следует определить круг про-
блем, над решением которых нужно работать. 
Первая проблема — продолжающаяся тенденция 
дифференциации и специализации знания,  
разобщенность коллективов кафедр и дезин- 
теграция наук, которыми они занимаются.  
Появление в ряде прорывных научно-исследо-
вательских институтов страны междисципли-
нарных подходов и конвергентных технологий 
(например, в Курчатовском институте — нано-
био-информативно-социально-гуманитарных) 
не меняет общей картины преимущественно 
созерцательно-академического, монодисципли-
нарного и нарративного существования уни-
верситетских кафедр. Речь, конечно, не идет 
о немедленном повороте наших факультетов 
и кафедр к освоению конвергентных естествен-
но-научных и гуманитарных технологий.

Проблема состоит в том, что у нас почти нет 
настоящей продуманной взаимной заинтересо-
ванности, междисциплинарной взаимосвязи 
не только между гуманитарными факультетами/ 
институтами, но зачастую даже кафедрами 
внутри них. Соответственно вспоминаются 
суждения такого выдающегося представителя 
французской историографической школы Ан-
налов, как Фернан Бродель, о необходимости 
сближения социальных и гуманитарных наук, 
хотя это сложная задача.

«Науки о человеке, — писал Бродель, — пере-
живают общий кризис: они изнемогают под 
тяжестью собственного прогресса по причине 
кумуляции нового знания и необходимости 
коллективной работы, рациональная организа-
ция которой только начинается… Все более или 
менее осознанно озабочены своим местом в чу-
довищной совокупности исследований старых 
и современных…» (Бродель 2017, 5). Он отмечал, 
что социальные науки озабочены определением 
своих приоритетов, целей и методов. «Они на-
перегонки заняты распрями по поводу границ, 
которые их разделяют, не разделяют или плохо 
отделяют от соседствующих наук. Ибо каждая 
на самом деле мечтает остаться самой собой 
или вернуться к самой себе» (Бродель 2017, 30). 
«Более того, — подчеркивал Бродель, — не же-
лая этого открыто, социальные науки заставля-
ют признать одна другую, каждая стремится 
уловить свою социальность в ее «целостности»; 
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каждая, пытаясь сохранить себя, посягает  
на своих соседей… Ведь того и гляди география 
разведется с историей…» (Бродель 2017, 30). 
Фернан Бродель считал, что выходом из этой 
ситуации является организация связей среди 
ученых и между исследованиями междисципли-
нарного характера. Он прямо заявлял, что не-
обходимость конвергенции сегодня очевидна 
и в области исторического познания и исследо-
вателям необходимо обращаться к опыту других 
наук о человеке при анализе социокультурной 
макродинамики. Существенно, что он признавал 
за понятием «культура» весь широкий диа-
пазон его значений и предлагал историкам вести 
диалоги с каждым из крупных секторов наук 
о человеке и культуре (Бродель 2017, 5).

Если внимательно посмотреть на ситуацию, 
которая более двух десятилетий складывалась 
преимущественно в неолиберальном контексте 
в науках о человеке, обществе и культуре в Гер-
ценовском университете, то можно увидеть 
следующее:

— кафедры живут своей внутренней жизнью, 
развиваясь по пути дифференциации 
и углубления в специальные проблемы 
каждой научной дисциплины; фактически 
они разобщены и не взаимодействуют 
друг с другом; специального организацион-
ного формата, объединяющего их для 
решения общих для них вопросов, нет;

— совместные проекты по исследованию 
фундаментальных теоретических про-
блем развития наук о человеке, обществе 
и культуре, от которых в значительной 
мере зависит как университетская об-
разовательная политика, так и последую-
щая конкретная социокультурная прак-
тика педагогических коллективов, все еще 
не предлагаются и не обсуждаются; меж-
дисциплинарные связи находятся вне 
серьезного внимания;

— не только фундаментальные теоретические 
проблемы, но и общие и специальные во-
просы обучения студентов наукам о че-
ловеке, обществе и культуре, то есть одна 
из главных учебных и методических про-
блем в работе педагогического универ- 
ситета и его соответствующих кафедр,  
не рассматриваются сообща и до сих пор 
не удостоились многостороннего рефлек-
сивного внимания;

— в учебных планах факультетов блок дис-
циплин бакалавриата, представляющих 
области знаний о человеке, обществе 
и культуре, называется непродуманно 
и по-разному (социально-гуманитарный, 

ценностно-мировоззренческий, социо-
культурный и т. п.); этот блок составляет-
ся и изменяется спонтанно и является 
крайне эклектичным, неполным и несба-
лансированным ни по содержанию, ни по 
объему часов; кроме того, его внедрение 
зачастую сопровождается нежеланием 
преподавателей понять значимость другой 
родственной дисциплины, порождается 
раздор между ними и, говоря метафори-
чески, постоянно возникает стремление 
«перетаскивать одеяло на себя»;

— с введением бакалавриата и магистратуры 
пятилетнее базовое социальное, гумани-
тарное и культурологическое образование 
было крайне сокращено, раздроблено, 
разорвано на части, отдано на «дополни-
тельный статус» и т. д.; в результате учитель 
зачастую приходит в школу с усеченным, 
размытым и узким горизонтом гуманитар-
ных знаний, представлений и возможностей, 
необходимых для его успешной учебной 
и воспитательной работы с детьми; 

— пагубно крайнее увлечение вуза так на-
зываемой «практикоориентированностью», 
доводящей соотношение лекционных 
и семинарских занятий в семестр при-
мерно к пропорции 10 к 62 или же 4 к 32 
и т. п.; к сожалению, управляющие этим 
процессом люди явно не понимают, что 
логос преподавателя, переработавшего 
огромный пласт научных материалов 
и структурирующего их в емкий учебный 
модус, учит не только строгим знаниям, 
их аккумуляции, но и рациональности, 
умению мыслить (анализировать, аргу-
ментировать, обобщать, делать выводы, 
формулировать т. д. ), приобщает к разным 
способам передачи важнейших для моло-
дого поколения ценностей; самостоятель-
но студент не может обрести многое из 
того, чем богат интеллект преподавателя, 
содержательные формы его когнитивной 
и коммуникативной деятельности;

— такой же перекос существует и в увлечении 
посылать студентов на практику с перво-
го курса; в этом случае возникает вопрос: 
может быть, вообще не стоит их учить 
серьезно научному и педагогическому делу, 
а сразу отправлять в «производство»? 
Если в нашем образовании исчезает фун-
даментальная научная компонента, то у нас 
не будет людей, которые могут мыслить 
системно и логически и творчески рабо-
тать; кому это выгодно? Мы должны  
готовить не узко специализированных 
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индивидов, приспособленных для осу-
ществления строго определенных видов 
деятельности, и потребителей для рыноч-
ной экономики (с этим успешно справля-
ются средние специальные учебные уч-
реждения); 

— отсутствие результатов взаимодействия 
ученых разных кафедр и институтов ха-
рактерно не только для аудиторной рабо-
ты со студентами, но и для других форма-
тов общей широкой научной, учебной 
и воспитательной деятельности; 

— различными науками к сегодняшнему дню 
накоплен значительный новый материал, 
появились сопредельные и новые знания 
в археологии, истории, антропологии, 
генетике, экономике, исторической и по-
литической психологии, культурологии, 
педагогике искусства и ряде других дис-
циплин; однако они не всегда входят в сло-
жившиеся курсы лекций, о чем свидетель-
ствуют тематические разделы учебных 
предметов и опрос студентов;

— содержание практикуемых лекций далеко 
не всегда учитывает появление новых  
научных достижений, они устаревают;  
у части коллег имеет место непонимание 
и неприятие новых наук или новых об-
разовательных направлений; это особен-
но показательно, например, в отношении 
к культурологии, генетике, этнологии, 
основам российской государственности 
и ряду новых направлений в психологии;

— при этом нельзя не отметить, что вопрос 
о подготовке специалиста по основам 
религиозной культуры и светской этики, 
а также основам духовно-нравственной 
культуры народов России до сих пор не 
решен в оптимальном формате; существу-
ют как недовольство родителей отсут-
ствием профессионализма в преподавании 
этих дисциплин, так и старые страхи от-
носительно клерикализации обществен-
ного сознания детей и молодежи; часто 
не понимается, что религиозная вера вы-
ступает формой субъективной истины 
и является хранителем традиций, устой-
чивых, исторически апробированных 
нравственных ценностей; вместе с тем 
формирование научной картины мира 
предполагает пафос поиска адекватных 
объективных истин о закономерностях 
развития реальной действительности; 
наука и религия являются двумя важней-
шими ипостасями мировой культуры,  
и  в современном обществе в  работе  

со студентами, по-видимому, нужно гово-
рить об их разумном диалогическом со-
существовании. 

Что касается культурологии, то она является, 
как утверждает другой, тоже выдающийся рос-
сийский философ, директор Института фило-
софии РАН А. А. Гусейнов, то это «род фунда-
ментального теоретического знания, имеющий 
актуальнейшее и важнейшее значение в совре-
менной цивилизации» (Гусейнов 2012, 734). 
К сожалению, это не всегда понимают даже те, 
кто называют себя культурологами. 

Существенно, что основные концепции 
высшего образования всегда связаны с господ-
ствующими типами культур и цивилизаций  
и с доминирующими в них комплексами идеа-
лов и ценностей, вокруг которых и формиру-
ется мощная культурная система. В принципе 
нет такой области социальной жизни, которая 
не была бы связана с культурой. Как известно, 
в своей истории в соответствии с минувшими 
типами эпохальных культур сложились пять 
последовательно сменявших друг друга моде-
лей университетского образования — теоцен-
тристская (средневековая), антропоцентрист-
ская (с эпохи Ренессанса), натуроцентристская 
(с эпохи Просвещения, техноцентристская  
(с эпохи позитивизма), социоцентристская  
(с советскогой эпохи). Каждая из них осваива-
ла образовательные достижения предшест-
вующих эпох. С конца минувшего века стала 
складываться шестая — культуроцентрист-
ская модель образования, потому что в центр 
проблематики жизни и науки современного 
мира все больше смещается проблема челове-
ка и создаваемой его умом и руками грандиоз-
ной и сложной системы культуры(Запесоцкий 
2014).

К сожалению, не только обыватели, но и мно-
гие обществоведы, политологи, экономисты, 
учителя и журналисты культуру чаще всего 
примитивно сводят к искусству и его просве-
тительским учреждениям; дисциплины об ос-
новах знаний о культуре в школах нет; а на мно-
гих, даже гуманитарных, факультетах вузов, 
в том числе и в нашем университете, культуро-
логия не преподается. 

Следует понимать, что культурология на-
целена на познание глубинной нуклеарной сущ-
ности культуры и ее способности сохранять 
и передавать поколениям свой «ген», «код», 
«клетки» и даже целые «культурные комплексы» 
и обеспечивать тысячелетия их присутствия 
в содержании и смыслах деятельности челове-
ка, в его поступках у разных народов в разные 
эпохи, включая нашу.
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Миссия культурологического познания со-
стоит в перманентной актуализации бессмертия 
культуры как «креационной плазмы» и «фокуса» 
человекотворчества; это возможно при осозна-
нии ответственности самого человека за судьбы 
культуры, а также при наличии его воли к дея-
тельности во имя сохранения гуманистических 
целей и ценностей в современном, чреватом 
конфликтами, мире (Мосолова 2014, 7–8).

Особое беспокойство вызывает как правило 
слабое знание студентами сути происходящих 
процессов в современной жизни: в военной, по-
литической, религиозной, хозяйственной, со-
циальной, художественной и других сферах 
культуры; это выявляли мои постоянные бесе-
ды и опросы студентов разных курсов на про-
тяжении длительного времени; справедливости 
ради отмечу, что в последние два-три года эти 
знания улучшились.

Ознакомление с  учебной литературой  
по истории России, истории культуры России 
и истории отечественной художественной 
культуры показывает, что в ней содержатся 
европоцентристские перекосы, ряд грубых ис-
кажений, недооценка евразийского наследия 
России и роли многих народов нашей страны 
как субъектов исторических процессов в общем 
евразийском пространстве, а также попытки 
представить Россию и ее народ в каком-то  
недоразвитом виде.

Чтобы не быть голословной, приведу два 
примера. В большом учебнике по истории Рос-
сии под редакцией А. Н. Сахарова, обладающем 
многими достоинствами, к сожалению, есть, 
на мой взгляд, недопустимые для современной 
науки и общественной ситуации интерпретации 
истории. Во-первых, в отличие от многих стран 
Европы и Азии, которые ведут историю своих 
народов от цивилизаций древности, в данном 
учебники древние евразийские крупнейшие 
земледельческие и кочевые цивилизации нашей 
Евразии даже не упоминаются; средневековая 
Русь считается «древней»; все народы, с кото-
рыми воевала Русь в древности и средневековье 
интерпретируются не иначе, как «дикие орды» 
(кочевые орды, орды скифов, орды сарматов, 
орды угро-финских и орды алтайских народов, 
тюркские орды, орды авар и хазар) и т. д. (Са-
харов 2017); на последующих семистах страни-
цах этого учебника лишь один раз встречается 
трехстраничное описание «неславянского 
населения России ХVII века». А речь ведь идет 
об истории России; а она всегда состояла лишь 
из русских? Других субъектов многотысячелет-
ней истории в нашей многонародной России 
и Евразии не было? Разве это правдивая и спра-

ведливая интерпретация нашей исторической 
реальности? Такие тексты порой вызывают 
у представителей современных народов страны, 
мягко говоря, недоумение.

Симптоматично, что и в отношении к рус-
скому народу и его культуре в учебной литера-
туре часто допускались весьма несправедливые 
и уничижительные «перлы». Вот пример. В учеб-
нике по культурологии указывается, что в ос-
нове всей русской культуры лежит неразре- 
шимое противоречие — «всеобщее согласие 
и деспотический произвол»; «русский человек 
значительно чаще ленив и халатен; его трудо-
любие не подразумевает инициативности»; 
«труд сам по себе никогда не был ценностью 
на Руси (в отличии от Америки); сегодня «не-
избежно должна быть коррекция системы 
русских ценностей» и т. д., и т. п. Такие пассажи 
типичны для многих учебников об истории 
и культуре России. 

Новой и сложной в ее решении проблемой 
является проблема подготовки учебной лите-
ратуры о «незападном», по выражению премьер-
министра Индии Нарендры Моди, мире. Как 
известно, в нашей стране создано большое ко-
личество замечательной научной и учебной 
литературы по истории и культурному наследию 
стран небольшого полуострова — Европы. Что 
касается изучения культурного наследия и со-
временных социокультурных феноменов стран 
огромного контитентального пространства 
Евразии, то в этом поле широкого просвещения 
работа еще только начинается. Поворот России 
к активному сотрудничеству со странами 
Востока, создание БРИКС, развитие партнер-
ства со странами Евразийского союза, новые 
цивилизационные тренды и международные 
интегративные процессы требуют и универ-
ситетского внимания. 

О необходимости пристального внимания 
к этим проблемам во всех направлениях деятель-
ности граждан России, в том числе и в области 
образовательной политики и просветительских 
практик, постоянно напоминает президент 
России В. В. Путин. На повестке дня целого ряда 
институций нашего университета — продвиже-
ние русского языка, нашей науки и нашей мно-
гонациональной культуры, а также подготовка 
новых учебников, учебных пособий и различных 
форматов просветительской деятельности. 
Нужны новые учебники и учебные пособия по 
истории именно мировой культуры, ее крупных 
регионов, а также разнообразная просветитель-
ская литература в этом кластере.

Разумеется, далеко не все явления и процес-
сы я увидела и учла; здесь кратко изложены 
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выводы, полученные на основе моих несисте-
матических личных наблюдений и размышлений, 
и я не претендую на единственно правильные 
интерпретации и констатации состояния на-
шего педагогического образования в области 
философских, исторических, социальных, гу-
манитарных, культурологических и родственных 
им наук; для адекватной объективной анали-
тики нужны целенаправленные коллективные 
исследовательские усилия.

Вместе с тем можно предварительно актуа-
лизировать некоторые нерешенные вопросы 
и поставить новые задачи в целях поворота 
образовательной политики университета 
к разработке преподавателями и получению 
студентами более глубокого и целостного (син-
тезированного) научного знания и адекватного 
понимания изменившейся геополитической 
и социокультурной реальности. От этого будет 
зависеть дальнейшая способность наших вы-
пускников интегративно применять полученные 
знания в своей разнообразной педагогической 
и общественной деятельности. 

В нашей отечественной философии и куль-
турологии последним поколением выдающихся 
ученых (и в значительной степени в Петербур-
ге) в 1980-е–2000-е гг. была разработана про-
дуктивная деятельностная концепция культуры 
(В. М. Межуев, Э. С Маркарян, М. С. Каган, 
Э. В. Соколов, Ю. Н. Солонин, В. С. Степин 
и другие) и сложился высокий уровень методо-
логических основ познания феноменов культу-
ры. Сегодня этого достижения нельзя терять. 

В этом отношении особое значение для по-
строения современной вузовской гуманитарной 
образовательной системы имеет философско-
онтологическая концепция М. С. Кагана, из-
ложенная в итоговом виде в его фундаменталь-
ных трудах «Введение в мировую культуру» 
и «Метаморфозы бытия и небытия» (9). Глубо-
кий анализ архитектоники целостного мира 
человека позволил ему преодолеть традицион-
ную редукцию человеческого бытия лишь к фор-
мам природы и социальности. Он показал, что 
в ходе истории происходило расслоение изна-
чального антропо-социокультурного единства, 
поскольку эти три онтологические формы — 
человек, общество и культура — отличаются 
не только от природы, но и друг от друга.

Они различаются, по его мнению, по модусу 
своего внеприродного существования: человек 
является живым существом, общество — си-
стемой отношений между людьми, а культу-
ра — способом бытия человека, включающим 
не присущие ему от рождения, а прижизненно 
формируемые в филогенезе и онтогенезе прин-

ципы деятельности, создающие искусственную 
среду бытия человека, так называемую «вторую 
природу», и формирующие его самого как носи-
теля сверхприродных социокультурных сущ-
ностных сил (Гусейнов 2012).

Качество, которое определяет три подсисте-
мы бытия и отличает их от природно-биологи-
ческих — утрата наследственного способа пере-
дачи программ поведения и деятельности. 
Подчеркну, что в реальном едином бытии че-
ловека все онтические подсистемы нераздель-
ны, но в гносеологических и образовательных 
целях их продуктивно рассматривать в разных 
познавательных и образовательных проекци-
ях. Исходя из понимания бытия как единства 
подсистем природы, человека, общества и куль-
туры, можно соответственно рассматривать 
структуру научного знания и грамотно строить 
образовательную систему, адекватную его целост-
ности (Запесоцкий 2014). 

Такая философско-теоретическая методоло-
гия может быть базовой моделью для создания 
современной образовательной системы и соот-
ветствовать требованиям наличия научных 
оснований в университетской образователь-
ной политике. Это не позволит превращать 
атропологические (человекознание), социальные 
(обществознание) и культурологические (куль-
турознание) науки в невнятную смесь «гума-
нитарных наук» . Строго говоря, гуманитарные 
науки — это философская антропология, пси-
хология (психологическая антропология) и пе-
дагогика (педагогическая антропология) и их 
ответвления.

Полноценная подготовка профессиональ-
ного Учителя как личности, действующей в ши-
роком и сложном социокультурном простран-
стве современности и выполняющей важнейшую 
в бытии общества экзистенциальную роль 
по подготовке жизнеспособного и духовно 
развитого молодого поколения россиян, пред-
полагает, на мой взгляд, теоретико-методиче-
ское обеспечение его обучения и воспитания 
по всем обозначенным линиям — человекоз-
нания, обществознания, культурознания, а так-
же понимание философской картины мира 
и основ методологии познания. Разумеется, 
все это должно быть совместно хорошо про-
думано и сбалансировано.

В советское время в нашем вузе были объ-
единения кафедр общественных наук, лекции 
преподавателей истории, философии, этики 
и эстетики, истории искусства и других дис-
циплин на разных факультетах, где обсуждалось 
много общих и важных вопросов нашей деятель-
ности. Сегодня, при наличии современного 
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информационного обеспечения общения меж-
ду институциями университета, их возрождение 
в старом формате не требуется. 

Однако необходимость содружества наук 
и насущность их взаимодействия в практике 
высшего педагогического образования не только 
не исчезла, а еще более актуализировалась. Для 
подготовки давно искомой модели интегратив-
ного образования студентов по философии, 
истории, социальным и гуманитарным наукам, 
культурознанию и его конкретным содержа-
тельным направлениям необходимо создать 
систематически и поэтапно действующий меж-
дисциплинарный орган (научно-образователь-
ный междисциплинарный совет?), способный 
коллективно обсуждать названные в этой статье 
и близкие им проблемы, предлагать способы их 
конкретного решения, предлагать проектные 
программы для внедрения в учебные структуры. 
Такой комплекс разумнее всего организовать 
на базе Института философии человека и его 
кафедр, занимающихся мировоззренческими, 
ценностно-ориентирующими и общекультур-
ными вопросами в образовательной политике, 
а также научной и преподавательской практике 
университета.

В последние годы Герценовский университет 
набирает силы, укрепляется, улучшает социаль-

ную политику, осваивает новые направления 
научной и образовательной деятельности, име-
ет статус одного из ведущих и успешных педа-
гогических вузов России. В разветвленных ин-
ститутах и на специальных кафедрах нашего 
университета работает много профессионалов 
высокого класса и талантливых молодых пре-
подавателей, вполне способных решать сложные 
научные и педагогические задачи. На такой базе 
вполне можно создать оптимальную современ-
ную интегративную модель общей философской, 
гуманитарной и социокультурной подготовки 
студентов не только для своего вуза, но педаго-
гических вузов России и дружественных стран.
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Цифровизация образовательной среды  
и проблемы подготовки учителя

Т. Н. Носкова, Т. Б. Павлова

Аннотация. Современные вызовы профессиональной подготовке специалистов диктуются, 
с одной стороны, цифровой экономикой, с другой стороны, изменяющимся запросом новых 
поколений, развивающихся в условиях цифровой социализации и смешанного обучения. 
Рассматривается новый этап развития цифровой образовательной среды, связанный 
с внедрением больших данных, машинного обучения, искусственного интеллекта. На основе 
методологии цифрового средового обучения, основанного на междисциплинарном синтезе 
знаний информатики, педагогики и психологии, анализируется влияние передовых цифровых 
технологий на изменение подходов к работе с информацией, к коммуникациям, к управлению 
образовательной деятельностью. Показано, что цифровой инструментарий педагогами сегодня 
используется на уровне модификации образовательного процесса; цели и ценности цифровой 
трансформации принимаются лишь единицами учителей, активно использующих смешанную 
среду обучения. Переход к цифровой трансформации образования требует формирования 
концептуального педагогического мышления. Проблемы профессиональной подготовки 
будущих учителей, в обсуждаемом контексте, требуют незамедлительного осмысления 
и обсуждения профессиональным сообществом. 

Ключевые слова: цифровизация образования, подготовка учителя, запрос новых поколений, 
образовательные данные, искусственный интеллект, цели и ценности цифровой трансформации

Digitalization of learning environment  
and teacher training issues 

T. N. Noskova, T. B. Pavlova

Abstract. Modern professional education faces challenges stemming, on the one hand, from the 
digital economy and, on the other, from the evolving expectations of new generations shaped by digital 
socialization and blended learning. The article considers a new stage in the development of digital 
learning environment — one related to big data, machine learning and artificial intelligence. The 
influence of advanced digital technologies on educational practices is analyzed through the lens 
of digital education methodology, which is based on an interdisciplinary synthesis of computer science, 
pedagogy and psychology. It is shown that while teachers employ digital tools to make adjustments 
to the learning process, only a small fraction of educators who actively engage with blended learning 
environments fully embrace the goals and values of digital transformation. The digital transformation 
of education requires a distinct form of conceptual pedagogical thinking. The questions pertaining 
to teacher training for digital transformation of education require immediate reflection and discussion 
within the professional community.

Keywords: digitalization of education, teacher training, expectations of new generations, educational 
data, artificial intelligence, goals and values of digital transformation
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Введение
Развивающаяся в РФ цифровая экономика, 

которой приходит на смену экономика больших 
данных, задает новые вызовы профессиональной 
подготовке специалистов. Эту подготовку не-
обходимо начинать с общеобразовательной 
школы и системы дополнительного образования 
детей, продолжая ее в средней и высшей про-
фессиональных школах. Изменения современной 
профессиональной деятельности при погруже-
нии процессов в цифровую среду, внедрении 
сквозных цифровых технологий (большие дан-
ные, искусственный интеллект (ИИ), Блокчейн, 
интернет вещей (IоТ) и пр.) затрагивают прак-
тически все сферы д: цифровые производствен-
ные процессы, беспилотный транспорт, электрон-
ные финансы и телемедицину, платформенные 
социальные услуги, образование и пр. Это предъ-
являет новые требования и к педагогическим 
кадрам. В Концепции подготовки педагогических 
кадров для системы образования на период 
до 2030 года отмечен «разрыв между темпом 
обновления содержания и инфраструктуры 
педагогической подготовки и темпом обновле-
ния общего образования», а также «недостаточ-
ное соответствие результатов подготовки вы-
пускника (молодого педагога) актуальным 
запросам отрасли образования, общества и го-
сударства (Зайцев 2020).

Цифровизация окружающей социальной 
среды и гиперподключенность к ней молодежи 
приводит к существенным изменениям в раз-
вивающейся личности. Это отражает введенное 
исследователями понятие «информационная 
социализация» (Марцинковская 2012). Измене-
ния, происходящие в новых поколения, обо-
значаются исследователями разными понятия-
ми: сетевая, дополненная, расширенная личность 
(Солдатова, Войскунский 2021). Новое инфор-
мационное поведение и изменяющийся обра-
зовательный запрос современных поколений 
является еще одним важным фактором необхо-
димых трансформаций деятельности педагогов 
общеобразовательной и профессиональной 
школы, использующих в своей деятельности 
цифровую образовательную среду.

От информатизации к цифровизации 
и датафикации образовательной 

среды
Информатизация образования связана  

с активным использованием педагогами ИКТ-
инструментов, обогащающих аудиторные прак-
тики компьютерными презентациями, вир- 

туальными лабораториями, тренажерами, те-
стовым контролем знаний, удаленными взаи-
модействиями с обучающимися. Создаваемые 
электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 
вначале представляли оцифровку печатных по-
собий, затем происходило сопровождение тек-
стов мультимедиа-приложениями, приемами 
интерактивных взаимодействий и пр. ЭОР 
размещаются в системах управления обучением 
(LMS) для организации внеаудиторной само-
стоятельной работы обучающихся. Все «нити 
управления» находятся у педагога, он расширя-
ет и обогащает образовательную среду, исполь-
зуя средства ИКТ.

Цифровизация есть следующий этап инфор-
матизации образования, характеризующийся 
углублением и совершенствованием автомати-
зации информационных процессов с использо-
ванием сквозных цифровых технологий (боль-
шие данные, искусственный интеллект и пр.) 
и погружением социальной и профессиональной 
деятельности в цифровую среду. Реализуется 
федеральный проект «Цифровая образователь-
ная среда» (Приказ Министерства просвещения 
Российской Федерации… 2019), решается за-
дача создания единой информационной систе-
мы «Моя школа», интегрирующей цифровые 
сервисы общего образования (Моя школа… 
2024).

Новый этап развития цифровой образова-
тельной среды намечается с внедрением больших 
данных (Big Data), машинного обучения (Machine 
learning), искусственного интеллекта (ИИ). Эти 
технологии изменяют подходы к работе с ин-
формацией, к коммуникациям, к управлению 
деятельностью в образовательном процессе. 
Технологии ИИ основаны на работе с большими 
цифровыми данными, накапливаемыми в гло-
бальной сети или на образовательных платфор-
мах. Поэтому они могут и использоваться как 
новые инструменты в руках пользователя, 
и встраи ваться в современные цифровые плат-
формы, изменяя их функционал. Цифровизация 
и датафикация среды открывают возможности 
персонализации и индивидуализации обучения, 
при которых обучающиеся включаются в управ-
ление своей деятельностью в цифровой обра-
зовательной среде наряду с педагогом. 

Методология цифрового средового обучения 
основана на междисциплинарном синтезе зна-
ний информатики, педагогики и психологии. 
Выделены взаимосвязанные научные конструк-
ты цифровой образовательной среды, общие 
для этих областей знаний: «информация», «ком-
муникация», «управление» (Носкова 2020). Они 
воплощены во взаимосвязанных цифровых 
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ресурсах, в которые отчуждается профессио-
нальный опыт педагога. Это цифровые ресурсы 
информационные (ЦОР), ресурсы коммуника-
ционные и ресурсы управления образовательной 
деятельностью. Функционирующие на цифровой 
образовательной платформе взаимосвязанные 
педагогические ресурсы обеспечивают само-
стоятельную образовательную деятельность 
мотивированного и саморегулирующегося субъ-
екта. Он планирует и осуществляет свою учеб-
ную деятельность, взаимодействуя с отчуж-
денным профессиональным опытом педагога 
опосредованно, инструментально, на базе ИКТ. 
Ярким примером являются массовые онлайн-
курсы, например, размещаемые на отечествен-
ных онлайн-платформах (Распоряжение Пра-
вительства РФ… 2022).

Какие тенденции проявляются в видоизме-
нении цифровых педагогических ресурсов с ис-
пользованием больших данных, искусственно-
го интеллекта?

Внедрение технологий ИИ в цифровые об-
разовательные платформы позволяет более 
глубоко автоматизировать процессы управ-
ления образовательной деятельностью. На ос-
нове методов учебной аналитики технологии 
ИИ позволяют анализировать большие объемы 
накапливаемых цифровых данных, выявлять 
связи, тенденции и закономерности, делать 
интеллектуальные прогнозы для прогностиче-
ских управленческих решений. Среди иннова-
ционных решений педагогического управления 
на современных образовательных платформах 
можно выделить: автоматизированное построе-
ние индивидуальных планов, предоставление 
панелей прогресса, персональных рекомендаций, 
подробной статистики по отдельному обучаю-
щемуся и классу и пр. Технологии, основанные 
на данных, позволяют прогнозировать риски 
отчисления студентов, своевременно обратить 
внимание на проблемных обучающихся, дина-
мически адаптировать обратную связь, темп, 
стратегии обучения и содержание материала 
к индивидуальным потребностям обучающихся 
путем сбора и анализа значительных цифровых 
объемов данных об их деятельности.

Технологии ИИ, основанные на обработке 
естественного языка (Natural Language Processing, 
NLP), нейросетевые технологии, позволяют 
педагогам оперативно обогащать цифровые 
образовательные ресурсы новыми знаниями 
и формами представления предметного содер-
жания. Так, например, современные большие 
языковые модели (LLM) помогают педагогам 
генерировать изображения для наглядной пре-
зентации; составлять учебные тексты и тестовые 

задания; предлагать игровые механики на за-
данную тему; моделировать реальные ситуации, 
в которых используются усвоенные знания.

Технологии ИИ, в частности разговорные 
агенты, открывают возможность автомати-
зировать часть коммуникационных функций 
педагога. Многофункциональный сервис боль-
ших языковых моделей может использоваться 
как виртуальный ассистент: отвечать на вопро-
сы по любой теме; генерировать идеи, тексты, 
изображения, программный код; переводить 
тексты на английский, русский и другие языки. 
Виртуальный помощник укажет на ошибки 
и объяснит, как правильно выполнить задание. 
Позволяет автоматизировать часть обратных 
связей при проверке домашних работ.

Несомненно, «умные технологии» сегодня 
экономят время, снижают нагрузку, могут ис-
пользоваться как эффективные помощники 
учителей. Однако необходимо осознавать и воз-
можные риски применения технологий ИИ, 
проявление определенных негативных послед-
ствий. Очевидно, чем более автоматизирован 
учебный процесс, тем меньше взаимодейству-
ют студенты с педагогом и одногруппниками. 
Возникают проблемы с эмоциональной под-
держкой, обсуждением затруднений, возника-
ющих в обучении, обменом позитивным опытом 
и проведением практики. Замена собственной 
интеллектуальной активности обучающегося 
использованием технологий ИИ в решении 
поставленных задач может оказывать негатив-
ное влияние на развитие, становление субъек-
та деятельности.

В целом цифровизация и датафикация об-
разовательной среды предъявляют новые тре-
бования к профессиональной культуре умствен-
ного труда, информационно-интеллектуальной 
деятельности современного специалиста при 
использовании быстро развивающихся средств 
искусственного интеллекта. Для педагогов это 
новый интеллектуальный вызов в системной 
работе со структурированными, слабострукту-
рированными и неструктурированными данны-
ми информационных систем для автоматизации 
определенных процессов в современной циф-
ровой образовательной среде. 

Проблемы подготовки учителя 
к деятельности в цифровой среде
На этапе информатизации образования были 

успешно решены задачи массовой базовой 
подготовки учителей и преподавателей к ис-
пользованию в учебном процессе отдельных 
информационных технологий и электронных 
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образовательных ресурсов. При этом передо-
вые педагоги расширяли рамки решаемых 
задач и преимущественно самостоятельно 
приобретали компетенции комплексного про-
ектирования и конструирования инновацион-
ной электронной образовательной среды, 
потенциал которой более полно раскрывался 
для индивидуализации обучения, поддержки 
саморазвития субъекта и формирования его 
информационной грамотности. Основные 
прио ритеты таких сред проявлялись в обе-
спечении доступности образовательных ре-
сурсов, повышении интерактивности взаимо-
действия с электронным контентом, освоении 
новых видов информационной деятельности, 
усилении обратной связи и пр.

Если соотнести итоги информатизации 
и цифровизации образования с уровнями влия-
ния информационных технологий на препо-
давание, предложенными Р. Пуэнтедура в мо-
дели SAMR (Puentedura 2013), то результатом 
информатизации образования явилось массо-
вое достижение педагогами уровня компетен-
ций, которые позволяют существенно модифи-
цировать образовательное взаимодействие 
с применение электронных ресурсов и цифро-
вых инструментов. В содержании дополнитель-
ных профессиональных программ уделялось 
большое внимание особым методам и приемам 
профессиональной деятельности в информа-
ционной образовательной среде, их влиянию 
на образовательные результаты. Но все же роль 
информационной образовательной среды в ос-
новном воспринималась как вспомогательная, 
инновационные приемы тщательно соотноси-
лись с традиционными способами действий 
(Павлова 2021). 

Благодаря реализации федерального про-
екта «Цифровая образовательная среда», на-
правленного на цифровую трансформацию 
системы образования (Распоряжение Прави-
тельства РФ… 2022), возможности цифрового 
образовательного окружения меняются и раз-
виваются стремительно, формируя новые за-
просы к деятельности педагога. На государ-
ственном уровне успешно решается задача 
создания единой информационной системы 
«Моя школа», интегрирующей разные цифровые 
сервисы для образования, в том числе, исполь-
зующие возможности искусственного интел-
лекта, учебной аналитики. И это усиливает 
новые запросы к подготовке педагога. 

За последние годы многие учителя освоили 
дополнительные профессиональные программы 
повышение квалификации в области искусствен-
ного интеллекта, например, программы МФТИ 

по заказу Министерства просвещения РФ в рам-
ках Федерального проекта «Искусственный 
интеллект». Учителям предоставляется для 
включения в учебный процесс и самообразова-
ния набор материалов на платформе «Урок 
цифры». Можно сделать обобщенный вывод, 
что педагоги имеют возможность получить 
общее представление о технологиях ИИ, знако-
мятся с основами технологии, обзором возмож-
ностей ИИ в образовании, получают определен-
ный опыт работы с нейросетями. 

Системной подготовке, ориентированной 
на трансформацию педагогической деятель-
ности в цифровой среде, пока не уделяется до-
статочно внимания при подготовке будущих 
учителей. В педагогических вузах в рамках от-
дельных дисциплин или факультативов отра-
жаются вопросы, связанные с технологиями 
искусственного интеллекта, больших данных, 
виртуальной реальности и пр. Более подробные 
программы предлагаются учителям информа-
тики с модулями, посвященными использованию 
Python для анализа данных, машинному обуче-
нию, компьютерному зрению, обработке есте-
ственного языка, виртуальной реальности. 
Академия искусственного интеллекта предла-
гает обучение, которое позволит после его про-
хождения вести тематические кружки и готовить 
школьников к профильным соревнованиям. 

Но в приобретении компетенций полноцен-
ной работы на цифровых образовательных 
платформах, использования образовательных 
данных, цифровой перестройки учебного про-
цесса нуждаются все педагоги, независимо 
от преподаваемого предмета.

Это подтверждают данные опросов студентов 
и преподавателей педагогического вуза, прово-
дившихся в 2023/24 учебном году, о значимости 
приобретения новых умений, связанных с при-
менением искусственного интеллекта в учебном 
процессе.

Первый опрос состоял из двух разделов и по-
зволил выявить степень осознания значимости 
освоения педагогами технологий искусствен-
ного интеллекта для решения задач обучения, 
а также понимание рисков, сопряженных с вне-
дрением этих технологий в образовательное 
взаимодействие. 

Второй опрос был посвящен работе педаго-
га с образовательными данными, поскольку 
современный учебный процесс объединяет 
в единое целое образовательные активности 
в классе, в аудитории и в цифровом простран-
стве, и в целях гибкого педагогического управ-
ления важно фиксировать в цифровой среде 
данные о разных аспектах образовательной 
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деятельности, чтобы в дальнейшем анализиро-
вать образовательные ситуации на новой ин-
формационной основе.

Приведем лишь некоторые результаты опро-
сов, которые достаточно ярко свидетельствуют 
о том, что уже сформировалась ситуация, когда 
педагог ощущает явную потребность в приоб-
ретении новых компетенций, связанных с циф-
ровой трансформацией образовательной среды. 
Оценивание значимости приобретения новых 
умений производилось по 5-балльной шкале, 
выбранные оценки 4 и 5 свидетельствовали 
о высоком интересе и стремлении к приобре-
тению новых технологических и педагогических 
умений. К примеру, 73 % респондентов оценили 
как важные и значимые умения выбирать цели 
и задачи анализа образовательных данных. При-
мерно такой же результат, 74 % высоких оценок, 
получен по вопросу об умениях работать с циф-
ровым следом обучающегося. Почти 76 % опро-
шенных продемонстрировали осознание важ-
ности приобретения умений использовать 
аналитические инструменты онлайн-платформ. 

По вопросам, связанным с использование 
искусственного интеллекта в деятельности 
учителя, респонденты особо выделили (оцени-
ли на 4 и 5) значимость таких умений, как оце-
нивание работ обучающихся, выполненных 
с использованием генеративного искусствен-
ного интеллекта (73 %); умение использовать 
в учебном процессе сервисы, позволяющие 
оценивать работы обучающихся автоматически 
с выдачей рекомендаций, в т. ч. на образователь-
ных онлайн-платформах (82 %); умение исполь-
зовать сервисы, позволяющие в автоматизиро-
ванном режиме создавать персонализированные 
учебные материалы и задания для обучающего-
ся (72 %) и пр. В дополнительных комментариях 
респонденты отметили, что приобретает особую 
значимость умение создавать задания, при вы-
полнении которых ученику придется полагать-
ся на себя, а не на искусственный интеллект.

Ориентируясь на результаты этих опросов, 
можно заключить, что подавляющая часть ре-
спондентов не только проявляют высокий ин-
терес к освоению новых цифровых приемов 
деятельности, но считают их значимыми и не-
обходимыми. Они четко понимают, что сегодня 
цифровые инструменты появляются как в руках 
педагога, так и у обучающихся. Не только сту-
денты, но и учащиеся школы активно самосто-
ятельно экспериментируют с отдельными тех-
нологиями, преимущественно генеративными. 
С большой вероятностью они руководствуются 
стремлением облегчить решение повседневных 
и учебных проблем, что не всегда ведет к полу-

чению полезного развивающего результата. 
Более того, это порождает новые существенные 
проблемы для педагогов, которые начинают 
ощущать неэффективность привычных методов 
контроля и содержания некоторых учебных  
заданий.

На этапе цифровой трансформации образо-
вания недостаточно, чтобы педагог освоил 
и применял отдельные цифровые инструменты 
в учебном процессе. Обостряется проблема 
формирования концептуального педагогическо-
го мышления, которое обеспечит целенаправ-
ленное стремление к существенному качествен-
ному преобразованию процессов и результатов 
образовательного взаимодействия в ценностно-
целевых координатах цифровой трансформации 
общества и образования.

Востребованность новых компетенций пе-
дагога подчеркивается самим составом госу-
дарственной информационной системы «Моя 
школа», работа с которой обязательна для всех 
образовательных организаций, и обширным 
перечнем электронных образовательных ресур-
сов, допущенных к использованию при реали-
зации образовательных программ, утвержден-
ным Министерством просвещения РФ в июле 
2024 г. (Приказ Министерства просвещения 
Российской Федерации …2024). В составе си-
стемы «Моя школа» представлены сервисы, 
которые предназначены для существенного 
функционального преобразования учебного 
процесса, такие как Аналитика, Помощник 
учителя, Помощник ученика, коммуникационная 
платформа СФЕРУМ, облачное пространство 
«Мои файлы», электронный дневник. 

В федеральный перечень рекомендованных 
электронных образовательных ресурсов вошли 
ресурсы и сервисы таких онлайн платформ,  
как РЭШ, ГлобалЛаб, Лаборатория проектов,  
Учи.Ру, АйСмарт, ЯКласс, Я сдам ЕГЭ и пр.  
На этих платформах современные цифровые 
технологии формируют гибкие возможности 
как для самообразования обучающегося, так 
и для педагогического управления образова-
тельным взаимодействием, в т. ч. с использова-
нием искусственного интеллекта и анализа 
образовательных данных для функционирования 
персональных ассистентов, построения инди-
видуальных планов, персональных рекомендаций, 
предоставления панелей прогресса отдельного 
облучающегося и класса.

К сожалению, все перечисленные возмож-
ности не гарантируют, что у учителей массово 
формируется готовность существенно транс-
формировать образовательное взаимодействие 
на цифровой основе. Решение о целях и мере 
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использования цифровых образовательных 
ресурсов и сервисов остается за конкретным 
педагогом; от его позиции и компетенций за-
висит обеспечение активного влияния цифровой 
образовательной среды на качество образова-
тельных результатов. Не случайно одной из задач 
создания ФГИС «Моя школа» является повы-
шение уровня цифровой грамотности педагогов, 
развитие их профессиональных компетенций. 

Во многом профессиональная установка 
педагога на полноценное освоение возможностей 
цифровой среды предполагает интеграцию 
всего накопленного опыта применения электрон-
ных ресурсов и дистанционных образовательных 
технологий с принципиально новыми возмож-
ностями технологий искусственного интеллек-
та, виртуальной реальности, принятия педаго-
гических решений, основанных на данных 
информационных систем. Педагогу необходимо 
научиться целенаправленно создавать для сво-
их обучающихся условия взаимодействия в циф-
ровом окружении, которые помогут им ощутить 
на практике результативность самообразова-
тельной активности и персонализации обучения, 
действенность сетевой коммуникационной 
поддержки с использованием защищенных 
и безопасных сервисов, значимость информа-
ционной культуры в цифровом мире.

По нашему мнению, освоение возможностей 
новых цифровых технологий необходимо осу-
ществлять в контексте задач педагогического 
проектирования и конструирования учебного 
процесса с приоритетом персонализации обу-
чения, отражения новых запросов на подготов-
ку человека, который будет учиться, выбирать 
профессию и развиваться в условиях цифровой 
экономики и экономики данных. Процесс под-
готовки педагога к решению профессиональных 
задач на цифровой интеллектуальной основе 
должен обеспечивать не только формирование 
практического опыта работы с данными и мо-
делями, осознание возможностей, рисков и огра-
ничений работы с нейросетями и учебной ана-
литикой, но и давать возможность реализовывать 
исследовательские проекты по цифровому ре-
дизайну процесса образовательного взаимодей-
ствия (Павлова 2023). 

Таким образом, в аспекте формирования 
и развития профессиональных компетенций 
учителей и преподавателей в процессе цифровой 
трансформации образования можно выделить 
три группы проблем:

● подготовка к системному проектированию 
образовательного взаимодействия в об-
разовательной среде с трансформирующей 
ролью цифровых технологий;

● подготовка к продуктивному использова-
нию инновационных цифровых ресурсов 
и сервисов в учебном процессе для сопро-
вождения обучающихся в освоении инно-
вационных возможностей цифровой об-
разовательной среды;

● подготовка к созданию педагогических 
условий для развития цифровых компе-
тенций обучающихся как потенциальных 
субъектов цифровой экономики и эконо-
мики данных.

Только выраженная инновационная позиция, 
формированию которой должна способствовать 
профессиональная подготовка, позволит педа-
гогу определить и реализовать на практике 
трансформирующую роль технологий и ресур-
сов цифровой среды в решении профессиональ-
ных задач. Расширенное профессиональное 
целеполагание естественным образом ведет 
к необходимости не только совершенство- 
ваться в использовании отдельных средств,  
но и перепроектировать образовательные взаи-
модействия, определив в них адекватную роль 
цифровых возможностей в решении как тради-
ционных, так и новых задач. 

Необходимо в процессе подготовки в педа-
гогическом вузе и в рамках повышения квали-
фикации педагогических кадров всемерно спо-
собствовать формированию ценностно-целевых 
профессиональных ориентаций педагогов не 
только на модификацию, но и на существенное 
преобразование взаимодействия субъектов об-
разовательной среды на цифровой основе. Такое 
преобразование невозможно без учета широко-
го спектра целей образования на этапе развития 
цифровой экономики и экономики данных, 
учета быстро меняющихся интересов и потреб-
ностей, информационного и коммуникацион-
ного поведения современных обучающихся. 

Заключение
На смену информатизации приходит цифро-

визация, затем грядет датафикация образования 
с принятием решений на основе обработки на-
капливаемых в цифровой среде больших данных, 
обрабатываемых с помощью технологий ис-
кусственного интеллекта. Повышение уровня 
автоматизации информационных процессов 
стимулирует выход на более высокий уровень 
осуществления профессиональной деятельности 
с достижением новых качественных результатов. 
Но это ставит новые задачи для профессиональ-
ной подготовки специалистов. 

Цифровизация образовательной среды, 
в процессе которой происходит отчуждение 
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профессионального опыта педагогов в три типа 
взаимосвязанных информационных ресурсов 
среды, функционирующих на образовательных 
платформах, стимулирует переход педагогов 
к коллективным формам деятельности, освое-
нию новых цифровых образовательных практик, 
использованию адаптивных образовательных 
ресурсов, расширению спектра образовательных 
взаимодействий и автоматизации педагогиче-
ского управления. Открываются возможности 
персонализации обучения, использования меж-
предметных цифровых сред, сетевой совместной 
деятельности с социальными и индустриаль-
ными партнерами. Цифровизация способству-
ет погружению образовательного процесса 
в новую, развивающуюся часть образовательной 
среды, что необходимо для подготовки будущих 
специалистов к деятельности в новых условиях 
формирующейся экономики данных, для раз-
вития цифровых умений, навыков, компетенций, 
но при этом требует особого профессиональ-
ного мышления педагога.

Сегодня цифровизация деятельности педа-
гога проходит неравномерно, с преобладанием 
модификационных подходов переноса в циф-
ровую среду доцифровых образовательных 
практик. Потенциал смешанного обучения 
с применением цифровых платформ, технологий 
искусственного интеллекта, анализа образова-
тельных данных раскрывается лишь в небольшой 
степени. Основной причиной является недо-
статочная готовность педагога ставить новые 
цели и целостно видеть и проектировать из-
менения в образовательных взаимодействиях. 

Процессы цифровизации и датафикации 
требуют не только совершенствования про-
фессиональных компетенций, владения новыми 
цифровыми инструментами, но также поста-
новки новых целей для достижения лучшей 
результативности решения профессиональных 
задач, что согласуется с меняющимися запро-
сами цифрового общества, экономики данных, 
учитывает специфику потребностей и мотива-
ций современных обучающихся. Эти проблемы 

требуют скорейшего осмысления педагогическим 
сообществом и принятия согласованных реше-
ний в плане подготовки будущих поколений 
педагогов, которым предстоит работать не толь-
ко при цифровизации, но и датафикации об-
разовательной среды.
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Музыкально-компьютерные технологии  
как средство формирования информационной 

образовательной среды школы
И. Б. Горбунова

Аннотация. Статья посвящена проблемам развития высокотехнологичной инновационной 
образовательной среды и ее новым качествам, которые могут быть привнесены с использованием 
современных музыкально-компьютерных технологий (МКТ).
Прорывные образовательные технологии все более интегрируются в систему традиционного 
образования, создавая необходимые условия для развития творческих способностей учащихся. 
Главное богатство страны — это люди, поэтому самой важной задачей школы является воспитание 
гражданина. Воспитание эстетически и духовно наполненного отношения к действительности 
новыми средствами — задача, которая может быть решена с участием МКТ. Музыка, являясь 
основой духовной связи между поколениями, способна поднять самосознание народа, целостность 
восприятия мира и знание истории, объединять народы нашей страны. Сегодня это возможно 
благодаря образовательному контенту, созданному на многовековых классических принципах 
отечественного музыкального образования с использованием современных МКТ. Автор 
акцентирует внимание на научных исследованиях МКТ, определяемых синергетическим 
и трансдисциплинарным подходами к изучению музыкальных явлений в условиях информационной 
образовательной среды школы XXI века.
В статье также освещается опыт разработки российского электронного музыкального синтезатора 
(РЭМС), который является элементом высокотехнологичной образовательной среды современной 
школы и многогранным средством обучения. РЭМС может способствовать приобщению каждого 
ребенка к многонациональным истокам российской культуры и дальнейшему развитию 
музыкальной культуры нашей страны.

Ключевые слова: музыкально-компьютерные технологии (МКТ), информационная образовательная 
среда школы, трансдисциплинарность, синергетический подход, музыкальное образование, 
научно-методическая лаборатория «Музыкально-компьютерные технологии» Российского 
государственного педагогического университета им. А. И. Герцена.

Music computer technologies as a means to develop  
the information learning environment of the school

I. B. Gorbunova

Abstract. The article is devoted to the development of a high-tech innovative learning environment 
and focuses on its new qualities that can be introduced using music computer technologies (MCTs) 
available today.
Breakthrough educational technologies are increasingly integrated into the traditional education 
system, creating the necessary conditions for the development of students’ creative abilities. People 
are the main asset of a country, so the most important task of the school is to educate a good citizen. 
Using new means to foster an aesthetically and spiritually meaningful attitude to reality is a task that 
can be solved with the MCTs. Music, being the basis of the spiritual connection between generations, 
is able to raise the self-awareness of the nation, the integrity of the perception of the world, and the 
knowledge of history. It is also able to unite various peoples of Russia. Today, this is possible thanks 
to the educational content created using modern MCTs combined with the centuries-old classical 
principles of Russian music education. The author focuses on MCT researches that employ the 
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synergetic and transdisciplinary approaches to the study of musical phenomena in the conditions 
of the information learning environment of the 21st-century school.
The article also presents the experience of developing a Russian electronic music synthesizer (REMS), 
a multifaceted learning tool which is an element of the high-tech educational environment of the 
modern school. The REMS can help introduce every child to the multinational origins of Russian 
culture and further the development of Russia’s musical culture.

Keywords: music computer technologies (MCTs), information learning environment of the school, 
transdisciplinarity, synergetic approach, music education, Music Computer Technologies Research 
and Methodology Laboratory, Herzen State Pedagogical University of Russia

Введение
Современная информационная образователь-

ная среда, модернизация российского образо-
вания, изменяющиеся требования к профес-
сиональной деятельности педагога диктуют 
необходимость разработки постоянно обновляю-
щегося специального методического обеспече-
ния, учитывающего профессиональные и лич-
ностные особенности педагогов и их учеников, 
условия работы в различных учреждениях об-
разования, а также возможность непрерывного 
обновления образовательного контента в соот-
ветствии с изменяющимися требованиями участ-
ников образовательного процесса.

Российские ученые отмечают возросшую по-
требность педагогов в непрерывном образовании 
(Тряпицына, Писарева, Примчук 2022), при ко-
тором неформальное и информальное образо-
вание становятся равноправными участниками 
процесса обучения. К понятию «образование 
длиною в жизнь» добавляется выражение «об-
разование шириною в жизнь», смысловая акцен-
туация направленности которого связана также 
и с разнообразием его форм: формальное, не-
формальное и информальное. Реализуемая в на-
шей стране система непрерывного профессио-
нального образования и созданные для этого 
системы дистанционного образования способ-
ствуют развитию информационной образова-
тельной среды школы.

Основным направлением образовательной 
политики России в данном направлении стано-
вится идея превращения российского образо-
вания в важнейший фактор обеспечения кон-
курентоспособности России в XXI веке. Данное 
направление политики нашло отражение в фе-
деральных программах, таких, как: Националь-
ная доктрина образования в Российской Феде-
рации до 2025 года (Национальная доктрина 
образования… 2024), Национальный проект 
«Образование», срок реализации которого 
продлен до 2030 года в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации № 474  
(Указ Президента РФ «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период 
до 2030 года» 2020).

Образовательный потенциал информацион-
ной образовательной среды обеспечивает воз-
можность ее использования как постоянно 
изменяемого и пополняемого информационно-
го и коммуникационного ресурса, создающего 
новые возможности взаимодействия. Продук-
тивное функционирование ИОС предполагает 
высокий уровень владения средствами инфор-
мационно-коммуникационных технологий. 
Основной целью ее внедрения является совер-
шенствование образовательного процесса и его 
результатов, предусматривающих в том числе 
различные формы персонификации процесса 
обучения, которая позволяет выстраивать ин-
дивидуальный образовательный маршрут и ори-
ентирована на удовлетворение профессиональ-
ных потребностей. Содержательные и глубокие 
исследования в области персонифицированно-
го обучения проведены российскими учеными 
(Писарева, Тряпицына 2023). При этом отмеча-
ется, что индивидуальная траектория может 
быть соотнесена с аудиторным занятием и само-
стоятельной работой при использовании средств 
информационно-коммуникационных техноло-
гий, возможности реализации индивидуальных 
образовательных маршрутов при решении кон-
кретных образовательных профессионально-
ориентированных задач, использовании метода 
проектов, кейс-стади и др.

В «Концепции развития дополнительного об-
разования детей до 2030 года» (Концепция раз-
вития дополнительного образования… 2022) ИОС 
представлена как совокупность информационных 
и образовательных решений, способствующих 
созданию условий успешной реализации целей 
интеллектуального, духовно-нравственного, 
творческого, физического и профессионального 
развития человека, удовлетворения его образо-
вательных потребностей и интересов.

В настоящее время ИОС трактуется как «от-
крытая педагогическая система, сформирован-
ная на основе разнообразных информацион- 
ных образовательных ресурсов, современных  
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информационных и телекоммуникационных 
средств, педагогических технологий, направлен-
ных на формирование творческой, социально 
активной личности, а также компетентность 
участников образовательного процесса в решении 
учебно-познавательных и профессиональных 
задач с применением информационно-коммуни-
кационных технологий» (Примерная основная 
образовательная программа основного общего 
образования 2022). При этом отмечается, что 
ИОС в обобщенном виде представляет различные 
виды информационных систем, обеспечивающих 
реализацию процесса обучения с помощью  
соответствующих информационно-коммуника-
ционных технологий, и рассматривается как 
созданная субъектами образовательного про-
цесса совокупность информационных, методи-
ческих и технических ресурсов, способствующих 
достижению целей обучения и воспитания, в том 
числе и самообразования. 

Качество ИОС определяется качеством со-
держания самой среды, качеством социальных 
отношений в ней и качеством интегративных 
связей между предметными и социальными 
компонентами среды (Павлова 2023).

Использование средств ИОС в школе позво-
ляет расширять профессиональное взаимодей-
ствие участников образовательного процесса 
с высокой степенью интерактивности, повы-
шает уровень и качество профессиональных 
компетенций педагога через введение в содер-
жание профессиональной деятельности инте-
рактивных форм, инновационных методов, 
технологий, при создании творческих проектов, 
в процессе построения профессионального  
взаимодействия в ИОС. Опираясь на приобре-
тенные компетенции в области информационных 
технологий, педагог готов создавать инноваци-
онный и социально востребованный образова-
тельный «продукт» — инновационные програм-
мы, учебно-методические комплексы и новые 
образовательные программы, сопровождаемые 
различными видами и формами дистанционной 
поддержки; разрабатывать мультимедийные 
дидактические средства, видеоматериалы, твор-
ческие проекты; готов к организации профессио-
нальной деятельности в ИОС.

Музыкально-компьютерные 
технологии как феномен новой 

высокотехнологичной творческой 
образовательной среды

Появление и развитие на рубеже XX–XXI сто-
летий музыкально-компьютерных технологий 
(далее — МКТ), электронных музыкальных 

инструментов способствовало созданию и раз-
витию нового направления в музыкальном 
творчестве и педагогике музыкального образо-
вания. МКТ, обладающие широким спектром 
возможностей, значительно меняют структуру 
и содержание традиционного музыкального 
образования, открывают неограниченные воз-
можности в творчестве, музыкальном развитии 
и воспитании детей. Информационная подго-
товка, включающая в себя владение средствами 
МКТ, становится одной из базовых основ про-
фессиональной компетентности педагога-му-
зыканта и проявляется при решении им всё 
большего количества профессиональных задач.

Отметим, что сегодня для современного об-
разовательного учреждения, педагогического 
университета крайне важной является опора 
на включение в образовательный процесс инно-
вационных, прорывных технологий образования, 
которые соответствуют времени и повышают 
тем самым эффективность учебного процесса. 
Сотрудниками научно-методической лаборато-
рии «Музыкально-компьютерные технологии» 
РГПУ им. А. И. Герцена — разработчика ряда 
уникальных, перспективных направлений на сты-
ке культуры, искусства, компьютерных наук 
и информационных технологий — разработаны 
и внедрены в образовательный процесс новые 
подходы к организации учебного процесса и ве-
дению занятий с существенной опорой на циф-
ровые образовательные ресурсы и высокотех-
нологичную ИОС. Одним из таких достижений 
является разработка концепции «Музыкально-
компьютерные технологии в Школе цифрового 
века», которая реализуется по следующим ос-
новным направлениям:

— МКТ в профессиональном музыкальном 
образовании (как средство для расшире-
ния творческих возможностей),

— МКТ в системе общего и дополнительно-
го образовании (как одно из средств обу-
чения),

— МКТ как средство реабилитации людей 
с ограниченными возможностями,

— МКТ как новое направление в подготовке 
специалистов гуманитарно-технологиче-
ского профиля,

— МКТ в сфере цифровых искусств,
— МКТ как инструмент исследования се-

мантического пространства музыки,
— моделирование процесса музыкального 

творчества с использованием МКТ,
— формирование интеллектуальной системы 

каталогизации и анализа музыки; создание 
интонационного каталога музыки народов 
России и мира,
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— создание «генного музыкального банка»,
— создание Российского электронного му-

зыкального синтезатора с тембрами тра-
диционных музыкальных инструментов 
народов России и мира (Горбунова 2022).

Разработки по данным направлениям ис-
следований также способствуют:

— консолидации профессионального сообще-
ства, объединению его ведущих творческих 
сил в выборе путей для осуществления 
духовно-нравственного воспитания под-
растающего поколения с учетом всех осо-
бенностей социально-культурного про-
цесса современного развития нашего 
общества;

— содействию в разработке новых образо-
вательных программ в сфере музыкаль-
ного и, в целом, художественного обра-
зования, опирающихся на глобальные 
возможности современных информаци-
онных технологий;

— развитию существующих государственных 
образовательных стандартов.

Данные направления, выступая в своем един-
стве, формируют музыкально-компьютерную 
творческую ИОС, являясь частью ИОС Школы 
XXI века.

Высокотехнологичная творческая ИОС обу-
чения музыке, построенная на использовании 
современных образовательных технологий 
и МКТ, позволит, как отмечал в статье «Пер-
спективы развития курса информатики в му-
зыкальных вузах» выдающийся советский и рос-
сийский музыковед Ю. Н. Рагс, «объединить  
по интересам музыкантов, работающих в обще-
образовательных школах и в специальных му-
зыкальных учебных заведениях по всем спе- 
циальностям и на всех ступенях обучения» 
и «использовать богатые возможности новых 
информационных технологий в деле методиче-
ского развития системы музыкального образо-
вания» (Рагс 2003; 2010). Деятельность педаго-
га-музыканта расширяется с использованием 
ИОС в связи с имеющимся большим потенци-
алом для высокохудожественного музыкально-
го развития и воспитания детей. Сегодня этот 
процесс уже невозможно представить без фор-
мирования медиакультуры участников музы-
кально-образовательного процесса на самых 
разных ступенях и уровнях его реализации.

Во многих вузах России занимаются про-
блемами, связанными с созданием высокотех-
нологичной творческой образовательной среды, 
формирующей музыкально-информационные 
компетенции музыканта. Отметим в этой связи 
фундаментальные труды А. В. Харуто («Музы-

кальная информатика», «Компьютерный анализ 
звука в музыкальной науке»), других сотрудни-
ков Московской государственной консерватории 
им. П. И. Чайковского, среди которых — учебные 
программы по дисциплинам «Музыкальная 
информатика» и «Компьютерные технологии 
в творчестве композитора», составленные ком-
позитором А. Н. Ананьевым, учебные пособия 
«Музыкальный компьютер — новый инструмент 
музыканта» композитора и педагога В. О. Бе-
лунцова. Заметный вклад в процесс становления 
основ музыкально-информационного образо-
вания внесли В. С. Ульянич (Российская акаде-
мия музыки им. Гнесиных), С. П. Полозов (Са-
ратовская государственная консерватория 
им. Л. В. Собинова), ранее — Ю. Н. Рагс (Мо-
сковская консерватория, Государственный  
музыкально-педагогический институт им. Гне-
синых), А. П. Ментюков, А. А. Устинов, С. А. Чель-
диев (Новосибирская государственная консер-
ватория им. М. И. Глинки). Определенный вклад 
в решение рассматриваемой нами проблемы 
содержится в работах А. А. Королёва «Му-
зыкально-компьютерный словарь» (Санкт-
Петербургская государственная консерватория 
им. Н. А. Римского-Корсакова), И. М. Красиль-
никова (Московский институт открытого об-
разования), Е. В. Орлова (главного редактора 
журналов «Музыка и электроника», «Музыка 
в школе», Москва), А. А. Коновалова (Российский 
государственный профессионально-педагоги-
ческий университет, Екатеринбург), Е. А. Ложа-
кова, И. А. Большакова, В. П. Сраджев (Белго-
родский государственный институт искусств 
и культуры), Л. И. Уколова, В. О. Малащенко 
(Московский городской педагогический уни-
верситет) и многих других. Образовательные 
программы, в которых МКТ играют одну из ве-
дущих ролей, реализуются в ряде вузов России.

Необходимая для внедрения МКТ в музы-
кально-образовательный процесс научно-мето-
дическая база подготовлена также проводи- 
мыми в научно-методической лаборатории 
«Музыкально-компьютерные технологии» РГПУ 
им. А. И. Герцена исследованиями (работы 
Г. Г. Белова, Н. А. Бергер, И. Б. Горбуновой, 
А. В. Горельченко, К. Б. Давлетовой, А. Камери-
са, Э. В. Кибиткиной, С. В. Мезенцевой, Н. Н. Пе-
тровой, А. А. Панковой, К. Ю. Плотникова, 
И. О. Товпич, Г. Г. Рогозинского, Л. Ю. Рома- 
ненко, С. В. Чибирёва, О. Л. Ясинской и др.), 
а также имеющимся опытом практического 
использования МКТ в учреждениях высшего, 
среднего и начального музыкального образова-
ния (общего, профессионального, дополнитель-
ного), включая инклюзивное музыкальное  
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образование (работы А. А. Говоровой, А. М. Во-
ронова, Н. А. Яцентковской, В. В. Захарова, 
С. А. Морозова — Курский музыкальный кол-
ледж-интернат слепых) и др.

На основании вышеизложенного можем 
определить ИОС педагога-музыканта как со-
вокупность условий, которые способствуют 
совершенствованию профессиональных компе-
тенций педагога на основе применения инфор-
мационно-коммуникационных средств и МКТ, 
ориентированных на повышение качества 
образовательных результатов.

Развитие ИОС, модернизация современной 
школы, изменение требований к профессиональ-
ной деятельности педагога-музыканта, возрос-
шие требования к образовательным результатам 
ставят такие важные задачи, как развитие ин-
формационной составляющей профессиональ-
ной компетентности педагога-музыканта, свя-
занной с формированием готовности к владению 
средствами информационных технологий и при-
менению их в профессиональной деятельности 
для совершенствования образовательного про-
цесса и получения новых образовательных ре-
зультатов.

Учеными, педагогами-практиками и методи-
стами фиксируются возрастающие возможности 
применения МКТ как нового междисциплинар-
ного направления профессиональной деятель-
ности в музыкальном и связанном с ним инфор-
мационно-технологическом образовании, в том 
числе, и как средства формирования ИОС шко-
лы. Это дало возможность увидеть феномен 
МКТ с точки зрения «новой образовательной 
творческой среды школы» с тремя ее основны-
ми компонентами: музыкальный компьютер, 
методическая система и ее методологическая 
основа, феномен МКТ как социально-культур-
ный фактор интеллектуального и эмоциональ-
ного развития личности (Бажукова и др. 2023; 
Горбунова 2004).

Трансдисциплинарный подход 
к осмыслению информационных 

и коммуникативных стратегий 
создания информационной 

образовательной среды  
Школы XXI века

Развитие кибернетики и информатики во вто-
рой половине XX и в начале XXI века значитель-
ным образом способствовало процессам ло-
гической систематизации закономерностей 
различных областей человеческой деятельности 
и моделированию характерных проявлений этих 
закономерностей на практике, что, в частности, 

обусловило синергетический (и в дальнейшем — 
трансдисциплинарный) подход к изучению самих 
информационных процессов, связанных с фор-
мированием образовательного пространства 
школы.

Ряд разработок, иллюстрирующих процессы 
систематизации закономерностей различных 
областей человеческой деятельности и про-
явление этих закономерностей на практике 
научных исследований, которые носят систем-
ный, междисциплинарный (а порой — и транс-
дисциплинарный) характер, был осуществлен 
российским ученым М. С. Каганом, который 
рассматривал «сложность» и «инновацию» как 
зонтичные междисциплинарные термины, ши-
роко используемые в современных естественно-
научных и социогуманитарных исследованиях 
(Каган 2005). Обсуждение проблемы понимания 
феномена сложности и связанных с ним (или 
определяемых им) процессов инновационного 
развития общества предпринимается в ряде 
исследований.

При рассмотрении содержательных компо-
нентов этого направления учеными анализиру-
ется ряд подходов к проблемам, связанным 
с «вызовом сложности» в XXI веке, особенно-
стями социогуманитарного измерения слож-
ности; выявлением сущностных черт самого 
сложностного мышления (на примере музыкаль-
ного мышления) и тех возможностей, которые 
открываются при анализе глобальных процессов 
развития науки и общества в целом, включая 
проблемы, определяемые развитием социальных, 
компьютерных и инженерных наук и развитием 
синергетики информационных процессов (Каган 
2005), а также такие новые трансдисциплинарные 
направления и понятия, как: «символические 
аттракторы информационного общества» (Ар-
шинов 2011; Бекарев 2009), «синергетика слож-
ности и трансинституциональная матрица  
инноватики» (Киященко 2011), «сложность ин-
новационных трансформаций как аспект амби-
валентности социальной самоорганизации» 
(Романов 2011), «инновационная сложность 
самообучающихся систем» (Москалев 2011) 
и многие другие процессы и явления, связанные 
с применением синергетических методов к ана-
лизу социальной реальности и обусловленные 
трансформацией «социогуманитарного знания 
под влиянием синергетического мировидения», 
«осмыслением информационных и коммуника-
тивных стратегий социальной синергетики» 
(Василькова 2009).

В ряде исследований (Грушко 2013; Журова 
2020; Куприна 2014) отмечается, что приори- 
тетность влияния синергетического подхода 
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на стратегию обучения музыкальному искусству 
в настоящее время становится очевидной.  
Обусловлена эта необходимость применением 
трансдисциплинарного подхода в образовании, 
что предполагает использование комплексных 
методов межпредметного взаимодействия в про-
цессе изучения ряда учебных дисциплин (Жу-
рова 2023). Эти выводы в значительной степени 
согласуются с результатами исследований, про-
водимых при участии автора статьи (Горбунова, 
Заливадный, 2022; 2023a; 2023b; 2024). Необхо-
димость применения трансдисциплинарного 
подхода как принципа организации научного 
знания, предполагающего взаимодействие мно-
гих направлений научного исследования при 
решении комплексных проблем развития чело-
века, природы и общества, включая систему 
современного образования, обозначается в тру-
дах известного российского музыковеда А. И. Дем-
ченко (Демченко 2023), в работах ряда зарубеж-
ных авторов (Pigott, Polanin 2019; Tymoczko 2023; 
Viladot et al. 2018).

На современном этапе развития науки транс-
дисциплинарный подход играет ключевую роль 
в процессе проектирования современных отече-
ственных программно-аппаратных комплексов, 
выполненных на основе использования МКТ.

Одним из таких проектов, осуществляемых 
в нашей стране, является создание РЭМС с тем-
брами традиционных музыкальных инструмен-
тов народов России и мира, разрабатываемого 
группой сотрудников, аспирантов и докторантов 
НМЛ «Музыкально-компьютерные технологии» 
РГПУ им. А. И. Герцена (Горбунова, Заливадный 
2024). В настоящий момент работа продолжа-
ется во взаимодействии c учеными из Азербай-
джанской Республики: научным сотрудником 
лаборатории «Исследования азербайджанской 
профессиональной музыки устной традиции 
и их новые направления: органология и акусти-
ка» Бакинской музыкальной академии имени 
Уз. Гаджибейли З. Исаевым и ведущим научным 
сотрудником лаборатории, доктором философии 
по искусствоведению, членом Союза компози-
торов Азербайджана И. Г. Алиевой, а также 
членом-корреспондентом Национальной ака-
демии наук Азербайджана, доктором технических 
наук, профессором Р. А. Алиевым.

Разработка РЭМС сопряжена с проведением 
отдельных новых исследований, направленных, 
например, на проблемы расшифровки образцов 
народного творчества и их перевода на совре-
менную систему нотации, систематизации 
и сравнительного анализа; выявление общих 
и индивидуальных принципов в традиционном 
творчестве; исследование памятников музы-

кального творчества с использованием МКТ; 
рассмотрение традиционного творчества как 
музыкально-акустического явления; компью-
терный анализ музыкального звука; определе-
ние новых методологических подходов и воз-
можностей современных информационных 
технологий в решении сформулированных 
проблем (Горбунова, Панкова 2024).

Подходы к решению многих научных и тех-
нологических проблем, связанных с созданием 
РЭМС, разработаны и изложены в ряде научных 
работ (Горбунова, Заливадный 2017; Горбунова 
и др. 2024; Зубарева 2010; Карпов 2007; 2013; 
Chibirev, Gorbunova 2022) и в статьях (Алиева, 
Горбунова 2017; 2020; Горбунова, Заливадный 
2013; Саргсян 2011; Gorbunova 2021; Gorbunova, 
Zalivadnyj 2018; 2019). Также результаты про-
веденных нами в данном направлении исследо-
ваний были представлены на пленарном засе-
дании XХII Международной научно-технической 
конференции «Развитие информатизации и го-
сударственной системы научно-технической 
информации» (г. Минск, Республика Беларусь, 
Объединенный институт проблем информати-
ки Национальной академии наук Беларуси), 
состоявшейся в ноябре 2023 года, в ходе вы-
ступления автора статьи с докладом «Интел-
лектуальная каталогизация музыки народов 
мира: к вопросу формирования национального 
электронного контента».

О разработках научно-методической 
лаборатории «Музыкально-
компьютерные технологии»  

РГПУ им. А. И. Герцена, направленных 
на формирование информационной 

образовательной среды  
Школы цифрового века

Музыкальное образование на основе русской 
школы музыки, опирающееся на многовековую 
музыкальную культурную традицию, может 
стать доступным для каждого человека в России. 
Классическая музыкальная культура мелодична, 
многоголосна и соборна, она способствует раз-
витию творческой сопричастности людей раз-
личных специальностей. Мы помним, что вели-
кими композиторами–классиками в России 
стали инженеры и ученые, химики, математики, 
военные и врачи, потому что музыкальное об-
разование было всеобщим. Значимость урока 
музыки в школе, построенного на использовании 
вышеизложенных принципов, правильно орга-
низованный воспитательный и образовательный 
процесс, направленный на духовное становление 
ребенка, трудно переоценить.
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Информационно-образовательная среда шко-
лы формируется сегодня благодаря активному 
внедрению цифровых образовательных средств, 
МКТ и инновационных информационно-теле-
коммуникационных ресурсов. Такой конгломе-
рат поддерживает на новом уровне ход учебно-
го процесса, его планирование и реализацию. 
Уже сложно назвать этап, который мог бы обхо-
диться без новых компьютерных технологий. 
Ресурсное обеспечение все больше уходит в циф-
ровой формат; различные мониторинги и формы 
контроля, аттестации, процессы формирования, 
сбора, анализа, обработки, хранения и предо-
ставления контента, взаимодействие участников 
образовательной среды все более нуждаются 
в технологической поддержке.

Уроки музыки благодаря использованию 
современной ИОС в Школе цифрового века 
приобретают выраженную актуальность и не-
обходимый современный уровень благодаря 
использованию МКТ и цифровой среды обуче-
ния. Обогащается технологический и методи-
ческий аппарат профессиональной деятельности 
педагога-музыканта, аудио- и видеоинформация 
приобретает новые формы инновационной по-
дачи материала. Задачи, решаемые в новой 
образовательной среде, позволяют сформиро-
вать устойчивый интерес обучаемых не только 
к самой музыке, но и к учебно-познавательному 
процессу, связанному с музыкой. Наглядность, 
мультимедийность, интерактивность, повы-
шение возможностей для самореализации и твор-
ческой деятельности каждого учащегося — этот 
потенциал является ценнейшим в образователь-
ной сфере.

Музыкально-компьютерные технологии от-
крывают широкие горизонты для развития 
творческих способностей, креативного мышле-
ния обучаемых и рассматриваются в педагоги-
ческой науке как неотъемлемая часть творчества 
современного музыканта цифровой эпохи. 
Актуальное программно-аппаратное обеспече-
ние позволяет сегодня творить онлайн, дис-
танционно, смело экспериментировать в об-
ласти дизайна звука, создавать уникальные 
музыкальные материалы, сочинять, исполнять 
и т. п. Идея «музыкального инструмента для 
каждого ребенка» в общеобразовательной шко-
ле, предложенная сотрудниками НМЛ «Музы-
кально-компьютерные технологии», сегодня, 
как никогда, актуальна и может быть достойно 
реализована на благо обучения и воспитания 
подрастающего поколения нашей многонацио-
нальной Родины.

Предлагаемый научный подход позволяет 
в условиях быстрого развития технологий со-

хранять традиционные ценности путем создания 
инновационных компонентов образования, 
которые позволят преподнести по-новому тра-
диционное музыкальное искусство в цифровом 
формате. Впервые разрабатываются теоретиче-
ские основы и методическое обеспечение обо-
значенной проблемы, при этом отмечается 
особая роль МКТ в формировании новой струк-
туры музыкально-педагогического пространства, 
сохранении классического музыкального на-
следия в его исторической значимости. 

Отмечая важность личного педагогического 
общения с учащимися, несмотря на цифрови-
зацию и множество положительных тенденций 
в этом ключе, что особенно актуально в сфере 
музыкального образования, где индивидуали-
зация чрезвычайно востребована, тем не менее 
важно не отрицать реальность современности 
и технологий, за которыми, очевидно, стоит 
будущее. Необходимо максимально включаться 
в освоение современных информационных 
и МКТ, преодолевать «цифровой разрыв», фор-
мировать адекватную ИОС школы, учитывать 
реалии, наращивать уровень медиаинформаци-
онной культуры (свой, своих учеников и их 
родителей). Сегодня требуется минимизировать 
отрыв традиционной педагогической мысли от 
инноваций наших дней, направленных на мас-
совое применение современных информацион-
ных образовательных технологий.

Сотрудниками лаборатории разрабатывают-
ся инновационные подходы к формированию 
ИОС школы с активным применением средств 
МКТ, методы организации учебного процесса 
и методики преподавания традиционных музы-
кальных дисциплин со значительной опорой 
на информационные технологии в образовании. 
Разрабатываются системы основного и допол-
нительного профессионального музыкального 
образования с использованием МКТ, в том 
числе подготовки кадров для новой перспек-
тивной области профессиональной деятельно-
сти через систему дистанционного образования 
Санкт-Петербурга, Ленинградской области, 
Российской Федерации и стран СНГ.

В среде музыкальной культуры сформиро-
вались направления и, соответственно, учебные 
дисциплины, самым ярким образом иллюстри-
рующие непосредственную связь знаний в об-
ласти науки о музыке и компьютерных наук, 
которые используют в своей работе специалисты 
в сфере музыкальной информатики, компью-
терного музыкального творчества, цифровых 
искусств, медиамузыки, компьютерной музыки, 
музыкального и звукотембрального програм-
мирования.
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Понимая, что музыка способна стать основой 
духовной связи между поколениями, поднять 
самосознание народа, стать одним из базовых 
компонентов целостности восприятия мира что 
музыка способна объединить народы нашей 
страны, сотрудники лаборатории стремятся 
создавать образовательный контент на основе 
многовековых классических принципов отече-
ственного музыкального образования в едине-
нии с использованием современных МКТ. Вос-
питать эстетически и духовно наполненное 
отношение к действительности новыми сред-
ствами — вот задача, которая может быть ре-
шена с участием потенциала МКТ как средства 
воспитания творческих способностей человека 
через соприкосновение с музыкой в информа-
ционной образовательной среде школы.

Основными задачами, которые поставлены 
и реализуются в лаборатории в рассматриваемом 
направлении, являются следующие.

1. Музыкальный инструмент для каждого 
ребенка. Программа обучения музыке с ис-
пользованием МКТ, подготовленная под руко-
водством президента РГПУ им. А. И. Герцена 
Г. А. Бордовского при участии НФПК Мини-
стерства образования и науки РФ, продемон-
стрированная при открытии Года Учителя  
в России в 2010 году Президенту России Д. А. Мед-
ведеву (ныне — первый заместитель Председа-
теля Военно-промышленной комиссии РФ, за-
меститель Председателя Совета Безопасности 
РФ), Председателю Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации 
В. И. Матвиенко, помощнику Президента Рос-
сийской Федерации, исполняющему обязанности 
министра промышленности, науки и технологий 
А. А. Фурсенко (в 2010 году — министру обра-
зования и науки РФ). Программа прошла много-
летнюю апробацию в пилотных регионах страны: 
Калужская область, Республика Карелия, Крас-
ноярский край, Пермский край, Ставропольский 
край, Челябинская область, Хабаровский край, 
Санкт-Петербург и Ленинградская область — 
и была поддержана и рекомендована к внедрению 
Министерством образования и науки РФ.

2. Обучение игре на электронном музы-
кальном инструменте. Продемонстрировано 
президенту Российского университета дружбы 
народов, академику РАО В. М. Филиппову, мэрам 
г. Санкт-Петербурга разных лет (В. А. Яковлеву, 
В. И. Матвиенко, Г. С. Полтавченко). Методика 
обучения нашла широкую поддержку среди 
педагогов-музыкантов нашей страны.

3. Создание РЭМС. В наши дни МКТ стали 
частью повседневной жизни современного че-
ловека. Создание российского электронного 

музыкального синтезатора (РЭМС), который 
бы включал тембры традиционных националь-
ных инструментов, является важнейшей задачей 
для популяризации богатейшей многонацио-
нальной музыкальной культуры России. В со-
временной геополитической ситуации особен-
ное значение приобретает в этой связи вопрос 
создания отечественных цифровых музыкальных 
инструментов.

4. Создание «генного музыкального бан-
ка» — построение интеллектуальной системы 
каталогизации традиционной музыкальной 
культуры на основе современных МКТ. Проект 
направлен на сохранение и пропаганду уникаль-
ного, исчезающего музыкального фольклора 
России и мира. Социальная значимость про-
екта обусловлена высокой ценностью исчезаю-
щей музыкальной культуры устной традиции. 
Сохранение и пропаганда уникальных образцов 
народного творчества понятными современно-
му человеку средствами способствует самоиден-
тификации личности, поддерживает ее социаль-
ное и гражданское становление, способствует 
формированию толерантной среды в интересах 
общества и государства. 

МКТ сегодня представляют собой источник 
трансформации и оптимизации ИОС школы. 
Проблемность широкого распространения 
и применения современных МКТ при форми-
ровании ИОС школы заключается во все еще 
недостаточном владении педагогами этим ин-
струментарием и не до конца осознанными его 
возможностями. 

Cовершенствование процесса обучения  
информационным технологиям педагогов- 
музыкантов связано с выработкой адекватных  
профессиональных компетенций и опорой  
на активные формы использования МКТ как 
средства, инструмента и новой медиаактивной 
среды бытования музыкальной культуры (Гор-
бунова, Панкова 2024).

Осознавая, что роль учителя музыки в раз-
витии духовно-нравственного потенциала под-
растающего поколения нашей страны трудно 
переоценить, обратимся к материалам Всерос-
сийского форума учителей музыки, посвящен-
ного проблемам сегодняшней музыкально- 
образовательной и художественно-просвети-
тельской деятельности и роли учителя музыки 
в условиях глобальных вызовов. (Форум был 
организован Министерством просвещения 
Российской Федерации, Правительством Псков-
ской области и Митрополитом Псковским 
и Порховским Тихоном, епископом Русской 
православной церкви (ныне — митрополи- 
том Симферопольским и Крымским, главой  
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Крымской митрополии), 2-м Председателем 
Патриаршего совета по культуре и Всероссийским 
Центром развития художественного творчества 
и гуманитарных технологий и ознаменовал важ-
ный шаг в развитии музыкально-педагогической 
деятельности в нашей стране.) Министр Про-
свещения РФ С. С. Кравцов в приветственной 
речи к собравшимся подчеркнул необходимость 
«консолидации важного приоритета государ-
ственной образовательной политики — духовно-
нравственного воспитания школьников и роли 
музыки в образовательном процессе современ-
ной школы» (Горбунова 2023). Выступившие  
на пленарной сессии докладчики затронули 
многие важные проблемы сегодняшней музы-
кально-образовательного и художественно-про-
светительской деятельности, многоаспектную 
проблематику этого сложного и поистине неоце-
нимого по важности воспитательно-образова-
тельного процесса. 

Заключение
Сфера информационных технологий будет 

стремительно развиваться в ближайшие деся-
тилетия. Задач много, задачи сложные, но вы-
полнимые. Учет опыта, накопленного сотруд-
никами НМЛ «Музыкально-компьютерные 
технологии» РГПУ им. А. И. Герцена, может 
способствовать формированию важнейших на-
правлений в области развития цифровых об-
разовательных технологий в Школе цифрового 
века, музыкального творчества, создания новых 
отечественных образцов современного цифро-
вого музыкального инструментария, способно-
го сыграть существенную роль в развитии му-
зыкальной культуры подрастающего поколения, 
воспитании гражданственности и патриотизма, 
ответственности за судьбу страны с использо-
ванием всего богатства музыкального фолькло-
ра и культурного наследия народов России.

Таким образом, применение МКТ в образо-
вании позволяют повышать интерактивность 
обучения, индивидуальный подход и новое ка-
чество «массовости качественного образования». 
Благодаря МКТ учителя повышают и свой про-
фессиональный уровень, оставаясь на «одной 
волне» с молодым поколением. Сегодня владе-
ние компьютерными программами и техноло-
гиями как важная часть профессиональной 
деятельности и средство формирования инфор-
мационной образовательной среды уже не оспа-
ривается. Понятие «цифровое будущее», про-
блемы преодоления «цифрового разрыва» 
в современном мире прочно вошли во все сфе-
ры жизни.

МКТ дают возможность адаптировать любой 
материал под уровень и индивидуальность 
каждого школьника, его способности и специ-
фические черты личности, что позволяет до-
биться более эффективных результатов обуче-
ния. Здесь возможен охват как теоретического 
обучения, так и практических навыков (трени-
ровка слуха, интонирования, сочинение, ис-
полнительство и т. п.). Должен сокращаться 
разрыв между концептуальными инновациями 
в сферах общей педагогики, ориентированной 
на широкое использование новых информаци-
онных образовательных технологий, и тради-
ционной педагогикой; между возможностями 
музыкально-компьютерных технологий и их 
реальной востребованностью в системе музы-
кального образования (как общего, так и про-
фессионального).

Неоспорим потенциал дидактических воз-
можностей применения МКТ, музыкального 
компьютера и, в целом, мультимедийного кон-
тента на уроках музыки в школе. Использование 
МКТ в образовании помогает не только раз-
вивать музыкальные навыки, но и формировать 
новую образовательную среду, готовить учени-
ков к «цифровому будущему». 

Повышение качества и доступности цифро-
вых ресурсов, развитие новых видов коммуни-
кации, создание современного контента с ак-
тивным, обоснованным и аргументированным 
использованием средств МКТ видится как ис-
точник трансформации и оптимизации ИОС 
школы цифрового века.

Учитывая важность сохранения националь-
ной идентичности нашего народа, мы, соотече-
ственники великого изобретателя Льва Сер- 
геевича Термена, создавшего первый в мире 
концертный электронный музыкальный ин-
струмент — терменвокс (1919 г.), последова- 
тели великого композитора современности  
Эдуарда Николаевича Артемьева, разрабо- 
тали методическое наполнение  и участвуем  
в создании программно-аппаратных средств 
МКТ, призванных обеспечить техническую 
и интеллектуальную самостоятельность в вос-
питании подрастающего поколения, связанную, 
в частности, с созданием национального РЭМС. 
Имея 20-летний опыт обучения МКТ педагогов, 
студентов и школьников, мы понимаем, что та-
кой инструмент, являющийся элементом высо-
котехнологичной информационной творческой 
образовательной среды и многогранным и мно-
гокомпонентным средством обучения в совре-
менной ИОС школы, может объединить детей, 
их родителей, целые семьи, педагогов-энтузи-
астов (их многие тысячи), миллионы людей 
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нашей страны. Это является важнейшей за-
дачей для развития музыкальной культуры 
нашей страны с ее богатейшими многонацио-
нальными традициями на современном уров-
не развития нашего общества. В век цифровой 
трансформации и период формирования циф-
ровых компетенций и взрослых, и детей каждый 
ребенок в нашей стране сможет приобщить-
ся к богатым многонациональным истокам 
российской культуры.

Понимая, что главное богатство страны — это 
люди, основной и самой важной задачей обра-
зования считаем воспитание гражданина на-
шего государства. Музыка способна стать осно-
вой духовной связи между поколениями, поднять 
самосознание народа, стать одним из базовых 
компонентов целостности восприятия мира, 
знания истории страны и понимания своего 
места в этом процессе; музыка способна объеди-
нить народы нашей страны. Сегодня это оказа-
лось возможно осуществить благодаря приме-
нению образовательного контента, созданного 
на основе многовековых классических принци-

пов отечественного музыкального образования 
в единении с использованием современных МКТ. 
Воспитать эстетически и духовно наполненное 
отношение к действительности новыми сред-
ствами — вот задача, которая может быть ре-
шена с участием потенциала МКТ как средства 
воспитания творческих способностей человека 
через соприкосновение с музыкой в процессе 
игры на музыкальных инструментах.
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Электронные музыкальные инструменты в современной 
культуре и в художественном образовании

Н. Н. Петрова

Аннотация. В статье рассматривается развитие исполнительства на электронных музыкальных 
инструментах с различными типами миди-контроллеров в современном социокультурном 
пространстве и в художественном образовании. Отмечается актуальность и востребованность 
электронного музыкального исполнительства в различных формах любительского музицирования 
и традиционной концертной презентации, а также в саунд-дизайне различных социокультурных 
проектов, создании иммерсивного звукового ландшафта в театральном пространстве. Автором 
позиционируется профессиональное исполнительство на электронных музыкальных инструментах 
разного типа синтеза, в том числе с технологией физического моделирования звука, как 
возможное высокохудожественное и высокотехнологичное творчество цифровых музыкантов, 
способное вызывать глубокую эмоциональную рефлексию в разных социальных стратах. В этой 
связи автором рассматриваются вопросы целесообразности интеграции электронного 
музыкального исполнительства в современное художественное образование на всех этапах 
образовательной лестницы. 
На примере исполнительства на электронных музыкальных инструментах с кнопочно-
клавишными миди-контроллерами вертикального типа расположения показана возможность 
преемственности между акустическим и цифровым исполнительством как в области методического 
и методологического обеспечения образовательного процесса в обучении игре на инструментах, 
так и в учебно-концертном репертуаре для цифровых музыкантов. 

Ключевые слова: электронные музыкальные инструменты, миди-контроллеры, синтезатор, 
физическое моделирование звука, цифровой музыкант, цифровой баян/аккордеон, саунд-
дизайн, иммерсивное звуковое пространство, современное музыкальное образование

Electronic musical instruments  
in modern culture and arts education

N. N. Petrova

Abstract. The article deals with the development of performance skills for electronic musical 
instruments with different types of MIDI controllers in the context of modern socio-cultural space 
and arts education. The author describes the relevance of and demand for various forms of electronic 
music performance: amateur music-making, traditional concert performance, the sound design 
of various socio-cultural projects, and the creation of immersive soundscapes in theatrical productions. 
The author views professional performance on electronic musical instruments of different types 
of synthesis — including physical modeling technology — as a high-tech work of digital musicianship 
that potentially has a high artistic value and is capable of evoking deep emotional response across 
diverse social groups. In this regard, the author considers the feasibility of integrating electronic 
music performance into modern arts education at all levels. Using the example of playing electronic 
musical instruments with vertical-type button-key MIDI controllers, the author shows the possible 
continuity between acoustic and digital music performance. This continuity is explored both in terms 
of methodological support of the educational process (specifically, in terms of teaching to play 
instruments) and in terms of the educational and concert repertoire for digital musicians.

Keywords: electronic musical instruments, MIDI controllers, synthesizer, physical modeling of sound, 
digital musician, digital accordion, sound design, immersive soundscape, modern music education
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Электронные музыкальные инструменты в современной культуре…

Исполнительство на электронных музыкаль-
ных инструментах (ЭМИ) стало неотъемлемой 
частью современной музыкальной культуры. 
Интерес к исполнительству на электрофонах1 
в XXI веке стал ярко выраженным трендом 
в разных жанрах инструментального любитель-
ского и профессионального исполнительства. 
Независимо от мнения отдельных членов ком-
петентного профессионального сообщества 
акустических музыкантов, выступающих, за-
частую, с субъективной точкой зрения на элек-
тронное направление музыкального творчества, 
в частности, в вопросе использования ЭМИ 
в учебном процессе на всех ступенях образова-
тельной лестницы (от детских музыкальных 
школ и школ искусств (ДМШ/ДШИ) до средних 
профессиональных образовательных учрежде-
ний (СПО) и вуза), экспансия ЭМИ в музыкаль-
ное пространство современной культуры (Ти-
мофеев 2018) продолжается, рынок производства 
и потребления товаров музыкальной электрон-
ной индустрии неуклонно расширяется и поль-
зуется социальным спросом2.

Одними из немаловажных факторов, влияю-
щих на предпочтение электронного музыкаль-
ного инструментария акустическому, на наш 
взгляд, являются, в том числе, факторы соци-
ально-экономического характера: малогабарит-
ность жилья, плохая звукоизоляция в квартирах, 
проблемы с частой и высокобюджетной на-
стройкой акустических инструментов3, завися-
щих от климатических условий содержания, 
а в некоторых регионах страны наблюдается 
полное отсутствие специалистов по настройке 
и обслуживанию тех или иных акустических 
музыкальных инструментов. 

При этом несомненными плюсами исполни-
тельства на ЭМИ выступают такие характери-
стики, как:

1 Электрофоны — класс музыкальных инструментов 
в органологической системе Хорнбостеля — Закса, в которых 
для генерации, обработки и воспроизведения звука исполь-
зуются электрические (например, звукосниматель) или элек-
тронные (например, генератор звуковых частот) устройства. 
(Хорнбостель, Закс 1987) 

2 Практика показывает, что зачастую в домашнем музи-
цировании учениками, например, фортепианных отделений 
ДМШ/ДШИ используются не традиционные акустические 
инструменты, а именно электронные: цифровые клавишные 
синтезаторы или цифровые фортепиано. 

3 Зачастую, даже в учреждениях среднего и высшего про-
фессионального музыкального образования студенты и пре-
подаватели вынуждены заниматься на некачественных  
(расстроенных) по звуку инструментах, ввиду отсутствия 
должного обслуживания из-за недостаточного финансиро-
вания.

● компактность и мобильность инстру-
ментария4;

● вес ЭМИ значительно легче, чем у их 
акустических прототипов, что явля-
ется релевантным в учебном процессе 
и концертном исполнительстве в тех 
инструментальных направлениях творче-
ства, где тяжелый инструмент приходит-
ся поддерживать во время игры5; 

● возможность использовать головные 
телефоны (наушники) во время занятий, 
не мешая6 окружающим своим музици-
рованием на инструменте в любое время 
дня и ночи7; 

● электронные инструменты с равномер-
но темперированным строем не требуют 
дополнительной специальной настрой-
ки, сохраняя заданный производителем 
строй годами, независимо от климатиче-
ских условий окружающей среды;

● ЭМИ можно подстроить с помощью 
функции tuning под любой музыкальный 
инструмент, играя в ансамбле, тогда 
как акустические темперированные ин-
струменты могут быть настроены по-
разному между собой8 (Ревенга 2019).

На фоне широко распространенного испол-
нительства на электронных музыкальных ин-
струментах с миди-контроллерами9 клавишного 

4 В малогабаритной квартире музыкальный инструмент, 
например, цифровое фортепиано, можно убрать в шкаф и т. д., 
поставив его вертикально на бок, или взять с собой на концерт 
на любую концертную площадку, в том числе для концертов 
на улицах города, на природе, где нет акустического рояля/
фортепиано или акустический инструмент плохого качества, 
при этом исполнительство на ЭМИ возможно даже без на-
личия доступных линий электросетей, т. к. многие ЭМИ 
могут работать на батарейках или аккумуляторах, что, в за-
висимости от модели ЭМИ и мощности батареек, позволяет 
эксплуатировать инструмент до 5–8 часов непрерывной  
работы. 

5 Например, если инструмент стоит и на ногах и фикси-
руется на плечах исполнителя, с необходимостью постоян-
ного управления мехом, как у баянистов и т. д. 

6 При работе музыканта в наушниках, в зависимости от вида 
ЭМИ, будут слышны только стук пальцев музыканта по кла-
вишам, либо движение медиатора/смычка или пальцев по стру-
нам инструмента, либо удары палочек по ударной миди-уста-
новке и т. д., при этом сам музыкант продолжает играть 
с полным динамическим и эмоциональным накалом.

7 Именно эта особенность «бесшумного» для окружающих 
использования ЭМИ в домашнем музицировании часто яв-
ляется релевантной в вопросе выбора между акустическим 
и электронным инструментами как для любителей, так и для 
профессионалов.

8 Несмотря на то что принятым международным стандар-
том эталонной настройки ноты ля первой октавы является 
частота 440 Гц, встречаются настройки инструментов в 438, 
442 Гц и др., поэтому ансамбли между такими инструментами 
невозможны ввиду фальшивого звучания.

9 Миди-контроллер — устройство, преобразующее опре-
делённый физический процесс в набор цифровых команд 
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типа горизонтального расположения (рояльные) 
все большую популярность в социокультурном 
пространстве приобретает электронное испол-
нительство на: 

● цифровых органах, которые можно встре-
тить теперь не только в концертных залах, 
но и приобретать в личное пользование 
и ставить, как фортепиано, в обычные 
квартиры, а также перевозить инструмент 
на разные концертные площадки10; 

● миди-ударных установках; 
● цифровых духовых инструментах; 
● цифровых гитарах; 
● электродомрах, электробалалайках, 

электрогитарах с встроенными электрон-
ными аудиопроцессорами, 

● инструментах с кнопочными и клавиш-
ными миди-контроллерами вертикаль-
ного типа расположения.

Вопрос о возможной повсеместной11 инте-
грации электронного музыкального исполни-
тельства в учебном процессе на всех ступенях 
отечественного музыкального образования 
(Глубоченко 2019; Горбунова 2017; Горбунова, 
Петрова 2019b; Григорьева 2017; Концепция 
развития дополнительного образования… 2022; 
Красильников 2002; 2007; 2008), ибо «инновация 
мыслится не как разрыв с прошлым, но как до-
бавление нового звена к классической цепи, 
качественно меняющее ее подобно тому, как 
новое здание меняет архитектурный ансамбль» 
(Тимофеев 2018, 136), предлагаем рассмотреть 
на примере исполнительства на цифровых «гар-
мониках12» с технологией физического модели-

формата MIDI. Полученный поток команд передается по-
средством протокола MIDI другим устройствам — компью-
теру, аппаратным семплерам, синтезаторам или внешним 
секвенсорам и расшифровывается там определенным образом. 

10 Например, в Белгородской филармонии есть культурно-
просветительский проект Тимура Халиуллина «Передвижные 
органные концерты».

11 На сегодняшний день массового обучения исполнитель-
ству на ЭМИ в России нет. Локальное преподавание иннова-
ционного исполнительства ведется энтузиастами в основном 
в рамках предметов «родственный инструмент», «предмет 
по выбору» в некоторых ДШИ, СПО и вузах, чьи администра-
ции дают «зеленый свет» развитию музыкально-компьютер-
ных технологий в соответствии с требованием к реализации 
современных образовательных программ и веянием времени.

12 Гармоники — общее название для различных видов 
музыкальных инструментов, источником звука в которых 
являются свободно проскакивающие в проемах голосовых 
планок язычки, приводимые в колебание потоком воздуха. 
Н. Н. Петровой рассматриваются корреляционные связи 
с ручной ветвью меховых гармоник по типу баяна, аккор-
деона, гармони. Цифровые инструменты с миди-контролле-
рами вертикального типа расположения, из-за их визуаль-
ного сходства с традиционными акустическими ручными 
гармониками, в социуме часто называют «цифровыми гар-
мониками». 

рования звука13 (Особенности физического 
моделирования… 2024; Петрова 2021).

К понятийному аппарату «электронные гар-
моники14» (Бойков 2024) или «цифровые гармо-
ники», а также «миди-гармоники» мы относим 
любые типы ЭМИ, независимо от принципа 
генерации и синтеза электронного звука, кон-
структивно (полностью или частично) напо-
минающие конструкции традиционных акусти-
ческих баянов, аккордеонов, гармоней. К таким 
конструкциям можно отнести:

● ЭМИ первой волны баянного электрон-
ного исполнительства, такие как «Клавин», 
«Топаз» (в том числе его безмеховую вер-
сию), «Орион», «Эстрадин» и др.; 

● самодельные конструкции инженеров-
радиолюбителей15; 

● гибридные ЭМИ, представляющие собой 
акустические (язычковые) инструменты, 
модернизированные миди-системами16; 

● полностью цифровые (безъязычковые) 
модели17;

● кнопочные (по типу баянной клавиатуры) 
миди-контроллеры горизонтального или 
вертикального типа18.

Итак, интеграция нового типа цифрового 
музыкального исполнительства в образователь-
ное пространство современного музыкального 
образования, рассматриваемого нами, в том 
числе с позиции преемственности традиций 
акустического исполнительства на «русском 
народном» инструментарии и развития его (ис-
полнительства) на новом высокотехнологическом 
и образовательном уровне, основана на поиске 
факторов, объединяющих в единую систему ис-
полнительских координат эти противоположные 

13 Физическое моделирование звука — совокупность ме-
тодов синтеза звука, в которых форма волны генерируемого 
звука вычисляется при помощи математической модели, со-
стоящей из набора уравнений и алгоритмов для симуляции 
физического источника звука, обычно музыкального инстру-
мента.

14 В XX веке конструкции электронных баянов имели 
другой принцип генерации звука, в отличие от современных 
инструментов с цифровыми элементами. 

15 Электронный баян русского инженера (самоиграющая 
конструкция: инженер программирует сначала компьютер, 
затем демонстрирует инструмент, отдаленно напоминающий 
гармонику, разводит мех, а кнопки инструмента самостоя-
тельно «играют»)

16 Концертный многотембровый готово-выборный баян 
«Юпитер» с встроенной русской миди-системой (концертная 
демонстрация и обзор возможностей инструмента от В. Бу-
тусова)

17 Например, цифровой V-accordion от фирмы Roland.
18 Например, «Баянола», представляющие из себя только 

кнопочную 3-рядную MIDI-клавиатуру вертикального или 
горизонтального типа использования (без меха), digital Flex 
Accordion.
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(акустическое и электронное) по природе зву-
копорождения виды исполнительства. 

На основе опыта классификации новых ин-
струментальных техник (Хруст 2017) нами про-
веден анализ конструктивных, технических 
и звуковыразительных особенностей «баянных» 
аэрофонов и электрофонов (Петрова 2021), что 
позволило объединить акустическое и электрон-
ное исполнительство в единую многомерную 
целостность «баянной культуры» (Буданова 
2015) «по критерию внешнего конструктивно-
го сходства инструментария и идентичности 
способов воздействия на инструментарий» 
в процессе исполнительства (Петрова 2021, 76). 
Доказано, что по существенным для исполни-
тельства параметрам акустический и электрон-
ный инструменты имеют схожие технические 
и исполнительские характеристики. Компара-
тивный анализ конструкций акустических и элек-
тронных моделей инструментов также показал 
эргономическое (удобство эксплуатации кон-
струкции инструмента) и органолептическое 
сходство (ощущения осязательные, слуховые, 
кинестетические) акустического и электронно-
го исполнительства (Петрова 2021, 81–82), что 
позволило показать возможность экстраполяции 
и преемственности накопленных традиций от-
ечественной акустической исполнительской 
школы игры на акустических гармониках на элек-
тронное исполнительство, рассматривая элек-
тронное музицирование на гармониках как 

● синергетический эффект современного 
баянно/аккордеонно/гармонного испол-
нительства, т. е. во взаимодействии аку-
стического и электронного исполнитель-
ства и как

● отдельное инновационное инструменталь-
ное направление в социокультурной дея-
тельности и в современном музыкальном 
образовательном процессе (Петрова 2021, 
129).

В настоящее время в широкой концертной 
практике применяются либо полностью циф-
ровые (безъязычковые) ЭМИ конструкции, 
например, цифровые кнопочные и клавишные 
V-accordion Roland, либо гибридные модели 
акустических инструментов (язычковых), мо-
дернизированных миди-системами19 с датчика-
ми для всех клавиш и кнопками для взаимодей-
ствия с электронными звуками. 

Рассмотрим оба варианта инструментов — 
гибридную и цифровую модель гармоник. Ги-
бридная, модернизированная миди-системой 

19 Концертный многотембровый готово-выборный баян 
«Юпитер» с встроенной русской миди-системой 

акустическая гармоника по своим приемам 
звукоизвлечения и управления меховедением 
остается привычным в обращении инструментом, 
в котором пользователь по своему усмотрению 
может применять и изменять наряду с родным 
тембром гармоники большое количество до-
бавленных тембров, изначально несвойственных 
семантическому полю «русского народного 
инструмента», с возможностью переключения 
тембров исполнителем во время игры. Этот факт 
перехода от изначальной монотембровости 
к политембральности инструмента можно срав-
нить, например, с первоначальным наличием 
у художника, пишущего картины, только про-
стого карандаша, которым он виртуозно поль-
зуется, рисуя картины в бело-серо-черной гамме 
цветов, а затем у художника вдруг появляется 
большое количество разных красок, и такое 
изобилие цветового спектра с непривычки может 
своим количеством и яркостью даже напугать 
творца, задача которого теперь научиться гра-
мотно пользоваться богатой разноцветной па-
литрой в своем творчестве.

Полностью цифровая модель гармоники 
может существенно отличаться от гибридной 
модели, и прежде всего в меховедении. Замеча-
тельная, на наш взгляд, функциональная опция 
цифрового инструмента — это реле натяжения 
мехов20. При желании цифровой музыкант может 
установить реле натяжения мехов в позицию, 
при котором меховедение будет таким же частым, 
как и при игре на акустическом инструменте, 
сохраняя на цифровом инструменте некую  
аутентичность баянного/аккордеонного тради-
ционного исполнительства, или установить реле 
натяжения мехов в позицию, когда движение 
меха будет происходить с необходимой цифро-
вому музыканту динамикой, но будет совершен-
но минимальным, что позволит музыканту 
экономить свои физические силы во время 
долгого репетиционного процесса или концерт-
ного выступления на сцене, являясь по сути 
здоровьесберегающей технологией, примене-
ние которой было бы очень востребованным 
среди баянистов/аккордеонистов/гармонистов, 
особенно на начальном этапе становления юных 
музыкантов (Артамонов, Петрова 2017; Петро-
ва 2013).

Разнообразный модельный ряд (от малень-
ких до больших) как цифровых, так и гибридных 
моделей гармоник позволяет открывать клас-
сы электронного исполнительства на гармони-
ках как в ДМШ/ДШИ, так и в СПО и в вузах. 

20 Такая опция есть в инструментах серии V-accordion 
Roland.
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Заимствование многих аспектов методики 
и методологических подходов в обучении игре 
на инструменте, а также учебно-концертно- 
го репертуара из акустической школы игры  
на баяне/аккордеоне/гармони вполне возмож-
но, однако необходимо учитывать электронную 
природу цифровых гармоник, а также специфи-
ку звукоизвлечения имитируемых оркестровых 
тембров, что, возможно, потребует знакомства 
с дополнительной литературой. 

К сожалению, опыт интеграции исполнитель-
ства на цифровых гармониках в отечественном 
художественном образовании пока остается 
незначительным. Есть лишь отдельные локаль-
ные примеры открытия классов цифрового 
баяна/аккордеона в некоторых учреждениях 
начального музыкального звена, а также СПО 
и вузов. Инертность педагогического сообще-
ства, на наш взгляд, обусловлена рядом причин 
как экономического характера (отсутствие 
бюджетных средств для приобретения подоб-
ного класса цифровых инструментов или мо-
дернизации акустических), так и 

● отсутствием опыта работы с электронным 
инструментарием;

● отсутствием опыта применения музыкаль-
но-компьютерных технологий;

●  необходимостью создавать учебный и кон-
цертный репертуар для цифровых инстру-
ментов;

● необходимостью делать авторские аран-
жировки и переложения для электронно-
го инструментария с учетом функциональ-
ных возможностей ЭМИ;

● необходимостью быть в постоянном ког-
нитивно-креативном поиске, выстраивая 
желаемую архитектонику звукового поля 
ЭМИ, отражающего семантическое про-
странство композиций, применяя техно-
логии художественной обработки звука 
как на самом ЭМИ, так и с помощью до-
полнительного программного обеспечения.

Все выше перечисленное требует формиро-
вания и воспитания нового типа творчески 
инициативных исполнителей, «в гораздо боль-
шей степени обращающих внимание на тембро-
вую составляющую, которая станет одной из важ-
нейших в его интерпретаторской деятельности» 
(Тимофеев 2018, 135).

Именно такое политембральное21 высоко-
профессиональное и высокохудожественное 
исполнительство цифровых музыкантов, сумев-
ших реализовать в своем творчестве весь бога-

21 С использованием тембров, несвойственных гармоникам 
(тембры духовых, ударных, струнных и т. д.).

тый художественный потенциал цифровых 
гармоник, всегда вызывает сильную эмоцио-
нальную реакцию22 на чудо-инструмент и восторг 
от услышанного, в том числе у профессиональ-
ных акустических баянистов/аккордеонистов/
гармонистов, с традиционными вопросами: что 
это было? как вы это делаете? и т. д. 

Здесь имеется в виду перцептивная реакция 
исполнительства на ЭМИ с технологией физи-
ческого моделирования звука, посредством 
которого музыкантом используется весь дина-
мический спектр (от ppp до fff), как и на аку-
стическом инструменте (Петрова 2019). Имен-
но многофункциональность и тембральная 
многоликость цифрового инструментария 
позволяют использовать ЭМИ в любых формах 
концертной и социокультурной презентации, 
как на традиционных концертах, так и в музы-
кальном оформительстве театральных поста-
новок, музейно-выставочных инсталляций, 
исторических реконструкций и т. д.

Отметим, что концертное исполнительство 
на ЭМИ и музыкальная иллюстрация, например, 
в театральной постановке — это два совершен-
но разных жанра концертной презентации ЭМИ 
с абсолютно разной логикой23 развития подчас 
одного и того же музыкального материала. Му-
зыкальная иллюстрация в театре — это часто 
фоновая (закадровая, как в киноленте), музы-
кальная «тень» актера-чтеца, создающая особый 
иммерсивный звуковой ландшафт постановки, 
переносящая зрителя в другую временную эпо-
ху, место и время происходящего в спектакле 
события, помогающая раскрыть определенные 
звуковые характеристики-лейтмотивы героев 
пьесы или «рисующая» для зрителя в зале не-
достающие в театральной постановке декорации 
и реквизиты (например, шум воды в ручье, звон 
колокола, пение жаворонка и т. д.). И такое 
иммерсивное политембральное звуковое по-
лотно в сценографии спектакля, создающее 
яркую синестезийную иллюзию (Динов 2016) 
у зрителя, музыкант может создать, только играя 
на ЭМИ, т. к. акустический инструмент всегда 
будет ограничен рамками одного тембра, не все-
гда отражающего нужное семантическое на-
полнение спектакля (Давиденкова-Хмара 2018). 

22 Нередко после театральных постановок студии «Знаки 
сезонников» (г. Тверь, реж. А. Зинатулин) с участием цифро-
вого музыканта Н. Петровой, где в ее авторских аранжировках 
на V-accordion Roland FR -3xb звучали музыкальные иллю-
страции к спектаклям и создавалось звуковое иммерсивное 
полотно театральной пьесы, зрители подходили со слезами 
на глазах, рассказывая о пережитых ими чувствах.

23 Тембральная, динамическая и темпоральная логика 
музыкального сопровождения может изменяться исполните-
лем в зависимости от контекста литературного материала.
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Вышеописанное иммерсивное исполнительство 
возможно только на ЭМИ с технологией физи-
ческого моделирования звука, которая позво-
ляет цифровому музыканту получать столь же 
разнообразную динамическую палитру, воз-
действуя на любую фазу звука, словно он игра-
ет не на цифровом, а на акустическом инстру-
менте.

К сожалению, несмотря на тот факт, что 
электронное исполнительство на баяне начало 
свой путь развития еще в 1965 году24, данный 
вид музыкального исполнительства до сих пор 
продолжает оставаться малоизученной областью 
научного знания25 (Петрова 2021).

Проведенный нами анализ использования 
ЭМИ в социокультурном пространстве и со-
временном музыкальном образовании показы-
вает, что исполнительство на ЭМИ является 
очень актуальной формой выражения музыкаль-
ной мысли современности с ее формирующейся 
«новой концепцией звукового пространства», 
в котором «синтезатор размывает устойчивые 
звуковые модели и расширяет звуковое про-
странство практически до бесконечности» (Ти-
мофеев 2018, 131).

24 Первый электронный баян появился в нашей стране 
благодаря известному баянисту Анатолию Беляеву в 1965 г. 
Услышав электроорган во время зарубежных гастролей, 
А. Беляев загорелся идеей соединить естественные тембры 
баяна с возможностями электрооргана. Именно А. Беляев 
стал пионером электронного баянного исполнительства

25 Первым исследованием, в котором был проведен анализ 
исполнительства на цифровом баяне, была диссертация 
Н. Н. Петровой на тему «Исполнительство на цифровом бая-
не как социокультурный феномен в России: традиции и со-
временность» 

Экспансия ЭМИ в музыкальное пространство 
современной культуры обусловлена как соци-
ально-экономическими факторами, так и жела-
нием многих исполнителей выйти из ограни-
ченных звуковых рамок монотембрального 
инструментария. Однако музыканты-новаторы 
в поисках новых смысловых граней в своем 
творчестве, на наш взгляд, должны помнить, 
что «технологии могут стать как эффективным 
инструментом для творчества, так и инструмен-
том поглощения, даже уничтожения культурно-
го наследия прошлого» (Тимофеев 2018, 138), 
поэтому в современном музыкальном образо-
вании важно прививать молодому поколению 
музыкантов культуру высокохудожественного 
инструментального исполнительства с неиз-
бежным курсом на сближение с музыкально-
компьютерными технологиями (Горбунова 2017; 
Горбунова, Петрова 2019а) в соответствии с вея-
нием времени. 
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Влияние некогнитивных способностей и родительских 
образовательных ожиданий на академическую  

вовлеченность студентов бакалавриата 
(Часть 1)

Чжан Маоцзун, Цзян Синьхай, Ду Вэньцзин

Аннотация. Представлены результаты исследования влияния некогнитивных способностей, 
родительских образовательных ожиданий на приверженность студентов бакалавриата 
к обучению. Была разработана анкета, включающая опросник «Большая пятерка личности», 
шкалу родительских ожиданий от образования и шкалу приверженности обучению, и проведен 
анкетный опрос студентов старших курсов семи университетов города Цзинань методом 
случайной выборки с целью изучения влияния некогнитивных способностей студентов колледжа 
и родительских ожиданий от образования на их приверженность обучению. Было установлено, 
что: (1) некогнитивные способности существенно влияют на учебный вклад студентов;  
(2) некогнитивные способности существенно влияют на воспринимаемые родителями ожидания 
в отношении образования; (3) ожидания в отношении образования родителей существенно 
влияют на учебный вклад студентов; (4) ожидания в отношении образования родителей играют 
частично опосредованную роль во влиянии некогнитивных способностей на учебный вклад 
(значение опосредованного эффекта 0,074), и в основном ожидания в отношении образования 
родителей в отношении академических достижений играют частично опосредованную роль 
во влиянии некогнитивных способностей на учебный вклад. Опосредующую роль в основном 
играет ожидание академической успеваемости в родительских образовательных ожиданиях. 
В заключение даются предложения по развитию приверженности студентов к обучению как 
со стороны семьи, так и со стороны университетов.

Ключевые слова: академическая вовлеченность; образовательная среда; некогнитивные 
способности; родительские образовательные ожидания; студенты

Study on the influence of non-cognitive ability and parents’ 
educational expectation on undergraduates’ learning engagement 

(Part 1)
Zhang Maocong, Jiang Xinhai, Du Wenjing

Abstract . With reference to Big Five Personality Scale, Parents’ Educational Expectation Scale and 
Learning Engagement Scale, a questionnaire was designed, and undergraduates in seven universities 
in Jinan were investigated by random sampling method to explore the influence of college students’ 
non-cognitive ability and parents’ educational expectation on their learning engagement. The analysis 
shows that: (1) Non-cognitive ability can significantly affect students’ learning engagement; (2) Non-
cognitive ability can significantly affect the perception of parents’ educational expectations;  
(3) Perceiving parents’ educational expectation can significantly affect students’ learning engagement; 
(4) Parents’ educational expectation can partially mediate the influence of non-cognitive ability 
on learning engagement (the mediating effect value is 0.074), and mainly the academic achievement 
expectation in parents’ educational expectation plays the mediating role. Finally, some suggestions 
are put forward to promote students’ learning engagement from both families and universities.

Keywords: learning input; Non-cognitive ability; Parents’ educational expectation, Undergraduates’ 
Learning Engagement
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Введение
Академическая вовлеченность — это пози-

тивное эмоциональное состояние студентов, 
связанное с процессом обучения, которое не толь-
ко влияет на успеваемость студентов и про-
гнозирует ее (У Цзяхуэй и др. 2023), но и явля-
ется важным показателем для оценки уровня 
развития студентов и качества образования 
в целом (Ван Хунъюй 2022). Выраженная во-
влеченность в учебный процесс способствует 
усвоению профессиональных знаний и ключе-
вых навыков (У Фань и др. 2022), а также зна-
чительно улучшает академическую успеваемость, 
влияет на будущую трудоспособность студентов 
(Чжу Лифи и др. 2022). В связи с этим, изучение 
факторов и механизмов, влияющих на вовле-
ченность студентов в обучение, позволит по-
высить их академическую успеваемость и уро-
вень профессиональной компетентности при 
будущем трудоустройстве. 

Согласно исследованиям, современных уче-
ных, выделяются две группы факторов, влияю-
щих на вовлеченность студентов бакалавриата 
в обучение: внешние и внутренние (Ху Цзянь-
цзюнь 2022). Исследования внешних факторов 
в основном фокусируются на анализе школьных 
и семейных аспектов (Ли Юнъюэ 2022). Так, 
показано, что позитивное взаимодействие, 
гармоничные отношения между учителем и уче-
ником (Ли Цзяцзи, Ма Фанфэй 2022), соответ-
ствующее заботливое поведение учителей (Ван 
Хунжуй, Шуй Мин 2020) могут значительно 
повлиять на учебную инициативу и мотивацию 
учеников, а позитивная атмосфера в классе, 
поощрение самостоятельности (Яо Дилинь и др. 
2019) и культурные мероприятия в кампусе (Лонг 
Ци, Ни Цзюань 2020) улучшат сплоченность 
в группе и интерес к учебе, и в конечном итоге 
приведут к тому, что учащиеся будут более во-
влечены в учебный процесс. Среди семейных 
факторов значимую роль играет «теплый» стиль 
семейного воспитания, который (Бу Шанцун 
и  др. 2021) способствует формированию  
у студентов «хорошего учебного характера» 
и самостоятельности; благоприятная семейная  
атмосфера (Ли Сюцзе, Чжан Аньхой 2019) и по-
зитивное общение родителей с детьми (Лю 
Сужэнь, Хуан Сювэнь 2021) способствуют раз-
витию конструктивного учебного поведения 
и интереса к учебе, а образовательные ожидания 
родителей также могут стимулировать учебный 
прогресс их детей. Как своего рода «психоло-
гические инвестиции» (Ли Шиюань, Лю Айю 
2019) родителей, образовательные ожидания 
выступают движущей силой для повышения 

мотивации обучения у детей. В определенной 
степени родительские образовательные ожида-
ния могут играть роль «эффекта Пигмалиона» 
(Ши Лэй и др. 2007), а родительская похвала, 
признание и ожидания могут стать ресурсом 
для повышения самостоятельности учащихся, 
что способствует их академической вовлечен-
ности. Что касается внутренних факторов,  
то их исследования в основном сосредоточены 
на индивидуальных гендерных различиях, не-
когнитивных способностях, уровне интеллекта, 
интересах и увлечениях обучающихся. Неког-
нитивные способности считаются одним из важ-
нейших факторов успеха в различных сферах 
жизни (Чжун Цицюань 2019). Новая теория 
человеческого капитала также предполагает, 
что индивидуальные черты личности, то есть 
некогнитивные способности, оказывают значи-
тельное влияние на успеваемость, работу, доход 
и здоровье человека (Чжоу Цзинянь 2015). Такие 
характеристики, как самооценка, самодисци-
плина, самоменеджмент и социабельность, 
являются важными факторами мотивации сту-
дентов к продолжению обучения.

На основании вышеизложенного нами были 
проанализированы внутренние и внешние фак-
торы, влияющие на академическую вовлечен-
ность студентов, изучена взаимосвязь между 
внутренними факторами — некогнитивными 
способностями, и внешними факторами — ро-
дительскими образовательными ожиданиями, 
а также определено влияние данных факторов 
на академическую вовлеченность студентов. 
Это позволяет прояснить взаимосвязь между 
некогнитивными способностями, родительски-
ми образовательными ожиданиями и учебной 
вовлеченностью, и выдвинуть конструктивные 
предложения по повышению уровня вовлечен-
ности в учебный процесс студентов бакалав-
риата.

Теоретические основания 
исследования

1. Концептуальные определения
1.1. Некогнитивные способности.
Некогнитивные способности нельзя измерить 

с помощью тестов интеллекта или академической 
успеваемости. В основном они относятся к лич-
ностным характеристикам, отличным от по-
знавательных способностей (Giorgio, Martin 
2010). Психологическое сообщество относит их 
к устойчивым типологическим характеристикам 
мышления или эмоций (Roberts et al 2007), ко-
торые можно измерить с помощью личностных 
качеств (Ли Сяомен и др. 2023). Пятифакторная 
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модель личности (Большая пятерка), предло-
женная Коста и МакКрей (Costa, McCrae 1992), 
является репрезентативной для измерения 
личностных качеств. Пять измерений личности 
(открытость опыту, добросовестность, экс-
траверсия, доброжелательность, и эмоциональ-
ная стабильность/нейротизм), которые могут 
быть измерены с помощью этой модели, адек-
ватно отражают некогнитивные способности 
человека.

Открытость опыту относится к склонности 
человека воспринимать новое во внутренней 
и внешней среде, и включает в себя культурную 
открытость, креативность, склонность к риску, 
любопытство и т. д. (Ян Бо 1998). Она отражает 
широкий круг интересов человека, познаватель-
ную активность, инновационное мышление 
и т. д. (Лю И, Дуань Синьсин 2020) Добросо-
вестность, которая включает в себя чувство 
компетентности, организованность, ответствен-
ность, самодисциплину и т. п., является важным 
показателем для определения индивидуальной 
преданности делу и серьезности в работе, по-
зволяет оценить уровень организованности, 
настойчивости и мотивации человека (Чжан 
Цзинхуань 2020). Экстраверсия включает в себя 
энергичность, общительность, активность и оп-
тимизм. По данному показателю можно судить 
о степени активной интеграции человека во 
внешний мир, о способности к установлению 
долговременных позитивных межличностных 
отношений и т. д. Дружелюбие человека вклю-
чает в себя доверие, альтруизм, отзывчивость, 
терпимость и скромность (Ли Сяомен и др. 
2023). Данная черта отражает широкий диа-
пазон мыслей, чувств и поведения в коммуни-
кации — от «симпатии»» до «враждебности», 
что определяет различия в степени готовности 
к сотрудничеству и гармоничному взаимодей-
ствию между людьми. Эмоциональная стабиль-
ность/нейротизм — черта личности, которая 
отражает устойчивость эмоционального фона, 
отсутствие резких изменений состояния в слож-
ных или нестабильных ситуациях (Чжао Юнь 
и др. 2022), либо тревогу, подавленность, склон-
ность к самообвинению, импульсивность и уяз-
вимость (Ли Сяомен и др. 2023).

Таким образом, Большая пятерка личностных 
факторов отражает некогнитивные способности 
студентов, которые относятся к устойчивым 
чертам личности и при этом не характеризуют 
познавательную сферу. Некогнитивные способ-
ности включают в себя пять основных характе-
ристик: открытость опыту, добросовестность, 
экстраверсия, доброжелательность, эмоцио-
нальная стабильность/нейротизм.

1.2. Родительские образовательные ожидания.
Ожидания — это предположения, надежда 

на будущее относительно человека или объекта, 
которые представляют собой реакции на внеш-
нюю среду или субъективные суждения о вну-
тренних потребностях (Ху Юнмэй, Янг Сухун 
2009). Образовательные ожидания представля-
ют собой субъективные экспектации людей 
относительно конечного уровня образования, 
которого они надеются достичь в будущем, 
основанные на сочетании приобретенного опы-
та и влияния окружающей среды (Yamamoto, 
Holloway 2010). Образовательные ожидания 
родителей — это экспектации родителей по 
поводу конечного уровня образования, которое 
получат их дети (обычно называемого итоговой 
академической квалификацией), а также отно-
сительно их академических достижений (Benner, 
Mistry 2007). В краткосрочной перспективе 
ожидания родителей в отношении образования 
включают в себя в основном ожидания улучше-
ния успешности обучения и отличной успевае-
мости учащихся; в долгосрочной перспективе 
ожидания родителей в отношении образования 
включают в себя представления о конечном 
уровне образования (Хоу Шичан 2002). 

С учетом особенностей студентов, образо-
вательные ожидания родителей касаются их 
надежд и желаний относительно учебных до-
стижений и успехов детей в период обучения 
(Ли Аньци 2022), в том числе, относительно 
учебной успеваемости и академических дости-
жений. Родители в основном ожидают от своих 
детей успешного освоения профессиональных 
компетенций, включая получение знаний, оцен-
ки, стипендии и другие результаты обучения. 
Родители рассчитывают, что их дети достигнут 
высоких результатов в учёбе, и надеются, что 
это поможет им получить качественное обра-
зование. Кроме того, они ожидают, что образо-
вание принесет детям пользу в виде новых 
знаний и навыков, которые помогут им приоб-
рести профессию, квалификацию, социальный 
статус (Patricia. Обзор международных иссле-
дований учебных достижений 2022).

1.3. Академическая вовлеченность.
Академическая вовлеченность характеризу-

ет психологические усилия и энергетические 
ресурсы, которые студенты вкладывают в про-
цесс обучения. Вовлеченность включает в себя 
стремление понять учебный материал, овладеть 
определенными знаниями и навыками, а также 
эмоциональные переживания, связанные с обу-
чением (Чжао Минжэнь 2010). Многие китайские 
исследователи придерживаются точки зрения 
В. Шауфели (Schaufeli et al. 2002), который  
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выделяет такие составляющие вовлеченности, 
как энергичность, концентрация и привержен-
ность, и рассматривает академическую вовле-
ченность как позитивное, приносящее удовлет-
ворение психическое состояние, которое может 
повлиять на успешность обучения студентов.

Согласно взглядам В. Шауфели, вовлеченность 
в учебный процесс определяется тремя харак-
теристиками: энергичность, концентрация и при-
верженность. Энергичность проявляется в вы-
сокой работоспособности, выносливости, 
бодрости в процессе обучения, в готовности 
к усилиям, к преодолению трудностей, настой-
чивости в решении проблем, возникающих 
в процессе учебы; концентрация означает спо-
собность полностью погружаться в учебную 
деятельность и испытывать радость, удовлетво-
рение от процесса познания, переживание «опы-
та потока», концентрация внимания на учебных 
задачах, отсутствие желания отвлечься от учебы 
(Ни Шигуан, У Синьчунь 2011); приверженность 
понимается как готовность посвящать свое 
время процессу обучения, высокая внутренняя 
мотивация, чувство значимости обучения, ко-
торое связано с переживанием воодушевления, 
гордости за достигнутые результаты, повыше-
нием самоуважения (Ху Шаонань, Ван Ен 2014).

2. Теоретическое обоснование  
гипотез исследования

1. Прямое влияние некогнитивных способ-
ностей на восприятие учащимися образователь-
ных ожиданий родителей.

Родительские образовательные ожидания 
часто проявляются во внешнем поведении ро-
дителей, которое наблюдается и воспринима-
ется детьми, а затем оказывает влияние на их 
мышление и поведение. Однако индивидуальные 
некогнитивные способности неодинаковы, 
и существование различий в их выраженности 
делает неизбежным существование различий 
в восприятии отдельными учащимися родитель-
ских образовательных ожиданий.

Открытость опыту используется для описа-
ния когнитивного стиля студентов. Студенты 
с более высокой открытостью опыту проявляют 
любознательность, интерес к миру и острее 
воспринимают изменения во внешней среде, 
поэтому студенты с выраженными личностны-
ми чертами, составляющими открытость опыту, 
будут более гибкими, с большей вероятностью 
воспримут информацию, передаваемую из внеш-
него мира (Чэнь Хаобинь, Лю Цзе 2018), и будут 
более точно интерпретировать различные фор-
мы поведения родителей, связанные с образо-
вательными ожиданиями. 

Добросовестность включает в себя само-
контроль, способность к регуляции своих же-
ланий, стремлений, потребностей. Обучающи-
еся с более высоким уровнем добросовестности, 
как правило, обладают более высоким уровнем 
организаторских способностей и уделяют боль-
ше внимания деталям (Вэй Жуйчжао 2015), со-
ответственно, будут более дифференцированно 
воспринимать родительские образовательные 
ожидания по экстернализированному поведению 
своих родителей. 

Более экстравертированные студенты склон-
ны к доверительному общению со своими ро-
дителями, что укрепляет их эмоциональную 
связь; такие учащиеся будут чаще делиться 
с родителями своими учебными достижениями 
и трудностями (Ле Синьюй и др. 2022). 

Студенты с более высоким уровнем добро-
желательности проявляют более выраженную 
эмпатию, способны замечать тонкие изменения 
в эмоциональном состоянии других людей, 
а значит, они будут более чуткими в отношении 
родительских эмоций, возникающих в связи 
с образовательными ожиданиями (Чэнь Чэн, 
Ван Бинцзе 2023). 

Эмоциональная стабильность связана  
с процессами саморегуляции эмоциональных  
состояний и проявляется в эмоциональной 
устойчивости человека. Люди с высокой эмо-
циональной стабильностью, как правило, не ис-
пытывают сильного стресса и не склонны 
к избеганию неудач или отказу от деятельности 
в трудных ситуациях. Такие студенты облада-
ют низким уровнем тревожности (Ван Юнбао, 
Чжан Яньмэй 2022), и могут достаточно спо-
койно воспринимать похвалу или неодобрение 
родителей, основанные на их образовательных 
ожиданиях.

Исходя из вышесказанного, были сформули-
рована гипотеза H1: 

Некогнитивные способности студентов по-
ложительно влияют на восприятие родительских 
образовательных ожиданий.

2. Прямое влияние некогнитивных способ-
ностей на приверженность студентов универ-
ситета к обучению.

Некогнитивные способности оказывают 
значительное влияние на академическую успе-
ваемость студентов бакалавриата (Цао Ляньчэнь, 
Фан Ченьчэнь 2019), что позволяет прогнози-
ровать успеваемость студентов в процессе об-
учения и даже после его окончания (West et al 
2016), а значимый механизм их воздействия 
включает в себя влияние на академическую 
успеваемость через воздействие на вовлечен-
ность студентов в обучение.
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Каждое из пяти основных измерений не- 
когнитивных способностей будет по-разному  
влиять на вовлеченность студентов в учебный 
процесс. Открытость опыту проявляется в ини-
циативности, стремлении исследовать окружа-
ющий мир, креативности. Студенты с выражен-
ной открытостью опыту, как правило, имеют 
высокую внутреннюю мотивацию (Гао Цзе и др. 
2015), более энергичны (Лю Чунли, Цзян Ци, Лю 
Цзяньнин, Ян Ятин 2020), склонны придержи-
ваться собственных целей обучения, активно 
искать новую информацию и проявлять любо-
пытство в отношении новых областей знания 
(Бао Сюхуэй и др. 2022; Цзинь Чуаньбао 2012). 
Обучающиеся с высоким уровнем добросовест-
ности характеризуются организованностью 
и ответственностью, что повышает самодисци-
плину в обучении, способствует концентрации 
на учебных целях, сохранению работоспособ-
ности в учебном процессе (Дун Ци, Чжоу Юн. 
1994; Цзян Вэнь 2018). Студенты с ярко выра-
женной экстраверсией более инициативны, 
жизнерадостны, способны поддерживать высо-
кую учебную активность, что также может су-
щественно повлиять на образовательное со-
трудничество студентов (Smucker 1985), тем 
самым еще в большей мере повышая их погру-
женность в учебный процесс. Доброжелатель-
ность проявляется в скромности, доброте,  
отзывчивости, доверии. Такие студенты, как 
правило, имеют более широкий круг друзей, 
склонны к сотрудничеству и кооперации (Сюй 
Сонтао и др. 2019), и, таким образом, приобре-
тают больше возможностей в решении проблем, 
что приводит к повышению приверженности 
обучению и концентрации на учебных задачах. 
Эмоциональная стабильность включает в себя 
ровный эмоциональный фон, самообладание, 
низкий уровень напряженности и ряд других 
состоянй, которые могут способствовать во-
влеченности студентов в обучение. При низком 
уровне эмоциональной стабильности у студен-
тов возрастает тревожность, импульсивность, 
уязвимость, что может приводить к возникно-
вению проблем психологического характера, 
в том числе, к негативным мыслям, связанным 
с учебой, к переживанию бесполезности обуче-
ния, апатии и скуке (Чжао Гуоруй и др. 2017).

Исходя из вышесказанного, гипотеза H2: не-
когнитивные способности положительно влияют 
на академическую вовлеченность студентов.

3. Прямое влияние родительских образова-
тельных ожиданий на приверженность студен-
тов университета к обучению.

Эксперименты, проведенные психологом 
Гарвардского университета Розенталем (Пэн 

Гоцю 2023) и другими исследователями, дока-
зали, что существует положительная причинно-
следственная связь между образовательными 
ожиданиями родителей и успеваемостью детей 
(Лю Цзайхуа 2015), а образовательные ожидания 
родителей могут напрямую прогнозировать 
уровень академической вовлеченности учеников 
(Чжан Цинхуа и др. 2020). Родительские ожида-
ния оказывают «скрытый подкрепляющий эф-
фект» на успешность обучения детей — чем 
выше родительские ожидания, тем лучше успе-
ваемость ребенка (У Кунью, Ван Чунью 2018).

Родительские образовательные ожидания 
играют ключевую роль в формировании и раз-
витии академической вовлечённости детей.  
Они проявляются в различных аспектах роди- 
тельского поведения, таких как руководство,  
поощрение, контроль и критика. Эти формы 
взаимодействия оказывают значительное вли-
яние на эмоциональное состояние, мотивацию 
и успеваемость студентов (У Сяньхуа и др. 2021). 
Когда родители ожидают от своих детей высокой 
успеваемости или получения стипендии, они 
часто транслируют эти ожидания в повседнев-
ном общении, побуждают детей осознавать, 
понимать их требования. В результате дети 
обычно стремятся повысить свои экзаменаци-
онные оценки, ставят перед собой цели, связан-
ные с успешным обучением, что приводит к по-
вышению академической вовлеченности. 

С точки зрения академической успеваемости, 
ожидания родителей относительно будущей 
профессиональной или служебной карьеры их 
детей в определенной степени влияют на выбор 
студентами места работы (Гао Хуан 2022); когда 
родители хотят, чтобы их дети строили карьеру, 
требующую высокого уровня профессиональных 
навыков, дети будут стремиться получить соот-
ветствующую профессиональную квалификацию 
или овладевать необходимыми навыками, что 
также оказывает позитивное влияние на их во-
влеченность в учебный процесс.

Исходя из вышесказанного, выдвигается 
гипотеза H3: родительские образовательные 
ожидания положительно влияют на академиче-
скую вовлеченность студентов.

4. Опосредующая роль образовательных 
ожиданий родителей во влиянии некогнитивных 
способностей на академическую вовлеченность 
студентов.

Во-первых, некогнитивные способности 
студентов бакалавриата оказывают непосред-
ственное влияние на их восприятие родитель-
ских образовательных ожиданий. Мотиваци-
онный эффект родительских ожиданий может 
быть реализован только в том случае, если 
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родительские ожидания воспринимаются и при-
нимаются студентами (Гао Минхуа 2012). По-
этому различия в степени открытости опыту, 
добросовестности, экстраверсии, дружелюб-
ности и эмоциональной стабильности у сту-
дентов колледжа определяют специфику вос-
приятия ими родительских ожиданий (Фан Чао, 
Хуан Бинь 2019).

Во-вторых, воспринимаемые родительские 
ожидания оказывают прямое влияние на ака-
демическую вовлеченность студентов. Эффект 
«самосбывающегося пророчества» (Гао Минхуа 
2012) может быть подкреплен тем фактом, что 
родительские образовательные ожидания могут 
сначала повлиять на успеваемость студентов 
через определенные формы поведения, пред-
принимаемые самими родителями (например, 
характер общения, поощрение, наказание) (Чжан 
Цинхуа и др. 2020), а когда поведенческие про-
явления образовательных ожиданий родителей 
будут восприняты студентами, они окажут не-
посредственное влияние на их учебные резуль-
таты. Родители с более высокими ожиданиями 
по поводу образования своих детей будут уде-
лять больше внимания, времени, энергии во-
просам, связанным с их учебой. Такие родите-
ли обычно используют мотивирующие или 
направляющие модели поведения для поощре-
ния успехов в учебе (Ло Лян 2011), что высту-
пает дополнительным стимулом для повышения 
самооценки, концентрации на учебе, настой-
чивости у студентов, и в конечном итоге повы-
шает их вовлеченность в обучение (Buchmann, 
Dalton 2002).

Наконец, образовательные ожидания роди-
телей могут сопровождаться «эффектом Пиг-

малиона». Основной механизм его действия 
может быть следующим: стремление — ожида-
ние — действие — индукция — принятие — экс-
тернализация (Сюй Синь, Ян Цзянь 2013). Ожи-
дания родителей в отношении успеваемости 
и достижений своих детей будут способствовать 
формированию родительского мотивационно-
го поведения, а дети, которые воспринимают 
образовательные ожидания родителей, будут 
прилагать определенные усилия, чтобы соот-
ветствовать им. Кроме того, согласно теории 
«сети ожиданий» (Finn 1972), чем сильнее ро-
дительские образовательные ожидания, тем 
лучше их воспринимают конкретные учащиеся 
и трансформируют в свои собственные ожида-
ния; это способствует укреплению самодисци-
плины, устойчивости и других личностных 
качеств (Ху Цзюньшэн, Ван Дэнфэн 2009), а так-
же снижает вероятность негативного воздействия 
депрессии, тревоги и других негативных эмоций 
(Ту Цзяцзюнь и др. 2016), что, отражается  
на академической вовлеченности в целом. Во-
влеченность в учебный процесс может повысить 
концентрацию на обучении и поддерживать 
эмоциональную стабильность, что, в свою оче-
редь, будет способствовать повышению вовле-
ченности студентов в учебный процесс (Pearce 
2006).

Исходя из этого, выдвигается следующая 
гипотеза H4: воспринимаемые родительские 
образовательные ожидания играют опосреду-
ющую роль во влиянии некогнитивных способ-
ностей на академическую вовлеченность. Ги-
потеза об опосредующей роли родительских 
образовательных ожиданий представлена на ри-
сунке 1.

Рис. 1. Гипотеза H4
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Влияние некогнитивных способностей и родительских образовательных ожиданий…

Дизайн исследования
(I) Методология исследования
В данной работе с помощью SPSS 24.0 и AMOS 

22.0 были проанализированы внутренние меха-
низмы между некогнитивными способностями, 
родительскими образовательными ожиданиями 
и учебной активностью. Для изучения взаимо-
связи между переменными было построено 
структурное уравнительное моделирование 
латентной переменной, и, наконец, с помощью 
метода Bootstrap была проверена опосредующая 
роль родительских образовательных ожиданий.

(II) Переменные исследования
1 переменная: некогнитивные способности.
Для создания шкалы измерения некогнитив-

ных способностей использовались китайская 
версия опросника «Большая пятерка личности» 
(NEO-PI-R), модифицированная Дай Сяояном 
(Дай Сяоян и др. 2004), и упрощенная версия 
китайского опросника «Большая пятерка лич-

ности» Ван Мэнчэна (Ван Мэнчэн и др. 2011). 
Как показано в таблице 1, шкала содержит пять 
субшкал: открытость, добросовестность, экс-
траверсия, доброжелательность и эмоциональ-
ная стабильность. Каждому показателю (суб-
шкале) соответствуют конкретные утверждения 
(пункты опросника), в общей сложности 24 пун-
кта. Показатели оценивались по пятибалльной 
шкале Лайкерта, где 1 означает «полностью не 
согласен», 2 — «несколько не согласен», 3 — 
«умеренно согласен», 4 — «несколько согласен», 
5 — «полностью согласен». Чем выше балл, тем 
более выражена соответствующая черта.

2 переменная: родительские образовательные 
ожидания.

Родительские образовательные ожидания 
отражают степень значимости, которую роди-
тели придают образованию. При этом ценности 
родителей трансформируются в ценности уче-
ников, а ученики в большей мере осознают 
важность обучения и повышают свою учебную 

Табл. 1. Шкала некогнитивных способностей

Переменная Показатели Пункты опросника

Некогнитивные 
способности

Открытость опыту

Мне кажется, у меня отличное воображение.
Думаю, я люблю рисковать.
Мне представляется, я очень любопытен во многих вопросах.
Думаю, я стремлюсь узнать что-то новое.
Я легко воспринимаю новые идеи и вещи.

Добросовестность

Поставив перед собой цель, я придерживаюсь ее.
Я тщательно обдумываю каждое решение.
Я внимательно отношусь к своим учебным планам и целям.
Я серьезно отношусь к процессу обучения.
Я логичен и организован в своей учебе.

Экстраверсия

Я люблю ходить на вечеринки, где много людей.
Я проявляю инициативу и веселюсь на вечеринках.
Я могу поддержать другого человека, когда нахожусь с ним рядом.
Я стремлюсь быть лидером в группе.
Меня считают теплым и дружелюбным человеком.

Доброжелательность 

Я думаю, что большинство моих одногруппников — добросердеч-
ные люди.
Мне небезразлично, если с другими поступают несправедливо.
Я сочувствую, когда люди говорят мне о своей боли.
Я забочусь о себе и о других одновременно.

Эмоциональная  
стабильность

Я редко испытываю чувство тревоги.
Я могу спокойно справляться со стрессом в учебе.
Я могу сохранять спокойствие, когда на меня оказывается давление 
во время учебы.
Я не избегаю трудностей во время учебы.
Я могу контролировать свои эмоции.

https://www.doi.org/10.33910/3034-4255-2024-1-3-252-267


Современное образование и общество, 2024, т. 1, № 3 259

Чжан Маоцзун, Цзян Синьхай, Ду Вэньцзин

мотивацию в соответствии с образовательными 
ожиданиями родителей (Ван Ехуэй и др. 2018). 
Разработанная на основе шкалы восприятия 
родительских ожиданий в области образования 
Ванга и Хеппенра (Wang, Heppner 2002) для 
измерения восприятия студентами родительских 
ожиданий в области образования и корректи-
ровки показателей в соответствии с фактическим 
содержанием исследования, шкала восприни-
маемых родительских ожиданий в области 
образования состоит из двух показателей — 
ожидания от академической успеваемости 
и ожиданий от академических достижений. 
Шкала содержит в общей сложности девять 
пунктов, как показано в таблице 2. Использо-
валась пятибалльная шкала Лайкерта, где  
1 означает «полностью не согласен», 2 — «от-
носительно не согласен», 3 — «умеренно», 4 — 
«относительно согласен» и 5 — «согласен».  
3 означает «умеренно», 4 — «относительно со-
гласен», а 5 — «полностью согласен». Чем выше 
балл по пункту, тем более выражен диагности-
руемый показатель.

3 переменная: академическая вовлеченность.
Единая концепция академической вовлечен-

ности в настоящее время еще не разработана, 
но многие ученые в Китае ссылаются на ее 
определение, данное В. Шауфели, в котором 
выделяются три аспекта: энергичность, при-
верженность и концентрация (Schaufeli et al 
2002). В китайских исследованиях для измерения 
уровня учебной вовлеченности студентов также 
в основном используется шкала, составленная 
В. Шауфели (Schaufeli et al 2004). В соответствии 
с данной методикой, измерение энергичности 
позволяет выявить, обладают ли студенты до-
статочной активностью и определенной степе-
нью работоспособности в процессе обучения; 
измерение концентрации используется для 
оценки того, могут ли студенты сосредоточить-
ся на учебе и переживать позитивные эмоции 

в процессе обучения; измерение привержен-
ности используется для оценки того, готовы ли 
студенты уделять время процессу обучения, 
проявлять усилия для достижения результатов, 
считают ли они процесс обучения значимым 
(Чжан Синьюн и др. 2008). Несколько пунктов 
шкалы были распределены по каждому показа-
телю; в общей сложности шкала состоит из 14 
пунктов, как показано в Таблице 3. Использо-
валась 5-балльная шкала Лайкерта, где 1 озна-
чает «полностью не согласен», 2 — «относи-
тельно не согласен», 3 — «умеренно согласен», 
4 — «сравнительно согласен», 5 — «полностью 
согласен». Чем выше балл, тем более выражен 
измеряемый показатель.

(III) География исследования
Провинция Шаньдун с древних времен была 

центром культуры и образования. Цзинань, как 
столица, является политическим и культурным 
центром провинции Шаньдун. Учитывая, что 
в городе Цзинань находится большое количество 
университетов результаты исследования, про-
веденного данном регионе, имеют значительную 
ценность для анализа академической вовлечен-
ности студентов бакалавриата не только в дан-
ной провинции, но и во всей стране.

В городе Цзинань насчитывается в общей 
сложности 25 колледжей для студентов высших 
учебных заведений, все они сосредоточены 
в районах Лисия, Личэн, Шичжун, Чанцин и Чжан-
цю города Цзинань. Районы Лисия, Личэн и Шич-
жун являются старыми городскими районами, 
именно в них сосредоточены известные универ-
ситеты Шаньдуня. Район Чанцин, как место 
расположения университетского городка Чанцин, 
созданного муниципальным правительством 
Цзинаня, также сыграл важную роль в подго-
товке кадров в последнее время. Район интен-
сивно развивается, что привлекает большое 
внимание к нему со стороны всего города. По-
этому в качестве основных географических 

Табл. 2. Шкала восприятия родительских образовательных ожиданий

Переменная Показатели Пункты опросника

Родительские 
ожидания

Ожидания  
от академической  
успеваемости

Мои родители надеются, что я смогу овладеть тем, чему научился.
Мои родители хотят, чтобы я получал высшие оценки.
Мои родители хотят, чтобы я получал стипендию.

Ожидания  
от академических  
достижений

Мои родители хотят, чтобы я выбрал университет и специальность,  
на которые они рассчитывают.
Мои родители хотят, чтобы я поступил в аспирантуру или уехал учиться 
за границу.
Мои родители хотят, чтобы я смог сделать ту карьеру, на которую они 
рассчитывают.
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Табл. 3. Шкала академической вовлеченности

Переменная Показатели Пункты опросника

Академическая 
вовлеченность

Энергичность

Я хочу заниматься учебными делами с самого утра.
Я могу заниматься учебой очень долго.
Во время учебы я чувствую прилив энергии.
Я могу быстро восстановить силы, даже если устал от учебы.
Я могу упорно заниматься, даже если учеба идет не очень хорошо.

Концентрация

Время летит, когда я учусь.
Я чувствую себя счастливым, когда волнуюсь из-за учебы.
Я могу полностью погрузиться в учебу.
Я чувствую, что не могу оторваться от учебы.

Приверженность 

Мои цели обучения ясны и значимы.
Я увлечен учебой.
Обучение вдохновляет меня.
Учеба вызывает у меня гордость.
Обучение — это сложная задача для меня.

областей для проведения исследования были 
выбраны районы Цзинань-Лисия, Личэн, Шич-
жун, Чанцин и Чжанцю; объектами исследования 
выступали студенты старших курсов колледжей 
региона.

(IV) Сбор данных и характеристики выборки 
исследования

Поскольку в настоящее время существует 
относительно небольшое количество исследо-
ваний, посвященных механизму влияния не-

когнитивных способностей и образовательных 
ожиданий родителей на уровень академической 
вовлеченности, для обеспечения достоверности 
результатов исследования мы сначала исполь-
зовали метод стратифицированной выборки, 
чтобы отобрать вузы для исследования в соот-
ветствии с административным делением, эко-
номическим развитием и географическим по-
ложением Цзинаня. Описательная статистика 
выборки представлена в таблице 4. 

Табл. 4. Описательная статистика выборки исследования

Категория Показатель Частота  %

Пол
Мужской 344 48.6
Женский 364 51.4

Курс обучения

1 178 25.1
2 192 27.1
3 186 26.3
4 152 21.5

Возраст

18 9 1.5
19 91 15.5
20 159 27.0
21 155 26.3
22 135 22.9
23 40 6.8

            Средний возраст 20.7                                    Стандартное отклонение 1.2

Направленность  
обучения

Естественные науки 244 41.4
Гуманитарные и социальные науки 345 58.6

Место жительства
Город 313 53.1

Сельская местность 276 46.9
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Для исследования были выбраны Шаньдун-
ский университет в районе Лисянь, Шаньдун-
ский нормальный университет и Шаньдунский 
университет финансов и экономики в районе 
Лисянь, Цзинаньский университет в районе 
Чжуншань, Технологический университет Цилу, 
Шаньдунский университет традиционной ки-
тайской медицины в районе Чанцин, Шань- 
дунский молодежный политический колледж  
в районе Чжанцю. Опросники были разосланы 
в вышеперечисленные университеты через сайт 
Questionnaire Star. По состоянию на 6 мая 2023 
года было распространено в общей сложности 
700 анкет, при исключении из массива ошибоч-
ных, пропущенных и других недостоверных 
данных было получено 589 достоверных анкет, 
коэффициент достоверности составил 84,1 %. 
Для получения достаточного объема данных 
исследование проводилось с помощью сетевой 
формы, в которой были размещены инструкции, 
включающие в себя напоминания испытуемым 
о необходимости заполнить анкету, информа-
цию о конфидиенциальности, использовании 
полученных результатов только в научных 
целях. 
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Музыкальное образование в Азербайджане:  
традиции и инновации

И. Г. Алиева

Аннотация. Статья посвящена сложному процессу организации системы музыкального 
образования в Азербайджане в 20-е годы прошлого столетия. Отображены два противоположных 
подхода к вопросам развития национального музыкального искусства и образования — 
традиционный консервативный и европоцентристский, выявлены их истоки и причины 
в социокультурном контексте. Показана роль деятелей русской музыкальной культуры 
в формировании академического музыкального искусства в Азербайджане. Представлена позиция 
выдающегося композитора, педагога и общественного деятеля Узеира Гаджибекова и его подход 
к проблеме музыкального образования, состоящий в воспитании «музыкантов-билингвов», 
одинаково хорошо владеющих традиционным и общеевропейским музыкальными языками, 
теорией и практикой. Отмечены основные факторы, повлиявшие на эволюцию музыкального 
искусства в Азербайджане. Автором статьи освещается совместная научно-образовательная 
деятельность ученых Азербайджанской Республики и Российской Федерации, реализуемая при 
участии сотрудников научно-методической лаборатории «Музыкально-компьютерные технологии» 
Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена и лаборатории 
«Исследования азербайджанской профессиональной музыки устной традиции и их новые 
направления: органология и акустика» Бакинской музыкальной академии им. Уз. Гаджибейли.
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The music education system in Azerbaijan:  
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Сегодня, когда богатое и многогранное му-
зыкальное искусство азербайджанского народа 
на равных включает в себя как традиционные 
жанры, так и академическое направление, ког-
да национальная композиторская школа заво-
евала мировое признание, а азербайджанский 
мугам объявлен ЮНЕСКО одним из шедевров 
устного и нематериального культурного на-
следия человечества (2008 г.), трудно представить, 
насколько острые дискуссии шли в республике 
в 20-х годах прошлого века относительно того, 
как, каким путем должны развиваться нацио-
нальное исполнительство и инструментарий, 
национальная система музыкального образо-
вания и в целом национальное музыкальное 
искусство. 

Накал борьбы, непримиримость сторон пере-
дает цитата из работы В. С. Виноградова: «По сто-
пам контрреволюционеров-панисламистов шли 
вредители (статья 58 Уголовного Кодекса), си-
девшие одно время на руководящих участках 
азербайджанского искусства. Оперируя «тео-
рией» отрицания самобытности азербайджанской 
музыки, они призывали начисто отбросить эту 
музыку, как, якобы, иранскую, чужую и чуждую 
Азербайджану. Взамен этого они предлагали 
насильственно, чуть ли не декретным порядком, 
пересадить в Азербайджан европейскую музы-
кальную культуру. …Вредители другой масти, 
наоборот, стремились законсервировать азер-
байджанскую музыку, отгородить от влияния 
“неродственной” ей европейской музыкальной 
системы. Равнение на Восток, на Иран — было 
их девизом. За схоластическими спорами о не-
зыблемости 17-ступенного звукоряда у них 
скрывалось отрицание всей культуры, основан-
ной на 12-ступенной темперации. А в качестве 
дымовой завесы они выставляли положение 
о специфичности музыкального языка» (Вино-
градов 1938, 7).

Каковы истоки и причины столь неприми-
римых позиций?

Азербайджанское музыкальное искусство, 
его традиционные жанры, уходя корнями в да-
лекое прошлое, получили свое развитие в пе-
сенном, танцевальном, ашыгском творче- 
стве и, конечно, в высоком искусстве мугама,  
оставив свой заметный след в музыкальной 
истории исламской цивилизации. Как писал 
У. Гаджибекова, «в истории теоретического 
и практического развития музыки народов 
Ближнего Востока ведущее место принад- 
лежит двум азербайджанским ученым, тео- 
ретикам-музыковедам с мировым именем:  
Сафиаддин-Абдулмо-умин-бини Юсиф-аль 
Урмеви (из Урмии) — XIII век и Абдул Кадир 

Марагаи (из Мараги) — XIV век» (Гаджибеков  
1945, 10)1.

К XIV столетию музыкальная культура му-
сульманского Востока достигла своего наивыс-
шего расцвета и, по образному определению 
Узеира Гаджибекова, она «гордо возвысилась 
в виде двенадцатиколонного и шестибашенно-
го „сооружения“ (dəstğah), с высоты которого 
открывался вид на все четыре стороны света: 
от Андалузии до Китая и от средней Африки до 
Кавказа» (Гаджибеков 1945,10). В строительстве 
этого «дворца музыкальной культуры» прини-
мали участие такие ученые, как аль-Фараби, 
имевший почетный титул «Второй учитель» 
(после Аристотеля), Абу Али ибн Сина, известный 
в Европе под именем Авиценна, аль-Кинди, 
Сафиаддин Урмави, Абд аль-Кадир Марагаи, 
другие исторические личности. Однако «в свя-
зи с социально-экономическими и политиче-
скими изменениями, происшедшими к концу 
XIV века, в этом величественном музыкальном 
«сооружении» появились роковые трещины, 
приведшие в конце концов к тому, что колонны 
и башни этого «сооружения» развалились, и оно 
рухнуло. Народы Ближнего Востока использо-
вали ценные «обломки» развалившегося «му-
зыкального здания» и вместе с собственным 
«ладостроительным» материалом построили, 
каждый в отдельности, свой собственный «му-
зыкальный храм» в стиле, характерном для 
каждого народа» (Гаджибеков 1945, 11). 

Азербайджанская народно-профессиональ-
ная музыка, мугамное исполнительство, обретая 
на своем пути развития индивидуальные от-
личительные особенности, на рубеже XIX– 
XX веков достигает высокого подъема. Этому 
немало способствовали меджлисы — музыкаль-
но-литературные собрания, проходившие в ряде 
городов Азербайджана — в Шуше, Шемахе, Баку, 
Елизаветполе (Гяндже), Ленкорани с первой 
половины XIX века, в которых принимали уча-
стие видные поэты, писатели, известные музы-
канты, исполнители. В меджлисах проходили 
дискуссии на литературные, поэтические, му-
зыкальные темы, читались произведения клас-
сиков и новые стихи. Меджлисы в то же время 
являлись школой музыкального профессиона-
лизма — здесь публично исполнялись мугамы, 
обсуждались вопросы их интерпретации и тех-
нические стороны исполнения, новые варианты 
и исполнительская трактовка. Так, в Шуше, 

1 Урмеви Сафиаддин (Сафиаддин Абдулмомин ибн Юсиф 
ибн Фахир аль-Урмеви; 1230, Урмия–1294, Багдад).

Марагаи (Марагалы, Мараги) Абдульгадир (Хаджа Абдул-
гадир ибн Гейби аль-Хафиз аль-Марагаи, 1353, Марага–1437, 
Герат).



270 https://www.doi.org/10.33910/3034-4255-2024-1-3-268-283

Музыкальное образование в Азербайджане: традиции и инновации

за которой закрепилось имя Консерватории 
Кавказа, действовали «Меджлиси-унс», руко-
водителем которого была дочь последнего ка-
рабахского хана, знаменитая азербайджанская 
поэтесса Хуршидбану Натаван (1832–1897), 
«Меджлиси-фарамушан», которым руководил 
видный музыковед, автор музыкального трак-
тата «Вюзухул-эргам» («Наука о музыке») Мир 
Мохсун Навваб (1833–1918). Земля Карабаха 
взрастила не одно поколение профессиональных 
традиционных музыкантов, ярких певцов, вы-
дающихся исполнителей на азербайджанских 
народных музыкальных инструментах. В. Вино-
градов, характеризуя музыкальную жизнь Шуши, 
писал: «Шушинские музыканты делали историю 
азербайджанской музыки и представляли ее 
не только у себя на родине, но и в других стра-
нах Востока» (Виноградов 1938, 9).

Не менее важное значение для развития 
мугамного искусства имело усовершенствование 
тара — азербайджанского струнного плектрно-
го музыкального инструмента, которое пришлось 
на 70-е годы XIX века. Создатель современного 
азербайджанского тара — Мирза Садыг Асадо-
глу, Садыхджан (1846–1902) — талантливый 
тарист, мастер-новатор из Шуши. Тар Садых-
джана существенно отличался от прежнего, 
пятиструнного, инструмента, который во время 
исполнения удерживали на коленях. Мастер 
изменил форму чашек, уменьшил вес инстру-
мента, что позволило держать тар во время игры 
на уровне груди. Он также увеличил количество 
струн до одиннадцати, добавив, в том числе, 
и пять резонансных: одну басовую и две пары 
звонких — джингяне (cingənə). Струны тара 

стали настраиваться парами. Все это усилило 
звучание инструмента, обогатило его новыми 
обертонами. Садыхджан рассчитал звукоряд 
и установил ладки тара соответственно азер-
байджанской традиции мугамного исполни-
тельства. 

Изменения эти сохранились до настоящего 
времени. После реконструкции, проведенной 
Мирза Садыг Асадоглу, тар стал виртуозным, 
совершенным по своим техническим и дина-
мическим качествам солирующим инструмен-
том с новыми музыкальными акустическими 
возможностями, что, в свою очередь, оказало 
влияние на развитие искусства мугама — как 
инструментального, так и вокального. Тар Са-
дыхджана сыграл исключительную роль не 
только в развитии азербайджанской народно-
профессиональной музыки, но также в творче-
стве профессиональных композиторов Азер-
байджана. 

Тар занимает особое место в азербайджанском 
профессиональном музыкальном искусстве 
устной традиции. Его ладки, в которых материа-
лизована 17-ступенная звуковысотная система 
азербайджанской народной музыки, служат 
своеобразной табулатурой для исполнителей 
и опорой ханенде при пении. В 17-ступенном 
звукоряде азербайджанского тара, в отличие от 
звукорядов других народов Востока, полутоны, 
тоны и интервалы существуют в различных по 
структуре и величине вариантах, которые полу-
чаются сочетаниями интервалов (ладков) в 24, 
66, 90 и 104 цента (Абдулкасымов 2009; Алиева 
2012) (рис. 1). Тар позволяет точнее, чем какой-
либо другой музыкальный инструмент, сохранить 

Рис. 1. Слева — теоретический звукоряд тара, справа — равномерно темперированный  
12-ступенный звукоряд

Fig. 1. Theoretical scale of the tar (left) and the 12-tone equal-tempered scale (right)
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и передать мугамные композиции последующим 
поколениям, выступая хранителем канонических 
требований мугамного искусства. Именно по-
этому Узеир Гаджибеков называл тар самым 
важным инструментом для восточного музы-
кального образования.

Необходимо отметить, что традиционная 
система обучения игре на музыкальных инстру-
ментах в корне отличается от европейской си-
стемы музыкального образования. Она основа-
на на подражании — учитель обучает ученика 
посредством собственного исполнения. Мето-
дика обучения состоит в том, что ученик должен 
со всем вниманием вслушиваться в исполняемый 
учителем отрывок, наблюдать, какие лады, ап-
пликатуру, позиции он использует при игре, 
запоминать и повторять. Это требует от учени-
ка сосредоточенности, хорошей памяти и, ко-
нечно, особенной музыкальности. При этом 
ученик должен также освоить импровизацион-
ную манеру исполнения, точнее, умение импро-
визировать в рамках, дозволенных мугамным 
каноном. Высокопрофессиональное и талант-
ливое исполнение мугама — это каждый раз 
рождение нового произведения «здесь и сейчас». 
Использование нотации при традиционном  
обучении не имеет ценности, тем более что ев-
ропейская нотация, как мы видим из звукоряда 
тара, способна лишь весьма приблизительно 
отобразить звуковысотные отношения в тради-
ционной музыке. Известную мугамную школу, 
через которую прошли многие выдающиеся 
ханенде (Гаджи Гуси, Джаббар Карьягдыоглы, 
Мешади Иси, Кечачи оглы Мухаммеди и другие), 
создал тонкий знаток мугама, член музыкально-
литературного общества «Меджлиси-фарамушан» 
шушинский музыковед Харрат Гулу. 

Знание структуры дястгяхов, очередности 
мугамных разделов и ладовых переходов, овла-
дение сложной мелизматикой с элементами 
микроитервалики, тонкое интонирование, ис-
кусная импровизация, а для ханенде (певца) 
также умение подобрать поэтический текст, 
соответствующий драматургии исполняемого 
мугама, — это и многое другое должен освоить 
ученик в процессе обучения. Ф. Челебиев об 
этом пишет так: «У азербайджанских мугама-
тистов была и есть устная музыкальная теория — 
целостное системное представление о мугамном 
искусстве, выраженное в многочисленных и под-
робно разработанных терминах и понятиях. 
К мугамной теории относятся, с одной стороны, 
исполнительские правила, законы многочис-
ленных переходов из лада в лад, художественно-
исполнительские нормы, а с другой — большой 
комплекс терминов и понятий, охватывающих 

все музыкально-эстетические явления мугама-
та (звукоряды ладов, ладки на грифе инстру-
мента, регистры, октавы, разновидности пев-
ческих голосов, морфология музыкального 
инструмента и др.), в том числе и музыкальную 
форму» (Челебиев 2009,7) . Сказанное относит-
ся и к искусству ашыгского исполнительства. 

К концу XIX — началу XX века азербайджан-
ская школа традиционного музицирования 
воспитала целую плеяду выдающихся исполни-
телей — певцов-ханенде и инструменталистов: 
Гаджи Гуси, Джаббара Карьягдыоглы, Мешади 
Иси, Кечачи оглы Мухаммеда, Сеида Шушин-
ского, Шекили (Абдуллаева) Алескера, Садыха 
Асад оглы (Садыхджана), Курбана Пиримова 
и других, ставших известными не только на 
Кавказе, но и далеко за его пределами. Широкую 
известность получили ансамбли сазандаров, 
состоящие из ханенде (он же часто и исполнитель 
на дэфе) и исполнителей на таре и кяманче. Один 
из самых популярных ансамблей был органи-
зован ханенде Джаббаром Карьягдыоглы, тари-
стом Курбаном Пиримовым и кяманчистом 
Сашей Оганезашвили. 

К XX веку закономерно появился новый вид 
традиционного музицирования — публичные 
концерты «Восточной музыки», где звучали 
и мугамы: народные профессиональные испол-
нители впервые вышли на сцену. «Восточные» 
концерты стали проводиться в Шуше, а позже 
и в Баку, где 11 января 1902 года на сцену вышел 
также оркестр народных инструментов, состояв-
ший из 12 музыкантов, в состав которого вхо-
дили струнные плектрные (тар, саз), смычковые 
(кяманча), а также духовые (ней) и ударные (даф, 
нагара) народные инструменты. 

В 1906 году вышла в свет первая грампластин-
ка с записью мугамов: английское акционерное 
общество «Граммофон» записало и выпустило 
мугамы в исполнении Джаббара Карьягдыоглы. 
С 1906 по 1915 годы в Киеве, Риге, Варшаве, 
Петербурге, Москве, Тифлисе европейскими 
и российскими фирмами грамзаписи были за-
писаны и выпущены грампластинки, на которых 
звучат азербайджанские мугамы в исполнении 
ханенде Алескера Абдуллаева (Шекили), Сеида 
Мирбабаева, Ислама Абдуллаева, Мамеда Фар-
залиева, Кечачи оглы Мухаммеда, Меджида 
Бейбутова, Сеида Шушинского в сопровождении 
тариста Курбана Пиримова и кяманчиста Саши 
Оганезашвили.

В то же время в Баку, который к концу XIX века 
становится не только крупнейшим промыш- 
ленным центром Закавказья, но и  одним  
из центров культурной жизни Российской им-
перии, развиваются новые, европейские, формы 



272 https://www.doi.org/10.33910/3034-4255-2024-1-3-268-283

Музыкальное образование в Азербайджане: традиции и инновации

музыкальной жизни. Первым, и до 1911 года 
единственным, театром в городе был театр 
Г. З. Тагиева, построенный в 1883 году на сред-
ства этого нефтепромышленника и мецената 
(25 января 1908 года в Тагиевском театре со-
стоялась премьера оперы «Лейли и Меджнун» 
У. Гаджибекова — первой оперы на мусульман-
ском Востоке). Следом строятся оперный театр 
(1911) и филармония (1912), в Баку регулярно 
организуются симфонические, камерные кон-
церты, приезжают с гастролями Ф. Шаляпин, 
С. Рахманинов, Л. Ауэр, В. Ландовска, М. Фигнер 
и другие известнейшие музыканты, различные 
оперные труппы. Заметными событиями в куль-
турной жизни города были концерты Бакинско-
го симфонического оркестра под управлением 
дирижера М. Черняховского. В городских садах 
и парках в исполнении духовых оркестров зву-
чала так называемая «садовая» музыка, в репер-
туар входили популярные произведения евро-
пейских и русских композиторов. Тем самым 
русская и европейская музыкальная культура 
оказывала несомненное влияние на формиро-
вание общественного вкуса, зарождение новых 
для азербайджанской музыки европейских 
жанров и принципов музицирования.

В 1900 году пианисткой А. Н. Ермолаевой 
была создана частная музыкальная школа — одна 
из первых музыкальных школ в Баку, которая 
сыграла значительную роль в истории музыкаль-
ного образования в Азербайджане. В 1901 году 
в результате активных усилий Ермолаевой в Баку 
начинает свое существование отделение Импе-
раторского Русского музыкального общества 
(ИРМО). В том же году при ИРМО были откры-
ты музыкальные классы. 

В 1916 году бакинские музыкальные классы 
были преобразованы в музыкальное училище. 
Среди преподавателей его были пианисты Г. Г. Ша-
роев (ученик Г. Пахульского, В. Сафонова, К. Игум-
нова в Московской консерватории, а затем 
М.  Бенуа и  А.  Есиповой в  Петербургской) 
и Н. Д. Николаев, который окончил Петербург-
скую консерваторию по специальному классу 
игры на фортепиано Т. Штейна, скрипач С. Л. Бре-
таницкий — выпускник Лейпцигской, а затем 
Петербургской консерваторий, контрабасист 
Я. Д. Муллер, другие профессиональные музы-
канты, получившие образование в стенах Мо-
сковской, Петербургской, Саратовской  консер-
ваторий. 

Обучали в училище и музыкальных классах, 
музыкальных школах (курсах, студиях) города 
игре на европейских музыкальных инструмен-
тах. Обучение велось на русском языке. Учени-
ками были в основном дети из обеспеченных 

семей, поскольку плата за обучение была высо-
кой. Среди обучающихся практически не было 
ни одного азербайджанца (Абасова и др. 1972). 

В тот период в Азербайджане обучение как 
европейскому, так и традиционному профессио-
нальному исполнительству не носило массово-
го характера; недоступность музыкального 
образования для основной массы населения, 
отсутствие системы музыкального образования 
было общей проблемой, относящейся к музы-
кальному обучению. 

К 20-м годам прошлого века в культурной 
и музыкальной жизни Азербайджана сложилась 
ситуация, когда одновременно и параллельно 
существовали и ярко проявляли себя две раз-
личные музыкальные культуры — восточная 
и европейская, малознакомая и потому чуждая 
для основной массы населения. Носителями 
русской культуры, культуры стран Западной 
Европы в основном оказывались представители 
национальной интеллигенции и буржуазии.

В то же время революционный пыл первой 
четверти XX века воздействовал на мировоз-
зрение и требовал готовности к переменам во 
всех областях социальной жизни, а большевист-
ские лозунги относительно образования, от-
носительно борьбы с безграмотностью и неве-
жеством — своего конкретного практического 
воплощения. 

28 апреля 1920 г. в Азербайджане была уста-
новлена Советская власть, и буквально с первых 
дней началось строительство новой культуры. 
Организация Отдела народно-пролетарского 
искусства при Наркомпросе АзССР, принятие 
декретов (один из первых — Декрет Азревкома 
«О национализации музыкальных инструмен-
тов»), национализация музыкальных школ,  
театров, кино, создание консерватории2 — эти 
и другие мероприятия были направлены на му-
зыкальное воспитание народных масс и широкое 
распространение музыкального образования 
(Абасова и др. 1972).

Узеир Гаджибеков писал: «Нужно ли нам, 
азербайджанским тюркам, тратить время, энер-
гию и средства для того, чтобы обучаться обще-
музыкальному искусству, иначе говоря, изучать 
европейскую музыку? Да, нужно и необходимо, 
потому что, изучая европейскую музыку, мы 
обучаемся тому общемузыкальному искусству, 
которое развивалось веками и дало миру ряд 
гениальных творцов, к произведениям которых 

2 Как пишет Ф. Алиева, проект создания в Азербайджане 
консерватории по образцу Санкт-Петербургской, в которой 
планировалось обучение игре на народных инструментах, был 
подготовлен еще в 1919 году Министерством просвещения 
Азербайджанской Демократической Республики (Aliyeva 2007).
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ни одна нация, претендующая на культурность, 
не может оставаться чуждой…» (Гаджибеков 
1966b, 27).

У. Гаджибеков так сформулировал три основ-
ных направления музыкально-просветительных 
задач, которые стояли перед правительством 
Азербайджана в тот непростой период: 
1. Общемузыкальная деятельность в государ-

ственном масштабе.
2. Научно-теоретическая и художественно-

практическая работа в области развития 
народной и вообще воcточной музыки.

3. Более широкая общемузыкальная деятель-
ность среди тюркского населения Азербайд-
жана (Гаджибеков 1966b).
Второй пункт этой краткой программы, в ко-

тором подчеркивалась необходимость изучения 
и развития азербайджанской народной музыки, 
вызвал противоречивые мнения и серьезные 
разногласия. Эти непримиримые разногласия 
в условиях новых общественно-политических 
отношений являлись продолжением идеологи-
ческой борьбы и отражали, с одной стороны, 
позицию сторонников изоляции традиционной 
культуры, с другой — «революционеров», бор-
цов за новое искусство. Консерваторы стояли 
за неприкосновенность сложившихся в азер-
байджанской музыке исполнительских традиций 
и обособленность от мировой музыкальной 
культуры. Их противники, являясь по сути ев-
ропоцентристами, усматривая в этом проявле-
ние национализма и считая европейскую музы-
кальную культуру нормой для всех остальных 
культур, предлагали азербайджанскому музы-
кальному искусству отказаться от народной 
музыки, инструментов, принять общеевропей-
ские музыкальные нормы и язык. 

Отметим попутно, что на рубеже веков 
сложный период потрясений, вызванных бур-
ным промышленным прогрессом, войнами, 
революциями, изменением общественных от-
ношений, переживает также и русская и евро-
пейская культура, что находит отражение  
в музыке. Торжество диссонанса, отказ от тра-
диционной тональности, открытие атональ-
ности и додекафонии (Арнольд Шёнберг), 
музыкальный футуризм (Франческо Балилла 
Прателла) и конструктивизм  (Александр Мо-
солов, «Музыка машин»), использование микро-
тоновых интервалов (Чарлз Айвз, Иван Вы-
шнеградский), первые электромузыкальные 
инструменты (терменвокс, Лев Термен), транс-
формация академических жанров, разнообра-
зие стилей и расширение их границ — эти 
и многие другие явления означали революцион-
ную смену мышления в области музыкального 

искусства и наступление новой музыкально-
исторической эпохи в европейской музыкаль-
ной культуре.

Как было показано выше, азербайджанская 
музыкальная культура в определенные исто-
рические периоды уже подвергалась влияниям 
и изменениям, но эти изменения происходили 
медленно и происходили в рамках одной — 
восточной — культуры. Впервые время, исто-
рические перемены требовали от общества 
выбора: принятия или непринятия инаковой 
музыкальной культуры. Традиционная музы-
кальная педагогика, используя выработанные 
предшествующими поколениями музыкантов 
приемы и методы обучения, обеспечивает пре-
емственность исполнительских эталонов. Но как 
обеспечить эти требования и нормы в услови-
ях европейской системы музыкального обра-
зования?.. 

25 мая 1920 года Наркомпрос и Городское 
отделение просвещения принимают решение 
о создании на базе Музыкального училища Ба-
кинского отделения Императорского Русского 
музыкального общества консерватории и му-
зыкальной академии. Гаджибеков настаивает 
на том, что в консерватории должен быть уч-
режден отдел восточной музыки. 

В июне 1920 года Хадиджа Гаибова, возглав-
лявшая отдел восточной музыки в Наркомпро-
се, пианистка, одна из первых исполнительниц 
мугама на фортепиано, параллельно организует 
«Краткосрочные курсы восточной музыки». 
В учебную программу входят элементарная 
теория музыки (восточной и европейской), 
сольфеджио, практический класс по художе-
ственной обработке и гармонизации восточных 
мелодий, специальная игра на народном инстру-
менте, обязательная игра на фортепиано. Целью 
этих курсов была подготовка педагогов вос-
точной музыки, а также собирание, обработка, 
нотная запись народной музыки. При этом 
Гаи бова, принимая во внимание, что восточная 
музыка имеет свои законы композиции, а ее 
тоны и полутоны не соответствуют европейским, 
предлагала рассматривать традиционное обу-
чение независимо от европейского и этим обо-
сновывала необходимость особых курсов вос-
точной музыки — «Восточной консерватории» 
(Абасова и др. 1972). 

Узеир Гаджибеков придерживался другой 
позиции. Он выступал против обеих тенден-
ций — и консервативной, и европоцентристской. 
Гаджибеков представлял будущее азербайджан-
ского музыкального искусства в создании на-
циональной профессиональной композиторской 
школы и ставил целью воспитание музыкантов-
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«билингвов», одинаково хорошо владеющих 
традиционным и общеевропейским музыкаль-
ными языками, теорией и практикой. «Кратко-
срочные курсы восточной музыки», с их на-
правленностью на сохранение традиционного 
музыкального искусства в изоляции от евро-
пейской музыкальной культуры, конечно, не в со-
стоянии были решить эту задачу. В Народной 
консерватории был учрежден отдел восточной 
музыки, а проблема изучения и развития азер-
байджанской народной музыки становилась 
одной из важнейших ее задач. 

Гаджибеков считал, что подлинно националь-
ный композитор должен в совершенстве владеть 
технологией, формами и жанрами мировой 
музыкальной культуры, усвоить основы поли-
фонии, гармонии и найти органичный сплав 
всего этого с ладами, структурами и формами 
азербайджанской народной музыки. Именно 
этого, по воспоминаниям Джевдета Гаджиева, 
он требовал от своих студентов (Гаджиев 1985). 
Этот подход ясно был сформулирован Гаджи-
бековым в более поздних выступлениях и статьях:

«Следует обратить особое внимание на ла-
довую систему, на живые лады, играющие 
такую значительную роль в азербайджанской 
музыке. Надо всячески стараться, чтобы эти 
лады не утеряли своего самостоятельного 
значения… Я лично полагаю, что ладовая си-
стема внесет много новизны и свежести в обще-
музыкальную культуру» (Гаджибеков 1966c, 
с. 85–86).

«В нашей музыке существует стройная 
система живых ладов. Эти лады по своему 
богатству, по своему разнообразию достойны 
огромного внимания… Как можно … закрывать 
глаза на такое огромное количество ладов, 
дающих возможность развить музыкальное 
искусство, принести новое в общее дело миро-
вого музыкального искусства?»  (Гаджибеков 
1966a, 127–128)3.

Народная консерватория, которая создавалась 
с целью музыкального воспитания народных 
масс, на практике совместила в себе функции 
культурно-просветительские и профессиональ-
но-учебные. Достаточно скоро назрела необхо-
димость создания музыкального учебного за-
ведения для подготовки профессиональных 
музыкантов. В августе 1921 года «с целью дать 
возможность населению Азербайджана получить 
высшее музыкальное образование, а с другой 
стороны — установить рациональные пути, 

3 Из выступления У. Гаджибекова на открытии Всесоюз-
ного совещания по подготовке национальных кадров вокали-
стов (1941 г.).

ведущие к познанию истинных основ народной 
восточной музыки и широкому развитию ее 
до степени чистого искусства, а также для под-
готовки кадров специалистов» в Баку была 
организована Азербайджанская государственная 
консерватория (Абасова и др. 1972). 

К преподаванию специальных и теоретиче-
ских предметов привлекались педагоги, вхо-
дившие вначале в педагогический коллектив 
Музыкального училища ИРМО, а затем Народ-
ной консерватории. Позже в Баку были при-
глашены и другие высокопрофессиональные 
музыканты из российских консерваторий. Рус-
ская музыкальная школа —исполнительская 
и теоретическая, послужила фундаментом, 
на котором строилось и развивалось азербайд-
жанское музыкальное образование. Первым 
ректором АГК был избран пианист М. Л. Пресс-
ман — выпускник Московской консерватории, 
ученик Н. С. Зверева и В. И. Сафонова. Его 
сменил на этом посту профессор И. С. Айсберг, 
окончивший Петербургскую консерваторию 
(класс фортепиано К. К. Фан-Арка, класс ком-
позиции Н. А. Римского-Корсакова). С момен-
та основания и в последующие годы в АГК 
преподавали пианисты Г. Г. Шароев, Е. А. До-
брохотова, А. А. Александрова, В. И. Блювштейн, 
М. Р. Бреннер, скрипачи С. М. Бретаницкий, 
У. М. Гольдштейн, Ю. И. Эйдлин, виолончелисты 
Г. Г. Окороков, В. С. Доброхотов, Л. В. Ростро-
пович, контрабасист Г. Г. Солодченко. Теорети-
ческие дисциплины преподавали Б. В. Карагичев, 
Л. Е. Аб, известный дирижер М. И. Черняховский, 
вокал — М. А. Колотова. В классе духовых ин-
струментов занятия вели С. И. Берольский, 
Г. К. Поповицкий, А. П. Колпинский. Имена 
этих и других профессоров, преподавателей 
вписаны в историю консерватории.

Отдел восточной музыки возглавлял Узеир 
Гаджибеков. Он ввел игру на таре по нотам и вел 
класс тара по разработанной им нотной систе-
ме. Класс кяманчи по нотной системе вел 
С. М. Бретаницкий. Мугам по традиционной 
системе преподавал известный тарист Мирза 
Мансур Мансуров.

Важно понимать, что У. Гаджибеков применил 
европейскую нотацию только в отношении 
ладков тара, которые незначительно, в пределах 
10 центов, отличались от равномерно темпери-
рованного 12-ступенного звукоряда (обоснован-
ность художественного открытия композитора 
находит свое численное подтверждение в ре-
зультатах экспериментов Гарбузова по изучению 
зонного звуковысотного слуха (Гарбузов 1980)), 
что в частности отражено также в работе (Aliyeva 
2022e). Сильно отличающиеся («мугамные») 
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ладки остались ненотированными и были им 
сохранены для мугамного исполнительства 
(Абасова и др. 1972; Абдулкасымов 2009; Алие-
ва 2012) (рис. 1). На таком таре можно играть 
любые произведения как азербайджанской, так 
и европейской музыки. Гаджибеков организовал 
нотный оркестр азербайджанских народных 
инструментов и ввел тар в состав симфониче-
ского оркестра в своих операх. 

Гонениям, репрессиям в те годы подвергались 
не только люди, но и музыкальные инструмен-
ты. Такая участь могла постигнуть тар — самый 
любимый в народе инструмент, тар, который 
Гаджибеков считал самым ценным инструмен-
том для восточного образования, поскольку 
в ладках его отражены звуковысотные отноше-
ния народной музыки. Гаджибеков не только 
спас тар — сохранив мугамный звукоряд, он 
сохранил тар для традиционного исполнитель-
ства. При этом, в условиях европейского музы-
кального образования, он также сохранил и тра-
диционную систему обучения: ustad — şagird 
(от учителя — к ученику). 

Усилия Гаджибекова по налаживанию музы-
кального образовательного процесса нового 
типа — такого, в котором были бы гармонично 
совмещены традиционные и европейские чер-
ты, привели к блестящим результатам. За 100 лет 
существования консерватории4 сформировались 
и окрепли национальная композиторская, ис-
полнительская и теоретическая школы. Сегод-
ня, на новом историческом этапе, создают- 
ся новые связи с российским музыкальным  
сообществом, в том числе научные. Так, со-
вместно с научно-методической лабораторией 
«Музыкально-компьютерные технологии» 
Российского государственного педагогическо-
го университета им. А. И. Герцена развивается 
направление, связанное с использованием 
информационно-компьютерных технологий 
для сохранения музыкального наследия и куль-
тур наших народов (Алиева, Горбунова 2017; 
2020; 2023). Запись и профессиональная об-
работка музыкальных образцов в соответствии 
с нормами традиционного музицирования, их 
классификация и каталогизация для дальней-
шего изучения и использования в научных, 
творческих, образовательных целях является 
требованием времени. 

Члены научного коллектива лаборатории 
«Исследования азербайджанской профессио-
нальной музыки устной традиции и их новые 
направления: органология и акустика» Бакинской 

4 Ныне Бакинская музыкальная академия имени Узеира 
Гаджибейли.

музыкальной академии им. Уз. Гаджибейли ведут 
многолетнюю совместную работу с сотрудни-
ками НМЛ «Музыкально-компьютерные тех-
нологии» РГПУ им. А. И. Герцена. Совместные 
работы направлены на область моделирования 
процесса музыкального творчества с использо-
ванием музыкальных компьютерных технологий 
(МКТ), раскрывающую новые грани взаимодей-
ствия музыки, математики, информатики с ак-
тивным привлечением аппарата теории нечётких 
множеств и являющуюся основанием для раз-
вития таких обширных сфер научно-практиче-
ской деятельности, как формирование интел-
лектуальной системы каталогизации и анализа 
музыки, создание интонационного каталога 
музыки народов России и мира, создание «ген-
ного музыкального банка» и др. (Алиева, Гор-
бунова 2016; 2020).

В ряде исследований отмечается, что в на-
стоящее время становится очевидной приори-
тетность влияния синергетического подхода 
на стратегию обучения музыкальному искусству, 
обусловленного необходимостью применения 
трансдисциплинарного подхода, предполагаю-
щего выход за рамки образования, опирающе-
гося на изучение отдельных дисциплин без 
учета многокомпонентных и многофакторных 
взаимодействий, и реализацию принципов от-
крытости, нелинейности и неустойчивости 
процесса обучения в условиях его самострук-
турирования и самоорганизации (Журова 2023; 
Клюев 2010; Кобляков 2000; Грушко 2013; Ку-
прина 2014). Трансдисциплинарный подход  
на современном этапе развития науки играет 
ключевую роль в процессе развития музыкальной 
науки (Горбунова, Заливадный 2023; 2024), что 
находит свое применение при проектировании 
современных программно-аппаратных комплек-
сов. Одним из таких проектов, выполняемых на 
основе использования МКТ, является создание 
российского электронного музыкального син-
тезатора (РЭМС), разрабатываемого сотрудни-
ками НМЛ «Музыкально-компьютерные тех- 
нологии» РГПУ им. А. И. Герцена. Подходы 
к решению многих научных и технологических 
проблем, связанных с созданием РЭМС, изло-
жены в ряде наших научных трудов и были пред-
ставлены на репрезентативных международных 
научных форумах, получая поддержку коллег 
и предложения о сотрудничестве в данной сфе-
ре. Среди наиболее значимых отметим:

— XХII и XХIII международные научно-тех-
нические конференции «Развитие инфор-
матизации и государственной системы 
научно-технической информации» — 
в процессе выступления с докладами 
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«Интеллектуальная каталогизация музы-
ки народов мира: к вопросу формирова-
ния национального электронного контен-
та» (И. Б. Горбунова, 2023 г.), «Теория 
нечетких множеств и ее применение в на-
уке о музыке: трансдисциплинарный под-
ход» (И. Г. Алиева, И. Б. Горбунова, 2024 г.), 
«О модульном подходе к музыкальному 
творчеству с поддержкой искусственно-
го интеллекта» (И. Б. Горбунова, Г. Г. Ро-
гозинский, 2024 г); проводится Объеди-
ненным инс ти т у том пр о блем 
информатики Национальной академии 
наук Беларуси (Минск, Республика Бела-
русь, ноябрь 2023 и 2024 гг.), 

— ежегодная Международная научная кон-
ференция «Междисциплинарный дис- 
курс Восток–Запад: XXI век. Творчество.  
Наука. Технологии. Образование». Кон-
ференция предоставляет площадку для 
обсуждения широкого круга проблем, 
связанных с межкультурной коммуника-
цией. Сближение научных подходов уче-
ных Востока и Запада способствует соз-
данию условий для взаимопроникновения 
методов исследования гуманитарных, 
точных и естественных наук и развитию 
трансдисциплинарного подхода в науке 
и системе современного музыкального 
и естественно-научного образования (про-
водится НМЛ «Музыкально-компьютер-
ные технологии» РГПУ им. А. И. Герцена 
совместно с Бакинской музыкальной  
академией им. У. Гаджибейли ежегодно 
с 2019 г.; Санкт-Петербург, Россия — Баку, 
Азербайджанская Республика),

— ежегодная Международная научно-прак-
тическая конференция «Современное 
музыкальное образование: творчество, 
наука, технологии» (проводится НМЛ 
«Музыкально-компьютерные технологии» 
РГПУ им. А.  И. Герцена совместно с Санкт-
Петербургской государственной консер-
ваторией им. Н. А. Римского-Корсакова 
с 2002 г.),

— XXХІІI Международные научные чтения 
памяти Л. С. Мухаринской (1906–1987) 
(Минск, Республика Беларусь, Белорусская 
государственная академия музыки; апрель 
2024 г.) 

— XVIII и XIX Санкт-Петербургская между-
народная конференция «Региональная 
информатика (РИ-2022)» и «Региональная 
информатика (РИ-2024)» (конференция 
проводится с 1992 г. под эгидой ЮНЕСКО; 
учредители конференции: Правительство 

Санкт-Петербурга, Законодательное Со-
брание Санкт-Петербурга, Правительство 
Ленинградской области, Министерство 
науки и высшего образования РФ, Мини-
стерство цифрового развития, связи и мас-
совых коммуникаций РФ, Российская 
академия образования, Отделение нано-
технологий и информационных техноло-
гий Российской академии наук; октябрь 
2022 и 2024 гг.).

В настоящий момент разработка РЭМС 
продолжается в процессе научного взаимодей-
ствия сотрудников лаборатории «Исследования 
азербайджанской профессиональной музыки 
устной традиции и их новые направления: 
органология и акустика» Бакинской музыкаль-
ной академии имени Уз. Гаджибейли под руко-
водством ведущего научного сотрудника лабо-
ратории И. Г. Алиевой (автора данной статьи) 
и сотрудников НМЛ «Музыкально-компьютер-
ные технологии» РГПУ им. А. И. Герцена в на-
правлении применения комплексной модели 
семантического пространства музыки в прак-
тике музыкального творчества (Горбунова, 
Заливадный 2020; 2023; Игнатьев, Заливадный, 
Решетникова 2016; Gorbunova 2020; Gorbunova, 
Zalivadny, Tovpich 2020; Горбунова, Заливадный, 
Товпич, Чибирев 2024) с опорой на передовой 
опыт и исследования российских и зарубежных 
коллег (Rogozinsky, Chesnokov, Kutlyiarova 2022; 
Sun, Sohail 2022; Li 2022; Liu 2023; Chibirev, 
Gorbunova 2022; Kirke, Miranda 2021). 

В настоящее время музыкальный компьютер 
стал мощным инструментом в руках сочинителей 
музыки, в руках создателей новых архитектурных 
проектов и объектов виртуальной реальности, 
но при этом возникают сложные проблемы ор-
ганизации мягких вычислений и моделирования 
процессов музыкального восприятия (Алиева, 
Горбунова 2017; 2020; 2022); также уделяется 
внимание участию разрабатываемых компью-
терных систем в процессах, связанных с вопро-
сами формирования когнитивно организо- 
ванного слуха профессионального музыканта 
(Алиева, Горбунова 2017; 2020; 2022). Решение 
этих проблем ищется в структурировании не-
определенности, в совместном моделировании 
генераторов и приёмников произведений ис-
кусства. Произведение искусства должно на-
ходиться в зоне адаптационного максимума, 
и искусство мастера заключается в том, чтобы 
обеспечить материализацию структуры с такой 
неопределенностью в форме музыки, поэзии, 
скульптуры и архитектуры, для чего строятся 
пространства смыслов, которые сопоставляются 
(Игнатьев, Макин 2023). Также рассматривается 
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вопрос о воздействии произведения искусства 
на слушателя. Каждое произведение искусства 
насыщено неопределенностью; что именно это 
и позволяет жить произведениям искусства 
долгое время. 

Подчеркнем, что азербайджанская компози-
торская школа, представленная такими яркими 
именами, как Фикрет Амиров, Кара Караев, 
Джевдет Гаджиев, Ариф Меликов, Франгиз 
Ализаде, Тофик Кулиев, Рахиля Гасанова и др. 
внесла свой существенный вклад в «общее дело 
мирового музыкального искусства» операми, 
балетами, симфониями, камерной и органной 
музыкой, песнями, джазовыми композициями. 
В то же время в Азербайджане сохранено и жи-
вет вековое искусство мугама, традиционные 
жанры устного профессионального музыкаль-
ного творчества — сокровищница и неиссяка-
емый источник вдохновения для музыкантов.

Разработка РЭМС сопряжена с проведением 
отдельных новых исследований, таких как про-
блемы расшифровки образцов народного твор-
чества и их перевода на современную систему 
нотации, систематизации и сравнительного 
анализа; выявление общих и индивидуальных 
принципов в традиционном творчестве; иссле-
дование памятников музыкального творчества 
с использованием МКТ; рассмотрение традици-
онного творчества как музыкально-акустиче-
ского явления; компьютерный анализ музыкаль-
ного звука; определение новых методологических 
подходов и возможностей современных инфор-
мационных технологий в решении сформулиро-
ванных проблем. В частности, обсуждается 
проблема организации Международного научно-
инновационного и образовательного центра 
«Музыкально-компьютерные технологии» в Рос-
сийской Федерации совместно с Бакинской 
музыкальной академией имени Уз. Гаджибейли 
и Институтом математики и механики Нацио-
нальной академии наук Азербайджана (Алиева, 
Горбунова 2020).

В течение ряда предыдущих лет автор статьи 
была включена непосредственно в музыкально-
образовательный процесс, реализуемый в РГПУ 
им. А. И. Герцена на базе НМЛ «Музыкально-
компьютерные технологии»: и как слушатель 
программ повышения квалификации («Музы-
кально-компьютерные технологии», «Компью-
терное музыкальное творчество», «Электронный 
музыкальный синтезатор», «Искусство испол-
нительского мастерства и аранжировки на кла-
вишном синтезаторе», «Методика преподавания 
музыкальных дисциплин с использованием 
музыкально-компьютерных технологий», «Му-
зыкальная информатика») и программ профес-

сиональной переподготовки («Преподавание 
электронного клавишного синтезатора», «Пре-
подавание музыкальных дисциплин с исполь-
зованием музыкально-компьютерных техноло-
гий»), и как автор-разработчик и преподаватель 
новых программ подготовки бакалавров «Ин-
формационные технологии в музыке и саунд-
дизайне» и подготовки магистров «Цифровые 
технологии в музыке и саунд-дизайне». 

Так, во взаимодействии с И. Б. Горбуновой — 
руководителем НМЛ «Музыкально-компьютер-
ные технологии», сотрудниками лаборатории 
и старшим научным сотрудником Санкт-Петер-
бургской государственной консерватории  
им. Н. А. Римского-Корсакова, видным россий-
ским музыковедом Михаилом Сергеевичем 
Заливадным (1946–2023), в круг научных инте-
ресов которого входило такое междисциплинар-
ное направление, как применение математических 
методов исследований в музыкознании и их 
использование в науке о музыке и МКТ, автором 
статьи обсуждались и были разработаны и ча-
стично реализованы новые образовательные 
программы,. позволяющие в новом ракурсе 
взглянуть на проблемы сохранения, исследова-
ния, трансляции музыкального фольклора. (Вдох-
нуть в традиционный фольклор новую жизнь, 
помочь ему избегнуть забвения, обратить па-
мятник народного музыкального творчества 
в живой, функционирующий организм, исполь-
зуя новые формы работы со звуком и расширив 
тем самым возможности композиторского твор-
чества, — на это в том числе сегодня направлены 
совместные усилия ученых наших стран.) 

При участии автора статьи был разработан 
ряд образовательных дисциплин по подготовке 
магистрантов профиля 09.03.02 «Цифровые 
технологии в музыке и саунд-дизайне», реали-
зуемого в РГПУ им. А. И. Герцена на базе НМЛ 
«Музыкально-компьютерные технологии» в рам-
ках образовательного направления «Информа-
ционные системы и технологии». Среди таких 
дисциплин назовем следующие: «Интеллекту-
альные системы каталогизации и анализа му-
зыки» и «Математические методы исследования 
в музыкологии». Опыт совместной подготовки 
и обсуждения новых образовательных направ-
лений, которые активно развиваются и широко 
востребованы в научно-образовательном про-
странстве Азербайджанской Республики и Рос-
сийской Федерации, является примером пло-
дотворного сотрудничества между учеными 
и преподавателями наших стран. Материалы 
и методические разработки, отражающие ос-
новные проблемные и перспективные позиции 
данного образовательного направления, были 
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представлены на юбилейной ХХХ Междуна-
родной конференции «Ребенок в современном 
мире. Россия — пространство детства: перспек-
тивы и вызовы» (Alieva, Gorbunova 2024), что 
явилось основанием для обсуждения современ-
ных направлений науки и образования на сты-
ке культурологии, искусствоведения, педагоги-
ки музыкального образования, компьютерных 
наук и информационных технологий в музыке 
в рамках проведения секции «Музыкальное об-
разование и творчество».

Особо отметим, что разработка комплексной 
модели семантического пространства музыки 
с применением МКТ, важная роль в создании 
и осмыслении структурно-логических, художе-
ственно-творческих и эстетических аспектов 
которой принадлежит российскому музыкове-
ду М.  С. Заливадному, в дальнейшем послужи-
ла действенной основой и содержательным 
концептуальным элементом для создания новых 
трансдисциплинарных направлений научного 
знания, предлагаемых в настоящий момент 
учеными России и Азербайджана, и реализации 
прикладных аспектов разрабатываемых направ-
лений, включая технологические решения, такие 
как создание РЭМС и других высокотехноло-
гичных программно-аппаратных комплексов, 
позволяющих проводить научные исследования 
и реализовывать образовательный процесс 

на высоком уровне, соответствующем совре-
менным требованиям.

Сближение научных подходов ученых Вос-
тока и Запада, координация совместной меж-
дисциплинарной деятельности исследователей 
в различных областях научных знаний (включая 
искусствоведов, музыковедов, этномузыковедов, 
культурологов, педагогов, психологов, акустиков, 
физиков, математиков, специалистов в области 
информационных и музыкально-компьютерных 
технологий) способствует созданию условий 
для взаимопроникновения методов исследова-
ния гуманитарных, точных и естественных наук 
и развитию трансдисциплинарного подхода 
в науке и образовании.
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Теоретические исследования — в практику современного 
музыкального образования

В. П. Сраджев

Аннотация. Музыкальное образование в России всегда было объектом внимания государства, 
деятелей искусств и культуры, музыкантов, педагогов. На этом фоне отчетливо проявляется 
противоречие, которое мешает его плодотворному развитию. Оно заключается в том, что 
в различных публикациях, директивных документах подчеркивается место и роль науки 
в решении вопросов эффективности музыкального обучения. Но в реальной жизненной 
практике научные достижения не всегда доводятся до их практической реализации. В статье 
на примере исследований Г. М. Цыпина, А. С. Базикова, О. О. Бороздиной, более чем 
двадцатилетней работы научно-методической лаборатории «Музыкально-компьютерные 
технологии» Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена, 
руководимой И. Б. Горбуновой (Санкт-Петербург), показано, что научные выводы ученых пока 
еще не нашли достаточного практического применения в музыкальном образовании. 

Ключевые слова: музыкальное образование, музыкальная наука, связь теории и практики 
обучения музыкантов

Integrating theoretical research into the practice  
of modern musical education

V. P. Sradzhev

Abstract . Music education in Russia has always been the object of attention of the state, arts and 
culture professionals, musicians and teachers. Against this background, a contradiction clearly emerges 
that hinders fruitful development of music education. It lies in the fact that various publications and 
official instructions emphasize the place and role of science in ensuring effectiveness of music 
education, while in practice scientific findings are often ignored. The article relies on the example 
of the research by G. M. Tsypin, A. S. Bazikov and O. O. Borozdina, and on more than twenty years 
of work of the Music Computer Technologies Research and Methodology Laboratory of Herzen 
University headed by I. B. Gorbunova (St. Petersburg) to show that many scientific findings have not 
yet found sufficient practical application in music education.

Keywords: music education, music studies, relationship of theory and practice of music training

Обучение и воспитание  
в поликультурном мире

Введение
При обсуждении детского музыкального об-

разования в России, часто подчеркивается его 
уникальность, выражающаяся в системной 
организации. Она сведена к короткой формуле: 
школа — училище — вуз. Под школой подраз-
умеваются детские музыкальные школы и дет-
ские школы искусств, училища — это музыкаль-
ные и музыкально-педагогические училища, 

музыкальные колледжи и колледжи искусств, 
вуз — консерватории, вузы искусств и педаго-
гические вузы, и т. д. Вместе с тем уникальность 
музыкального образования в России в другом. 
Она заключается в том внимании, которое уде-
ляется государством музыкальному обучению 
в стране. Оно проявляется, в частности, в на-
личии широко разветвленной системы детских 
музыкальных школ, профессиональных музы-
кальных учебных заведений. 
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Граждане России воспринимают музыкальные 
школы как «естественный», имманентно при-
сущий атрибут музыкального образования 
в стране. Но если мы обратимся к зарубежному 
опыту, то картина окажется совершенно другой. 
Возьмем просвещенную Великобританию. Д. Без-
ладнова пишет: «Если вы хотите дать своему 
ребенку музыкальное образование в Англии,  
то первое, с чем вам придется столкнуться, — 
это отсутствие привычных нам музыкальных 
школ» (Безладнова 2015). Действительно, обу-
чение музыке в этой стране в основном частное. 

Если посмотрим на такую бурно развиваю-
щуюся страну, как Китай, то и там подавляющее 
большинство детских музыкальных школ — 
частные. К примеру, известный китайский пиа-
нист Лю Шикунь открыл в Китае десятки част-
ных музыкальных школ. 

В известной своими музыкальными тради-
циями Германии ситуация в какой-то степени 
находится в русле общих тенденций. «В Герма-
нии сейчас чуть меньше тысячи общественных 
(как правило, муниципальных) музыкальных 
школ, которые получают дотации от соответ-
ствующего города, округа или федеральной 
земли. Но всех желающих они вместить не 
могут, и в стране открывается все больше част-
ных музыкальных школ. Сейчас их около 340» 
(Королева 2017). И в этом случае наблюдается 
тенденция ухода государства от проблем музы-
кального образования.

В России количество детских музыкальных 
школ более 5000! Частных же музыкальных школ 
(не кружков, не студий) несоизмеримо меньше1. 
Все это говорит о том, что, как и раньше, госу-
дарство придает огромное значение развитию 
детей, их музыкально-художественному вос-
питанию. При этом нужно понять, почему су-
ществует такой резкий контраст в отношении 
к музыкальному образованию в разных госу-
дарствах? В подавляющем большинстве стран 
обучение музыке — это «услуга» для всех жела-
ющих. Если кто-то хочет обучаться игре на му-
зыкальном инструменте или вокалу, то это его 
сугубо личное дело. Желающий обращается 
к частным педагогам, число которых за послед-
нее время весьма существенно пополнилось 
музыкантами, выходцами из бывшего СССР. 

Но откуда в нашей стране оказалось так 
много хорошо обученных музыкантов? Все дело 

1 Но даже такая частная музыкальная школа должна ори-
ентироваться на установки директивных органов. «Чтобы 
музыкальная школа могла выдавать дипломы и сертификаты 
об окончании, владельцу бизнеса необходимо получить ли-
цензию Рособрнадзора» (Как открыть частную музыкальную 
школу… 2024).

в государственной политике, которая прово-
дилась десятилетиями в СССР. Одной из важ-
нейших целей государства было воспитание 
гармонично развитой личности. Оно включало 
в себя духовно-нравственное, музыкально-эсте-
тическое развитие, В современных работах эта 
идея выражается в термине «социализация 
личности», понимаемой как «формирование 
социально адекватной мировоззренческой по-
зиции, высокой духовности, развитие интел-
лекта и чувственно-эмоциональной сферы че-
ловека, воспитание у него социально полезных 
нравственных принципов, профессиональной 
подготовки, пригодной для достижения до-
стойного уровня жизни в социуме» (Сраджев, 
Бороздина 2023, 14). Чтобы взрастить такого 
человека в СССР, наряду с другими воздействия-
ми на личность и была создана мощная система 
музыкального образования.

Россия как правопреемница СССР сохрани-
ла систему, при которой предполагалось, что 
музыкальное обучение останется мощным сред-
ством социализации личности. Естественно, 
современное российское общество, музыканты 
страны заинтересованы в сохранении нарабо-
танных годами труда славных традиций, в даль-
нейшем развитии музыкального образования, 
в его эффективной работе. Поэтому тема со-
вершенствования методов обучения музыке 
является чрезвычайно актуальной и по сей день. 

Как в наше время развивается музыкальное 
образование в России? Расширяются функцио-
нальные возможности многих музыкальных 
вузов, открываются новые музыкальные учебные 
заведения. Скажем, в огромном Китае имеется 
всего 8 консерваторий и небольшое количество 
музыкальных училищ (Цзян, Уколова 2015, 138). 
Для сравнения, только в одной Москве более 
10 вузов, в которых можно получить профессио-
нальное музыкальное образование. 

В России проводится большое количество 
научно-практических конференций различного 
уровня, посвященных проблемам совершен-
ствования музыкального образования, публи-
куется огромное количество различных научных 
и научно-методических статей, проводятся 
различные мастер-классы и т. д. Укрепляется 
управление учебными заведениями системы 
музыкального образования, создаются ФГОСы 
различных поколений, пышным цветом рас-
цветает поиск различных новых образователь-
ных и профессиональных компетенций и т. д.

Однако на практике все эти усилия не всегда 
приводят к ожидаемому результату. Новые му-
зыкальные учебные заведения чаще всего дубли-
руют опыт открытых ранее, совершенствование 
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управления музыкальными учебными заведения-
ми породило шквал бумаг, на составление кото-
рых уходят все силы преподавательского со-
става. Лавина научных статей, издающихся в наше 
время педагогами и студентами, чаще всего 
обусловлена не желанием решать насущные 
проблемы музыкального образования, а поиском 
иных целей и задач, порой связанных с решени-
ем частных и ситуативных проблем, что резко 
снижает их научную ценность. В результате, если 
говорить о формирующих функциях музыкаль-
ного образования, о воспитании гармонично 
развитого человека, о социализации личности, 
то эти цели оказываются еще более далекими 
от достижения, чем раньше. 

Такое положение требует активных мер 
по исправлению ситуации. Прежде всего не-
обходимо повысить требование к качеству, 
к научной ценности публикуемых статей и науч-
ных исследований. Нужно стремиться к повы-
шению их актуальности. Это отдельная про-
блема, но, к сожалению, не единичная. Можно 
ли утверждать, что ее решение принципиально 
улучшит работу системы образования? К боль-
шому сожалению, это не всегда так. Есть об-
стоятельства, способные нивелировать усилия 
лучших представителей научной мысли и в ре-
зультате породить различные кризисные явле-
ния, которые станут серьезным тормозом для 
развития нашего общества. Эти обстоятель-
ства — ситуативные или более общего характе-
ра — необходимо изменять. 

В связи с этим нужно подчеркнуть еще одну 
проблему, успешное решение которой таит 
огромные потенциальные возможности для 
принципиального повышения эффективности 
работы педагогов, задействованных в сфере 
музыкального образования. Эта проблема не 
нова, она лежит не только в плоскости повы-
шения качества научных изысканий, что часто 
требуется от педагогов-музыкантов. Суть ее 
в том, что теория, выступающая как научное 
знание, выступает изолированно от практики, 
от той деятельности, ради которой, собственно, 
она и создавалась. Это касается не только му-
зыкального образования. Скажем, Б. Розинг еще 
в 1907 году сделал принципиальный шаг для 
рождения телевидения. Впоследствии в 1919 году 
его последователь В. Зворыкин изобрел теле-
видение, породившее те самые телевизионные 
приемники. 

Эту же тенденция можно наблюдать сегодня 
в музыкальном образовании. Теоретические 
выводы музыкантов-исследователей часто бы-
вают мало связанными с реальной жизненной 
ситуацией и практикой преподавательской 

деятельности учителя в школе. И если бы это 
касалось локальных эпизодов, отражающих 
различные аспекты проведения учебного про-
цесса, то это не имело бы таких фатальных по-
следствий, какие наступают при игнорировании 
научных выводов в сфере целеполагания. 

Достижение результата — это чаще всего 
многосоставной, сложно организованный про-
цесс, каждый компонент которого вносит свой 
вклад в достижение результата. Но среди них 
важнейшим является целеполагание. При верном 
целеполагании даже сбои в работе других ком-
понентов системы могут привести к нужному 
результату, быть может с излишними усилиями 
или недостаточного качества. Ошибка в целе-
полагании однозначно не позволит получить 
нужный обществу результат. При обучении 
музыкантов на индивидуальных занятиях целе-
полагание является сущностным атрибутом 
учебного процесса. При этом индивидуальное 
занятие, по сути, строится на комплексе раз-
личных целей, которые, как правило, лежат 
в плоскости практической деятельности учени-
ка. При этом отметим одно, принципиально 
важное, обстоятельство: любое задание обяза-
тельно оценивается педагогом либо сразу же, 
либо в процессе проверки домашней работы 
на следующем уроке. Такое целеполагание носит 
операциональный характер и является привыч-
ным рабочим моментом в классе каждого му-
зыканта.

Но в музыкальной педагогике существуют 
и другие цели, требующие для своего достижения 
не узкопрофессиональных усилий педагога и уче-
ника, а объективной оценки эффективности 
в достижении результата не только в процессе 
обучения в музыкальных классах, но и в работе 
системы музыкального образования в целом. 
И если обратить внимание на эту область функ-
ционирования музыкального образования, то ха-
рактер связи теории и практики принципиально 
меняется. В учебных классах преподаватель, 
формулируя задание ученику, имеет не только 
четкие представления о нужном результате, 
на который ориентируется ученик, но и посто-
янно анализирует его действия, подводя итог 
выполняемой работы. Другими словами, он ак-
тивно использует обратную связь — необходимое 
условие успешной реализации деятельности 
человека. При рассмотрении вопросов функцио-
нирования музыкального образования объек-
тивная оценка его деятельности затрудняется 
исключительно из-за недостатков в организации 
обратной связи. 

Но большинство целей, рождающихся в со-
знании преподавателя на уроке, возникают 
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не в результате их научного осмысления, а из его 
личностных творческо-педагогических устано-
вок. Более того, история музыкального обучения 
красноречиво свидетельствует о рекомендаци-
ях, рожденных в недрах «научных исследований», 
следование которым приводило педагогическую 
практику к серьезным кризисным явлениям (что 
наблюдалось, скажем, в анатомо-физиологиче-
ском направлении в теории пианизма. Все это 
никак не способствует поддержанию авторите-
та науки в музыкальной педагогике, а сама связь 
теории и практики воспринимается педагогами-
музыкантами весьма абстрактно, сугубо фор-
мально. 

Вместе с тем в сфере музыкального образо-
вания существуют проблемы, которые невоз-
можно решить с позиции музыканта-педагога 
учебного заведения. Это вопросы фундамен-
тального характера, составляющие методоло-
гическую базу как в области совершенствования 
методик обучения музыкантов, так и в поста-
новке целей и задач всей системы музыкально-
го образования. Для решения подобных вопро-
сов мало быть квалифицированным музыкантом. 
Необходим серьезный научный анализ тех це-
левых установок, которые должны быть поло-
жены в основу ее работы. 

Дефицит подобных исследований в музы-
кальной педагогике совершенно очевиден. 
Об этом писал в свое время доктор педагоги-
ческих наук А. С. Базиков. Он отметил наличие 
«противоречий и кризисных явлений в функ-
ционировании отечественной музыкально- 
образовательной системы на целеобразующем, 
содержательном, методологическом, техноло-
гическом уровнях — при отсутствии фунда- 
ментальных теоретических исследований, на-
правленных на выявление и разрешение этих 
противоречий» (Базиков 2002, 204). С момента 
публикации его труда прошла почти четверть 
века. Принципиальные результаты, как и пре-
жде, фактически отсутствуют. 

Новейшая история музыкального образова-
ния показывает, что в теории музыкального 
обучения все же существуют научные разработ-
ки, внедрение которых смогло бы придать пе-
дагогике музыкального образования совершен-
но другое содержание. И это не голословное 
утверждение. Приведем несколько примеров.

Почти полвека назад известный российский 
ученый, педагог, музыкант Г. М. Цыпин защитил 
докторскую диссертацию «Проблема развива-
ющего обучения в преподавании музыки» (Цы-
пин 1977), основные идеи которой были опу-
бликованы в различных его трудах. В 2015 году, 
оценивая вклад ученого в музыкальную педаго-

гику, профессор Т. Г. Мариупольская писала: 
«Докторская диссертация Геннадия Моисееви-
ча Цыпина «Проблема развивающего обучения 
в преподавании музыки», защищенная в 1977 году, 
послужила своего рода ориентиром для многих 
научно-практических разработок, выполненных 
его учениками и единомышленниками в после-
дующие годы» (Мариупольская 2015, 12). Опи-
сывая мощное влияние теоретических выводов 
Г. М. Цыпина на научные взгляды его учеников, 
отметим, что главным постулатом Г. М. Цыпина 
стала стратегическая оценка важности развития 
музыканта при его обучении. Он предлагал 
ввести развитие в ранг важнейшей, специально 
очерченной цели обучения музыкантов. Реали-
зация этой идеи в практике музыкального об-
разования должна была стать причиной прин-
ципиальной перестройки методики обучения 
музыкантов, качественного изменения музы-
кального образования в стране. Однако в прак-
тике обучения призыв Г. М. Цыпина оказался 
неуслышанным теми, от кого зависела судьба 
такой перестройки. 

И такие примеры не единичны. В 2003 году 
в свет вышла книга О. О. Бороздиной «Музы-
кальное образование в школе: планы и реаль-
ность» (Бороздина 2003). Один из выводов 
диссертации касался тех целей, которые долж-
ны быть достигнуты на уроках музыки в обще-
образовательных школах. Проведенные иссле-
дования показали, что «социальный заказ, 
отраженный в программных документах обще-
образовательной школы в сфере формирования 
музыкальных вкусов и музыкально-эстетических 
критериев, не выполняется» (Бороздина 2003, 
116). Основанием для такого утверждения 
явилось выявленное путем социологического 
опроса студентов отдельных немузыкальных 
вузов восьми областных центров России «рас-
согласование между заявленными в программе 
музыкально-художественного воспитания це-
лями и реально достигаемым результатом» 
(Бороздина 2003, 115). Учитывая, что в те годы 
все общеобразовательные школы России были 
ориентированы на программу, разработанную 
под руководством Д. Б. Кабалевского, а рас-
согласование заявленных целей и получаемых 
результатов касалось совокупного получаемо-
го продукта, то можно было сделать вывод, что 
обучение школьников по программе Д. Б. Ка-
балевского требует принципиальной научной 
оценки на предмет ее пригодности к достиже-
нию заявленных «социально востребованных 
целей». Сейчас программа Д. Б. Кабалевского 
дополнена в школах несколькими другими про-
граммами.
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Теоретические исследования — в практику современного музыкального образования

Укажем в связи с этим на многолетние усилия 
огромного количества ученых, музыкантов-пе-
дагогов, не только озабоченных проблемами 
развития музыкального образования в стране, 
но и находящих пути его дальнейшего совер-
шенствования. Приведем пример. В Российском 
государственном педагогическом университете 
им. А. И. Герцена работает научно-методическая 
лаборатория «Музыкально-компьютерные тех-
нологи», возглавляемая доктором педагогических 
наук, профессором И. Б. Горбуновой. На про-
тяжении более двадцати лет на базе лаборатории, 
совместно с Санкт-Петербургской государствен-
ной консерваторией им. Н. А. Римского-Корса-
кова, ежегодно проводятся международные 
научно-практические конференции «Современ-
ное музыкальное образование: творчество, 
наука, технологии». За эти года материалы 
конференций опубликованы в объемных 22 то-
мах изданных статей. 

В результате деятельности лаборатории от-
крыты, по сути, новые, чрезвычайно перспек-
тивные пути развития современного музыкаль-
ного образования, столь важного для страны. 
Плоды работы лаборатории впечатляют. Но если 
посмотреть на динамику внедрения научных 
и научно-методических разработок в музыкаль-
ную практику системы музыкального образо-
вания России, то становится очевидно, что 
бесценные наработки лаборатории «Музыкаль-
но-компьютерные технологии» все еще нужда-
ются в поддержке и более скором внедрении 
в практику современного музыкально- образо-
вательного процесса на различных его ступенях 
и уровнях, включая инклюзивное музыкальное 
образование. Методические разработки и прак-
тические методы созданы на основе научных 
исследований в российском вузе его учеными, 
музыкальными педагогами России. В лаборато-
рии «Музыкально-компьютерные технологии» 
РГПУ им. А. И. Герцена прошли обучение по 
программам повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки многие тысячи 
педагогов из различных образовательных уч-
реждений страны; программы востребованы 
обществом, они могут являться фундаменталь-
ной основой для дальнейшего развития системы 
музыкального образования в России. 

Заключение
Педагогика музыкального образования, 

много веков служившая основой методики 
обу чения музыканта, в наше время не способ-
на ответить на вызовы, с которым сталкивает-

ся современное музыкальное искусство. Ее 
достижения должны быть дополнены серьез-
ными научными исследованиями. Они обязаны 
затрагивать не только вопросы, связанные 
с обеспечением процесса обучения, но и про-
блемы более широкого значения, в том числе, 
постановки цели и оценки ее достижения при-
менительно к социальным потребностям обще-
ства. Без таких исследований деятельность 
музыкального образования потеряет свою 
социальную перспективу, что приведет его 
к системным кризисам. 

Дефицит подобных исследований в совре-
менной теории музыкального образования 
очевиден. Но высочайшая потребность в них 
не исключает теоретическое осмысление задач, 
определяющих функционирование различных 
аспектов музыкального образования, в том 
числе связанных с совершенствованием приемов 
и методов обучения музыкантов. 

Другой, не менее важной, задачей, носящей 
принципиальный характер, является укреп- 
ление связи теории и практики в деятель- 
ности музыкального образования. Необходимо 
наладить механизмы внедрения научных ре-
зультатов в практику музыкального образо- 
вания. 

Методологической основой повышения 
актуальности и профессиональной значимости 
научных исследований должна стать общая 
цель, на достижение которой будут «работать» 
все структурные единицы и  компоненты  
системы музыкального образования. Такой 
целью (Сраджев, Бороздина 2023) может стать 
«социализация личности» как «обобщен- 
ный результат деятельности всей системы об-
разования».

Конфликт интересов

Автор заявляет об отсутствии потенциаль-
ного или явного конфликта интересов.

Conflict of Interest

The author declares that there is no conflict 
of interest, either existing or potential.

Финансирование

Исследование не имело финансовой под-
держки.

Funding

The study did not receive any external funding.

https://www.doi.org/10.33910/3034-4255-2024-1-3-284-289


Современное образование и общество, 2024, т. 1, № 3 289

В. П. Сраджев

Литература
Базиков, А. С. (2002) Музыкальное образование в современной России: основные противоречия и пути 

их преодоления. Тамбов: Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт 
им. С. В. Рахманинова, 311 с. 

Безладнова, Д. (2015) Музыкальное образование в Англии. Зима. [Электронный ресурс]. URL: https://
zimamagazine.com/2015/09/muzy-kal-noe-obrazovanie-v-anglii/ (дата обращения 04.05.2024).

Бороздина, О. О. (2003) Музыкальное образование в школе: планы и реальность. Елец: Муза, 124 с. 
Как открыть частную музыкальную школу с нуля. (2024) Альтера Инвест. [Электронный ресурс]. URL: 

https://alterainvest.ru/rus/biznes-idei/detail-16529578/ (дата обращения 07.05.2024).
Королева, Н. (2017) Где и как учат музыке в Германии. Classical Music News. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.classicalmusicnews.ru/articles/music-in-germany-2017/ (дата обращения 09.05.2024).
Мариупольская, Т. Г. (2015) Геннадий Моисеевич Цыпин: музыкант, педагог, ученый (к 85-летию со дня 

рождения). Вестник кафедры ЮНЕСКО. Музыкальное искусство и образование, № 4, с. 11–18.
Сраджев, В. П., Бороздина, О. О. (2023) К вопросу о социализации личности как стратегической цели системы 

общего и профессионального образования. Alma mater (Вестник высшей школы), № 10, с. 8–16.
Цзян, Ш., Уколова, Л. И. (2016) Факторы развития творческой личности. В кн.: Образование и наука 

в современных условиях: материалы международной научно-практической конференции. Чебоксары: 
Интерактив плюс, с. 137–139.

Цыпин, Г. М. (1977) Проблема развивающего обучения в преподавании музыки. Диссертация на соискание 
степени доктора педагогических наук. М., Московский Государственный Педагогический Институт 
имени В. И. Ленина, 360 с.

References
Bazikov, A. S. (2002) Muzykal’noe obrazovanie v sovremennoj Rossii: osnovnye protivorechiya i puti ikh preodoleniya 

[Music education in modern Russia: main contradictions and ways to overcome them]. Tambov: Tambov State 
Musical-Pedagogical Institute named after S. V. Rachmaninov, 311 p. (In Russian)

Bezladnova, D. (2015) Muzykal’noe obrazovanie v Anglii [Music education in England]. Zima — Zima Magazine. 
[Online]. Available at: https://zimamagazine.com/2015/09/muzy-kal-noe-obrazovanie-v-anglii/ (accessed 
04.05.2024). (In Russian)

Borozdina, O. O. (2003) Muzykal’noe obrazovanie v shkole: plany i real’nost’ [Music education at school: Plans and 
reality]. Elets: Muza Publ., 124 p. (In Russian)

Jiang, Sh., Ukolova, L. I. (2016) Faktory razvitiya tvorcheskoj lichnosti [Factors in the development of a creative 
personality]. In: Obrazovanie i nauka v sovremennykh usloviyakh: materialy mezhdunarodnoj nauchno-
prakticheskoj konferentsii [Education and science in modern conditions: Proceedings of the international scientific 
and practical conference]. Cheboksary: Interactive Plus, pp. 137–139. (In Russian)

Kak otkryt’ chastnuyu muzykal’nuyu shkolu s nulya [How to open a private music school from scratch]. (2024) 
Al’tera Invest. [Online]. Available at: https://alterainvest.ru/rus/biznes-idei/detail-16529578/ (accessed 07.05.2024). 
(In Russian)

Koroleva, N. (2017) Gde i kak uchat muzyke v Germanii [Where and how to teach music in Germany]. Classical 
Music News. [Online]. Available at: https://www.classicalmusicnews.ru/articles/music-in-germany-2017/ 
(accessed 09.05.2024). (In Russian)

Mariupol’skaya, T. G. (2015) Gennadij Moiseevich Tsypin: muzykant, pedagog, uchenyj (k 85-letiyu so dnya 
rozhdeniya) [Gennady Moiseevich Tsypin: Musician, teacher, scientist (on his 85th birthday)]. Vestnik kafedry 
YuNESKO. Muzykal’noe iskusstvo i obrazovanie, no. 4, pp. 11–18. (In Russian)

Sradzhev, V. P., Borozdina, O. O. (2023) K voprosu o sotsializatsii lichnosti kak strategicheskoj tseli sistemy obshchego 
i professional’nogo obrazovaniya [To the question of socialization of the person as a strategic goal of the system 
of general and vocational education]. Alma mater (Vestnik vysshej shkoly) — Alma mater (Higher School Herald), 
no. 10, pp. 8–16. (In Russian)

Tsypin, G. M. (1977) Problema razvivayushchego obucheniya v prepodavanii muzyki [The problem of developmental 
learning in music teaching]. PhD dissertation (Pedagogy). Moscow, Moscow State V. I. Lenin Pedagogical Institute, 
360 p. (In Russian)

Сведения об авторе
СРАДЖЕВ Виктор Пулатович — Victor P. Sradszhev
Белгородский государственный институт искусств и культуры, Белгород, Россия.
Belgorod State University of Arts and Culture, Belgorod, Russia.
SPIN-код: 1898-6354, ORCID: 0000-0002-2549-0478, e-mail: svikp@rambler.ru 
Доктор искусствоведения, профессор, профессор кафедры музыкального образования.

https://zimamagazine.com/author/daria-bezladnova/
https://zimamagazine.com/2015/09/muzy-kal-noe-obrazovanie-v-anglii/
https://zimamagazine.com/2015/09/muzy-kal-noe-obrazovanie-v-anglii/
https://alterainvest.ru/rus/biznes-idei/detail-16529578/
http://www.dw.com/ru/%D0%B3%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%82-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5-%D0%B2-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8/a-37852504
https://www.classicalmusicnews.ru/articles/music-in-germany-2017/
https://zimamagazine.com/2015/09/muzy-kal-noe-obrazovanie-v-anglii/
https://alterainvest.ru/rus/biznes-idei/detail-16529578/
https://www.classicalmusicnews.ru/articles/music-in-germany-2017/
https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?id=441990
mailto:0000-0002-2549-0478
mailto:svikp@rambler.ru


290

 
Современное образование и общество, 2024, т. 1, № 3 

Modern Education and Society, 2024, vol. 1, no. 3

УДК 159.9.07
https://www.doi.org/10.33910/3034-4255-2024-1-3-290-297

Анализ ассоциативных представлений о писателе  
Викторе Астафьеве у современной студенческой молодежи

И. А. Трегубенко, Е. В. Мухина

Аннотация . В статье предпринята попытка исследования представлений, а также степени 
осведомленности современных студентов художественного вуза о личности и творчестве 
Виктора Астафьева. Актуальность исследования обусловлена проведением в 2024 году 
общероссийских торжеств по случаю 100-летия со дня рождения писателя. Методом исследования 
стал свободный ассоциативный эксперимент. Показано, что осведомленность о личности 
и творчестве В. Астафьева наблюдаются лишь у трети респондентов. При этом ведущей 
центростремительной ассоциацией является лексема писатель, которую употребили две трети 
респондентов. 

Ключевые слова: В. П. Астафьев, писатель, свободный ассоциативный эксперимент, 
ассоциативные представления студентов, поликодовый (креолизованный) текст, аббревиатура 
хз, художественный вуз

The associative awareness about the writer Viktor Astafyev 
among today’s university students

I. A. Tregubenko, E. V. Mukhina

Abstract. The article focuses on the associative awareness of today’s arts students about the Soviet 
and Russian writer Viktor Astafyev (1924–2001) and his literary legacy. The article marks the centenary 
of the writer’s birth that was celerated nationwide in 2024. The study employed a free-word association 
experiment. The experiment showed that only a third of respondents know about the writer and his 
literary works. Two thirds of respondents used the word ‘writer’, which was found to be the main 
common association.

Keywords: Viktor Astafiev, writer, free-word association experiment, students’s associative awareness, 
polycode (creolized) text, KhZ abbreviation, arts students

Психолого-педагогическая поддержка  
развития человека  

в образовательных процессах

Виктор Петрович Астафьев (1924–2001) — 
выдающийся советский и российский писатель, 
участник Великой Отечественной войны, член 
Союза писателей СССР, многократный лауре-
ат Государственных премий РСФСР, СССР, 
и Российской Федерации в области литературы, 
удостоившийся за большие заслуги в развитии 
советской литературы звания Героя Социали-
стического труда (Медведева 2009, 25). В соот-
ветствии с Указом Президента Российской 
Федерации в 2024 году по всей стране прошли 
мероприятия, посвященные празднованию 
100-летия со дня рождения писателя (Указ 

Президента… 2023). Кульминацией торжеств 
стало официальное открытие в день рождения 
писателя Национального центра В. П. Астафье-
ва в его родном селе Овсянка Красноярского 
края. Современный, технически оснащенный 
центр площадью 2,5 тыс. кв. м, как отмечает 
директор Красноярского краевого краеведче-
ского музея Валентина Ярошевская, строился 
прежде всего для молодежи (Васюнов 2023). 
В связи с юбилейными мероприятиями и по-
явлением в России нового места литературно-
го паломничества возникает вопрос о степени 
осведомленности современной студенческой 
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молодежи о личности и творчестве В. Астафье-
ва. Цель настоящего исследования — выявле-
ние системы ассоциативных представлений 
о писателе Викторе Астафьеве у современных 
студентов-нефилологов. Исследование прово-
дилось среди студентов Санкт-Петербургской 
государственной художественно-промышлен-
ной академии им. А. Л. Штиглица в преддверии 
образовательного марафона «Неделя В. П. Аста-
фьева», который проходил 15–22 ноября 
2023 года (В Академии Штиглица… 2023).

Материалы и методы 
В исследовании приняли участие студенты 

отдельных учебных групп различных направ-
лений подготовки и уровней образования  
(1–5-й курсы бакалавриата и специалитета,  
1-й курс магистратуры). В качестве метода ис-
следования был использован свободный ассо-
циативный эксперимент как инструмент пси-
холого-педагогической диагностики. Студентам 
без дополнительных пояснений был предъявлен 
вербальный стимул Виктор Астафьев. Было 
предложено записать любые возникшие ассо-
циации в свободной форме или в виде менталь-
ной карты. Время выполнения задания было 
ограничено пятью минутами. Ответы собира-
лись в обезличенном виде, с указанием пола 
и возраста респондента. 

Ответы предоставил 91 респондент, из них 
70 девушек и 21 юноша. Возраст респондентов 
от 17 до 24 лет (средний возраст — 20,5 лет). 
Полученные в результате ассоциативного экс-
перимента эмпирические материалы прошли 
программную и ручную обработку. С целью 
упрощения анализа и систематизации мате- 
риала рукописные ответы были переведены 
в электронный формат. На языке программи-
рования Python авторами исследования была 
написана и применена компьютерная програм-
ма для подсчета частотности словоупотребления. 
Были выделены лексемы, свидетельствующие 
об осведомленности студентов о личности 
и творчестве писателя Виктора Астафьева. Се-
мантические категории были объединены в круп-
ные семантические группы.

Результаты и обсуждение
Всего от респондентов была получена 671 вер-

бальная ассоциация. Среднее количество ассо-
циаций на одного человека — 7, что соответ-
ствует т. н. «магическому числу Миллера» 
(число 7 ± 2 описывает объем кратковременной 
памяти и объем внимания) (Миллер 1964). 

От 5 до 9 ассоциаций обнаружено у 48 % респон-
дентов. Минимальное количество ассоциаций — 
1; обнаружено у 4 % респондентов (вопроситель-
ный знак; ничего; писатель; Советский Союз). 
Максимальное количество ассоциаций — 21; 
обнаружено у 1 респондента, не знакомого 
с жизнью и творчеством В. Астафьева.

Основной вопрос, который стоял перед ис-
следователями — знают ли студенты писателя 
Виктора Астафьева? Результаты эксперимента 
позволяют достоверно утверждать, что 35 % 
респондентов имеют представление о В. Аста-
фьеве и его творчестве. Однако подавляющее 
большинство респондентов — 65 % — стимуль-
ное словосочетание Виктор Астафьев не опоз-
нало. При этом 16 % от общего количества ре-
спондентов прямо указали на незнание: звучит 
как имя человека, которого все должны знать, 
но я не знаю; а я не знаю кто это; не знаю кто 
это; с творчеством не знакома, Кто это?!; Кто 
он? Who is [пунктуация оригинала сохранена]. 
В ряде ответов респонденты выразили негатив-
ные переживания по поводу отсутствия у них 
представлений о писателе: позор и ужас я не 
знаю кто такой Виктор Астафьев; стыдно, 
что не знаю кто это не помню; не знание о нем 
информации [так в тексте] ведет к личной не-
ловкости перед обстоятельствами; занижение 
самооценки и принижение собственных знаний. 
В 1 случае респондентка прислала комментарий 
постфактум: «После того как я узнала кто это, 
мне теперь стыдно, за то, что я написала 
[пунктуация оригинала сохранена]. Значитель-
ная часть респондентов — 21 % — выразила 
сомнение в своих предположениях, сопроводив 
их вопросительными знаками, зачастую в со-
четании с восклицательными знаками: писатель? 
(5 % респондентов); он случайно не писатель? 
[пунктуация оригинала сохранена]; Союз писа-
телей (?); про рыбу (царь?); что-то про дружбу (?); 
популярный автор?; пишет стихи?; сочи- 
няет короткие истории?; поэзия для детей?; 
детские стихотворения?; СССР?; советский (?); 
советское время?; 50-е?; 1950-е–1970-е пик 
творчества?; 19 век (?);литература?!; поэзия?!; 
музыка?!; история?!; культура; ЕГЭ (?); Жуков?; 
русский?; ? загадочный? [примеры из текстов 
студентов]. 

При том, что лишь треть респондентов име-
ет представление о Викторе Астафьеве, иден-
тифицировали его как писателя две трети всех 
респондентов — 69 %. Число респондентов, 
определивших Астафьева как писателя, но при 
этом явно не знакомых с его творчеством, до-
статочно высоко и составляет 36 % от общего 
количества респондентов. Примечательно, что 
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46 % респондентов, прямо указавших на отсут-
ствие представлений об Астафьеве, тем не менее 
использовали в своих ответах лексему писатель. 
Данная ассоциация возникла у абсолютного 
большинства всех респондентов — 67 %. При 
этом лексема писатель оказалась единственной 
высокочастотной лексемой по всей выборке 
ответов.

Названия произведений В. Астафьева или 
неточные отсылки к ним указали в ответах ме-
нее четверти респондентов — 23 %. Всего сту-
денты упомянули 8 произведений Виктора 
Астафьева (указаны в порядке ранжирования): 
рассказ «Конь с розовой гривой» — 9 % (розовый 
конь у 1 респондента); рассказ «Васюткино озе-
ро» — 9 % (только озеро у 2 респондентов); рас-
сказ «Царь-рыба» — 6 % (про рыбу (царь?), 
сказка про рыбу у 2 респондентов); рассказ 
«Фотография, на которой меня нет» — 4 % (фото 
вместо «фотография» у 1 респондента). В еди-
ничных случаях были упомянуты рассказы 
«Монах в новых штанах» и «Приворотное зелье», 
повесть «Звездопад» и роман «Прокляты и уби-
ты». Три респондента упомянули по 3 произ-
ведения, четыре респондента — по 2 произве-
дения писателя. Авторству В. Астафьева были 
ошибочно приписаны произведения других 
писателей: сказка «Дудочка и  кувшинчик»  
В. Катаева (в ответе ошибочно Кувшинчик и ду-
дочка, кавычки отсутствуют), сказка «Аленький 
цветочек» С. Т. Аксакова. Один респондент 
ошибочно указал «Золотой петушок» (интер-
ференция с оперой Н. А. Римского-Корсакова 
по «Сказке о золотом петушке» А. С. Пушкина). 
Как показывает анализ, студентам известны 
преимущественно наиболее популярные рас-
сказы из лирической повести в рассказах «По-
следний поклон», а также рассказ «Царь-рыба».

Фамилию и имя писателя, послужившие 
вербальным стимулом, указали в ответах 78 % 
респондентов. В 1 случае были полностью ука-
заны имя, отчество и фамилия писателя. В 2 слу-
чаях фамилия была написана с орфографиче-
скими ошибками: Остафьев, Астафев (без 
мягкого знака). В одном случае фамилия была 
ошибочно записана как Останкин и впослед-
ствии исправлена на Астафьев с оговоркой 
«услышала не то». Формальные и семантические 
аспекты имени и фамилии писателя привлекли 
внимание 47 % респондентов. Имя Виктор упо-
мянули в ответах 12 % респондентов, при этом 
9 % респондентов раскрыли значение имени 
(победитель, победа, богиня Ника). У отдельных 
респондентов возникли индивидуальные фоно-
семантические ассоциации с фамилией писате-
ля: фамилия ассоциируется c Ф. А. Фет [так 

в тексте, правильно — с А. А. Фетом]; оставь 
еву [в тексте строчными буквами]. Лексему имя 
употребили 14 % респондентов, лексемы фами-
лия и/или аббривеатуру ФИО — 8 % респонден-
тов. Ассоциации, связанные с ФИО, составили 
9 % от общего количества ассоциаций.

Школьные ассоциации возникли у 37 % ре-
спондентов. Лексему школьный употребили 
12 % респондентов, из них 5 % использовали 
словосочетание школьная программа, лексему 
школа — 10 %, лексему ЕГЭ — 7 %. Студенты 
указали следующие ассоциации: школьная биб-
лиотека; школьные автобусные экскурсии; 
школьная программа младших классов; есть 
в школьной программе; начальная школа; сред-
няя школа; этого не было в ЕГЭ; тексты на 
ЕГЭ по русскому; ЕГЭ по литературе. В еди-
ничных случаях были употреблены лексемы 
учитель, школьник, учебник, сочинение, урок 
и фраза заучивание куска текста. Представ-
ляется важным, что число указавших школьные 
ассоциации коррелирует с числом респондентов, 
знакомых с творчеством Астафьева. Лишь два 
респондента упомянули семью в связи с про-
изведениями Астафьева: домашнее собрание 
сочинений в шести томах (коричневые с черным); 
Конь с розовой гривой. Помню, мама мне чита-
ла его. Можно заключить, что знакомство ре-
спондентов с произведениями Астафьева про-
исходило преимущественно в школе.

Ассоциации с семантической группой дет-
ство возникли у 27 % респондентов. Лексему 
детство употребили 12 % респондентов (слы-
шала о нем в детстве; тема детства), лексему 
детский — 9 % (из них 3 % использовали слово-
сочетание детский писатель, 2 % — детские 
сказки; детские стихотворения?; детские рас-
сказы; детские книги; детская литература), 
лексему дети — 5 % респондентов. Очевидно, 
что респонденты воспринимают Астафьева 
в первую очередь как детского писателя. 

Ассоциации, связанные с отнесенностью 
к социальной группе, встретились у 33 % респон-
дентов. Лексему мужчина употребили 20 % ре-
спондентов, лексему человек — 13 %. Вполне 
ожидаемо, что, за исключением единичных 
случаев, данные ассоциации, возникали у ре-
спондентов, не опознавших стимул Виктор 
Астафьев.

Визуальные ассоциации, как вербальные, так 
и графические, обнаружены у 23 % респондентов. 
Цветовые ассоциации возникли у 13 %. Из них 
9 % указали ассоциации, связанные с абстракт-
ным цветообозначением — красный (дважды), 
серый, бордовый, серо-голубой, фиолетово-синий, 
темно-зеленый, а 4 % называли цвет конкретных 
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предметов: красный шрифт, пиджак серый, 
в бордовом пиджаке, коричневые с черным тома. 
Ассоциации с внешностью, одеждой и аксессуа-
рами указали 11 % респондентов: усы, похож 
на Шистко, пиджак (2 раза), костюм, цилин-
дрическая шляпа, очки (3 раза), ручка, перо. 

Свои ответы сопроводили рисунками, создав 
поликодовый (креолизованный) текст, 8 % сту-
дентов. Важно подчеркнуть, что авторами ис-
следования предполагалось получение ответов 
в виде вербальных ассоциаций, требование 
графического оформления не выдвигалось. 
Включение в ответ невербального визуального 
компонента стало творческой инициативой 
отдельных респондентов. Стремление к худо-
жественному оформлению текста может объ-
ясняться фактом обучения студентов в худо-
жественном вузе. Ниже приведены описания 
нескольких наиболее ярких примеров полико-
довых текстов разной степени креолизации.

В одном случае респондентка оформила 
ментальную карту в виде своеобразного комик-
са с 7 блоками информации. Работа выполнена 
черной гелевой ручкой в технике быстрого 
рисунка. Все блоки, за исключением централь-
ного блока с именем и фамилией писателя, были 
проиллюстрированы набросками, стилизован-
ными под детские рисунки. Респондентка изо-
бразила себя дважды — в детском возрасте и в 
выпускном классе, а также свою маму, одно-
классника, коня, сказочное дерево, книгу с пером, 
природу Сибири. На ментальной карте образно 
изображен статус В. Астафьева как писателя-
создателя [так в тексте], произведение, процесс 
чтения ребенку в семье, изучение произведения 
при подготовке к ЕГЭ. Данная ментальная кар-
та является небольшим законченным произ-
ведением, которое не только иллюстрирует 
возникшие у респондента ассоциации, но и по-
казывает процесс знакомства с творчеством 
писателя как процесс динамический, неодно-
моментный и многонаправленный. 

Интересен художественно оформленный 
текст, выполненный черным маркером-кистью 
наподобие страницы миниатюрной рукописной 
книги. В центре печатными буквами начертаны 
имя и фамилия писателя, инициальная буква 
имени оформлена в виде буквицы. Под именем 
и фамилией изображена направленная вниз 
стрела, декорированная орнаментом. Ниже 
следует состоящий из двух предложений текст, 
написанный пятью короткими строчками:  
«Нас им мучали в / 11 классе на / подготовке  
к ЕГЭ. Если это тот Астафьев, / о котором 
я вспоминаю» [сохранена орфография оригинала, 
правильно мучили]. Под текстом следует отчерк 

с орнаментом. Художественность оформления, 
как нам представляется, несколько смягчает 
негативную окрашенность вербального 
сообщения о связанных с Астафьевым мучениях. 
Выражение сомнения в том, тот ли это Астафьев, 
служит психологической защитой. 

Рисунками с изображением очков, а также 
авторучки и проведенной авторучкой линией 
один из респондентов проиллюстрировал свой 
написанный в две строки ответ: «Важный дядь-
ка в очках и с ручкой в руке». В современных 
толковых словарях русского языка слово «дядь-
ка» маркировано как разговорное (Евгеньева 
1999, 460), разговорное и уничижительное (Сквор-
цов 2009, 196), фамильярное (Шведова 2011, 
223), то есть используемое «в непринужденном, 
товарищеском общении, в неофициальной  
обстановке» (Шведова 2011, 15), а слово «важ-
ный» в значении «занимающий высокое поло-
жение» — как разговорное (Шведова 2011, 109). 
Поскольку ответы собирались в письменном 
виде в ситуации формального общения между 
преподавателем и студенческой аудиторией, 
использование разговорной лексики со сни- 
женной стилистической окраской может  
быть воспринято как ситуативно неуместное.  
Однако словосочетание «важный дядька», со- 
гласно данным поискового онлайн-сервиса  
Google Books Ngram Viewer (Важный дядька…  
2023), в последние годы становится все более  
употребимым. Частотность его употребления  
в книгах увеличилась в 1,5 раза за десять лет, 
с 0,0000002954 % в 2009 г. до 0,0000004531 % 
в 2019 г. Таким образом, можно предположить, 
что респондент лишь использовал привычное 
для себя словосочетание, характерное для бы-
товой устной речи, без намерения выразить 
отрицательную экспрессию. Благодаря рисункам 
фокус внимания оказывается смещен с челове-
ка на внешние атрибуты, за счет чего, как нам 
представляется, негативная оценочность зна-
чительно нейтрализуется. 

Среди прочих поликодовых текстов выделяется 
текст без рисунков, но с визуальным компонентом 
в виде написанного крупным, утрированно ак-
куратным «школьным» почерком словосочета-
ния Виктор Остафьев [орфография оригинала 
сохранена]. Укрупненный размер и каллиграфи-
ческое начертание букв визуально и семанти-
чески контрастируют с текстом, расположенным 
над именем и фамилией писателя. Текст написан 
в три строки «взрослым» почерком обычного 
начертания и размера, при этом в нем полностью 
отсутствуют знаки препинания и содержится 
молодежный жаргонизм: «писатель хз кто  
это / наверное хорошо писал / знаменитый»  
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[пунктуация оригинала сохранена]. Диссонанс-
ное соположение подчеркнуто правильного 
«школьного» почерка и молодежного жаргонизм 
может иметь провокативный характер. Наличие 
орфографической ошибки (Остафьев вместо 
Астафьев) в аккуратно написанной фамилии 
создает непреднамеренный комический эффект. 
Совокупность этих маркированных элементов 
придает тексту смысловую многослойность. 

Аббревиатура хз [хэз:э ́], согласно «Словарю 
языка интернета.ru», используется для выраже-
ния незнания и расшифровывается как х** зна-
ет (Кронгауз и др. 2016, 157), то есть в своем 
изначальном варианте содержит табуированную 
лексику. Как показывает проведенный Зайкиной 
лингвистический опрос, лексическое значение 
аббревиатуры хз известно 79 % опрошенных ею 
филологов (студентов и преподавателей), при 
этом среди молодежи в возрасте до 35 лет зна-
чение известно 49 % женщин и лишь 4 % мужчин 
(Зайкина 2020, 28). По данным исследователь-
ницы, в аббревиатуре хз опознали обсценизм 
(х** знает) 4 %, эвфемизм (хрен знает, хер зна-
ет) — 15 %, семантику незнания (не знаю, неиз-
вестно, а кто его знает) — 30 % опрошенных ею 
(Зайкина 2020, 29). 

Полученные Зайкиной данные позволяют 
предположить, что в рассматриваемом выше 
случае респондент мужского пола лишь выразил 
привычным для себя способом идею незнания, 
не вкладывая в свое высказывание бранного 
значения и, возможно, даже не осознавая его. 
Использование в ситуации формального рече-
вого общения между преподавателем и студен-
том эвфемистически окрашенного молодежно-
го жаргонизма может справедливо показаться 
ситуативно неуместным. Однако подобные 
случаи не единичны. Так, например, Шапошни-
кова в своей монографии упоминает хз в качестве 
используемого испытуемыми «вербального 
знака непонимания» (Шапошникова 2020).  
Об утрате аббревиатурой хз изначального лек-
сического значения ярко свидетельствует тот 
факт, что при переводе на графический язык 
эмодзи аббревиатура хз, как и фраза «не знаю», 
обозначается символом Юникода — U+1F937  
¯\_(ツ)_/¯ («Пожимающий плечами»). Отметим 
также, что в последние несколько лет наметилась 
тенденция к использованию аббревиатуры хз 
как элемента паратекста. Так, один из авторов 
настоящего исследования с удивлением обна-
ружил аббревиатуру хз на титуле программки 
спектакля «Беги, Алиса, беги» Московского 
театра на Таганке. Аббревиатура хз также ис-
пользуется в названиях современных книг: 
«Workout. ХЗ как похудеть», «ХЗ. Холодные 

звонки для активных продаж», «115-ФЗ? Я ХЗ!» 
(Демидова, Самитов 2023; Левитан 2019). По-
добные примеры свидетельствуют о росте со-
циальной приемлемости использования данной 
абревиатуры. 

Ряд респондентов выразили отсутствие пред-
ставлений о В. Астафьеве образно, использовав 
отдельно стоящие вопросительные знаки как 
графические символы. Так был создан полико-
довый текст без вербального компонента в виде 
ментальной карты формата А4 с 20 ячейками, 
каждая из которых содержит от 1 до 3 вопро-
сительных знаков разного размера. Один ре-
спондент изобразил 3 укрупненных вопроси-
тельных знака в ячейке ментальной карты. 
Крупные и укрупненные вопросительные знаки 
использовались респондентами многократно.

Каким предстаёт Виктор Астафьев в сознании 
респондентов, знакомых с его жизнью и твор-
чеством? Среди респондентов, опознавших 
Астафьева, абсолютное большинство  —  
84 % — назвали его писателем, 12 % — автором,  
1 респондент — литератором. С советским пе-
риодом связали творчество Астафьева 36 % 
опознавших его, указав: советский писатель 
(12 % опознавших), писатель советского перио-
да, писатель-фронтовик, Союз писателей (два 
респондента), Советский Союз, СССР, советская 
литература и прилагательное советский. Рус-
ским писателем назвали Астафьева 15 % опоз-
навших его респондентов: русский детский 
писатель (9 % опознавших), русский писатель; 
известный русский писатель. Также были ука-
заны единичные ассоциации: писатель про-
шлого, мастер малой формы, деревенщик, сце-
нарист, драматург, сказочник прозаик. 

Ассоциация рассказ(ы) возникла у 36 % опоз-
навших Астафьева респондентов: детские рас-
сказы, рассказы о тяжелых судьбах людей,  
военно-патриотические рассказы, сборники 
рассказов, «Васюткино озеро» (рассказ) самое 
популярное произведение. Среди опознавших 
Астафьева респондентов 27 % продемонстри-
ровали ассоциацию природа, 27 % — ассоциацию 
детство, 21 % — ассоциацию литература 
(русская литература, советская литература, 
литература для детей 5 класс), 21 % — ассоциа-
цию проза (военная проза (2 раза); деревенская 
проза; мрачная, тяжелая проза), 15 % — ассо-
циацию сказки (детские сказки, сказка про 
рыбу), 12 % — ассоциацию книги. Один респон-
дент отметил, что Астафьев участвовал в Ве-
ликой Отечественной войне, три респондента 
использовали лексему война. 

Школьные ассоциации указали 42 % опознав-
ших Астафьева респондентов: у 18 % — школа, 
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у 18 % — ЕГЭ, у 12 % — школьный (школьная 
библиотека, школьные автобусные экскурсии, 
школьная программа), у 12 % — класс (младшие 
классы, 5 класс, в 11 классе).

Связанные с Астафьевым географические 
места упомянули 27 % опознавших его респон-
дентов: Сибирь (4 респондента), Красноярск  
(3 респондента), Пермский край, Астафьевские 
места, Астафьевка [?] деревня [ошибочно, 
интерференция с деревней Овсянка) — по 1 рес-
понденту. 

Ассоциации с чтением продемонстрировал 
21 % опознавших Астафьева респондентов: по-
следняя прочитанная перед экзаменом книга 
(вроде), непрочитаное, тяжелое чтение, лите-
ратурное чтение. Одна респондентка указала, 
что Астафьева читали все. 

Выводы и заключение
Подводя итоги, необходимо отметить, что 

само проведение ассоциативного эксперимента 
позволило повысить заинтересованность сту-
дентов и привлечь их внимание к Виктору Аста-
фьеву и его творчеству. Полученные авторами 
исследования экспериментальные данные по-
зволяют утверждать, что писателя Виктора 
Астафьева опознает лишь треть опрошенных 
студентов. Лексема писатель является ведущей 
ассоциацией в ассоциативных представлениях 

современных студентов-нефилологов о В. Аста-
фьеве, включая студентов, не знакомых с твор-
чеством писателя. Широко представлены как 
графические визуальные ассоциации, что может 
объясняться художественной направленностью 
обучения. Кроме того, показан потенциал мен-
тальных карт в обучении, что может быть ис-
пользовано в дальнейшем обучении. 
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Особенности ассертивности личности с разными типами 
репрезентации телесности и преодоления стресса

Л. В. Лежнина, П. О. Шустова

Аннотация. В статье представлены результаты эмпирического исследования ассертивности 
при разных типах репрезентации телесности и стратегиях преодоления стресса. Целью 
выполненного исследования явилось изучение особенностей ассертивности личности с разными 
типами репрезентации телесности и преодоления стресса на основе кластерного анализа. 
Эмпирическую выборку составили 216 респондентов, в том числе 71 обучающийся подросткового 
возраста, 69 обучающихся юношеского возраста и 76 студентов возрастной группы «молодость» 
(от 13 до 33 лет). Для сбора эмпирических данных использовался тест-опросник «Исследование 
уровня ассертивности» (модифицированный В. Капони, Т. Новак), для изучения телесности — 
опросник саморефлексии телесного потенциала (Г. В. Ложкин, А. Ю. Рождественский), а также 
для юношеской выборки — опросник «Стратегии преодоления стрессовых ситуаций» 
(С. Хобфолл). Кластеризация эмпирической выборки по параметрам ассертивности, типам 
репрезентации телесности и стратегиям преодоления стрессовых ситуаций позволила выделить 
некоторые статистически значимые межгрупповые различия. Представленные результаты 
кластерного анализа свидетельствуют о наличии особенностей ассертивности по всем шкалам 
опросника при личностном и конформном типах репрезентации телесности, а также при 
разных стратегиях преодоления стресса в юности. 

Ключевые слова: ассертивность, уверенность, тип репрезентации телесности, стресс, стратегии 
преодоления, подростковый возраст, юношеский возраст, молодость

Assertiveness in individuals with different types of physicality 
representation and stress coping

L. V. Lezhnina, P. O. Shustova

Abstract. The article presents the results of an empirical study of assertiveness in individuals with 
different types of physicality representation and different stress coping strategies. The study employed 
the method of cluster analysis. The empirical sample consisted of 216 respondents: 71 students aged 
13–15 years, 69 students aged 17–20 and 76 students aged 20–33 years. We used the following 
methods to collect empirical data: The Assertiveness Test (modified by V. Kaponi, T. Novak); The 
Bodily Potential Self-Reflection Questionnaire (G. V. Lozhkin, A. Yu. Rozhdestvensky) to study 
physicality; and, specifically for respondents aged 17–20. The Strategic Approach to Coping Scale 
(S. Hobfall). We performed clustering of the empirical sample according to the parameters of assertiveness, 
types of physicality representation and stress coping strategies, which made it possible to identify 
statistically significant intergroup differences. The results of the cluster analysis indicate the presence 
of specific features of assertiveness on all the scales of The Assertiveness Test in individuals with the 
personal and conformal types of physicality representation, and in individuals with different stress 
coping strategies (the latter applies to respondents aged 17–20 years).

Keywords: assertiveness, confidence, type of physicality representation, stress, coping strategies, 
adolescence (17–20), youth
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Введение
Главным предназначением системы образо-

вания было и остается приобщение подрастаю-
щего поколения к достижениям цивилизации, 
сохранение культуры и традиций, передача 
опыта, формирование гражданской позиции, 
развитие универсальных компетенций, необхо-
димых для реализации личности в различных 
сферах жизнедеятельности. 

Достижение этих задач требует не только 
организации учебного процесса усвоения знаний 
и способов их применения на практике, но соз-
дания благоприятной для развития субъектов 
образовательной среды (Концепция развития… 
2022). 

Среди множества так называемых «гибких 
или мягких навыков» (soft skills), необходимых 
личности в любой области реализации (крити-
ческое мышление, умение учиться, взаимодей-
ствовать с другими и пр.), особое место зани-
мает ассертивность, сочетающая в себе целый 
комплекс «мягких навыков», позволяющих 
чувствовать себя уверенно. 

Ассертивная личность способна «отстаивать 
собственные интересы и умение отвечать за осу-
ществленный выбор … уважительно относить-
ся к другим людям» (Зеленина 2022). Такой 
человек, открыто и свободно выражает свои 
чувства и эмоции, имеет свое мнение и знает 
его ценность, он активный, независимый, ре-
шительный, но при этом не нарушает права 
и интересы других. На основании вышесказан-
ного, ассертивность рассматривается в данной 
работе как психологическое свойство личности, 
проявляющееся в способности уверенно и кон-
структивно отстаивать свою позицию, уважи-
тельно относиться к окружающим и их мнению, 
нести ответственность за свое поведение, дей-
ствия и слова.

Согласно ряду исследований, ассертивность 
положительно коррелирует с возрастными 
особенностями и изменениями, хотя эта связь 
носит неустойчивый характер, однако стати-
стически значима (Шейнов 2014). В разные 
возрастные периоды ассертивность имеет от-
личительные особенности: в подростковом 
возрасте зависит от эмоциональной устойчи-
вости и позитивного самоотношения; в юности 
сопряжена с агрессивными действиями, одна-
ко в процессе рефлексии поведение корректи-
руется общественными нормами (Трошихина, 
Навдушевич 2023). В  обществе ассертив- 
ное поведение ожидают в большей степени  
от представителей возраста молодости (Шей-
нов 2014). 

На наш взгляд, при исследовании ассертив-
ности как психологического свойства личности 
необходимо учитывать переменную телесности, 
поскольку уверенный человек положительно 
воспринимает в том числе свое тело и телесные 
возможности. Г. В. Ложкин и А. Ю. Рождествен-
ский отмечают, что телесность «… связана с ге-
незисом, возрастной динамикой и спецификой 
субъективного отражения человеком собствен-
ной телесности в переживаниях и оценочных 
суждениях» об окружающей действительности 
(Ложкин, Рождественский 2004, 28). 

Современные исследования наводят на не-
обходимость изучения ассертивности при раз-
ных типах репрезентации телесности и в связи 
с избираемыми стратегиями преодоления стрес-
совых ситуаций. 

Выявлено, что «ассертивность как установка 
на открытое выражение чувств и интересов от-
рицательно связана с уровнем стресса … и, не-
значительно, связана с вербальной агрессией» 
(Лепехин и др. 2023, 102). Уверенное выражение 
своих чувств и мыслей, отстаивание своей по-
зиции без нарушения личных границ другого 
человека в совокупности с доброжелательностью 
позволяют человеку преодолевать стрессовые 
и конфликтные ситуации (Лепехин и др. 2023).

Организация и методы исследования
Целью данного исследования явилось изуче-

ние особенностей ассертивности личности с раз-
ными типами репрезентации телесности и пре-
одоления стресса. Эмпирическое исследование 
проводилось в несколько этапов: 1) изучение 
ассертивности с разными типами репрезентации 
телесности в подростковом возрасте (2021–2022) 
(Шустова 2022); 2) изучение ассертивности с раз-
ными типами репрезентации телесности в мо-
лодости (2022–2023) (Шустова 2023); 3) возраст-
но-сравнительное изучение особенностей 
ассертивности с разными типами репрезентации 
телесности, а также их соотношения со страте-
гиями преодоления стресса в юности (2023–2024) 
(Шустова 2024). Выборку составили 216 респон-
дентов трех возрастных групп (подростковый 
возраст, юность и молодость), из них 161 девуш-
ка и 55 юношей в возрасте от 13 до 33 лет. 

Сбор данных проводился с помощью тест-
опросника «Исследование уровня ассертивности» 
(модифицированный В. Каппони, Т. Новак), 
опросника саморефлексии телесного потенци-
ала (Г. В. Ложкин, А. Ю. Рождественский), а так-
же опросника «Стратегии преодоления стрес-
совых ситуаций» (С. Хобфолл) на третьем 
этапе исследования.
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Обработка полученных данных осуществля-
лась с помощью кластерного анализа. Для иерар-
хичного кластерного анализа в программе SPSS 
применялась группировка как объектов, так 
и переменных. Статистический анализ различий 
в выделенных кластерах осуществлялся с ис-
пользованием U-критерия Манна — Уитни 
и H-критерия Краскала — Уоллеса. 

В результате кластерного анализа эмпири-
ческая выборка разделилась на три кластера без 
значимых различий по полу и возрасту (табл. 1). 

Результаты исследования 
Анализ показателей телесности и ассертив-

ности в выделенных кластерах (табл. 2) позво-
ляет представить их качественную характери-
стику.

Первый кластер составили респонденты 
с личностным типом репрезентации телесности. 
При личностном типе наблюдается высокая 
интенсивность и интегрированность связей 
между большинством переменных: личность 
положительно воспринимает собственное Я, 
проявляет уверенность в достижении жизнен-
ных целей и готовность к преодолению неудач 
за счет своих возможностей и самоактивности. 
Акцент делается на собственном Я, которое 
сопровождается чрезмерной склонностью но-
сителей этого типа к рационализации. Это, как 
правило, заканчивается построением жизнен-
ного проекта с наименьшим количеством аль-
тернативных вариантов жизненного пути, а зна-
чит, и недостаточной гибкостью механизмов 
саморегуляции. Семь из десяти респондентов 
данного кластера достаточно независимы что 

Табл. 1. Характеристика состава кластеров по полу и возрасту

Table 1. Cluster composition by gender and age

Кластеры
Соотношение по полу Возраст

Мужской Женский Подростковый  
(13–15)

Юношеский  
(17–20)

Молодость  
(20–33)

Кластер 1  
(n = 85) 22,4 % 77,6 % 27 % 36,5 % 36,5 %

Кластер 2  
(n = 56) 30,4 % 69,6 % 39,3 % 39,3 % 21,4 %

Кластер 3  
(n = 75) 28 % 72 % 34,7 % 21,3 % 44 %

Табл. 2. Показатели телесности и ассертивности в выделенных кластерах

Table 2. Scores of physicality and assertiveness in the identified clusters

Параметры 1-й кластер 
(n = 85)

2-й кластер 
(n = 56)

3-й кластер 
(n = 75)

H-критерий 
Краскала —  

Уоллеса

Тип  
телесности

Витальный тип 0 1,8 % 0
Н/ x2 = 199,99

p < 0 .001Конформный тип 0 98,2 % 2,7 %

Личностный тип 100 % 0 97,3 %

Ассертив-
ность

Независимость

независимость 0 0 10,6 %
Н = 0.73
p = 0.694

достаточная 
независимость 74,1 % 64,3 % 50,7 %

зависимость 25,9 % 35,7 % 38,7 %

Уверенность
решительность 98,8 % 50 % 6,7 %

Н = 136,14
p < 0 .001ассертивность 1,2 % 50 % 86,6 %

страх 0 0 6,7 %

Социальная 
желательность

завышенная  
самооценка 5,9 % 1,7 % 0

Н = 4.98
p = 0.083промежуточная 

позиция 56,5 % 67,9 % 52 %

искренность 37,6 % 30,4 % 48 %
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проявляется в самостоятельности при принятии 
решений и достижении поставленных целей. 
Практически все респонденты (98,8 %) данного 
кластера характеризуются такими волевыми 
качествами личности, как решительность, уме-
ние адекватно оценивать свои возможности, 
критично относиться к своим недостаткам. 

Второй кластер представлен респондентами 
с конформным типом репрезентации телесности. 
Отличительной особенностью данного типа 
является наличие блока, в основе которого по-
казатели просоциального содержания, а именно 
ряд конкретно создаваемых на этой почве по-
казателей Я-структуры и диапазон жизненных 
выборов. Лица с конформным типом меняют 
свое мнение под влиянием внешних обстоя-
тельств (мнений других людей), а не внутренних 
убеждений. Обычно они склонны к морализа-
торству и консерватизму, а их главное жиз- 
ненное кредо — «быть, как все». Более трети 
участников данного кластера демонстрируют 
зависимость, половина респондентов — реши-
тельность, а другая половина — собственно 
ассертивность. Две трети участников данного 
кластера имеют промежуточную позицию со-
циальной желательности. При ответах на во-
просы опросника респонденты понимают про-
вокационный характер вопросов и отвечают 
искренне. Мы говорим о соответствии внутрен-
ней системы ценностей и норм, принятых в об-

ществе, внешним проявлениям в действиях 
и поступках. 

В третьем кластере доминируют представи-
тели возрастной группы «молодость» (44 %) 
и подростки (34,7 %) с личностным типом ре-
презентации телесности и высокой ассертивно-
стью (86,6 %).

Особенностью эмпирической выборки яв-
ляется практическое отсутствие витального 
типа репрезентации телесности (1 чел.).

Применение статистического метода Н-крите-
рия Краскала — Уоллеса подтвердило наличие 
значимых различий в распределении типов 
репрезентации телесности (Н = 199,99 при 
р < 0,001) и проявлений ассертивности по шка-
ле «уверенность» (решительность, ассертивность, 
страх) (Н = 136,14 при р < 0,001). Таким образом, 
при личностном типе репрезентации телесности 
могут наблюдаться высокие показатели реши-
тельности (1-й кластер) или собственно ассер-
тивности (3-й кластер), в то время как при 
конформном типе репрезентации телесности 
наблюдается пропорциональность данных па-
раметров шкалы уверенности.

Далее на третьем этапе исследования рас-
сматривалось соотношение показателей ассер-
тивности с используемыми стратегиями преодо-
ления стресса на примере юношеского возраста. 
В результате кластерного анализа было выделе-
но две группы респондентов (табл. 3).

Табл. 3. Показатели ассертивности и стратегий преодоления стресса в юности

Table 3. Scores of assertiveness and stress coping strategies in respondents aged 17–20 years

Параметры 1-й кластер (n=45) 2-й кластер (n=24) U-критерий  
Манна — Уитни

А
сс

ер
ти

вн
ос

ть

Независимость

независимость 6,7 % 4,1 %
Uэмп = 304 < Uкр = 354

p ≤ 0,01
достаточная  

независимость 71,1 % 54,2 %

зависимость 22,2 % 41,7 %

Уверенность
решительность 71,1 % 66,7 %

Uэмп = 539 > Uкр = 408
p ≤ 0,05ассертивность 28,9 % 29,2 %

страх 0 4,2 %

Социальная 
желательность

завышенная  
самооценка 2,2 % 0

Uэмп = 400 < Uкр = 408
p ≤ 0,05промежуточная 

позиция 71,1 % 66,7 %

искренность 26,7 % 33,3 %

Стратегии преодоления  
стрессовых ситуаций

социальная под-
держка; осторож-
ные действия;  
манипулятивные 
действия (низк. ур); 
агрессивные дей-
ствия (низк. ур)

социальная под-
держка; импульсив-
ные действия; избе-
гание; ассоциальные 
действия; агрессив-
ные действия

Контент-анализ
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Первый кластер характеризуется высокими 
показателями достаточной независимости и ре-
шительности в действиях, а также промежуточ-
ной позицией социальной желательности. В стрес-
совых ситуациях представители юношеского 
возраста ищут помощь и поддержку со стороны 
окружающих и действуют осторожно и обду-
манно, не прибегая к манипуляциям и агрессив-
ным действиям).

Во втором кластере выявлен высокий по-
казатель (четверо из десяти) зависимости от об-
щества и мнений окружающих, каждый третий 
демонстрирует искренность. В стрессовой си-
туации также ищут социальную поддержку, 
но склонны применять и непродуктивные стра-
тегии (избегание, импульсивные, агрессивные, 
асоциальные действия), которые могут спрово-
цировать конфликт и испортить сложившиеся 
отношения. Превыше всего ставится свое мне-
ние и установка «Я сам смогу справиться с труд-
ностями».

Заключение
На основании проведенного исследования, 

можно сделать вывод, что в изученных смежных 
возрастах (от подросткового до молодости) 
доминирующим является личностный тип 
репрезентации телесности, только четверть 
респондентов имеют конформный тип теле-
сности, представители витального типа теле-
сности в эмпирической выборке практически 
отсутствуют. 

Значимых различий в ассертивности и типах 
репрезентации телесности в зависимости от воз-
раста и пола не выявлено. 

При личностном типе репрезентации теле-
сности отмечаются достаточная независимость 
и решительность личности в любом из изучен-
ных возрастов: субъект положительно воспри-
нимает себя, свои возможности, уверен в до-
стижении целей и  готов самостоятельно 
преодолевать сложности за счет своих сил 
и самоактивности. Также при данном типе 
телесности возможно проявление собственно 
ассертивности при снижении автономности 
личности, что нуждается в дополнительном 
изучении с целью объяснения.

При конформном типе репрезентации теле-
сности решительность и собственно ассертив-
ность (уверенность) присутствуют в равной 
степени. 

Сочетание таких показателей ассертивности, 
как достаточная независимость, решительность 
и умеренность социальной желательности при-

водят в юношеском возрасте к ассертивной 
(активной) модели преодоления стрессовых 
ситуаций: активность личности в разрешении 
трудных ситуаций и взятие ответственности 
на себя, осторожность в действиях и поступках, 
продумывание каждого шага, что является пси-
хологически безопасным способом решения 
проблем. В группах с высокими значениями 
независимости и уверенности юноши готовы 
попросить помощь и поддержку, доброжела-
тельны и искренни в своих намерениях. В юно-
шеской группе с выраженной зависимостью при 
преодолении стрессовых ситуаций наблюдают-
ся импульсивность и агрессия в действиях, 
а также асоциальные формы поведения.

В выделенных кластерах на основе контент-
анализа выявлено, что высокий уровень ассер-
тивности, принятие себя и своих телесных 
возможностей определяют успешность в пре-
одолении стрессовых ситуаций. Так, юноши 
выбирают положительные стратегии, что за-
дает вектор социальному успеху, самоактуали-
зации и самореализации личности. Умение 
уверенно и с достоинством отстаивать свое 
мнение, а также справляться со стрессом, пре-
одолевать сомнения в своих действиях при 
возникновении непредвиденной ситуации яв-
ляется залогом успешности личности в любом 
возрасте.
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Многозадачность: когнитивные механизмы,  
последствия и стратегии управления

К. О. Танаева

Аннотация. Статья посвящена анализу когнитивных механизмов многозадачности, ее влияния 
на эффективность работы и стратегии управления этим процессом. В условиях современного 
общества, где многозадачность стала повседневной реальностью, особенно в профессиональной 
деятельности, важно понимать ее, двусторонний эффект. С одной стороны, способность 
выполнять несколько задач одновременно может стимулировать креативность и улучшать 
продуктивность, с другой — приводит к когнитивной перегрузке, снижению внимания 
и повышению уровня стресса. В статье подробно рассматриваются различные формы 
многозадачности, такие как двухзадачность, переключение между задачами и прерывание 
текущих процессов, а также их влияние на когнитивные ресурсы: внимание, память и саморегуляцию. 
Приводятся теоретические подходы к анализу многозадачности, включая различие между 
последовательным и параллельным выполнением задач. Рассматриваются как позитивные, так 
и негативные последствия многозадачности: от повышения производительности в рутинных 
задачах до риска ошибок и снижения когнитивной гибкости. Описаны стратегии, которые могут 
помочь эффективно управлять многозадачностью, включая использование инструментов для 
снижения когнитивной нагрузки и развитие навыков самоорганизации. В заключение 
подчеркивается, что грамотное распределение ресурсов и использование многозадачности 
в умеренных дозах способствует улучшению качества работы и снижению стресса. 

Ключевые слова: многозадачность, когнитивные процессы, продуктивность, управление 
вниманием, самоорганизация

Multitasking: Cognitive mechanisms,  
consequences and management strategies

K. O. Tanaeva

Abstract. The article explores the cognitive mechanisms of multitasking, the impact of multitasking 
on work efficiency, and strategies for managing multitasking. In modern society, multitasking has 
become a common reality, particularly in professional environments, and it is essential to understand 
its dual effects. On the one hand, the ability to perform several tasks simultaneously can foster 
creativity and enhance productivity; on the other hand, it leads to cognitive overload, reduced attention 
and increased stress. The article delves into various forms of multitasking, such as dual-tasking, task-
switching and task interruption, and examines their effects on cognitive resources: attention, memory 
and self-regulation. Theoretical approaches to multitasking are discussed, including the distinction 
between sequential and parallel task performance. Both the positive and negative consequences 
of multitasking are considered, ranging from increased productivity in routine tasks to the risk 
of errors and decreased cognitive flexibility. Strategies to effectively manage multitasking are outlined, 
including the use of tools to reduce cognitive load and the development of self-organization skills. 
In conclusion, it is emphasized that proper resource allocation and moderate multitasking can improve 
work quality and reduce stress.

Keywords: multitasking, cognitive processes, productivity, attention management, self-organization
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Многозадачность стала неотъемлемой частью 
современного общества, особенно в профес-
сиональной среде, где цифровые технологии 
и высокий темп работы диктуют свои правила, 
и уже является общей чертой многих современ-
ных условий труда (Schindler et al. 2023). При 
наличии многозадачности специалистам при-
ходится одновременно решать несколько задач, 
что порождает как положительные эффекты, 
так и определенные когнитивные трудности. 
Актуальность данной темы обусловлена повы-
шенным интересом общества к проблемам 
эффективности, эволюции рабочего места, 
широким распространением устройств связи 
как на работе, так и на досуге (Spink et al. 2008). 
В настоящий момент многозадачность является 
практикой, продиктованной спецификой ин-
формационно-коммуникативной деятельности 
в условиях технологизированности и сложности 
реалий современности. Вне зависимости от от-
ношения к данному феномену многозадачность 
является объективным фактом культуры инфор-
мационного общества и, как следствие, одной 
из предпосылок для эффективной деятельности 
в его условиях (Емелин, Солдатова 2021). Раз-
витие технологий и глобализация создают новые 
вызовы и возможности для предприятий, и эф-
фективное управление становится ключевым 
фактором успеха (Бельник, Костюхтин 2024; 
Войскунский и др. 2020). Но последствия ошибок 
сотрудников, возникающих в результате много-
задачности, могут быть критическими или даже 
угрожающими жизни в определенных сферах, 
например, военной (Chérif et al. 2018).

Несмотря на растущий интерес к теме много-
задачности, ее влияние на производительность 
и когнитивные процессы остается неоднознач-
ным. Исследования показывают, что выполнение 
нескольких задач одновременно способно как 
повышать креативность и продуктивность, так 
и приводить к снижению концентрации и по-
вышению уровня стресса. Вместе с тем, неко-
торые работодатели уже сегодня указывают 
способность к многозадачности в качестве не-
обходимого условия в объявлениях о вакансиях. 
Цель данной статьи — проанализировать ког-
нитивные механизмы многозадачности, выявить 
последствия для эффективности рабочих про-
цессов и предложить механизмы регуляции.

Под многозадачностью понимается способ-
ность одновременно выполнять две и более 
задач, либо чередовать задачи в короткие про-
межутки времени (Chérif et al. 2018; Jarmon 2008; 
Widyahastuti, Anwar 2018). Этот процесс требу-
ет распределения внимания и активизации 
когнитивных ресурсов, таких как память, кон-

центрация и саморегуляция. Существуют раз-
личные формы многозадачности, в зависимости 
от типов задействованных задач и способа их 
выполнения: двойная постановка задач, пере-
ключение задач и прерывание задач. Двухзадач-
ность — это выполнение более одной задачи 
одновременно (Lee, Taatgen 2019). При двухза-
дачности снижение когнитивных способностей 
происходит из-за ограниченности ресурсов 
внимания. При выполнении двух задач одно-
временно ресурсы внимания с ограниченными 
возможностями распределяются между задача-
ми, что приводит к когнитивной перегрузке, 
когда когнитивные возможности достигаются 
или превышаются требованиями задачи (Jaeggi 
et al. 2008). Переключение задач предполагает 
переключение внимания с одной задачи на дру-
гую при выполнении двух или более задач (Monsell 
2003). Прерывание задачи характеризуется 
временной приостановкой текущей задачи, вы-
званной требованием выполнить задачу с более 
высоким приоритетом (Hodgetts, Jones 2006).

В современной научной литературе обычно 
выделяются два основных подхода к многоза-
дачности: сукцессивный (последовательный) 
и симультанный (параллельный). В рамках 
сукцессивного подхода выполнение нескольких 
задач происходит поочередно, что даеёт воз-
можность восстанавливать когнитивные ре-
сурсы между задачами. Напротив, симультанная 
многозадачность предполагает одновременное 
выполнение нескольких задач, что активирует 
различные когнитивные процессы одновре-
менно. 

Все подходы сталкиваются с фундаменталь-
ной проблемой — ограниченностью ресурсов 
внимания. Внимание представляет собой огра-
ниченный когнитивный ресурс, и его распреде-
ление между задачами имеет свои пределы. 
По мере увеличения когнитивной нагрузки 
человек не может эффективно обрабатывать 
информацию, что приводит к снижению произ-
водительности (Bruya, Tang 2018; Egeth, Kahneman 
1975). Это подтверждается исследованиями, 
показывающими, что многозадачность связана 
с когнитивной инерцией — задержкой, возни-
кающей при переключении между задачами.

При этом многозадачность может как повы-
шать, так и снижать производительность (Otto 
et al. 2012).

Как только когнитивные ресурсы достигают 
своего предела, выполнение задач становится 
неэффективным. Канеман Д. отмечал, что вы-
полнение нескольких сложных задач одновре-
менно требует перераспределения ресурсов 
внимания, что увеличивает время реакции 
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и снижает точность выполнения задач. Важным 
аспектом является переключение между зада-
чами, при котором мозг вынужден восстанав-
ливать контекст предыдущей задачи, что при-
водит к увеличению времени на выполнение.

Кроме того, стоит отметить, что многоза-
дачность может снижать когнитивную гиб-
кость — способность быстро и эффективно 
менять стратегии поведения в зависимости 
от изменяющихся условий. Например, в усло-
виях, когда человек вынужден чередовать  
выполнение сложных и рутинных задач, его 
когнитивная гибкость уменьшается, что отри-
цательно сказывается на его способности к адап-
тации. Кроме того, при прерывании задачи 
когнитивный дефицит возникает из-за поиска 
целей, связанных с прерванной задачей (Altmann, 
Trafton 2002).

Одним из наиболее очевидных последствий 
многозадачности является снижение произво-
дительности (Юмашева, Басангова 2016). Не-
смотря на распространенное мнение о том, что 
многозадачность повышает продуктивность, 
исследования показывают, что это не так. В боль-
шинстве случаев выполнение нескольких задач 
одновременно замедляет время реакции, сни-
жает точность и увеличивает количество оши-
бок. Это объясняется тем, что когнитивная 
система вынуждена постоянно переключаться 
между задачами, затрачивая время на восста-
новление контекста каждой задачи. Работа 
в режиме многозадачности сначала существен-
но повышает производительность труда до 
определенного уровня, но затем, при достиже-
нии значительного уровня утомления, снижает 
производительность и качество выполненной 
работы (KC 2013; Sum, Ho 2015). Также анализ 
факторов, влияющих на результаты, показал, 
что негативное влияние многозадачности на ког-
нитивные результаты зависит от контроля 
пользователя, значимости задачи и последова-
тельности задач (Jeong, Hwang 2016). 

В условиях многозадачности время, затра-
чиваемое на восстановление контекста преды-
дущей задачи, увеличивается, что приводит 
к снижению общей производительности и росту 
числа ошибок (Rubinstein et al. 2001). Метаанализ 
показал, что многозадачность негативно влия-
ет на когнитивные результаты, но в то же время 
положительно влияет на результаты, связанные 
с установками (Jeong, Hwang 2016). 

Бьюзер Т. и Питер Н. провели эксперимент, 
где участники выполняли две задачи в разных 
условиях: последовательно, одновременно и с воз-
можностью свободного планирования. Те, кто 
выполнял задачи одновременно и с возможно-

стью свободного планирования, показали худшие 
результаты, что говорит о важности планиро-
вания для повышения продуктивности. Ре- 
зультаты также опровергают стереотип о пре-
восходстве женщин в многозадачности: при 
необходимости выполнять несколько задач 
одновременно женщины показывают такие же 
низкие результаты, как и мужчины, и даже менее 
склонны к многозадачности при возможности 
выбора (Buser, Peter 2012).

Многозадачность может вызывать стресс, 
так как мозг вынужден справляться с большим 
количеством задач одновременно. Это посто-
янное напряжение приводит к умственной 
усталости и, в долгосрочной перспективе, 
к эмоциональному истощению, что может не-
гативно сказаться на личном благополучии 
и профессиональной деятельности. Кроме того, 
многозадачность может приводить к эмоцио-
нальному выгоранию. Постоянное давление 
временных рамок и необходимость выполнения 
нескольких задач одновременно создают эмо-
циональное напряжение, что повышает риск 
развития синдрома выгорания. Постоянное 
состояние стресса повышает вероятность раз-
вития сердечно-сосудистых заболеваний, ухуд-
шения сна и возникновения хронической уста-
лости (Becker et al 2022). А также условия 
многозадачности являются стрессовым воз-
действием для сотрудников с низким уровнем 
креативности (Хачатурова, Федорова 2018).

Несмотря на очевидные негативные послед-
ствия, многозадачность имеет и свои преиму-
щества. По оценкам студентов, почти половину 
времени бодрствования они проводят, совмещая 
решение разных задач. Студенты хотели бы 
улучшить свою способность к многозадачности, 
рассматривая ее как полезное умение. Более 
высокие оценки своей многозадачности у них 
связаны с большей добросовестностью, откры-
тостью опыту, компетентностью, положитель-
ными эмоциями, а также технофилией, цифро-
выми навыками (Рассказова, Солдатова 2023).

Было обнаружено, что многозадачность 
в медиасреде является значимым фактором, 
влияющим на конвергентное мышление. Это 
означает, что люди, которые используют более 
высокий уровень медийной многозадачности, 
как правило, лучше справляются с задачами, 
требующими фокусировки на поиске единствен-
ного, устоявшегося ответа на проблему.

Чередование задач помогает избежать моно-
тонности и сохранять мотивацию. Как отмечают 
Csikszentmihalyi и LeFevre, выполнение разнооб-
разных задач способствует поддержанию инте-
реса к работе и предотвращает эмоциональное 
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выгорание. В условиях, когда человек вынужден 
выполнять однотипные задачи, многозадачность 
может стать способом «разрядки», позволяя 
чередовать рутинные действия с более креатив-
ными задачами (Csíkszentmihályi, Lefevre 1989).

Многозадачность помогает эффективно  
использовать время, особенно когда задачи 
не требуют значительных когнитивных усилий. 
Например, выполнение автоматизированных 
или рутинных задач может сочетаться с реше-
нием более сложных интеллектуальных проблем, 
что позволяет сократить время на выполнение 
задач.

Многозадачность требует высокого уровня 
организации и умения приоритизировать за-
дачи. Люди, которые часто сталкиваются с не-
обходимостью выполнения нескольких задач 
одновременно, развивают навыки планирования 
и управления временем, что помогает им эф-
фективно справляться с увеличенной рабочей 
нагрузкой. Эмпирическое исследование в вир-
туальной среде показало, что трудности при 
одновременном выполнении действий не ока-
зывают существенного влияния на качество 
выполнения разных задач, что позволяет пред-
положить возможность эффективной многоза-
дачности в определенных условиях (Войскунский 
и др. 2020).

Одним из способов преодоления негативных 
аспектов многозадачности является предостав-
ление пользователю возможности снизить 
требования к задаче или структурные ограни-
чения, связанные с этой задачей. Эти решения 
направлены на то, чтобы помешать пользовате-
лям достичь или превысить свои доступные 
когнитивные ресурсы. Например, простые ин-
струменты, такие как контрольные списки и про-
токолы, могут быть использованы на начальных 
этапах выполнения задачи для обеспечения 
выполнения всех процедур (Sanbonmatsu et al. 
2013). Частичная автоматизация, то есть ис-
пользование систем, предназначенных для вы-
полнения части задачи независимо от сотруд-
ника, также может быть использована для 
снижения утомления работников (Parasuraman 
et al. 2008; Scallen et al 1995). Чтобы снизить 
когнитивную нагрузку на отдельных сотрудни-
ков без использования инструментов, которые 
могут поставить под угрозу производительность, 
можно поощрять командную работу, поскольку 
рабочая нагрузка распределяется между члена-
ми команды (Kirschner et al 2008). Другим эф-
фективным способом тренировки способностей 
к многозадачности является высокоточное 
моделирование или использование игровых 
платформ. Действительно, такие платформы 

могут улавливать характеристики многозадач-
ных сред и позволяют пользователю научиться 
соответствующему поведению, которое можно 
перенести на будущее обучение или реальные 
ситуации (Kylesten, Nählinder 2011). Американ-
ский психолог Аллен Д. предлагает простой 
принцип для современных людей, которые 
живут в режиме многозадачности, — закрывать 
открытые циклы. Исчерпывающий принцип, 
который заключается в записывании нового 
дела после того, как будет закрыта предыдущая 
задача, что снижает эффект параллельного вы-
полнения задач (Аллен 2011).

Отбор лиц с высокими способностями к мно-
гозадачности, если того требует среда, также 
является значительным фактором успеха. Мно-
гие исследования показывают, что люди могут 
сильно различаться по своей способности вы-
полнять работу в режиме многозадачности. 
Дж. Уотсон и Д. Л. Страйер показали, что не-
которые люди, которых называют «сверхзадач-
ными», могут выполнять несколько задач одно-
временно без ущерба для их производительности 
при выполнении какой-либо конкретной задачи. 
На текущий момент существует ряд методик для 
оценки многозадачности, но исследования, оце-
нивающие их полезность при отборе персонала 
и прогностическую достоверность для будущей 
эффективности работы, ограничены (Watson, 
Strayer 2010), что предоставляет возможности 
для исследователей в этой области.

Более непосредственным фактором, опре-
деляющим многозадачность, может быть вос-
принимаемая способность к многозадачности. 
Цели, которые преследуют люди, и задачи, ко-
торые они выполняют, в значительной степени 
зависят от их представлений о своих качествах 
и способностях. Когда люди верят, что они 
способны успешно выполнять несколько задач, 
они должны быть более склонны выполнять 
несколько задач одновременно. Интересно, что 
представления о многозадачности и фактическая 
способность к многозадачности не всегда могут 
совпадать, влияя на принятие решений (Sanbon-
matsu et al. 2013). Восприятие действия как 
многозадачности, даже если это не так, может 
повысить производительность по сравнению 
с восприятием его как выполняемого последо-
вательно (Srna et al. 2021).

Многозадачность, как феномен современной 
рабочей среды, имеет свои плюсы и минусы. 
С одной стороны, она помогает повышать кон-
вергентное мышление, рационально использо-
вать время и избежать монотонности. С другой 
стороны, ее когнитивные ограничения, такие 
как перегрузка рабочей памяти и снижение  
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производительности, требуют внимательного 
подхода. Для того чтобы минимизировать не-
гативные последствия, необходимо правильно 
распределять когнитивные ресурсы и исполь-
зовать многозадачность в умеренных дозах, при 
этом развивая навыки самоорганизации и управ-
ления временем.

Заключение
В ходе исследования была рассмотрена мно-

гозадачность как важный аспект современного 
рабочего процесса, который приобрел особую 
актуальность с развитием цифровых технологий. 
Многозадачность, понимаемая как одновремен-
ное выполнение нескольких задач или быстрое 
переключение между ними, имеет как положи-
тельные, так и отрицательные стороны, оказывая 
влияние на когнитивные процессы и общую 
производительность труда. С одной стороны, 
многозадачность может способствовать повы-
шению креативности и эффективности, позволяя 
специалистам гибко подходить к решению задач. 
С другой стороны, она может привести к сни-
жению концентрации и увеличению уровня 
стресса. Исследования подтверждают, что вы-
полнение нескольких задач одновременно часто 
вызывает когнитивную перегрузку, когда ресур-
сы внимания истощаются. Многозадачность 
может негативно сказываться на эмоциональном 
состоянии работников. Постоянное давление 
временных рамок и необходимость выполнения 
нескольких задач одновременно могут привести 
к умственному истощению и выгоранию. 

Однако в некоторых ситуациях многозадач-
ность может быть полезной, например, при 
сочетании рутинных задач с более сложными 
интеллектуальными заданиями. Эффективное 
управление многозадачностью требует разра-
ботки стратегий, направленных на оптимизацию 
распределения когнитивных ресурсов. Среди 

таких стратегий — приоритизация задач, ис-
пользование инструментов планирования, а так-
же развитие навыков самоорганизации и управ-
ления временем. Это поможет минимизировать 
риски и повысить продуктивность. 

Многозадачность является сложным и много-
гранным феноменом, который требует внима-
тельного изучения. Будущие исследования долж-
ны сосредоточиться на разработке методов 
оценки многозадачности, ее влияния на различ-
ные аспекты профессиональной деятельности 
и на поиске оптимальных методов управления 
рабочими процессами в условиях информацион-
ного общества.
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Философия образования и детства в России:  
обзор ХХХ Международной конференции  

«Ребенок в современном мире. Россия — пространство 
детства: перспективы и вызовы» (Санкт-Петербург,  

РГПУ им. А. И. Герцена, 17–18 апреля 2024 года) 
А. А. Воскресенский, И. Б. Романенко, Е. К. Маранцман,  

С. А. Котова, И. Б. Горбунова, Ю. М. Романенко

Аннотация. Рассмотрены основные направления и результаты ХХХ Международной 
конференции «Ребенок в современном мире. Россия — пространство детства: перспективы 
и вызовы». Показана высокая актуальность проблематики междисциплинарного исследования 
детства, обоснована необходимость ее систематического обсуждения среди широкого круга 
педагогов, психологов, специалистов-гуманитариев. Раскрыта широкая востребованность 
обсуждения тематики философии образования и детства в контексте национально-исторической 
специфики.

Ключевые слова: ребенок, современное общество, философия образования, философия детства, 
поколение, жизненная среда, воспитание

Philosophy of education and childhood in Russia:  
An overview of the 30th International Conference  

‘The Child in the Modern World. Russia — the space  
of childhood: Prospects and Challenges’ (St. Petersburg,  

Herzen University, 17–18 April 2024)
А. A. Voskresensky, I. B. Romanenko, E. K. Marantsman,  

S. A. Kotova, I. B. Gorbunova, Yu. M. Romanenko

Abstract. The article focuses on the main topics and results of the 30th International Conference ‘The 
Child in the Modern World. Russia — the Space of Childhood: Prospects and Challenges’. The authors 
show the high relevance of childhood interdisciplinary research and substantiate the need for 
a systematic discussion of childhood issues among a wide range of teachers, psychologists and 
professionals in humanities. The authors highlight the strong demand for discussions on topics such 
as philosophy of education and childhood within the framework of national historical context.

Keywords: child, modern society, philosophy of education, philosophy of childhood, generation, 
living environment, upbringing

Обзоры, рецензии

Проект международного форума «Ребенок 
в современном мире», на протяжении тридцати 
лет реализовывавшийся в стенах Герценовского 
университета (стартовавший в далеком 1993 году), 

изначально задумывался как междисциплинар-
ный с привлечением к участию иностранных 
специалистов, представляющих разные области 
педагогических и социо-гуманитарных наук, 
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целенаправленно работающих по проблемам 
философии образования и детства. Цели дан-
ного форума многообразны и связаны с раз-
работкой концепции детства и юношества как 
особой реальности, разворачивающейся на фоне 
глобальных трансформаций мирового сообще-
ства, а потому предполагающей консолидацию 
усилий педагогов и профессионалов-гумани-
тариев в разработке проблематики детства 
и оценке его роли в жизни общества и культу-
ры. Столь же важными в данном аспекте явля-
ются актуализация, проведение мониторинга 
и обсуждение возможностей противодействия 
опасным и деструктивным для социализации 
молодого поколения коммуникативным си-
туациям, а также осмысление и оценка пер-
спектив сохранения традиционных ценностей  
в полиэтничной и многоконфессиональной 
российской культуре. 

Юбилейная ХХХ Международная конферен-
ция «Ребенок в современном мире. Россия — 
пространство детства: перспективы и вызовы» 
состоялась 17–18 апреля 2024 года в Санкт-
Петербурге в РГПУ им. А. И. Герцена. Состояв-
шаяся конференция была ориентирована на 
изучение социально-исторической динамики 
преемственности, взаимодействия (а также 
расхождения по ряду вопросов) поколений 
в условиях динамично меняющегося мира с уче-
том обилия пространств и жизненных сред 
социализации молодых людей различных воз-
растов, их образования и воспитания. Динами-
ка накопления опыта, полнота бытия совсем 
маленьких, юных и молодых людей во многом 
определяется связанностью поколений, их цен-
ностями и жизненными устремлениями. В цен-
тре состоявшихся в ходе конференции дискус-
сий был также вопрос о цивилизационной 
специфике России, вызовах, стоящих перед 
нашей страной, и перспективах ее развития. 
Особое внимание в ходе конференции было 
уделено пониманию России как государства-
цивилизации, а также философским концепци-
ям, обосновывающим специфику России как 
особого многонационального образования 
с евразийским характером.

Организаторы при планировании конферен-
ции (тематики пленарных докладов, работы 
секций и круглых столов) исходили из широких 
возможностей культуры, литературы, филосо-
фии, педагогики, образования и просвещения 
в целом, сделав акцент на том, что именно здесь 
находятся ключи творческого самоосуществле-
ния и самоидентификации молодых членов 
общества, будущего России. В ходе работы 
конференции поднимались вопросы развития 

и воспитания детей, подростков, студенческой 
молодежи в условиях конкурентного взаимо-
действия цивилизаций, агрессивного навязы-
вания «либеральных ценностей» западного 
общества другим государствам, включая рос-
сийское. Современное общество характеризу-
ется также экспансией цифровых технологий, 
связанных с антропологически агрессивным 
вторжением во внутреннее пространство лич-
ности; при этом наименее защищенными от по-
добного рода практик оказываются дети, под-
ростки и молодежь, жизненный мир которых 
должен находиться под защитой взрослых. 
Стержневой тематической линией конференции 
выступало обсуждение значимости здорового, 
защищенного и полноценного детства в России, 
тех перспектив и вызовов, с которыми оно 
сталкивается в современных условиях. 

В ходе проведения Пленарного заседания 
(17 апреля 2024 г., Гербовый зал РГПУ им. А. И. Гер-
цена, ведущие: канд. философ. наук, доц. А. А. Вос-
кресенский и докт. философ. наук, проф. И. Б. Ро-
маненко), открытого докт. пед. наук, проф., 
проректором по научной работе С. А. Писаревой, 
обозначились две тематические ветви обсуж-
дения, которые впоследствии перешли в со-
держательные и эмоционально наполненные 
дискуссии. Первое аналитико-дискуссионное 
направление было связано с обсуждением об-
разов России в пространстве философской 
рефлексии (И. Б. Романенко), звуковых ланд-
шафтов России (Л. В. Дмитриева), места России 
в современных геополитических конфликтах 
(С. Э. Федорин), сущности евразийской циви-
лизации и евразийской парадигмы развития 
(Ю. В. Колесниченко), «России как цивилизаци-
онного ковчега» (О. В. Таланова) и т. п. Также 
докладчики коснулись и более конкретных 
проблем — ценностей отечественной культуры 
как фундаментальной детерминанты россий-
ского образования (А. П. Валицкая, М. Л. Лез-
гина и А. П. Фомин), феноменов «родословной 
памяти» (А. А. Корольков), значимости интел-
лектуальной элиты (Н. В. Голик), места духов-
ности в представлениях молодежи в период 
гибридных войн (А. А. Воскресенский, И. Э. Со-
коловская, А. Саиткасимов), роли гражданско-
го общества во взаимодействии молодежи 
и Церкви (В. С. Незнанова и В. П. Ежова), влия-
ния образов будущего на самосознание совре-
менной молодежи (С. З. Семерник), онтологи-
ческого определения детства (А. Г. Щелкин), 
сущности педагогики наставничества (Н. А. Бер-
кович) и др. Второе направление выступлений 
и дискуссий было связано с актуализацией 
проблем, касающихся ценностей современного 
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образования: роли учителя и субъектности ис-
кусственного интеллекта (А. П. Валицкая), 
взаимосвязи цифрового мира, виртуальной 
реальности и информационно-коммуникаци-
онных технологий (Ю. В. Пую, В. И. Стрельчен-
ко), роли постматериальности и иммерсии 
в восприятии информации детской, юношеской 
и молодежной аудиторией (А. В. Венкова), спец-
ифики образования для поколения «альфа» 
(А. О. Кравцов), проблем социализации ино-
странных студентов (Е. В. Жбанкова), «детей 
перед биотехнологическими соблазнами» 
(Т. Н. Кетова), человека перед реальностью транс-
гуманизма (Е. В. Свиридкина) и др. Прошедшие 
в ходе пленарного заседания дискуссии проде-
монстрировали высокую компетенцию и заин-
тересованность всех участников конференции, 
аргументированно представлявших свои позиции.

Работа тематических секций и круглых сто-
лов проходила 18 апреля 2024 года на разных 
площадках РГПУ им. А. И. Герцена (в Институ-
те философии человека, Институте детства, 
Институте психологии, Институте информаци-
онных технологий и др.). Секция «Цивилизаци-
онная идентичность России» (руководители — 
докт. философ. наук, проф. Ю. М. Романенко 
и канд. ист. наук, доц. А. В. Яковлев) состоя- 
лась в Институте философии человека РГПУ 
им. А. И. Герцена В ней приняли участие пре-
подаватели Института философии человека, 
вузов Санкт-Петербурга и других регионов 
страны. Основная цель секции состояла в рас-
смотрении перспектив развития российской 
системы образования с философской, культу-
рологической, исторической точек зрения. 
Проблема социокультурной идентификации 
детей, подростков, молодежи в настоящее вре-
мя стала одной из наиболее актуальных в ин-
дивидуально-личностном и социально-истори-
ческом аспектах. Данная тема также является 
существенной в организации образовательного 
процесса, как у нас в стране, так и за рубежом. 
В этой области в настоящее время существует 
сильная конкуренция идеологических систем 
в контексте развивающегося полицентричного, 
многополярного мира. Роль философии в экс-
пликации проблемы цивилизационной идентич-
ности социальных субъектов особо значима, 
поскольку данный концепт имеет онтологический, 
эпистемологический, этический, эстетический, 
мировоззренческий и другие аспекты, вызывая 
острые споры и дискуссии в области философии 
и конкретных наук. 

В докладах на секции были рассмотрены 
следующие темы: истоки возникновения интел-
лектуальных элит в процессе образования 

(Н. В. Голик), роль образовательных технологий 
в системе профессионального образования 
(Н. И. Алиев и В. В. Балахонский), адаптация 
студентов к современным условиям образования 
(Ю. В. Верминенко), проблема формирования 
социокультурной идентичности ребенка в кон-
тексте развивающихся биотехнологий и сопря-
женных с ними рисков, опасность идеологий 
трансгуманизма (Т. Н. Кетова), важность укре-
пления традиционных ценностей, формирование 
здорового образа жизни, значимость образо-
вания и самообразование в индустриальном 
и постиндустриальном обществах (Н. В. Кре-
стиненко, Д. А. Пую и А. В. Кузнецова), роль 
гражданского общества во взаимодействии 
молодежи и Церкви (В. С. Незнанова), форми-
рование интеллектуального капитала (Л. В. Лев-
ченко и И. А. Завершинская) и др. 

В рамках конференции была организована 
секция для молодых ученых — «Перспективные 
направления научных интересов в студенческом 
сообществе» (руководитель — докт. философ. 
наук, проф. Ю. М. Романенко), в которой уча-
ствовали бакалавры и магистры Института 
философии человека РГПУ им. А. И. Герцена. 
Целью работы этой секции было привлечение 
инициативных студентов к научно-исследова-
тельской деятельности, а также апробация ре-
зультатов их самостоятельных исследований. 
В докладах были представлены проблемы ор-
ганизации детского воспитания и выстраивания 
контактов преподавателей и родителей, цен-
ностных оснований современной образователь-
ной среды, места манипулятивных технологий 
в образовании, значимости и пределов циф- 
ровизации школьного обучения, истоков  
духовно-нравственного воспитания, развития 
исторического мышления в образовательной 
и академической среде и др. Высказанные в до-
кладах идеи были затем использованы в напи-
сании курсовых и выпускных квалификационных 
работ, что послужило сильной мотивацией для 
научно-исследовательской активности молодых 
ученых. 

Секция «Человек читающий» проходила 
в Институте детства (руководители — докт. 
пед. наук, проф. Е. К. Маранцман и докт. экон. 
наук, проф. Н. П. Кузнецова) на базе кафедры 
начального образования и художественного 
развития ребенка. В ходе работы секции фено-
мен чтения и его роли в современном обществе 
был представлен во всей его сложности и мно-
гоаспектности с точек зрения: необходимости, 
«герменевтического погружения», эстетиче-
ского наслаждения, воспитательной ценности, 
освоения языка, использования различных 
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технологий обучения чтению и т. п. Особенно 
оговаривался в данной связи феномен «функ-
ционального чтения» (с целью поиска инфор-
мации) в дидактическом, вспомогательном, 
информационном смыслах, чему противостоит 
свободное чтение художественной литературы, 
что предполагает любовь к чтению, погружение, 
увлеченность, преображение.

Отметим также внимание к более частным 
проблемам: формирование читательской грамот-
ности (Е. К. Маранцман), использование техно-
логий ценностно-смыслового освоения художе-
ственного произведения в процессе его изучения 
на уроках литературы (Л. И. Коновалова), роль 
родного языка как основы формирования куль-
турной идентичности ребенка (Л. И. Богданова), 
обозначение векторов развития современного 
читателя-школьника (С. В. Тихонова), развитие 
метаяэыка эстетического чтения (В. Б. Малы-
шева), пути осмысления художественного про-
изведения на уроках литературы (И. Н. Хохлова) 
и др. В ходе состоявшихся дискуссий были 
также освещены особенности понимания со-
временными школьниками и студентами исто-
рии Великой отечественной войны. 

В работе секции «Психологическая поддерж-
ка и сопровождение детства» (руководитель — 
канд. психол. наук, доц. С. А. Котова), прошедшей 
в Институте психологии, приняло участие 34 че-
ловека (студенты бакалавриата, магистратуры, 
преподаватели Института психологии, учителя 
и педагоги-психологи образовательных учреж-
дений). Участники секции подчеркивали значи-
мость детства в становлении человека, когда 
закладываются основы социальной адаптации 
к окружающему миру, Я-концепции, жизнестой-
кости, ценностная структура индивида. Поэто-
му поддержка взрослого, особенно специа- 
листа — психолога, в этот период особенно  
необходима. Участники секции обсудили, с ка-
кими проблемами сталкивается ребенок на раз-
ных ступенях своего развития: от дошкольного 
детства до окончания школы. Самый большой 
интерес вызвала группа сообщений, посвящен-
ных исследованиям роли родителей, семьи 
в становлении личности ребенка. Проблемам 
межпоколенного взаимодействия были посвя-
щены доклады доцента Н. В. Солнцевой и сту-
дентов В. В. Соколовской, К. А. Степановой,  
А. В. Повховой, В. В. Кузьменко.

Еще один блок выступлений был связан 
с проблемами социализации ребенка, в част-
ности с осмыслением феномена «социального 
исключения» у детей дошкольного возраста 
(С. А. Векилова, Ю. Е. Гусева Г. В. Семенова 
и И. Б. Терешкина). Развитию обозначенной 

тематики были посвящены выступления Ю. А. Ли-
духен («Детство в ситуации развода родителей»), 
К. Б. Исламовой («Проблема школьной тревож-
ности первоклассников»), А. Э. Нефедовой 
(«Тревожность у подростков с разной степенью 
принятия родителями»).

Третий блок проблем был связан с поиском 
ресурсов и условий развития личностного по-
тенциала детей и школьников. Развитию про-
фориентационных интересов у детей старшего 
дошкольного возраста было посвящено вы-
ступление Я. В. Воробьевой. О проблемах 
формирования представлений младших школь-
ников о будущем рассказала учитель начальных 
классов ГБОУ гимназия № 295 Фрунзенского 
района Санкт-Петербурга Е. А. Секретова. 
Студентка магистратуры Института психоло-
гии РГПУ им. А. И. Герцена А. В. Утяшева об-
ратила внимание на роль цифровых ресурсов 
в развитии потенциала младших школьни- 
ков. Учитель начальных классов ГБОУ СОШ  
№ 104 Выборгского района Санкт-Петербурга  
А. В. Цаканян сообщила о проблемах разви- 
тия коммуникативной рефлексии у младших 
школьников.

Четвертый блок выступлений был посвящен 
проблемам психологической поддержки под-
ростков и старших школьников. Было также 
обращено внимание на проблемы: формирова-
ния волевых качеств у подростков (В. Д. Котова), 
использования техник осознанности в работе 
с подростками (Я. В. Чежина и М. А. Доморо-
щина), влияния гендерных стереотипов на про-
фессиональное самоопределение подростков 
(Ю. Е. Гусева), становления ценностных ориен-
таций и жизненных целей в старшем подрост-
ковом возрасте (Л. Р. Мусаллямова и Е. Г. Мол-
чанова), психолого-педагогических условий для 
формирования универсальных рефлексивных 
умений (Д. А. Антоненко) и др. Общая настро-
енность участников секции была связана с ана-
лизом существующих условий и рисков ста- 
новления ребенка, а  участие в  дискуссии  
позволило им более многосторонне взглянуть 
на изучаемые аспекты. Участники секции также 
обсудили трудности психологического сопро-
вождения родителей и детей в современных 
условиях и обстоятельствах образовательного 
процесса. 

Секция «Музыкальное образование и твор-
чество» (руководитель — докт. пед. наук, проф. 
И. Б. Горбунова), была организована на базе на-
учно-методической лаборатории «Музыкально-
компьютерные технологии» РГПУ им. А. И. Гер-
цена. Наибольшее внимание в ходе работы 
секции было уделено междисциплинарным  
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направлениям, находящимся на стыке культу-
рологии, искусствоведения, педагогики музы-
кального образования, компьютерных наук 
и информационных технологий в музыке.

Особая тональность и направленность рабо-
те секции были заданы фундаментальным до-
кладом И. Б. Горбуновой совместно с И. Г. Али-
евой –доктором философии по искусствоведению, 
ведущим научным сотрудником Бакинской му-
зыкальной академии им. У. Гаджибейли (г. Баку, 
Азербайджан) «Music, Mathematics, Computer 
Science: A Transdisciplinary Approach to the Trai-
ning Sound Engineering Students». В докладе акцент 
был сделан на том, что математические методы 
исследования в музыкознании и гуманитарных 
науках с использованием МКТ — это одно из 
приоритетных направлений, развиваемых со-
трудниками лаборатории «Музыкально-компью-
терные технологии» РГПУ им. А. И. Герцена 
и бакинской академией. 

На заседании секции обсуждались проблемы 
мобильного обучения (М. С. Гончарова), повы-
шения квалификации преподавателей клавишных 
синтезаторов (К. Б. Давлетова), STEAM-техноло-
гии в системе современного музыкального об-
разования (О. С. Денисова), саунд-дизайна  
(Е. С. Загуменная, Л. С. Мозгина, Н. В. Михут-
кина, Ю. Хэ), специфики работы педагога-музы-
канта в информационной среде (И. О. Товпич, 
Е. А. Балабанова, А. Н. Норицына и О. Л. Ясин-
ская, А. А. Рубцов, Л. Э. Павлова, П. А. Бабуш-
кина, А. А. Ибрагимова, Е. С. Конюхова, В. Сяо, 
И. Ли, Ю. Цзян, В. Сяо) и др.

Традиционно в работе секции были пред-
ставлены инновационные образовательные 
проекты, связанные с применением МКТ как 
средства реабилитации людей с ограниченными 
возможностями. Этой сложной проблеме был 
посвящен доклад В. В. Захарова «Проектирова-
ние среды невизуального доступа для музыкаль-
ного образования студентов с инклюзией по 
зрению». Новые возможности музыкальной 
терапии и цифровых технологий представила 
Ю. Е. Кочеткова. Специалисты в области кор-
рекционной педагогики Е. В. Карпцова и Е. А. Ла-
пина раскрыли современные проблемы арт-
терапии и  музыкотерапии в  комплексной 
реабилитации детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Интересный ракурс проблемы музыкального 
образования на стыке наук был представлен 
В. Ю. Мавриной, выступившей с докладом «Обу-
чение музыке как путь развития творческого 
потенциала подростков, занимающихся точны-
ми науками». Вопросы обучения детей школь-
ного возраста по программе «Студия компью-

терной музыки», разработанной И. М. Кра- 
сильниковым, композитором, преподавателем 
и ведущим российским экспертом в области 
педагогики музыкального образования, были 
освещены в докладе О. Н. Максаковой.

В работе секции приняли участие иностран-
ные студенты, магистранты из Китайской На-
родной Республики (Ю. Хэ, Ли Инань, Цзянь 
Вэньлай). Об учебно-методическом обеспечении 
образовательного процесса при работе с ино-
странными студентами по программам бака-
лавриата и магистратуры «Информационные 
технологии в музыке и саунд-дизайне» и «Циф-
ровые технологии в музыке и саунд-дизайне» 
говорилось в выступлении С. В. Мезенцевой. 
Старшие научные сотрудники лаборатории 
«Музыкально-компьютерные технологии» 
А. А. Панкова и А. Камерис рассмотрели акту-
альную проблему формирования цифрового 
образовательного контента для реализации 
возможностей дистанционного музыкального 
образования.

Промежуточные итоги были подведены в ходе 
двух состоявшихся круглых столов «Историче-
ское сознание и историческое событие» и «Ри-
скогенность и конфликтогенность сознания 
подростка: как решать проблему отношений 
”отцов и детей”»?», в которых приняли участие 
представители различных педагогических спе-
циальностей, где им была предоставлена воз-
можность выступить с конкретными практиче-
скими предложениями.

Прошедшая в апреле 2024 года в стенах Гер-
ценовского университета ХХХ Международная 
конференция «Ребенок в современном мире. 
Россия — пространство детства: перспективы 
и вызовы» подтвердила значимость представ-
ленной в названии конференции проблематики, 
необходимость ее систематического обсуждения 
среди широкого круга педагогов, психологов, 
специалистов-гуманитариев из различных стран 
мира. Представители шести государств в раз-
личных форматах приняли участие в работе 
данной международной конференции, подтвер-
див своим участием широкую востребованность 
обсуждения тематики философии образования 
и детства в контексте национально-исторической 
специфики.
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