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Введение 
 

9 октября 2020 года в Московском государственном институте 

культуры состоялась II Международная научно-практическая 

конференция «Артпедагогика и артпсихология в век инноваций» в 

рамках 15-го Всероссийского Фестиваля науки  NAUKA 0+. Среди 

организаторов: МГУ, Правительство Москвы, Министерство 

образования и Российская академия наук. Фестиваль организован при 

поддержке международных и ключевых российских компаний, на базе 

десятков вузов и исследовательских центров. В программу входят 

конференции, мастер-классы, телемосты, научные шоу и конкурсы.  

Артпедагогика и артпсихология - это синтез педагогики, 

психологии и различных видов искусств. Основная цель - это 

воздействие на сознание, деятельность человека в процессе обучения, 

развитие и коррекция личности средствами культурного наследия и 

творчества. В ходе конференции были представлены доклады ведущих 

российских и зарубежных специалистов в области артпедагогики и 

артпсихологии. XXI век - век бескрайних технологических 

возможностей и конечных человеческих стремлений. Удивительные 

достижения немыслимой науки проникают в нашу жизнь, порой меняя 

ее до неузнаваемости. Признание ценности человеческих ресурсов как 

важнейшего условия устойчиво развивающегося общества, 

настоятельная потребность в реализации творческого потенциала 

личности как залог успешной адаптации в современном обществе 

определяют уникальность артпедагогики как синтеза двух областей 

научных знаний: искусства и педагогики. При активном взаимодействии 

личности с различными видами искусств (изобразительным и 

сценическим искусствами, музыкой) происходит активное исследование 

своего внутреннего мира, выбор оптимального направления 

личностного развития, утверждение индивидуальности, повышение 

адаптивности в эпоху «инновационных технологий и цифровизации». 

Доклады, прозвучавшие на Конференции, а также последовавшие 

за ними дискуссии и мастер-классы затрагивали вопросы практического 

использования современных технологий артпедагогики и 

артпсихологии в системе образования, в учреждениях социальной 

сферы, в комплексных программах  профилактической, лечебной и 

реабилитационной направленности.
1
 
 

 

                                                           
1
 Статьи представлены в авторской редакции. Мнение редколлегии  может не совпадать с 

позицией авторов. 
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РАЗДЕЛ I. ТРАДИЦИИ  И  ИННОВАЦИИ АРТПЕДАГОГИКИ 

 
 

В.М. Самойлова 
 

 

Ресурсные  возможности  арт–терапии 
 

В статье рассматривается проблема влияния искусства на личность; 

различные трактовки понятия «арт-терапия»; уточняется причины и 

возможности терапевтического воздействия искусства на личность. 

Доказывается, что арт-терапевтические технологии преобразуют 

эмоциональные явления и тем самым корректируют как организменные, так 

и душевные процессы. 

Ключевые слова: арт-терапия, искусство, влияние искусство на 

личность, арт-терапевтические технологии, эмоции, аффекты, компоненты 

эмоций, бессознательное, сознание, терапевтическое воздействие. 

 

The article discusses the problem of the influence of art on the individual; 

various interpretations of the concept of "art therapy"; specifies the causes and 

possibilities of therapeutic effects. Based on the literature review, the author 

analyzes the change in attitude to emotions in the cultural and historical context. 

The importance of the influence of emotional phenomena on the mental and 

somatic sphere is noted. The article proves art-therapeutic technologies transform 

emotional phenomena and thus correct both organizational and mental processes. 

Key words: art therapy, art, influence of art on personality, art therapeutic 

technologies, emotions, affects, components of emotions, somatic processes, 

unconscious, consciousness, therapeutic effects. 

 

Название «арт-терапия» переводится с латинского как «лечение 

искусством». В современной трактовке - это направление 

психотерапии и психологической коррекции, основанное на 

применении для терапии искусства и творчества [5]. 

На первых этапах использования арт-терапии речь шла лишь о 

рисуночной терапии, то есть лечении изобразительным искусством, 

но в дальнейшем появились и другие виды творчества – пение, 

танцы, актерская игра, лепка и другие, которые помогают человеку 

глубже познать себя, свое внутреннее «Я», избавившись от 

препятствующих личностному росту комплексов и противоречий, 

улучив настроение, гармонизировав душевное состояние [3, 4].  
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Арт-терапия неразрывно связана с искусством, на очищающее, 

развивающее, гармонизирующее значение которого указывали еще 

в Античности.  

Согласно Платону, существует мир идей и мир материальный, 

предметный, вещественный. Материальный мир – лишь слабое, 

несовершенное отражение мира идеального, поскольку при 

воплощении в материи идея деформируется, искажается. Человек 

может воспринимать идеи лишь измененными. Искусство, по 

мнению Платона, помогает человеку понять истинную сущность 

явлений, приближает его к идеальному миру [6]. Наполняясь 

вечными идеями, душа лучше управляет бренным телом, человек 

научается подражать прекрасному. Следовательно, искусство имеет 

воспитательное значение.  

Аристотель считал искусство творческим подражанием 

природе, бытию, помогающим людям познать жизнь. 

Художественное подражание, согласно Аристотелю, творчески 

воссоздает действительность и вследствие этого приобретает 

руководящее значение в жизни. Аристотель указывал на 

неотделимость идеи (значения, смысла) заложенного в 

художественном образе от самого образа, что дает возможность 

общие идеи, понятия выразить конкретизировать в частном случае 

или предмете. Явление или предмет становятся материальным 

выражением самой идеи, а она, в свою очередь, конкретизируется, 

означается через событие или вещь.  

Средства искусства действуют на человека, вызывая 

эмоциональное сопереживание, и эти переживания приводят в 

результате к какому-то очищению и облегчению болезненного 

чувства. Вслед за Аристотелем мы, говоря о воздействии 

произведений искусства на человека, используем термин 

«катарсис», который в различные исторические эпохи наполнялся 

разным значением. Аристотель считает, что искусство способно 

формировать новые отношения человека с другими людьми, новые 

привычки, изменять поступки, отношения к явлениям мира.   

Все вышеописанные идеи искусства выделены нами, как 

имеющие значение для арт-терапии. Арт-терапевтическое 

воздействие искусства никогда не вызывало сомнения. Но к нему 

не сводилось.  

Искусство – сфера человеческой жизнедеятельности, которая 

касается «струн души». Рисуя, музицируя, занимаясь лепкой, 
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создавая стихотворные произведения, человек дает выход 

накопившимся переживаниям, тревогам, психическому 

напряжению. Ученые доказали, что люди, систематически 

занимающиеся творчеством, более стрессоустойчивые, они лучше 

усваивают новую информацию, имеют более гибкое мышление, 

быстрее адаптируются к новым обстоятельствам, находят 

оптимальные решения в нестандартных ситуациях и замечают 

прекрасное в повседневных ситуациях, бытовых вещах. Подобный 

эффект оказывает и пассивное восприятие произведений искусства: 

прослушивание любимой музыки, просмотр фильмов, чтение книг, 

восприятие картин. При пассивно и активном взаимодействии с 

искусством происходит формирование новых нейронов. Даже во 

взрослом возрасте при встрече с искусством этот процесс не 

прекращается. Интенсивность формирования новых нейронов 

напрямую зависит от образа жизни. Для этого необходимо 

заниматься творчеством, где главное сам процесс творения [4]. 

Для психологов важно, что искусство — это осмысление 

реальности и происходящего. Благодаря искусству человек 

получает возможность совершенствоваться, духовно развиваться и 

находить равновесие, гармонию душевной жизни [4, 5]. 

Искусство - это всегда работа с образами и эмоциями, что 

влияет на психологическое состояние человека, на его мысли. 

Именно поэтому возникла область психотерапии, использующая 

принципы, техники искусства для решения психологических 

проблем человека. Ее назвали арт-терапией.  

Арт-терапия представляет собой частную форму психотерапии 

искусством, включающую музыкотерапию, изотерапию (терапию 

средствами живописи и рисования), видеотерапию (просмотр 

видео, в котором у героя отображена такая же проблема); 

библиотерапию (метод использует литературу для лечения словом); 

сказкотерапию,  маскотерапию (применение объемного 

изображения лица пациента, позволяющее направить его эмоции и 

переживания в нужное русло); драматерапию (разыгрывание 

сюжета); фототерапию (фотографирование, создание коллажей); 

данс-терапию (занятие танцами) и др. 

Несмотря на тесную связь с лечебной практикой, арт-терапия 

во многих случаях имеет преимущественно 

психопрофилактическую, социализирующую и развивающую 

направленность, благодаря чему она может стать ценным 
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инструментом в деятельности образовательных учреждений, 

реабилитационных проектах и в социальной работе [7].  

Цель арт-терапии - дать безопасный выход негативным 

эмоциям и чувствам, проработать подавленные страхи и тревоги, 

развить самодисциплину, сконцентрировать внимание пациента на 

переживаемых им чувствах, поощрить развитие творческих 

способностей. Иными словами, арт-терапия показана, в тех 

случаях, когда человек чувствует себя неуверенно и 

психологически не комфортно.  

Арт-терапия позволяет: раскрыть творческий потенциал 

человека, его таланты и способности; ускорить выздоровление при 

психических нарушения и соматических заболеваниях; наладить 

контакт между клиентом и значимым для него социальным 

окружением, установить между ними доверительные отношения; 

помочь пациенту сконцентрироваться на внутренних переживаниях 

и научиться контролировать свои эмоции; помочь человеку 

социально адаптироваться; дать толчок к выражению своих чувств 

и мыслей, которые человек не может или не хочет выразить 

привычным способом [5]. 

В лечебных учреждениях арт-терапию применяют для: 

эмоционального восстановления после потери близкого человека; 

освобождения от фобий, страхов, навязчивых мыслей, депрессий; 

преодоления хронических стрессов; лечения неврозов, расстройств 

сна; преодоления конфликтных ситуаций в школе у детей и 

подростков [3]. 

В отличие от многих медицинских процедур, имеющих 

негативное побочное воздействие на организм, арт-терапия 

воздействует на психику ненавязчиво, используя ресурсные 

возможности самого организма, а не за счет привлечения 

химических препаратов или инвазивных процедур.   

Причины лечебного воздействия арт-терапии можно объяснить 

тем, что большинство наших проблем существует не на 

сознательном уровне, а значительно глубже. Используя образы 

бессознательного, эмоциональные переживания, в которых эти 

самые проблемы заключены, терапевт помогает пациенту понять, 

что же беспокоит его, что мешает реализовать энергию, связанную 

в бессознательном [4].  

Наше бессознательное выражает себя в такой форме, в которой 

мы не можем управлять им. Художественные образы и объекты 
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аккумулируют в себе как элементы бессознательного, так и 

сознания, тем самым связывая бессознательного с сознанием. 

Сознание получает теперь информацию из бессознательного и 

может строить свою работу с учетом потребностей и ресурсов 

бессознательного.  

Сознание состоит как из идей, понятий, так и из 

эмоциональных явлений. Все элементы сознания выражены в 

языке, пригодном для управления собственными состояниями. Это 

может быть язык вербальный, язык визуальных знаков, язык 

жестов, язык цветов, язык запахов. Элементами языка сознания 

становятся знаки любой физической природы. Язык сознания 

позволяет человеку регулировать его собственные психические 

состояния, управлять своим поведением, изменять ситуацию вокруг 

себя.  

Образ, будь то зрительный, слуховой, пластический, 

тактильный образ, всегда многогранен. Образ никогда не 

принадлежит одной сенсорной системе, никогда не объясняется 

лишь единственным способом. Образ как часть внутреннего мира 

подвержен изменению, достраиванию, модификации. 

Трансформировав образ явления или предмета, человек тем самым 

дает ему другое значение, вводит его в систему иных отношений, 

категорий, связей. Так появляется возможность поменять 

собственный взгляд на проблему, найти в ситуации то 

положительное, чего ранее не виделось. Обнаружив новое 

положительное свойство явления, появляется возможность далее с 

обнаруженной частью работать: укрупняя эту часть, развивая ее, 

дополняя определенным контекстом.   

С помощью искусства, на символическом уровне проживаются 

фактически актуальные чувства и эмоции человека: любовь и 

ненависть, обида и радость, злость и восторг, гнев, страх, 

разочарование. И все это «отреагирование» проходит в 

нетравматической для человека форме. 

Рисуя, сочиняя или читая истории, вылепливая фигурки, 

человек не просто решает какую-то конкретную узкую задачу. Он 

учится смотреть на ситуацию со стороны, обретает более глубокое 

видение и понимание своей проблемы.   

Арт-терапевтическое воздействие адресовано, прежде всего, 

эмоциональной системе. Эмоции в общей психологии обычно 

связывают с переживаниями.  
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В настоящее время в психологии эмоции рассматриваются как 

особый класс психологических процессов и состояний, связанных с 

инстинктами, мотивами, потребностями, отражающими в форме 

непосредственных переживаний актуальность действующих на 

индивида явлений, ситуаций.  Эмоции служат одним из механизмов 

внутренней регуляции психической деятельности и поведения, 

направленных на удовлетворения актуальных потребностей [2]. 

Эмоции есть внутренние регуляторы нашей деятельности. 

Благодаря эмоциям человек оценивает значение ситуации для его 

деятельности, возможность удовлетворить собственные 

потребности в настоящем; на основании сигналов от 

эмоциональных состояний субъект продолжает или 

приостанавливает свою деятельность; с помощью эмоций люди 

обмениваются информацией; выражают собственные переживания; 

благодаря эмоциями повышается или снижается активность 

человека; эмоции направляют наши действия на решение задач.  

У человека как социального существа даже «элементарные» 

эмоции – продукт социально-исторического развития, в процессе 

которого формируется культура эмоциональных переживаний
 
[4].  

Каждая эмоция состоит из трех компонентов: внутренних 

переживаний (переживание субъективной неповторимости), 

поведенческих реакций (дрожь, усиление тонуса, поза, мимика, 

пантомимика, крик) и физиологических процессов (повышение АД, 

потоотделение, спазм сосудов, напряжение мускулатуры, 

сердцебиение).  

Триединый комплекс нерасторжим. Изменение одного 

компонента приводит к деформации всего комплекса. С учетом 

различных вариантов преобразований отношений внутри 

эмоционального конструкта варианты изменений и способы 

воздействия на наши эмоциональные явления становятся 

необозримы.  

Работая с переживаниями, мы не только формируем новое 

отношение к чему-либо, но изменяем функционирование органов и 

систем, запускаем иные физиологические процессы, модифицируем 

наше поведение. Вновь появившиеся мотивы организуют до того 

момента не существовавшие у человека виды деятельности, 

повышают его активность [2]. 

Отталкиваясь от арт-терапевтического образа, преобразуя его, 

мы тем самым даем образу новое значение, вводим его в систему 
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уже сложившихся у человека отношений к явлениям мира. 

Введение нового элемента в систему не оставляет ее неизменной. С 

появлением прежде не существовавшего элемента вся 

эмоциональная система меняется. И у человека изменяются 

переживания, течение его организменных процессов и его 

поведение [5].  

Описанный нами процесс позволяет утверждать, что 

высвобождаемая из бессознательного энергия, может быть 

направлена теперь ее на созидание адаптивных, полезных для 

жизнедеятельности организма процессов.   

Арт-терапия несет в себе огромные терапевтические 

профилактические возможности, поскольку она объединяет 

сознание и бессознательное; духовное и физическое. И в нашей 

душе, и в нашем теле находятся, скрыты такие возможности 

поистине безграничные. От соединения материального и духовного 

появляется новое человеческое качество.  

Вот почему арт-терапия имеет не только лечебную, но и 

психопрофилактическую, социализирующую и развивающую 

направленность, благодаря чему она может стать ценным 

инструментом в деятельности образовательных учреждений, 

реабилитационных проектах и в социальной работе.  
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Г. Ли (Китай) 
 

 

Отражение  древних  мифов  Китая  
на  логику  и личность  китайских  народов 

 

Статья посвящена исследованию отражения древних мифов Китая на 

логику и личность китайских народов под концепции Л.С.Выготского 

«социальной детерминации личности». В статье описаны древних мифах 

Китая особенностью мироощущения народов в первобытное общество 

является ощущение духовно-материальной целостности мира. Древние мифы 

Китая стали духовной матерью происхождения национальной культуры, 

сгущая национальный дух и национальную психологию. 

Ключевые слова: древние мифы Китая, мифология, социальная 

детерминация личности. 

 

The article is devoted to the study of the reflection of the ancient myths of 

China on the logic and personality of the Chinese peoples under the concept of 

L.S.Vygotsky "social determination of personality." The article describes the 

ancient myths of China, a feature of the worldview of peoples in a primitive society 

is a sense of spiritual and material integrity of the world. The ancient myths of 

China became the spiritual mother of the origin of national culture, thickening the 

national spirit and national psychology. 

Key words: ancient myths of China, mythology, social determination of 

personality. 

 

Изучение жизненных мотивов, несущих в себе энергию 

детерминации человека, можно раскрыть через природу мотивов и 

детерминирующие силы (напряжения), которые определяют 

векторы жизни и логику борьбы в разные эпохи.  

В течение многих десятилетий психологи разрабатывали 

концепцию Л.С.Выготского о социальной детерминации личности. 

Вопрос о том, как именно разные состояния общества влияют на 

логику развития личности, или какие структуры личности 

формируются в тех или иных формах социальной организации 

является ключевым вопросом концепции социальной детерминации 

личности [4].  

Человеческое мышление разнообразно, и в результате 

человеческая цивилизация также разнообразна: общество состоит 

из людей, и разные народы страдают от различных географических 

и климатических изменений и имеют разные социальные формы в 
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разные эпохи. Возможность понять логику формирования 

качественно разных типов личности дает история [4].  

Первобытное общество (родовая система) является первым 

периодом развития человеческого общества. Психологические 

мифы родовых систем еще не опираются на рефлексию. Но общая 

логика организации субъектности прослеживается у разных 

народов достаточно четко [4].  

Вопрос о сходстве  структуры общества и структуры 

человеческой психики приобретает особый смысл в концепции 

Л.С.Выготского о формировании высших психических функций. 

Известно положение Выготского, что «Всякая высшая психическая 

функция, возникающая в процессе исторического развития 

человека, появляется на сцене дважды: сначала как функция 

социально-психологического приспособления; как форма 

взаимодействия и сотрудничества между людьми, как категория 

интерпсихологическая; затем – как форма индивидуального 

приспособления, как функция психологии личности, как категория 

интрапсихологическая» [1]. Предположение о том, что психические 

функции вначале существуют в форме отношений между людьми, а 

затем в виде внутренних психических структур позволяет ставить 

вопрос об изоморфности социальных и психологических структур. 

А.Н.Леонтьев рассуждал об общности макроструктуры внешней и 

внутренней деятельности [3]. Если учесть, что деятельность, 

согласно Леонтьеву, имеет изначально социальную организацию, 

то вопрос об общности макроструктуры внешней и внутренней 

деятельности нужно рассмотреть и как вопрос об общности 

структуры при социальной и психологической организации 

деятельности  [4].  

Формы социальной детерминации личности можно раскрыть 

через анализ разных мифологий. Мифология интерпретирует 

искусство и коллективное устное творчество народов с древних 

времен [4; 5]. В мифологии народов отражены не только 

особенности их жизни, но и их бессознательные позиции по 

отношению к детерминирующим людей силам. Судьбы народов 

многообразны. Но в истории прослеживаются несколько типов 

представлений о детерминации жизни, определяющих и разную 

мотивацию жизни, и разную психологию субъектности [4].     

Первобытное общество Китая началось с периода человека из 

Юаньмоу (Homo erectus yuanmouensis) около 1,7 миллиона лет 



16 

 

назад и закончилось созданием династии Ся в XXI веке до нашей 

эры. В этом периоде древние китайские народы творили 

значительное количество мифов. Древние мифы Китая выражают 

наивное, простое, искреннее и прекрасное художественное 

воображение древних китайских народов к всему на свете, отражая 

желание и стремление людей к лучшей жизни. Для славян древние 

мифы Китая являются чем-то сложным и непонятным. Их 

представление о мире, духах и божествах сильно отличается от 

представлений других народов. 

Мифологию следует рассматривать, как проявление попыток 

людей покорить природу с помощью фантазии. Большинство 

образов богов в мифологии обладают сверхчеловеческими 

способностями, которые являются идеализациями познаний и 

желаний первобытных людей. Большинство персонажей в 

мифологии происходят от самооценки первобытных людей. 

Большинство мифических персонажей, созданных охотничьими 

племенами, связаны с охотой, большинство мифических 

персонажей, созданных фермерскими племенами, связаны с 

сельским хозяйством. Мифические герои также используют мечи, 

топоры и луки в качестве оружия. В древних мифах Китая 

особенностью мироощущения народов в первобытное общество 

является ощущение духовно-материальной целостности мира. 

Особенностью психологии людей было чувство субъектности 

самого окружающего мира. Связи людей с биосферой, 

наполняющей человека биологической энергией – не столько 

предметные, а скорее родственные связи, мотивационные, 

эмоциональные, смысловые, порождающие и оживляющие. Будучи 

частью мирового субъекта, люди строят свою деятельность на 

основе не только предметных отношений с природой, но и 

функциональных, энергетических [4].  

Условия жизни людей создаются природой, люди сохраняют в 

основе жизнедеятельности биосферно-функциональную 

зависимость. Природа делегирует женщине свою силу 

формирующего субъекта – творца жизни. В мифах представлены 

особые мистические способности женщин и их особая роль в 

духовно-космической привязанности человека. Женщины-

оборотни, феи, ведьмы и колдуньи обеспечивали силу и 

благополучие домов, привораживали мужчин, давая им мотивы 

борьбы и труда [4]. Независимо от того, какая мифология, у всех 
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мифов была общая тема, когда они раскрыли основу окружающего 

мира – Вселенная развивалась от «хаотического начала» к 

«правилам порядка». Благодаря мифологии люди будут иметь 

четкое понимание исторической эволюции мира и понять, как мир 

превратился из хаоса и невежества в бесчисленные порядки и 

правила [4].  

Существует большое количество мифов о появлении 

Вселенной в китайской и российской культуре: миф о хаосе. В 

китайской мифологии есть несколько версий того, как появился 

мир. Наиболее известная – говорит о том, что изначально в 

бесформенном хаосе обитали лишь два великих духа – Инь и Янь. 

В один прекрасный «день» им надоела пустота, и они захотели 

создать что-то новое. Янь вобрал в себя мужское начало, ставши 

небом и светом, а Инь – женское, превратившись в землю. Таким 

образом, два великих духа создали Вселенную. К тому же все 

живое и неживое в ней повинуется первоначальной воле Инь и Янь. 

Любое нарушение этой гармонии непременно приводит к бедам и 

катастрофам. Именно поэтому большинство китайских 

философских школ построены на соблюдении вселенского порядка 

и гармонии.  

Китайские народы в первобытном обществе уже узнали, 

успешность жизни определялась ее встраиванием в условия 

климата, к логике развития растений и активности животных. 

Природа была не объектом покорения, а матерью, создающей 

людей и передающей им свои субъектные способности [4]. Это 

было главным в формировании сознания при воспитании детей. В 

родовых системах культивировались не развитие активности 

личности, а послушание, сдержанность, субъектная пассивность.  

Известно положение Давида Юма, что «Люди имеют общее 

стремление познания – думают, что все существа похожи на себя, 

поэтому они передают свои осознающие близкие и знакомые 

качества всем объектам» [2; 4]. Так все виды природных явлений 

воображаются как контролируемые персонифицированными 

богами, и в природе все имеет божество, выражая простое 

мировоззрение первобытных предков, то есть анимизм, под 

анимизмом наблюдают, исследуют, объясняют и заботятся обо 

всем окружающего его мира. Через анимизм мы видим глубокое 

стремление к объяснению порядка жизни, стремление к 

гармоничному сосуществованию человека и природы, следование 
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законам природы и логике природных законов. Это основа и мотив 

деятельности последующих поколений народов. 

Глубокое знание жизни в древних мифах Китая отражает три 

стороны: сознание возрождения, заботящее о людях и природах; 

стремление к жизни; образ мышления, укореняющий жизнь. 

Примитивное сознание жизни, проявленное в древних мифах 

Китая, стало коллективным бессознательным китайских народов, 

накопленным в мифологии, передаваемым из поколения в 

поколение, а затем становящимся эмоциональной основой 

социальной ответственности и моральных принцип китайских 

народов. 

Яркое сознание субъекта в древних мифах Китая выражает на 3 

стороны: реальный дух в борьбе без устали; неколебимая 

торжественно-печальная воля; творческий дух в искусстве. Древние 

предки китайских народов создавали творчество за пределами 

реальности, древние мифы выражают свои уникальные 

символические и метафорические способы мышления, которые в 

высокой степени соответствуют характеристикам литературного 

творчества, показывая идеологию китайских народов. Древние 

мифы не только предоставляли богатые творческие материалы на 

основе литературы и искусства для последующих поколений, но 

они представлены как прообраз литературного творчества. Они 

были внедрены в коллективное сознание китайских народов и 

постепенно стали загадочными. 

Логика китайских народов, отраженная древних мифах Китая, 

существует в понимании окружающего мира и заботе о людям. 

Миф может исследовать историю национального духа китайских 

народов. Он также имеет теоретическую и практическую ценность 

для глубокого изучения корней национального самосознания 

китайских народов и повышения их культурного самосознания, а 

также культурной самоуверенности. Одновременно он имеет 

значимость при столкновении с  проблемами всех народов мира. 

Сущность логики китайских народов отражается в заботе о 

природе, обществе и человеческой жизни. Логика и поиск ценности 

жизни китайских народов отражен в стремлении к психологической 

истине, добру и красоте, что отражает наше стремление к высокой 

психической духовной жизни. Богатое содержание древних мифов 

Китая отражено в истории предков китайских народов и сохраняет 

глубокий опыт жизни. В целом, древние мифы Китая показывают 
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мотив и стремление китайских народов, что отражает логику и 

стремление к человеческим ценностям. Мифы вошли в 

коллективное бессознательное китайских народов, став духовной 

матерью происхождения национальной культуры и психологии.. 
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Т.П. Сложеникина 
 

 
Использование методов артпедагогики  для развития 

социального благополучия  у  государственных  
гражданских служащих 

 

В статье рассматривается влияние электронного обучения, а также 

сделана попытка получить ответ на вопрос: «Каким образом курсы 

повышения квалификации могут помочь методами и средствами 

артпедагогики снизить негативные эмоции, возникающие у государственных 

служащих в ходе работы?». Для развития социального благополучия и 

снижения нагрузки на государственных служащих необходимо применять  

арт-педагогические технологии, которые следует проводить методом 

визуализации. При этом необходимо создать благоприятную среду обучения 

с помощью электронных образовательных средств и отрабатывать сложные 

навыки последовательными частями. Предложенная организация повышения 

квалификации и внедрение арт-педагогических технологий позволит развить 

социальное благополучие государственных служащих. 
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Ключевые слова: электронное обучение, повышение квалификации, 
артпедагогика, государственные служащие, государственная служба, 

средства визуализации, социальное благополучие. 

 

The article examines the impact of e-learning, and also attempts to get an 

answer to the question: "How can advanced training courses help methods and 

means of art pedagogy to reduce the negative emotions that arise in public 

servants during work?" To develop social well-being and reduce the burden on 

civil servants, it is necessary to use art-pedagogical technologies, which should be 

carried out using the visualization method. At the same time, it is necessary to 

create a favorable learning environment using electronic educational tools and 

work out complex skills in sequential parts. The proposed organization of 

professional development and the introduction of art-pedagogical technologies 

will help to develop the social well-being of civil servants. 

Key words: e-learning, professional development, art pedagogy, civil 

servants, civil service, visualization tools, social well-being. 

 

Изменения, происходящие в России в последнее время, 

обусловили необходимость укрепления государственности, а 

значит, повышения эффективности работы государственной 

службы и государственных служащих. Это в той или иной степени 

связано с личностными качествами управленцев, которые готовы к 

быстрому темпу жизни в активно меняющемся мире, умеющих 

стремительно принимать решения в ситуациях выбора и нести за 

них ответственность, усвоения ими полученной информации и 

дальнейшем развитии. Т.к. государственная гражданская служба 

отличается большими эмоциональными и нервно-психическими 

нагрузками и отражается на качестве профессиональной 

деятельности государственных гражданских служащих, все больше 

возрастает уровень ответственности за принимаемые решения, 

увеличивается риск совершения ошибок и возможные опасные 

последствия этих ошибок, то в этих условиях к государственным 

служащим предъявляются высокие социальные и психологические 

требования. Актуальность проблемы развития социального 

благополучия государственных служащих в нынешних условиях 

жизнедеятельности определяется ее высокой значимостью для 

решения важных вопросов конструктивного развития и 

функционирования личности, с одной стороны, и 

недостаточностью разработанности данных исследований - с 

другой. 
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 Исходя из актуальности темы, сформировалась цель 

исследования: изучить развитие социального благополучия у 

государственных служащих путем разработки программ 

электронного обучения с применением арт-педагогических 

технологий. 

Объект исследования – методы арт-педагогики в условиях 

электронного обучения, а предмет – применение  арт-

педагогических технологий в условиях электронного обучения для 

развития социального благополучия государственных гражданских 

служащих. 

Л.В.Карапетян в своих трудах анализирует термин 

«Благополучие» [4]. Профессиональное развитие гражданского 

служащего направлено на поддержание и повышение гражданским 

служащим уровня квалификации и включает в себя дополнительное 

профессиональное образование и иные мероприятия по 

профессиональному развитию. Профессиональная переподготовка, 

повышение квалификации и стажировка гражданских служащих 

регламентируется Федеральным законом РФ № 79 от 27.07.2004 «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» [1]. 

Артпедагогика как новое направление образования может 

изменить ситуацию, причем в современную эпоху существуют все 

предпосылки к ее активному внедрению. 

Стремительно преобразуя практику процесса обучения, свою 

лепту вносит и технологическая революция с ее тотальным 

проникновением информационных технологий. 

В этих условиях артпедагогика видится одним из самых 

актуальных направлений современной педагогической науки - как 

способ компенсировать растущую стандартизацию и 

«технократизацию» образования, расширить взгляды 

государственного служащего, сделать управленца центром 

преобразований. Сегодня сложились все условия для активного 

внедрения артпедагогики в образовательный процесс. 

Суть артпедагогики состоит в интеграции искусства, 

педагогики, психологии для обучения государственных служащих. 

При этом искусство становится неким посредником, который 

обеспечивает психологические условия восприятия, закрепления 

педагогического содержания, а благодаря интерактивности 

цифровых источников у государственных служащих создается 
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эффект присутствия, личной причастности во время прохождения 

тестирования [8].  

Достижение новых требований в подготовке государственных 

и муниципальных служащих возможно только в системе 

непрерывного образования, с применением инновационных 

методов обучения [6]. 

Для развития социального благополучия и снижения нагрузки 

на государственных служащих необходимо периодическое 

применение  методов артпедагогики, в условиях электронного 

обучения. 

Понятие тревожности у различных ученых раскрывают в своей 

работе "Сравнительное исследование особенностей тревожности у 

детей старшего дошкольного возраста" М.М.Мишина и 

М.Г.Карпова [7]. 

Задачи арт-технологий: актуализация и развитие творческих 

способностей, а также повышение самооценки и развитие 

эмоционально-нравственного потенциала личности [5]. 

Артпедагогика как инновационная педагогическая технология 

государственных гражданских служащих может быть внедрена в 

рабочий процесс в государственных учреждениях, она открывает 

возможности проявления творческой деятельности, пробуждает 

стремление понять себя и окружающих и снять напряжение и 

тревожность в ситуации стресса, формирует умение разрешать 

конфликтные ситуации, которые могут возникнуть во время 

работы. 

Основная цель арт-терапии - это позитивное воздействие на 

личность средствами искусства и творчества, развитие ее 

духовного здоровья [3]. 

Къелл Рудестам в своем труде описывает примеры занятий арт-

терапии с различными практическими упражнениями в группах 

арт-терапии, которые можно применить, в том числе и к 

государственным служащим: групповое рисование и 

пластилиновый мир [9].  

Мы, в свою очередь, предлагаем рекомендации, которые 

следует применять для развития социального благополучия у 

государственных служащих с использованием электронного 

обучения посредством методов и средств артпедагогики: проводить 

семинары с мультимедийной презентацией учебного материала в 

трех формах наглядности (текстовой, схематической и 
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иллюстративной), ориентируясь на индивидуальные особенности и 

знания государственными служащими разной профессиональной 

направленности. 

Наиболее часто используемые в учебном процессе формы 

наглядности - текстовая, схематическая и иллюстративная - в 

электронном обучении (e-learning) приобретают новую специфику, 

оказывая неоднозначное влияние на эффективность усвоения 

учебного материала. При этом эффективность усвоения зависит не 

только от педагогических условий, но и психологических 

особенностей самих государственных служащих [2]. 

- слайды в виде текста представить как изложение основных 

понятий и содержания тем в виде предложений; 

- схемы для презентаций разрабатывать исходя из следующих 

критериев: логичность связей между элементами схемы, наличие от 

двух до десяти элементов в одной схеме, минимум текстового 

описания; 

- для создания лекций-презентаций в виде комиксов продумать 

сюжеты-иллюстрации для каждого понятия, рассматриваемого в 

рамках каждой темы, а также подготовить эскизы рисунков, на 

основе которых создать иллюстрации. 

Проведение повышения квалификации государственных 

служащих при помощи методов артпедагогики с использованием 

различных форм наглядности способствует снижению у 

государственных служащих негативных эмоций, возникающих в 

ходе работы. Для эффективности проведения обучения нужно, 

чтобы люди были заинтересованы в нем. Необходимо создать 

благоприятную среду для обучения с помощью электронных 

средств визуализации, сложные навыки должны отрабатываться 

последовательными частями, с соответствующим закреплением 

посредством различных форм. Процесс организации электронного 

обучения позволит каждому государственному служащему 

выполнить установления ст. 62 ФЗ-79, предоставляющего право на 

профессиональную переподготовку, повышение квалификации и 

стажировку и вменяющего в обязанности поддерживать уровень 

квалификации, необходимый для надлежащего исполнения 

должностных обязанностей. Предложенная организация 

повышения квалификации и внедрение артпедагогики позволит 

развить социальное благополучие у государственных служащих, 

снизить чувство тревожности. 
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А-М.В. Траллманн 
 

 

Арт-технология  как  основной  компонент   
педагогического искусства 

 

Статья содержит материал, анализирующий применение арт-технологий 

в педагогической деятельности, связанной с педагогическим общением, 

которое определяется целями общества, его политикой, ценностями, а также 

состоянием общественного и индивидуального сознания. Искусство 

педагогического общения как процесса жизнедеятельности педагога и 

обучаемых влияет на личность каждого из них. В процессе педагогического 

общения складывается групповая и индивидуальная шкала оценок каждого 
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преподавателя. Существует неоформленное, но четкое внутригрупповое 

мнение о любом педагоге. 

Применение арт-технологий в педагогической деятельности расширяет 

педагогические возможности и усиливает педагогические способности. С 

помощью внедрения арт-технологий в педагогическую деятельность 

возможно развивать способности педагога, связанные с  рефлексией своей 

позиции, ориентированной на эффективное межличностное взаимодействие. 

Ключевые слова: арт-технология, педагогическое искусство, 

самосознание, рефлексия. 

 

The article contains material that analyzes the use of art technologies in 

pedagogical activities related to pedagogical communication, which is determined 

by the goals of society, its policies, values, as well as the state of public and 

individual consciousness. The art of pedagogical communication as a process of 

life of the teacher and students affects the personality of each of them. In the 

process of pedagogical communication, a group and individual rating scale is 

formed for each teacher. 

There is an unformed but clear intra-group opinion about any teacher. The 

use of art technologies in teaching activities expands pedagogical opportunities 

and strengthens pedagogical abilities. Through the introduction of art technologies 

in teaching, it is possible to develop the teacher's abilities related to the reflection 

of their position, focused on effective interpersonal interaction. 

Key words: art technology, pedagogical art, self-awareness, reflection. 

 

Педагогическое общение обусловлено целями и 

программируется определенными учебными, образовательными, 

развивающими и воспитательными задачами. Применение арт-

технологий как основного компонента педагогического искусства 

расширяет педагогический потенциал. 

Педагогическое общение может быть деловым, его содержание 

определяется учебными программами и участием в различных 

мероприятиях. 

Более сложным является общение свободное, которое требует 

от педагога-мастера высокой культуры, умения дать оценку 

сложным общественным явлениям, возбудить интерес к человеку и 

его проблемам. Для педагога-мастера в общении с учащимися 

особое значение приобретает ораторское искусство, навык которого 

приобретается путем внедрения в практику общения арт-

технологий.  

 Профессионально-педагогическое общение имеет 

определенную структуру, включающую следующие стадии: 

замысел, воплощение замысла, анализ и оценку.  
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Этапы профессионально-педагогического общения:  

1. Моделирование общения (прогностический этап). Включает 

отбор необходимого материала, направленного на решение 

проблемы. Происходит коммуникативное прогнозирование 

предстоящей деятельности, включающей творческую 

индивидуальность педагога.  

2. Организация непосредственного общения с учащимися – 

«коммуникативная атака», сопровождается инициативой в общении 

и коммуникативном преимуществе, дающем возможность в 

дальнейшем управлять общением с учащимися.  

3. Управление общением в педагогическом процессе. Придает 

общению профессиональный характер, в управлении проявляется 

личность педагога.  

На этом этапе важно преодолеть стереотипные и ситуативные 

негативные установки по отношению к отдельным учащимся; 

внимание к внешности: опрятность, подтянутость, собранность, 

активность, доброжелательность, обаяние; использовать речевые и 

невербальные средства взаимодействия (активное включение 

мимики, микромимики, контакт глаз) [2]. 

4. Анализ осуществленной системы общения и моделирование 

новой системы общения на предстоящую деятельность. 

Функции педагогического общения [1]: 

1. Собственно педагогическая – реализует учебные, 

воспитательные и личностно-развивающие задачи; 

2. Коммуникативная – обеспечивает связь между людьми. 

3. Информационная – обогащает знаниями, умениями, навыками, 

социально принятыми и общечеловеческими ценностями. 

4. Психотерапевтическая – создает благоприятный 

психологический климат. 

5. Нравственно-эстетическая – формирует чувство прекрасного.  

К условиям целенаправленного и организованного общения 

относятся следующие показатели: 

1. Знание педагогом особенностей психического, возрастного и 

индивидуального развития обучаемых, понимание их 

эмоциональных состояний в процессе общения. 

2. Интерес, активизирующий деятельность. 

3.Творческая субъектность (способность самостоятельного 

мышления, волевая регуляция). 
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Эффективное педагогическое воздействие на личность 

заключается в реализации следующих форм межличностного 

взаимодействия: 

1.Убеждение (наличие цели; формирование мировоззрения, 

направленности личности; коррекция поведения).  

2. Развитие интереса, обращение к чувствам воспитанника. 

3. Волевая регуляция педагога (требования, не встречающие со 

стороны обучающихся сопротивления).  

Сочетание спонтанного и организованного общения развивает 

личность воспитанника, что усиливает его культурное 

взаимодействие с миром. Культура общения складывается и 

совершенствуется как органически взаимосвязанная культура 

воспитанников и педагогов. 

Стратегии педагогического взаимодействия 

В современной науке наиболее изученными являются 2 вида 

стратегий: согласие (способствуют организации совместной 

деятельности) и конфликт (препятствует совместной деятельности). 

Стили педагогического общения представляют собой 

индивидуально-типологические особенности взаимодействия 

педагога и обучающихся. Выделяют авторитарный (педагог 

единолично решает вопросы, возникающие в процессе 

педагогического общения), демократический (учитывает мнения 

воспитанников, их мотивы) и попустительский (педагог 

минимально включаться в деятельность) [3].  

Наряду с вышерассмотренными стилями педагогического 

общения существуют и другие [1]: 

- общение, основанное на увлеченности совместной творческой 

деятельностью (является наиболее продуктивным);  

- дружеское расположение (педагогически сообразная 

дистанция с сохранением статусной позиции и суверенности 

каждого из субъектов процесса взаимодействия); 

- дистанцированное общение (гипертрофированная дистанция, 

ведущая к формализации взаимодействий учащегося и педагога); 

дистанция соответствует общей логике отношений и основана на 

авторитете; 

- общение-устрашение (общение-дистанция в крайних формах 

проявления, является бесперспективным). 

- общение-заигрывание (играет отрицательную роль).  
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Под педагогическим искусством принято понимать 

совершенное владение педагогом всей совокупностью психолого-

педагогических знаний, умений и навыков, связанных с 

профессиональной увлеченностью, развитым педагогическим 

мышлением и интуицией, нравственно-эстетическим отношением к 

жизни, глубокой убежденностью и твердой волей. Все это 

обеспечивает высокую эффективность и качество обучения и 

воспитания школьников. 

Педагогическое искусство как целостное явление складывается 

из нескольких компонентов [1].  

1.Система целей (определяется всесторонним развитием 

личности). 

2.Глубокие знания смежных дисциплин: социологии, 

психологии и физиологии и др.  

3. Соблюдение этических норм и правил поведения:  

- эстетичность и этичность стиля и тона отношений.  

- принципиальность и справедливость в отношениях. 

- требовательность, уважительность и доброжелательность. 

- доверие, решительность и определенность в поступках.  

- деловитость и организованность, дисциплинированность и 

инициативность. 

- искренняя заинтересованность педагога в улучшении жизни 

учащегося.   

4.Знание педагогом социологических характеристик 

воспитанника.  

5.Сведения из области искусствознания, сценического 

искусства, искусства звучащего слова.  

Педагогическое мастерство, как часть педагогического 

искусства выражается во владении педагогом арт-педагогическими 

методами, обеспечивающими практическое воплощение 

педагогического искусства в процесс формирования личности. 

Арт-педагогические технологии представляют собой 

повторяющиеся в разнообразных приемах техники педагогического 

мастерства, которые направлены на разрушение психологических 

барьеров педагогического общения. В систему упражнений, 

направленных на овладение основами профессионально-

педагогического общения включены упражнения, направленные на 

практическое овладение элементами педагогической коммуникации 

(приобретение навыков управления общением) и упражнения по 
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овладению всей системой общения в заданной педагогической 

ситуации.  

При использовании арт-педагогических технологий в 

образовательном и воспитательном процессе возможно 

использование проективных методов.  
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Артпедагогика – средство личностно-профессионального 
воспитания студентов во внеучебной деятельности.  

Духовный аспект 
 

В статье раскрываются теоретические подходы личностно-

профессионального воспитания студентов средствами артпедагогики во 

внеучебной деятельности студентов.. Кратко описывается теоретическая 

основа воспитания студентов в гуманитарном вузе, в основе которой, 

заложена личностно-развивающая парадигма культурно-исторического 

подхода Л.С.Выготского, где тесно переплетаются между собой три 

пространства: личностного смысла (духовное развитие), деятельности и 

культуры (профессиональной и досуговой). Раскрывается значение 

культурных компетенций, которым в профессии психолога придается не 

меньше значений, чем профессиональным компетенциям. В статье на 

конкретных примерах форм внеучебной деятельности, традиций в вузе, 

раскрывается гуманный и творческий потенциал арт-технологий, которые 

являются сплавом гуманной педагогики Ш.А.Амонашвили и педагогики 

творчества В.А.Караковского - отечественных классиков советского периода 

второй половины ХХ века и начала новой российской эпохи ХХ века; 

показывается главное назначение артпедагогики - самораскрытие 

внутреннего потенциала личности студента, предоставление возможностей 

для проявления ростков духовного движения личности к своей целостности, 
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которая будет в дальнейшем, после окончания университета, освещать им 

жизненный и профессиональный путь. 

Ключевые слова: артпедагогика,  внеучебная деятельность, гуманное 
воспитание, культурные компетенции, развивающая среда, социокультурная 

практика, теоретическая модель личностно-профессионального воспитания 

студентов, творчество. 

 

The article reveals theoretical approaches to the personal and professional 

education of students by means of art pedagogy in extracurricular activities. 

Briefly described theoretical model of students’ education in humanities university, 

based on the personal development paradigm of Lev Vygotsky’s cultural and 

historical approach. Three spaces are closely intertwined in the model of personal 

and professional education of students: space of personal sense (spiritual 

development), space of activity and space of culture (professional and leisure). The 

article reveals the significance of the development of cultural competencies in the 

profession of a psychologist. The humane and creative potential of art technologies 

is revealed using concrete examples of forms of extracurricular activities of 

students and the main university traditions. The art technologies are a fusion of 

humane pedagogy of  Sh.Amonashvili and pedagogy of creativity of V.Karakovsky. 

These two authors are the high-quality classics of the Soviet period of the second 

half of the twentieth century and the beginning of the new Russian era of the 

twentieth century. It shows the main purpose of art pedagogy – self-disclosure of 

the inner potential of the student’s personality, providing opportunities at eh 

university for the manifestation of the sprouts of the spiritual movement of the 

individual to his integrity. Personal integrity will further illuminate their life and 

professional path after graduation. 

Key words: art pedagogy, extracurricular activities, humane education, 

cultural competences, developing environment, theoretical model of personal and 

professional education of students, creativity. 

 

Артпедагогика активно завоевывает свое место в 

образовательном пространстве вуза, ее определяют как синтез 

воздействия на сознание, поведение и деятельность человека двух 

составляющих - искусства и педагогики в процессе обучения, 

воспитания и развития личности. Внеучебная деятельность 

(внеаудиторные занятия), по сравнению с учебными аудиторными 

занятиями, имеет больше возможностей для использования Арт-

технологий, так как в ней студенты участвуют по собственной 

инициативе, проявляя свои таланты и способности. Внеучебная 

деятельность является необходимым фактором воспитания 

студентов, которая совместно с учебной деятельностью, является 

образовательной средой вуза.  
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Внеучебная деятельность в Институте психологии им. 

Л.С.Выготского РГГУ опирается на теоретическую модель 

личностно-профессионального воспитания, в основе которой 

заложена личностно-развивающая парадигма культурно-

исторического подхода Л.С.Выготского. Она включает в себя три 

теоретических пространства: пространство деятельности, 

пространство культуры и пространство личностных смыслов 

(духовное развитие). Все три пространства имеют тесную связь 

между собой и представляют единое личностно-профессиональное 

воспитательное пространство, где создаются условия и 

предоставляются возможности студентам в реальной 

социокультурной практике осваивать культурные и 

профессиональные компетенции [4]. Мы исходим из положения 

Л.С.Выготского, что практика - это практика самоизменения людей 

в меняющихся, а точнее, активно и осмысленно изменяемых ими 

жизненных обстоятельствах. Такими жизненными 

обстоятельствами для студентов является процесс получения 

высшего гуманитарного образования, где формирование 

культурных компетенций ценится не меньше профессиональных 

компетенций. Эффективным средством формирования культурных 

компетенций являются технолологии артпедагогики - средства 

воздействия на целостную личность, когда пробуждаются  

воображение и развивается творческое начало в молодых людях 

студенческого возраста. Учитывая специфику профессии 

психолога, где культурная составляющая занимает центральное 

место в ее содержании, мы придаем большое значение 

поддержанию культурной развивающей среды в вузе. Еще в 1930 

году Л.С.Выготский в своей работе «Воображение и творчество в 

детском возрасте» писал: «Правильное воспитание заключается в 

том, чтобы разбудить в ребенке то, что в нем есть, помочь этому 

развиться и направить это развитие в определенную сторону» [3,            

с. 32]. А известный писатель К.Паустовский, продолжая мысль 

Выготского, указывал, что «сердце, воображение и разум - вот та 

среда, где зарождается то, что мы называем культурой» [5]. 

Культура порождается человеком и привносится в общество [6; 7].  

В нашем случае, это образовательное пространство вуза, 

которое пропитано творческим опытом студентов. Л.С.Выготский 

считал, что воспитание всецело определяется средой и 

осуществляется через собственный опыт ученика. Он считал, что 
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воспитать другого человека невозможно, человек может воспитать 

себя только сам. Внеучебная деятельность позволяет приобрести 

личный опыт – опыт самовоспитания и саморазвития. 

Профессиональная деятельность (профессиональная культура) и 

досуг (культура проведения свободного времени») определяют то, 

как человек воспринимает окружающий мир, чувствует, думает и 

действует. Результаты исследования показали, что в личностном 

ядре студентов-психологов – три основные типа личности: 

социальный тип (соответствует выбору профессии психолог,  

артистический тип (творческие способности) и исследовательский 

тип (близкий к учебной и научно-исследовательская деятельности).  

Опираясь на полученные нами данные исследования, мы 

целенаправленным образом стараемся организовывать 

воспитательный процесс в вузе – создаем условия, чтобы у наших 

студентов были возможности для развития себя (удовлетворения 

своих интересов, хобби) за счет арт-технологий, с помощью 

которых развиваются воображение и фантазия, которые позволяют 

проявиться индивидуальности личности студентов. Для этого 

используются различные творческие формы артпедагогики: 

подготовка театральных постановок, ярких номеров на фестивале 

талантов, работа поэтического клуба, выставки творческих фото и 

изо-работ, психологическая ярмарка, КВН, конкурсы 

«Студенческая осень» и «Мисс и Мистер Института психологии», 

бал с курсантами военных училищ, реализация индивидуальных 

творческих проектов студентов.  

Основой внутривузовской культуры являются наши традиции, 

которые ежегодно укрепляются, каждый раз проявляясь по новому, 

пропитывая вузовскую среду неповторимой «начинкой», как в 

традиционном пироге, который ежегодно, в особые дни 

выпекается, и приобретает неповторимый и незабываемый вкус. 

Такой главной традицией в институте является студенческий 

капустник в День рождения института, который отмечается 

ежегодно 17 ноября или накануне, и совпадает с Днем рождения 

Л.С.Выготского, а пироги со свечами – необходимый атрибут 

завершения праздника. К капустнику готовятся не только студенты 

всех групп, но и преподаватели. Здесь главное – проявление 

индивидуального и группового авторского творчества, где 

артпедагогика является главным технологическим ключом. Это 

гуманистический путь воспитания заражающим со-творчеством в 
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реальном сотрудничестве преподавателей и студентов, где каждое 

выступление – это мини-спектакль со своим режиссером и 

актерами. Творчество – одна из наиболее естественных форм 

реализации потребности в поиске. Наряду с ней существуют и 

другие мотивы творчества – потребности самоутверждения, 

признании другими. Сам поиск нового для людей, в которых 

заложены способности, в силу психофизиологических 

закономерностей, приносит удовлетворение «Если талант – это 

легкость деяний, другим недоступных», а возможность его 

проявления на капустнике – результат возвышения чувств и 

всплеска незабываемых эмоций, то «творчество – фантазия 

всяческих дел» [1]. В этом смысле, проявление творчества для нас 

является нормой в развивающей среде вуза, понятной всеми как 

«творчески, а иначе зачем?». Таким образом, использование 

артпедагогики предоставляет возможность пробудиться искрам 

души, которые мотивируют студентов к самораскрытию, 

проявлению духовной основы личности. Без прекрасной 

человеческой души не может быть высокой культуры, постижение 

которой развивает личность будущего психолога в вузовской среде.  

Таким образом, студенты активно принимают участие в 

проекте «Эпидемия мастерства» в качестве Учителей и Учеников 

(это для нас важные позиции и осознание их для участников 

проекта – это одна из главных задач творческого проекта). Они 

отмечают, что приблизительно одинаковый возраст благотворно 

сказывается на развитии: «Всегда легче донести информацию 

ровеснику». Часто бывает так, что мастерская не заканчивает свою 

работу с официальным окончанием проекта и продолжает работать 

дальше. Благодаря этому, молодые люди понимают, что если они 

не научились до 18-20 лет, например, танцевать, еще не поздно это 

исправить. Вот что об этом пишут наши студенты: «В настоящее 

время бытует мнение, что если человек не успел заняться чем-то в 

детстве, на этом можно ставить крест. Данный проект стирает этот 

стереотип, намекая, что никогда не поздно»; «Но разве увидеть, как 

на твоих глазах человек научился тому, что не умел раннее, 

благодаря именно твоей поддержке, не есть достойная плата за 

старание? Ведь не всякая плата измеряется деньгами. В нашей 

жизни есть то, что бесценно, вечно. Вряд ли на смертном одре 

человек будет считать деньги, лежащие в сейфе»; «Отдавая, мы 

получаем взамен не меньше. Чувство собственной значимости 



34 

 

приходит к обоим: педагог чувствует себя нужным, так как 

понимает, что может научить человека чему-то важному для него, а 

ученик чувствует себя нужным, потому что понимает, что педагог 

готов тратить на него свое время, силы и нервы». Учителя своего 

дела стараются вести своих Учеников, понимая, что только в 

совместном сотрудничеств они могут достичь цель и доказать это 

всем на итоговом концерте-отчете в виде ярких художественных 

номеров, демонстрации презентации работы своих мастерских. Не 

это ли результат артпедагогики? Приобретенные культурные 

компетенции студентов проявляются в результатах произведений 

совместного Общения. Они «в отличие от продукта (потребления), 

предназначенного, чтобы исчезнуть, или от орудия (труда), 

могущего работать в любых умелых руках, есть отстраненное от 

человека и воплощенное в плоть полотна, звуков, красок, камня - 

собственное бытие человека, его определенность как этого, 

единственного, неповторимого индивида» [2; 3; 4].  

В свободной, творческой внеучебной деятельности, студенты-

психологи раскрывают себя и помогают другим открыть в себе 

нераскрытые тайны своей души, что стимулирует учебно-

профессиональную деятельность будущего профессионала. 
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В современных условиях жизни все чаще отмечают повышение 

интереса россиян к национальной культуре, истории и 

самобытности. Это связано с процессом глобализации. Россия, из 

века в век, являясь страной с богатой историей и культурным 

наследием, всегда оставалась самобытной, имела свои собственные 

ориентиры и идейно-нравственные ценности. В последнее время в 

связи с внешними факторами, направленными на разрушение 

нашей национальной самобытности, государственная культурная 

политика озадачилась сохранением российской культуры, а 

граждане страны в свою очередь охотно расширяют свои досуговые 

предпочтения, пополняя их новыми, забытыми видами творчества: 

возрождение народных ремесел в форме мастер-классов, изучение 

народных песен, частушек и танцев. Знания, которые удалось 

сохранить, не только передаются из поколения в поколения, через 

опыт и учебную литературу, но и постоянно воссоздаются 
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сообществами и группами в зависимости от окружающей их среды, 

их взаимодействия с природой и их истории, что называется 

«историческая реконструкция».  

Профессор, выдающийся исследователь культурно-досуговой 

деятельности, Анатолий Дмитриевич Жарков отметил, что 

сохранением, распространением и популяризацией культурного 

наследия, а также координаций учреждений культуры в области 

культурно-досуговой деятельности занимаются на разных уровнях: 

региональных (дома и центры народного творчества) и 

федеральном (Государственный Российский дом народного 

творчества) [3]. Благодаря этим организациям выполняется одна из 

главных задач государственной культурной политики – сохранение, 

распространение и популяризация нематериального культурного 

наследия, что является социальным заказом со стороны государства 

и общества и ставит перед практиками культурно-досуговой 

деятельности следующую задачу: организация досуга населения с 

опорой на сохранение национальной культуры и самобытности. 

Несомненно, подобные задачи существовали и ранее, но культурно-

досуговая деятельность не стоит на месте и постоянно развивается, 

выступая некой системой ценностей конкретного исторического 

этапа развития, идеями из разных областей общественной жизни и 

опыта, следовательно, именно поэтому экспертные сообщества 

практиков и теоретиков в области культурно-досуговой 

деятельности способны привнести в историко-культурные 

реконструкции новые веяния на основе родовых методов: монтажа, 

иллюстрирования, театрализации и игры. Также, учитывая то, что 

деятельность учреждений культуры направлена на самореализацию 

человека как личности, оптимизацию и интеграцию его в 

социокультурную среду, важно отметить необходимость 

педагогического подхода к выполнению социального заказа на 

воссоздание социально-культурных событий. Историко-культурные 

реконструкции – это форма культурно-досуговой деятельности, 

требующая государственной поддержки и изучения ее 

педагогического аспекта, о чем и будет говориться в данной статье. 

Движение исторической реконструкции берет свое начало в 

советское время, так как тогда особой популярностью пользовались 

различные исторические клубы. Как отмечает профессор, 

выдающийся исследователь культурно-досуговой деятельности, 

Жаркова Любовь Сергеевна, клуб и по сей день остался одним из 
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самых популярных учреждений культуры [4]. Прежде всего, это 

связано с разнообразием и многофункциональностью клуба, его 

способностью предложить человеку досуговую альтернативу, что 

влечет за собой всестороннее и гармоничное развитие человека, 

обращая внимание на его интеллектуальное, культурно-творческое 

и эмоциональное развитие.   

Особенно интересным для культурно-досуговой деятельности 

мы считаем период 1980-х годов. Подобный интерес способствовал 

созданию сообществ, в которых люди изучали исторические 

события с точки зрения практики, а не теории. Такие сообщества 

были названы «миниатюристическими».  Миниатюристы – это 

объединение, в котором люди изготавливают уменьшенные копии 

войск различных военных подразделений и воплощают на практике 

тактические маневры этих подразделений с целью изучения 

тактики и маневрирования, а также выяснения возможных 

альтернативных вариантов исхода сражений [2, с. 22]. Основным 

феноменом объединения является самоорганизация всех 

участников, основанная на добровольном участии. Подобный 

процесс, в основе которого лежит сильная аксиологическая 

составляющая, интересен с точки зрения педагогики. 

Действительно, ценностный аспект был немаловажен для 

организации историко-культурных реконструкций. Так, например, 

немецкий ученый В.Виндельбанд в своих трудах раскрыл сущность 

исторических реконструкций с аксиологической стороны. 

Проанализировав его работы, можно утверждать, что по 

отношению к культуре прошлого историческая реконструкция как 

метод служит чем-то вроде интерпретации данных, переданными 

языком искусства и вещественных исторических источников [5]. 

Рассматривая реконструкцию с точки зрения педагогики, мы 

понимаем, что ключевой особенностью является процесс 

восстановления социально-культурного события, пассивного и 

активного участия зрителей и участников во всех этапах 

восстановления, что влечет за собой образование субъектно-

субъектных отношений. 

На данный момент реконструкция прошлого перестала быть 

только системой изучения истории путем получения практического 

опыта, поэтому термин исторической реконструкции можно 

приравнять к «историко-культурной реконструкции», что в 

совокупности представляет собою форму технологий, 
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направленную на восстановление, сохранение и популяризацию 

истории, национальных ценностей и самобытной культуры путем 

организации зрелищных театрализованных представлений, 

концертов, фестивалей, реконструкций и праздников. Иными 

словами, это процесс воссоздания нематериального культурного 

наследия путем организации различных театрализованных 

представлений и зрелищ, что, по сути, является тем же, что и 

историческая реконструкция на современном уровне и управляется 

педагогическими процессами.  

Сегодня определяют следующие виды исторической 

реконструкции: 

1) Реконструкция военных событий. Особенностью данного 

вида реконструкции является единство времени и места. Иными 

словами, реконструкция должна проходить в той эпохе и на том 

месте, где и происходил какой-либо исторический период [6]. Как 

пример можно привести реконструкции Куликовской битвы, 

Великой Отечественной Войны, Первой мировой и менее крупных 

битв, таких как битва на Воже под Рязанью. Вне зависимости от 

масштабности, сражения объединены общей составляющей: 

проходят на конкретном историческом месте с конкретным 

исходом, соответствуя исторической фактографии [8].  

2) Социально-бытовая реконструкция. Наиболее доступный 

вид реконструкции в рамках учреждений досугового типа. 

Представляет собой восстановление событий и быта той или иной 

исторической эпохи. Важно учитывать все: социальное окружение, 

контекст времени и мировоззрение, присущее конкретной эпохе, 

нематериальные ценности и так далее. Хорошим примером можно 

привести знаменитый фестиваль «Времена и эпохи», где 

профессионалы каждый год досконально воссоздают какой-либо 

временной промежуток в течение недели, отказываясь от 

привычных бытовых предметов для создания аутентичности. Мы 

называем такой прием «живая история», что представляет собою 

отказ от быта, предметов роскоши современной действительности 

помогает достичь эффекта полного погружения себя в атмосферу 

той или иной исторической эпохи, а также дает более глубокий и 

научный подход к изучению и изготовлению объектов 

материальной культуры, комплектов одежды и вооружения [9]. Это 

направление еще называют «Прикладной и экспериментальной 

археологией», т.е. исторический эксперимент как метод 
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исследования некоторого явления в управляемых условиях 

является основополагающим в данном направлении [1]. С точки 

зрения изучения прошлого реконструкции являются наиболее 

эффективными. На подобных программах участники являются 

непосредственно жителями исторического периода и могут познать 

все его сферы жизнедеятельности, культуры и социума, что 

является двусторонним образовательным процессом, который 

базируется на национальных ценностях. Благодаря 

аксиологической составляющей историко-культурные 

реконструкции могут удовлетворять следующие духовные 

потребности:  

1) Познавательные. Историко-культурные реконструкции – это 

живая история, т.е. исторический материал, преподнесенный в 

игровой, театральной, зрелищной форме, что по своей сущности 

интересно людям всех возрастов. Таким образом, потребители 

культурных благ, несомненно, готовы к получению новых знаний и 

получат от этого удовольствие. 

2) Эстетические. Как мы выяснили, историческая 

реконструкция, являясь историко-культурной по своей сущности, 

наполнена различными социокультурными технологиями и 

является театрализованным представлением. Следовательно, стоит 

также уделять внимание декорациям и украшениям площадки, что 

создает эстетический вид и эффект погружения в самобытное 

прошлое. Также театральные представления тоже могут быть 

предметом эстетики.  

3) Нравственные. Нравственные потребности имеют место 

быть, учитывая, что исторические реконструкции могут проходить 

в ролевой форме и во время мероприятия участники 

непосредственно общаются друг с другом.  

4) Историческая память (уважение к своей истории). С точки 

зрения культурно-досуговой деятельности подобные потребности 

не имеют ярко выраженного характера, однако, стоит отметить 

важность их удовлетворения: люди, объединенные общими идеями, 

интересами и историей представляют собою сплоченную группу, 

после чего долгое время могут испытывать эмоциональный подъем.  

Участие в различных исторических праздниках позволяет людям не 

только восстанавливать силы и отдыхать, но и проникаться 

исторической эпохой, примеривать на себя роли, некогда им 

неведанные и таинственные. Иными словами, это игра, часто с 
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раздачей различных ролей и сюжетной линией. Простые зрители 

теперь могут сами становиться участниками. Поэтому в России 

стремительно растет число тематических событий, среди которых 

есть реконструкции сражений Отечественной, Первой и Второй 

мировой войны, средневековых рыцарских турниров, фестивали 

ремесленного искусства и так далее [1]. Самыми популярными 

считаются фестивали: фестиваль исторической реконструкции 

«Кауп» в Калининградской области, где каждый год воссоздаются 

различные исторические праздники, имеющие прямое отношение к 

территории Калининградской области: во время фестиваля 

проводится реконструкция сражения дружины города Кауп со 

скандинавскими викингами, происходят военные состязания; 

демонстрируются ремесленные мастерские эпохи викингов; 

военно-исторический фестиваль историко-этнографический 

фестиваль "ЩИТ И МЕЧ" в Орловской области, где центральным 

событием выступает турнир для всех, кто занимается историческим 

боем; также интересен фестиваль исторической реконструкции и 

боевого фехтования «Княжий двор» в Новосибирской области, где 

воссоздаются не только фрагменты сражений, но и быт, культура 

эпохи; межрегиональный военно-исторический фестиваль «Битва 

на Воже» в Рязанской области, проходящий на месте сражения 

между русскими войсками и Золотой Ордой; интересен с 

исследовательской точки зрения фестиваль исторической 

реконструкции и славянской культуры «Гнёздово» в Смоленской 

области, проходящий в лесу среди знаменитых Гнёздовских 

курганов, представляет собою реконструкцию славянской жизни, 

быта и Смоленска как центра славянской культуры; самым 

крупным и разнообразным считается международный фестиваль 

исторической реконструкции «Времена и эпохи», который 

проходит в Москве и сочетает в себе разнообразие исторических 

тематик, культур разных стран, организованный при симбиозе 

различных методов социально-культурной деятельности. Таким 

образом, мы видим, как много на сегодняшний день подобных 

реконструкций на территории всей Российской Федерации. У всех 

них общие ценности и цель, похожие способы и методы ее 

достижения, но разные исторические этапы, разные способы 

подачи истории и, что немало важно, разные культурные традиции. 

Несмотря на это, все эти праздники и фестивали объединяет одно: 

управляемый педагогический процесс, раскрывающийся через 
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многофункциональность и ориентацию на развитие личности на 

принципе ее активного участия.  

Проанализировав опыт известных историко-культурных 

реконструкций, мы выявили их особенности: историческая 

реконструкция опирается на тематическое разнообразие, чтобы 

каждый потребитель услуги вне зависимости от своего возраста и 

гендерной принадлежности мог найти для себя место в 

реконструкции; – историческую реконструкцию отличает 

насыщенность представления театральными действиями 

(непосредственное действие, персонифицированные образы, 

создание среды, костюмы, соответствующие эпохе); необходима 

также максимальная достоверность историческим фактам, 

грамотная организация и мульти культурное сотрудничество. 

Таким образом, можно выделить следующие функции 

восстановления социально-культурного события:  

1. Культурно-творческая: работа множества площадок на 

исторических реконструкциях позволят не только учесть интересы 

большего количества человек, но и на одной программе 

задействовать большее количество форм работы: мастер-классы, 

театрализованные представления, исторические флэшмобы и 

конкурсы, стимулирующие развитие творческой деятельности 

аудитории.  

2. Самоконтроля: человек может не только быть зрителем 

исторической реконструкции или организатором, но он может быть 

ее участником, внося свою лепту в общий процесс. Все желающие 

могут попроситься в организационную команду того или иного 

фестиваля и помочь с созданием необходимого реквизита: 

изготовление костюмов, оружия, предметов быта того времени: все 

это, как правило, создают сами участники реконструкции. Эта 

деятельность не может быть принудительной и возможна только на 

принципе активности личности, следовательно, вырабатывает 

самоорганизацию и самоконтроль, что воспитывает в человеке 

хорошие качества личности.  

3. Коммуникативная: как зритель, так и участник, в процессе 

подготовки или же участвуя в самой реконструкции, человек 

знакомится с новыми людьми, принимает их систему взглядов и 

ценности, находит себе друзей и, несомненно, удовлетворяют свои 

коммуникативные потребности.  
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4. Развивающая: в процессе реконструкции развиваются 

быстрота реакции, гибкость ума и поведения в предлагаемых 

обстоятельствах реконструкции. Развиваются внимание, творческие 

и трудовые способности, качественно улучшаются организаторские 

и актерские способности.  

5. Обучающая: в ходе подготовки и проведения реконструкции, 

участники приобретают разнообразные умения и навыки, которыми 

они ранее не владели.  

6. Рекреативная: реконструкция – самый действенный и 

эффективный вид отдыха, оставляющий неизгладимый след в 

сознании участников [7]. 

Подводя итог необходимо сделать вывод о том, что 

педагогический подход историко-культурной реконструкции по 

своей природе многообразен, многофункционален и может быть 

направлен на широкие социальные группы. Немаловажно, что 

воссоздание социально-культурного события – это форма работы 

культурно-досуговой деятельности, направленная на человека и 

всесторонне развивающая его, именно поэтому в историко-

культурных реконструкциях необходимо тематическое 

разнообразие и опора на личностную активность участников. 

Именно историческая реконструкция способна объединить людей 

одной страны, снова собрать их вместе, напомнив об общей 

истории и общих корнях, полезна как участнику, так обычному 

зрителю, это двусторонний процесс обучения, в котором 

реконструктор получает знания путем сбора первичной 

информации, подготовки материала, а публика, приходя на 

подобные мероприятия, получает новую информацию путем 

получения культурно-образовательных услуг, чьими 

потребителями они и являются.  В заключении также важно 

обратить внимание на то, что историческая реконструкция 

способна выполнять множество педагогических функций, по своей 

форме является универсальной и базируется на основных методах 

культурно-досуговой деятельности. 
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Interactive artpedagogic technologies are aimed at developing students ' 

cognitive activity based on a set of leading ideas of humanism, creativity, 

integrativity and reflexivity.they set the orientation for practical activities and can 

be effectively used in distance learning. 

Key words:  distance education, distance learning, pedagogical technologies, 

interactive artpedagogical technologies. 

 

Важной новацией Федерального закона N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» является установление 

возможности организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность, применять электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии при реализации образовательных 

программ. 

Кроме того,  общественные изменения, научно-

техническая обстановка социальные тенденции в России и мире в 

целом говорят о том, что для того чтобы оставаться 

востребованным и актуальным, современному образованию 

необходимо становиться цифровым.  

В качестве основного фактора обновления образования, 

выступают запросы развития экономики и социальной сферы, 

науки, техники, технологий, федерального и территориальных 

рынков труда, а также перспективные потребности их развития. 

Пандемия короновируса, охватившая мир в этом году очень 

ярко продемонстрировала нам необходимость уделять большее 

внимание дистанционным возможностям обучения. Так основными 

проблемами, вставшими перед системой образования всех уровней, 

стала недостаточная техническая педагогическая подготовленность 

к внезапному тотальному переносу образовательных процессов в 

онлайн. И оказалось, что не все педагоги  готовы осуществлять 

качественную педагогическую деятельность в режиме онлайн.  

 В законе «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 используется 

термин «дистанционные образовательные технологии», под 

дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с 

применением информационно телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников. 

Исходя из формулировки понятия в Законе «Об образовании в 

РФ», следует, что дистанционное обучение является неким 
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средством при использовании дистанционных образовательных 

технологий.  

Детальный анализ проблемы дистанционного обучения 

потребовал уточнения нескольких однокоренных понятий, но 

существенно отличающихся по своему значению.  

Разберемся в определении этих понятий «дистанционное 

образование», «дистанционное обучение», «педагогические 

технологии», «образовательные технологии» и  «интерактивные 

арт-педагогические технологии». 

Дистанционное образование принято определять как  

целенаправленный, организованный, систематически 

осуществляемый процесс самостоятельного овладения знаниями, 

умениями и навыками под руководством удаленных педагогов
 
[1]. 

Под дистанционным обучением понимается процесс обучения, 

в котором педагог и обучающийся  географически разделены и 

потому опираются на электронные средства и печатные пособия 

для организации учебного процесса. Дистанционное обучение 

включает в себя дистанционное преподавание и дистанционную 

познавательную деятельность учащихся, то есть в учебном 

процессе задействованы преподаватель и обучающийся. 

А.А.Андреев определяет дистанционное обучение как 

«целенаправленный, организованный процесс интерактивного 

взаимодействия обучающихся между собой и со средствами 

обучения, инвариантный (индифферентный) к их расположению в 

пространстве и времени, который реализуется в специфической 

дидактической системе» [2]. 

Педагогическая технология - это описание педагогического 

процесса, неизбежно ведущего к запланированному результату [3]; 

системный метод создания, применения и определения всего 

процесса преподавания и усвоения знаний с учетом технических и 

человеческих ресурсов и их взаимодействия, ставящий своей 

задачей оптимизацию форм образования (ЮНЕСКО). 

Педагогическая технология - это не просто использование 

технических средств обучения или компьютеров; это выявление 

принципов и разработка приемов оптимизации образовательного 

процесса путем анализа факторов, повышающих образовательную 

эффективность, путем конструирования и применения приемов и 

материалов, а также посредством оценки применяемых методов [3]. 
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Образовательная технология – процессная система совместной 

деятельности учащихся и учителя по проектированию 

(планированию), организации, ориентированию и корректированию 

образовательного процесса с целью достижения конкретного 

результата при обеспечении комфортных условий участникам 

(Т.И.Шамова, Т.М.Давыденко). 

 К современным педагогическим технологиям можно сегодня 

отнести эффективно применяющиеся в образовании 

артпедагогические технгологии: художественное творчество, 

связанное с действием трёх факторов: экспрессии, коммуникации и 

символизации (В.Беккер-Глош); совокупность форм, методов и 

средств различных видов искусства, направленных на развитие 

творческого потенциала личности в образовательном процессе 

(Т.В.Жукова); совокупность средств искусства и методов 

художественно-творческой деятельности для достижения 

намеченной педагогической цели (И.М.Кунгурова). 

К видам интерактивных  арт-педагогических технологий 

относятся: аудиовизуальные технологии (кинокритика, видео-

коллаж, создание видеообраза), изобразительные технологии 

(коллаж, коллаж, спонтанное рисование), театрализовано-игровые 

технологии (импровизация, имитация, инсценировка); 

дискуссионные (разбор ситуаций, обсуждение историй, создание 

творческих задач). 

  Интерактивные арт-педагогические технологии нацелены на 

развитие познавательной активности студента на основе комплекса 

ведущих идей  гуманизма, креативности, интегративности и 

рефлексивности  и задают ориентацию для практической 

деятельности.  

Поскольку арт-педагогические технологии включают в себя 

средства и методы, способствующие более качественному и 

эффективному обучению и воспитанию, то их задачи включают в 

себя создание позитивного, мотивированного процесса обучения и 

воспитания, а также условий личностного развития.  

Уже достаточно традиционным становится применение арт-

педагогических технологий в процессе обучения студентов в 

высших учебных заведениях, особенно в процессе преподавания 

психолого-педагогических дисциплин.  
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Мы попробовали разобраться в том, какие интерактивные  арт-

педагогические технологии применяют педагоги  в процессе 

дистанционного обучения в вузе культуры.  

Мы, в первую очередь, выяснили у педагогов Московского 

государственного  института культуры какие необходимо решить 

задачи  для эффективного использования  интерактивных арт-

педагогических технологий в дистанционном формате обучения в 

вузе. 

Среди них были определены следующие: 

 наличие необходимых технических средств (компьютер с 
выходом в интернет, камера, микрофон); 

 умение педагога работать онлайн (скайп, zoom, 

bigbluebutton); 

 проектирование интерактивного пространства и определение 
типов взаимодействия; 

 составление матрицы соответствия   традиционных методов 
обучения  с арт-методами в дистанционном формате 

образования; 

 выявление подходящих онлайн-программ и сервисов и 

анализ их возможностей (Edpuzzle, H5P, Vizia, Wizer.me, 

WIREWAX, Zaption, YouTube). 

Так, например, мы выяснили, что среди современных 

интерактивных арт-педагогических технологий педагоги МГИК 

(Ольшанская Е.В., Булатова Н.Д., Новашина М.С., Журавлева Е.А., 

Спинжар Н.Ф., Христидис Т.В.) используют в процессе 

дистанционного преподавания своих учебных дисциплин 

следующие:  

- создание интерактивного видео, позволяющего включить в  

процесс его создания студентов и выбирать сценарий развития 

событий уже во время просмотра; 

- создание мультимедийной анимированной видеопрезентации. 

В процессе совместного взаимодействия педагог и студенты 

обучаются  накладывать голосовое сопровождение и музыку, 

добавлять яркие текстовые врезки и превращать статичные 

элементы видео-инфографики в интерактивные (Powtoon, Moovly); 

-  подключение интерактивных изображений и инфографики, 

разработка карты-знаний, поддерживающей взаимосвязь между 

элементами курса; 
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- конструирование игр,  рисуночных задач, квестов и викторин 

в Power Point и Prezi; 

- интерактивный сторителлинг: рассказывание истории при 

помощи ассоциативных карт (МАК), видео, изображений (картин и 

рисунков) и другие.  

 Мы пришли к выводу, что в дистанционном обучении также 

можно использовать современные интерактивные технологии, а не 

ограничиваться только традиционными методами обучения. 

Однако это требует определенных условий и подготовки 

преподавателя. 

Выбор конкретных интерактивных арт-педагогических 

технологий зависит от целей и задач курса, от индивидуального  

стиля преподавания, а также и степени подготовленности студентов 

к такому типу работы.  

 Как показал опыт ряда педагогов, данные технологии  не 

только закладывают прочные знания, формируют умения и навыки, 

профессиональные компетенции, творческие способности,   влияют  

на чувственную и эмоциональную сферу студентов. Интерактивные 

арт-педагогические технологии мотивируют студентов к изучению 

материала, способствуют развитию эмпатии, сочувствия, что очень 

важно при формировании компетенций социального и 

профессионального взаимодействия и компетенций  

профессионального общения будущего  специалиста.  
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Развитие  творческого мышления  студентов  путем 
применения  арт-педагогических  технологий  

 

В статье анализируется влияние арт-педагогических технологий на 

развитие творческого мышления студентов. В ряде философских и 

психологических направлений (персонализм, гуманистическая психология, 

экзистенциализм) на первое место среди конституирующих личность 

педагога свойств, выдвигают творческое, порождающее начало. Логично, что 

в определение личности педагога на первое место ставятся  такие качества 

как неповторимость и уникальность. При этом важно понимание личности 

педагога как источника творчества. Неповторимость сочетания личностных 

качеств делает педагога носителем уникального опыта и потенциальным 

творцом нового, оригинального в культуре. 

Ключевые слова: арт-педагогическая технология, творческое 

мышление, педагогическое самосознание, студенты. 

 

The article analyzes the influence of art-pedagogical technologies on the 

development of students ' creative thinking. In a number of philosophical and 

psychological directions (personalism, humanistic psychology, existentialism), the 

creative, generative principle is put forward in the first place among the properties 

that constitute the teacher's personality. It is logical to put such qualities as 

uniqueness and uniqueness in the first place in determining the personality of a 

teacher. At the same time, it is important to understand the teacher's personality as 

a source of creativity. The uniqueness of the combination of personal qualities 

makes the teacher a carrier of unique experience and a potential Creator of new, 

original culture. 

Key words: art-pedagogical technology, creative thinking, pedagogical self-

awareness, students. 

 

Образование является неотъемлемой частью любого общества, 

поэтому общество не может динамично развиваться, не преобразуя 
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систему образования. Значительная роль в системе образования 

принадлежит педагогической деятельности. 

Профессия педагога предназначена для того, чтобы развить 

скрытые способности человека и научить его основным навыкам, 

необходимым в жизни. Основная цель педагогической 

деятельности – качественно передавать знания студентам, 

вырабатывая у них профессиональные навыки. Педагогическая 

деятельность – чрезвычайно широкое явление, охватывающее 

многие сферы человеческой жизни.  

Педагог высшей школы, являясь лицом, ведущим 

практическую работу в области воспитания и обучения, 

разрабатывает проблемы педагогики и психологии как науки.  

Термин «личность педагога» включает в себя такие понятия, 

как характер, темперамент и педагогические способности.  

Сформулируем два утверждения о личности педагога, которые 

принимаются практически всеми психологами: личность педагога 

включает неповторимое единство, некую целостность 

профессиональных навыков; личность педагога рассматривается 

как высшая интегрирующая инстанция социальных проявлений [1; 

2; 3].  

В центр многих психологических подходов ставится изучение 

самосознания педагога, образа «Я» как формы переживания 

личности (физическая, материальная, социальная, духовная 

личность) [4; 5].  

Ни одно определение личности не может считаться 

исчерпывающим или хотя бы фиксирующим главные, наиболее 

существенные особенности такого сложного и многопланового 

образования, каким выступает личность педагога.  

Рассмотрим формы и методы, которые можно использовать в 

работе со студентами по развитию их творческого мышления.  

Творческое мышление одно из полезных навыков 

современного человека. Обладая развитыми творческими 

способностями, человек находит нестандартные решения, 

предлагает оригинальные инициативы. Проявляя свои способности, 

он реализует их в той или иной деятельности. Важная сторона 

данного качества – наличие креативности, которая тоже нуждается 

в первоочередной активизации.  

Творческое мышление можно рассматривать как процесс 

ознакомления студента с информацией, ее обработкой, что дает 
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импульс к созданию новых идей. Ценные черты творческого 

мышления – созидательность, поиск и открытие нового. Главная 

особенность творческого мышления связана со спецификой 

протекания процесса мышления в целостной психике как системе, 

порождающей активность индивида.  

Часто утверждают, что творческому мышлению невозможно 

научиться. Однако, это не так. Конечно, важны задатки человека, 

но овладение творческим мышлением приобретается с опытом.  

На занятиях со студентами можно использовать интерактивный 

метод как форму взаимодействия, когда участники находятся в 

режиме беседы, диалога. Данный метод ориентирован на более 

широкое взаимодействие студентов не только с преподавателем, но 

и друг с другом и на доминирование активности студентов в 

процессе обучения. Основными составляющими интерактивных 

занятий являются интерактивные упражнения, задания или задачи, 

которые выполняются обучающимися.  

Арт-педагогические технологии для развития творческого 

мышления могут быть направлены на решение «малых» творческих 

задач и задач на смекалку, что требует от студента 

переформулирования задачи или выход за пределы ограничений.  

Наводящие задачи также способствуют развитию творческого 

мышления. В этом случае проявляется чувствительность студента к 

подсказке, содержащейся в наводящей задаче, которая решается 

легче, чем основная, но построенная по тому же принципу.  

Использование «многослойных» задач необходимо 

использовать в случае, когда студенту дается целая серия 

однотипных задач, имеющих достаточно простые решения. Не 

очень творческий студент будет решать такие задачи, каждый раз, 

заново находя решения. Творческий студент проявит 

«интеллектуальную инициативу» и попытается открыть более 

общую закономерность, лежащую в основе каждого отдельного 

решения.  

Некоторые шкалы личностных опросников и проективных 

методики также можно использовать при формировании 

творческого мышления студентов, так как перечисленные  тесты, 

дают информацию о выраженности творческого потенциала. 

Специальные тесты креативности, основанные на решении задач 

открытого типа, не имеющие какого-то одного правильного 

решения и допускающие неограниченное число решений.  
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Прямое обучение творческому мышлению возможно при 

создании ряда условий, стимулирующих творческую деятельность. 

Данную работу следует проводить в формате тренинга 

интенсивного курса обучения, сочетающего краткие теоретические 

семинары и практическую отработку навыков. В процессе тренинга 

вырабатывается беглость, гибкость и оригинальность мышления, 

развивается воображение и формируется умение находить 

неожиданные ассоциации.  

Какими качествами должен обладать современный педагог, 

реализующий программу развития творческого мышления с 

помощью арт-педагогических технологий?  

Прежде всего, к таким качествам относится «педагогическая 

компетентность», которая связана с теоретической и практической 

подготовленностью преподавателя высшей школы к 

осуществлению своей профессиональной деятельности. 

Содержание психолого-педагогических знаний определяется 

государственным образовательным стандартом высшего 

педагогического образования и конкретизируется в 

соответствующих учебных программах и планах к ним.  

Педагогу необходимо следить за развивающимися 

тенденциями во многих областях знаний, быть современным, 

использовать на занятиях технологии и методы обучения, 

соответствующие интересам нового поколения студентов. Для 

этого необходимо постоянно повышать свою квалификацию.  

Развитие творческого мышления студентов является 

созидательной деятельностью, которая направлена на  

формирование соответствующего уровня интеллектуальных 

способностей, а также развитие умения аналитически оценивать 

сложившуюся ситуацию. Важно формировать быстроту реакции, 

нестандартность мышления, творческое воображение, а также 

развивать интуицию и расширять созидательные возможности.  

Целесообразность развития творческого мышления у студентов 

определяется тем, что современное обучение по модульно–

рейтинговому методу позволяет реализовать учебные программы, 

представленные системой дидактического обеспечения учебного 

процесса в разных формах индивидуальной и самостоятельной 

работы студентов. При этом непременным условием развития 

творческого мышления студентов в вузе является педагогическое 
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творчество преподавателя, который также должен быть 

всесторонне развитой, одаренной, творческой личностью.  

Система развития творческого мышления студентов – это 

организованная, управляемая деятельность, направленная на 

вовлечение молодежи в различные творческие и научно-

исследовательские работы, повышение технических, 

художественных, изобразительных, спортивных, культурных, 

нравственных, правовых, экологических и экономических знаний.  

Ярко выраженный интерес и стремление к определенной 

области знаний могут привести к полному отсутствию интереса к 

другим задачам. Выраженная односторонность не является 

необходимым и достаточным условием для будущих успехов в 

определенной области. При работе с особенно способными 

студентами следует не только развивать их специальные интересы, 

но и постоянно стимулировать их общее развитие. 
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Опыт  технической  организации  обучения  психологов-
практиков  техникам  МАК  в  дистанционной  форме 

 

В статье описывается опыт  технической  организации  обучения  

психологов-практиков  техникам  МАК  в  дистанционной  форме. 

Ключевые слова: техническая организация обучения, психологи-

практики, техники МАК, дистанционная форма. 

 

The article describes the experience of technical organization of training of 

psychologists-practitioners in MAC techniques in a remote form. 

Key words: technical organization of training, practical psychologists, IAC 

techniques, remote form. 

 

Современному психологу-практику необходима система 

непрерывного образования, которая могла бы учитывать не только 

интересы специалиста, но и географические, временные и 

социально-психологические факторы, а также обеспечивать 

возможность для расширения профессиональной географии. 

Супервизия психологов с применением дистанционных технологий 

в очной и заочной формах имеет свои преимущества и 

рассматривается как одна из эффективных форм развития 

психолога-практика [2]. Поэтому переход в дистанционную очную 

форму, предполагающую непосредственное интерактивное 

взаимодействие всех участников обучения техникам МАК, 

рассматривался как наиболее эффективный вариант при карантине 

в апреле-мае 2020 года.  

Метафорические карты или ассоциативные карты (МАК) – 

один из самых гибких инструментом психолога-практика, 

решающий множество задач: от инструмента, помогающего в 

установке первого контакта, до самостоятельного терапевтического 

инструмента [1]. 

Опыт внедрения очной дистанционной формы для групповых 

занятий по МАК был получен в московской психологической 

студии «Мир Психологии» под руководством Елены Викторовны 

Ничиковой. При обучении психологов использовались авторские 
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колоды Елены Ничиковой, загруженные в систему PsyCards.                        

В одной группе обучалось не более 12 человек, одно занятие 

длилось 3 астрономических часа.  

Техническая организация групповых занятий предполагала 

решение следующих задач: 

1. Разнообразие платформ и способов подключения участников. 
2. Максимально стабильное соединение со стороны платформы. 

3. Возможность видеть и слышать всех участников группы. 
4. Возможность демонстрации экрана, возможность совместного 
управления экраном. 

5. Возможность создавать подкомнаты (сессионные залы) для 
работы над заданиями в тройках и двойках. 

Нами была выбрана платформа ZOOM как наиболее 

удовлетворяющая всем требованиям и простая в обращении как со 

стороны пользователя, так и со стороны тренера. 

В начале недели мы составляли расписание занятий и 

создавали мероприятия, доступные участникам по уникальной 

ссылке. Для защиты конференции ZOOM все участники сначала 

попадали в зал ожидания, а только затем в общую комнату, также 

правилами студии было обозначено обязательное указание 

реального имени и фамилии для первичной идентификации 

участника. 

Функция показа экрана использовалась для демонстрации 

презентаций с описанием различных техник работы с 

ассоциативными картами. Функция совместной работы с экраном 

использовалась для непосредственной демонстрации техник при 

участии слушателей. Для этого была куплена программа PsyCards, 

которая представляет собой виртуальный стол и позволяет работать 

как с купленными наборами карт из базы, так и с собственными 

наборами. Интересно отметить, что помимо привычных 

манипуляций с МАК программа позволяет манипулировать 

размером карты – уменьшать, увеличивать –  или накладывать и 

совмещать карты между собой таким образом, чтобы получался 

коллаж с измененными пропорциями изображений,  что 

невозможно повторить вне программы и что привносит ряд 

интересных техник работы с картами в ключе «сверхнормальных 

стимулов», созданных и работающих исключительно в виртуальной 

среде.  
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Ведущий и участники могли повторить все предлагаемые 

техники в виртуальном пространстве, а функция управления 

экраном ведущего вносила элемент интерактивности: участник мог 

сам манипулировать колодой так же как при очном обучении. 

Для выполнения заданий участники делились на тройки или 

двойки, под количество таких мини-групп были созданы 

подкомнаты (сессионные залы) основной конференции с 

автоматическим закрытием по истечению времени – обычно 

отводилось около 5-10 минут на выполнение заданий. Модератор 

или ведущий назначал участников в подкомнаты (сессионные залы) 

и устанавливал время автоматического закрытия комнат. Пока 

участники выполняли задание, ведущий с правами «Организатор» в 

ZOOM мог свободно перемещаться по сессионным залам и следить 

за ходом выполнения работы. За минуту до закрытия сессионного 

зала участники видели таймер обратного отчета времени, благодаря 

которому выход не был неожиданным и большинство успевало 

закончить с выполнением задания. Автоматическое закрытие залов 

помогало более структурированно и осознанно подходить к 

использованию отведенного времени и, соответственно, не 

растягивать конференцию, в то же время, ведущий сохранял 

контроль над выполнением задания. 

В целом, именно демонстрация экрана и возможность делить 

группу на подгруппы позволили наиболее эффективно проводить 

дистанционные очные занятия. Стоит отметить, что географическая 

доступность, интерес участников и положительные отзывы 

позволили продолжить занятия в данной форме после отмены 

карантина. 

В перспективе, в арсенал группового дистанционного очного 

обучения можно включить не только техники с использованием 

метафорических карт, но и работу с симуляциями разнообразных 

материалов, например, рисование красками или песком. В этом 

свете становится интересным более глубокое исследование 

психических процессов и реакций на «сверхномальные стимулы», 

полученные в виртуальном пространстве видео конференции. 
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Проблемы  подготовки  арт-журналиста  в  вузе  культуры 
 

Автор рассматривает особенности развития профиля подготовки 

будущих арт-журналистов в контексте реализации образовательных 

программ институтов культуры. Функциональный аспект деятельности 

средств массовой информации позволяет определить основные задачи 

подготовки специалистов данного профиля. 

Ключевые слова: арт-журналистика, журналистика, институт 

культуры, функции журналистики, профиль образования. 

 

The author considers the features of the development of the profile of training 

future art journalists in the context of the implementation of educational programs 

of cultural institutions. The functional aspect of mass media activity allows 

defining the main tasks of training special- ist’s of this profile. 

Key words: art journalism, journalism, Institute of culture, functions of 

journalism, education profile. 

 

Журналистика, как и любая другая форма деятельности, имеет 

свои специфические функции: коммуникативную, 

информационную, идеологическую, рекреативную и т.д. Важное 

место в их ряду занимает функция культуроформирующая: 

«Культуроформирующая функция журналистики <…> заключается 

в том, чтобы, будучи одним из институтов культуры общества, 

участвовать в пропаганде и распространении в обществе высоких 

культурных ценностей, воспитывать людей на образцах 

общемировой культуры, тем самым способствуя всестороннему 

развитию человека», она не имеет «жесткой прагматической 

направленности, ее цель – обогатить внутренний мир человека как 

самоценной личности. При этом расширяется принцип 

самостоятельного выбора каждым человеком культурных 

ценностей, их осмысления и интериоризации, т.е. "включения" в 

личностный мир» [3, с. 62-63]. Особую значимость этой функции 

подчеркивает появление таких особых разновидностей медийной 
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профессии и, соответственно, образования, как «журналистика в 

сфере культуры» и «арт-журналистика». 

Как любой другой индивид, журналист выступает по 

отношению к культуре одновременно в нескольких ипостасях: 

– как «продукт культуры», введенный в ее нормы и ценности, 

технологии деятельности и этику взаимодействия с другими 

людьми; 

– как «потребитель» культуры, использующий нормы и 

правила усвоенной им культуры в своей социальной практике и 

особенно во взаимодействии с другими людьми, пользующийся 

языками и символами коммуникации, знаниями, оценочными 

стандартами, типовыми этическими формами и пр. как данными 

ему уже в готовом виде инструментами и способами личностной 

самоидентификации и социальной самореализации в данном 

сообществе; 

– как «производитель» культуры, творчески порождающий 

новые формы культуры, интерпретирующий или оценивающий в 

суждениях имеющиеся формы, что уже по самому факту 

собственной оценки может быть квалифицировано как акт 

творчества; 

– как «транслятор» культуры, ибо, воспроизводя какие-либо 

образцы культуры в практических действиях и суждениях, человек 

тем самым передает информацию о них другим людям [4, с. 76]. 

Однако, в отличие от любого другого индивида, журналист 

профессионально работает с информацией, является ключевым 

звеном, влияющим на формирование образа культурной ситуации в 

глазах общества, поскольку основные сведения о мероприятиях, 

проводимых в сфере культуры, о новых явлениях, событиях, 

авторах мы получаем из средств массовой информации. 

Культура и искусство освещаются в СМИ по-разному: спектр 

простирается от качественных специальных медиа до «желтых» 

изданий. Вызовы времени требуют акцентировать внимание на 

достойных образцах журналистского творчества, отвечающего 

самым высоким духовным и интеллектуальным запросам. Чтобы 

воспитывать соответствующих этим требованиям журналистов, в 

2002 году было принято решение открыть уникальную кафедру 

журналистики в вузе культуры и искусств. Предполагалось, что 

сформированный в творческой атмосфере будущий профессионал 

сам многое узнает и поймет и будет достойно нести знания о 
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подлинной культуре и искусстве читателям и зрителям. 

Журналистика, в частности пресса, «обладает уникальной 

способностью накапливать информацию, служить своего рода 

памятью человечества» [2, с. 187], в том числе культурной. Не 

подлежит сомнению, что «именно журналистика, благодаря 

широкому развитию системы каналов передачи информации, 

делает культуру доступной для самых широких кругов» [3, с. 63]. 

Журналистские произведения формируют картину мира, в том 

числе культурную, у своих читателей. Кроме того, в связи с 

регулярными финансовыми кризисами, падением уровня доходов и, 

соответственно, уровня жизни большинства населения другие 

каналы трансляции сведений о культуре (посещение спектаклей, 

концертов, выставок, путешествия и т.п.) становятся многим, 

недоступны. Следовательно, на современного журналиста, 

работающего в сфере культуры, ложится огромная ответственность 

за отбор и интерпретацию культурологических фактов. На своем 

пути он непременно столкнется со следующими вызовами-

проблемами: «журналистикой, основанной на интерпретации 

интерпретаций, подготовленных PR-службами различных 

предприятий и ведомств <…> мы наблюдаем ситуацию, когда 

ангажированные (без негативного подтекста) корпорациями 

системы переработки информации претендуют на то, чтобы 

заместить фигуру журналиста как таковую. Нужен в СМИ не 

профессионал со своей позицией, а рерайтер, способный перевести 

пресс-релиз с языка "родных осин" в формат конкретного издания» 

[1, с. 56]; принципом отрицательного отбора фактов для освещения 

(отдается предпочтение негативным, псевдокультурным фактам 

при игнорировании позитивных); попытками эстетизации 

внекультурных явлений (криминал, скандалы, продукция 

«литературных негров», деструктивный образ жизни и т.п.); 

засилием productplacement'а в произведениях искусства, 

поощряемого культом потребления; заказными рецензиями и 

обзорами и т.п. Способность молодого специалиста эффективно 

противостоять этому во многом зависит от того, каким мы 

воспитаем будущего арт-журналиста. 

Стратегическое направление в этом смысле – разработка 

особой концепции, модернизированной программы, которая 

содержит обновленные методы и меры по осуществлению данной 

миссии. То классическое «разумное, доброе, вечное», что мы 
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посеем в голове студента-журналиста, «прорастет» в его 

публикациях, репортажах, рецензиях, и тогда, возможно, 

культурная картина мира в глазах читателей и зрителей приобретет 

свои истинные оттенки, не оставив места перекосу в сторону 

массовой культуры. И это уже тактическая задача – выработать для 

кафедры определенную систему мер по реализации 

вышеупомянутой стратегии в конкретные промежутки времени, 

через конкретные предметы, изучение которых построено 

определенным способом и в оптимальном порядке. 

Попытка сделать это была осуществлена кафедрой 

журналистики при разработке программы профиля подготовки 

«Арт-журналистика» в Московском государственном институте 

культуры. Программа нацелена на глубокое погружение студента в 

мир культуры и искусства на теоретическом и практическом 

уровне. Учебный план, помимо общепрофессионального блока, в 

части, формируемой участниками образовательных отношений, 

содержит большой блок специальных дисциплин: «Основы арт-

журналистики», «Современная литература в медиапространстве», 

«История театра и кино», «История музыки», «История 

хореографического искусства», «Музыкальная журналистика», 

«Этнокультурная журналистика», «Техника анализа текстов 

культуры», «Театральная и кинокритика», «Современные 

тенденции арт-журналистики», «Литературная критика», «Основы 

историко-культурной самоидентификации» и другие. 

Надо отметить, что параллельно изучение и 

общепрофессиональных дисциплин осуществляется сквозь призму 

проблем современной культуры и искусства, например, изучение 

истории журналистики и основ телевидения и радиовещания (курс 

«Культурная политика на телевидении и радио»). Кроме того, 

студенты полностью погружаются в культурную жизнь вуза, мир 

спектаклей, театрализованных представлений, концертов, 

обучаются вместе с режиссерами, актерами, хореографами, 

музыкантами, пишут и снимают материалы об их творчестве, 

проходят производственную практику при творческих коллективах. 

Все это вместе создает особый синергетический эффект и позволяет 

нашему вузу выпускать действительно уникальных журналистов, 

специализирующихся на проблемах культуры и искусства.  
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Педагогические  аспекты  влияния  социальных  условий   
на  успешность  профессиональной  самореализации  студентов 

в  вузе 
 

В статье рассматриваются педагогические аспекты влияния 

определенных социальных условий на успешность профессиональной  

самореализации  студентов в  вузе. 
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вуз. 

 

The article deals with the pedagogical aspects of the influence of certain 

social conditions on the professional self-realization of students in higher 

education. 

Key words: education, success, self-actualization, students of the University. 

 

Культурные процессы в обществе определяют особенности 

профессионального развития человека. Искусство содержит 

потенциал, способствующий раскрытию художественно-

творческих способностей человека. Современный человек 

представляется совокупностью отношений, как индивидуально-

личностными, так и социально-профессиональными. В связи с 

этим, вопросы успешной самореализации представляются важными 

для понимания процессов, влияющих на профессиональное 

развитие личности в вузе.  

Выбор профессии, стремление к достижению высоких 

результатов являются для студента важным социальным условием 
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развития. Однако, в условиях высокой профессиональной 

конкуренции в области искусства, проблема эффективного 

развития связана с вопросами профессиональной самореализации 

на более ранней ступени развития, а именно, в процессе обучения в 

вузе.  

Вузы культуры и искусств решают сложные задачи подготовки 

исполнителей разных творческих профессий - актеров, 

хореографов, вокалистов и др. Перед педагогическим коллективом 

выпускающих кафедр стоят сложные задачи, решение которых 

позволит подготовить успешных актеров, хореографов, вокалистов. 

Очевидно, что от выпускника вуза требуется более широкое 

владение профессиональными компетенциями – это не только 

владение собственно профессиональными знаниями и умениями, но 

и целым рядом дополнительных компетенций (продюсирование, 

менеджмент и т.д.), которые выступают критериями успешного 

профессионального развития. В связи с чем, возможности 

профессиональной деятельности в области искусства расширяются 

в условиях новых технологий, что делает доступным мировой опыт 

художественно-творческой деятельности мастеров. 

Коммерциализация творческой деятельности также влияет на 

профессиональную подготовку студентов вуза, так как в 

современных условиях рынок труда остается высокий спрос на 

мыслящих и высококвалифицированных специалистов, умеющих 

самостоятельно интерпретировать художественно-творческие 

произведения.  

Поиск эффективного решения проблем высшего образования в 

сложившихся обстоятельствах определяет необходимость 

уточнения тенденций объективного характера, которые выступают 

социальными условиями, формирующими требования к молодому 

специалисту, к его исполнительской культуре. Поэтому 

сложившиеся в обществе критерии оценки творческой 

деятельности хореографов, актеров, вокалистов представляются 

важными основания для обновления содержания, форм, методов 

обучения профессиональному мастерству, внесение новых 

подходов, техник в учебный процесс.  

Среди социальных условий, сложившихся в сфере творческой 

деятельности, следует отметить следующие: 

- межкультурный обмен опытом среди эстрадно-джазовых 

исполнителей, который не только уточняет и расширяет формы и 
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методы обучения студентов, но и способствует решению вопросов 

профессиональной самореализации, связанной с поиском 

индивидуального сценического образа с использованием приемов 

пластической техники; 

- международные и всероссийские художественно-творческие 

конкурсы, в том числе и вокальные, которые сегодня широко 

представлены в телевизионном формате, являются важным 

социальным фактом, демонстрирующим многообразие 

стилистических, художественно-творческих, технических приемов, 

как начинающих, так и мастеров сцены. Такая интеграция 

творческих подходов в социально-культурной практике 

исполнительства оказывает влияние на совершенствование 

образовательной деятельности вуза и как следствие на успешность 

профессиональной самореализации будущих выпускников 

творческих специализаций; 

- образовательные программы вуза представляются как 

общекультурный обучающий ресурс, включающие содержание 

предметных дисциплин, которое приобщает студентов к базовым 

основам исполнительского искусства, развития индивидуального 

стиля деятельности, к опыту, созданному мастерами сцены – 

музыкально-вокальные композиции, соединяющие систему 

художественно-пластических умений. 

Социальные условия культурного развития влияют на 

образовательную деятельность учебных заведений, 

осуществляющих профессиональную подготовку исполнителей в 

разных видах искусства. А.Н.Алексеев в своей работе отмечает, что 

для любого педагога важен вопрос о том, как обеспечить 

оптимальное и эффективное развитие профессиональных качеств, 

как сформировать те или иные умения и компетенции с учетом его 

личностного потенциала [2]. Крайне важны новые современные 

подходы в предоставлении знаний, например, такие как модель 

личностно-ориентированного образования в высших учебных 

заведениях. Личностно-ориентированное обучение - это такое 

обучение, где во главу угла ставится личность обучаемого 

(студента), ее самобытность, самоценность, субъектный опыт 

каждого сначала раскрывается, а затем согласовывается с 

содержанием образования. Оно относится к модели 

инновационного, развивающего, творческого типа. Личностно-

ориентированное обучение исходит из признания уникальности 
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субъектного опыта самого студента, как важного источника 

индивидуальной жизнедеятельности, проявляемой, в частности, в 

познании.  

Модель личностно-ориентированного занятия существенно 

отличается от других существующих моделей. В первую очередь, 

тем, что она предоставляет студенту большую свободу выбора в 

процессе обучения. В рамках системы не обучаемый 

подстраивается под сложившийся обучающий стиль учителя, а 

преподаватель, обладая разнообразными технологическими 

приемами, согласует методы работы с познавательным стилем 

обучения студента. Личностно-ориентированное аудиторное 

занятие в отличие от традиционного в первую очередь изменяет 

тип взаимодействия «преподаватель - студент» [1]. 

Влияние социальных условий связано с совершенствованием 

педагогических аспектов, обеспечивающих подготовку студентов в 

условиях новых требований к исполнительской деятельности, к их 

художественно-творческим умениям, к яркой сценической 

индивидуальности. Так, студентами эстрадно-джазового профиля 

подготовки в программу профессионального образования включен 

предмет «Танец. Сценическое движение», задачами которого 

выступают развитие индивидуального стиля сценической 

деятельности у каждого студента на основе развития пластических 

умений самовыражения и профессиональной самореализации.  

Очевидно, что в создавшихся социальных условиях 

культурного развития преподаватель находит новые решения задач 

профессиональной подготовки. Вопрос профессиональной 

самореализации представляется как важная форма 

самоосуществления, в которой раскрываются художественно-

творческие способности исполнителя, его личностный потенциал в 

выбранной сфере профессионального развития, индивидуально-

личностные взаимосвязи с выбранной профессией, направленность 

на освоение разностороннего профессионального опыта по 

профилю подготовки в вузе [3]. Кроме того, основы успешной 

профессиональной самореализации связаны с систематическими 

учебно-творческими усилиями студента в процессе обучения в 

вузе, с его представлением об идеальном профессиональном 

совершенствовании в соответствии с собственными 

представлениями о себе и профессиональном мастерстве. 
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Таким образом, педагогические аспекты (поиск форм, методов, 

подходов к профессиональной подготовке студентов), которые 

актуализируются под влиянием социальных условий (повышение 

требований к профессиональной деятельности, исполнительскому 

мастерству и т.д.), актуализируют не только внешние, но и 

внутренние механизмы профессиональной самореализации. 

Внутренние механизмы профессиональной самореализации 

включают потребности личности в успешном достижении 

результатов по профилю подготовки в вузе. Внешние механизмы 

представляются ценностями профессиональной деятельности 

исполнителя в обществе и соответственно овладение умениями и 

навыками профессионального мастерства. 
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Артпедагогика в непрерывном профессиональном образовании:  
ценностно-ориентированный подход 

 

В статье рассматривается сущность артпедагогики и перспективы ее 

развития на основе совершенствования арт-педагогических технологий в 

непрерывном профессиональном образовании. Рассматриваются  пути ее 

реализации и взаимосвязи с аксиологической парадигмой современного  

непрерывного профессионального образования. 

Ключевые слова: непрерывное профессиональное образование, 

ценностно-ориентированный подход, артпедагогика, культурное наследие, 

творчество, искусство. 

 

The article deals with the essence of artpedagogy and the prospects for its 

development through the improvement of artpedagogic technologies in continuing 
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professional education. The ways of its implementation and interrelation with the 

axiological paradigm of modern continuing professional education are considered. 

Key words: continuing professional education, value-based approach, art 

pedagogy, cultural heritage, creativity, art. 

 

Современное состояние гуманитарного образования, с одной 

стороны, и объективные условия изменившегося мира – с другой, 

неотвратимо требуют нового осмысления проблем, как уже давно 

известных, так и актуальных для нового времени.  И поэтому 

далеко не случаен всплеск интереса в образовании и науке к такой 

молодой дисциплине, как артпедагогика и к совершенствованию 

аксиологической парадигмы образования  посредством (через, на 

основе) арт-педагогических технологий в непрерывном 

профессиональном образовании. 

Термин «артпедагогика» содержит основной компонент в 

своем содержании, - «арт» (от англ. «art», что дословно означает 

искусство, мастерство, ремёсла, художество), вторая составляющая 

этого слова представляет собой – науку о воспитании, развитии и 

обучении человека. 

В технологическом плане артпедагогика  соприкасается, 

интегрирует с художественным образованием и этнопедагогикой, 

но не дублирует их. У каждой науки свой предмет и своя цель. 

По мнению современных ученых, основная цель артпедагогики 

– воздействие на сознание, деятельность человека в процессе 

обучения, развитие и коррекция личности средствами культурного 

наследия и творчества. 

В рамках нашего исследования важно, как эта дисциплина 

может быть «встроена» в систему непрерывного 

профессионального образования, и, в частности, в систему 

профессиональной подготовки специалиста культуры, и каково ее 

значение и место в ценностно-ориентированной парадигме 

современного образования. Безусловно, в рамках одной статьи это 

сделать, достаточно сложно, но наметить некоторые перспективы 

развития артпедагогики и применения арт-педагогических 

технологий в непрерывном профессиональном образовании, 

возможно. 

Для каждого человека непрерывное профессиональное 

образование может стать процессом формирования и 

удовлетворения его познавательных запросов, духовных 
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потребностей, развития задатков и способностей в различных 

учебных заведениях и на различных этапах образования 

(довузовский, дополнительный, вузовский, послевузовский), с 

помощью разных видов и форм обучения, а также путем 

самообразования и самовоспитания. Ведь становление личности, 

как утверждал в свое время Я.А.Коменский, происходит как в 

период ее социально-психологического и физиологического 

созревания, расцвета и стабилизации, так и в периоды старения 

организма. 

Центральной идеей непрерывного образования является  

развитие человека как личности, субъекта деятельности и общения 

на протяжении всей его жизни. Эта идея, осознанная обществом, 

становится системообразующим фактором непрерывного 

профессионального  образования. 

Непрерывным является образование, всеохватывающее  по 

полноте и индивидуализированное по времени, темпам и 

направленности, предоставляющее каждому право и возможность 

реализации собственной программы его получения и пополнения в 

течение жизни.  

Основными принципами непрерывного образования являются: 

гуманизм, демократизм, мобильность, принцип опережения, 

открытость, вариативность и др. Среди тенденций 

профессионального образования, как следует из документов 

ЮНЕСКО, наиболее значимыми являются  доступность 

образования и его непрерывность. 

Ведущими принципами в системе непрерывного 

профессионального образования при учете ценностно-

ориентированного подхода мы выделяем принцип преемственности 

(культурно-исторической, сохранение уникальности национальных 

особенностей каждого народа, его этнокультурной и 

этнохудожественной преемственности и преемственности в 

образовании)  и  принцип непрерывности.  

Преемственность – условие непрерывного развития. Согласно 

утверждению Г.Н.Волкова, «преемственность поколений 

обеспечивается воспитанием, которое выступает как фактор 

социального развития личности и духовного прогресса народа»                 

[2, с.37]. Духовная преемственность, как известно, обеспечивается 

воспитанием, преемственность в передаче общечеловеческих 

культурных ценностей от одного поколения к другому.   
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Общей целью современного воспитания является человек в 

культуре. Российский педагог С.И.Гессен (1887-1950), 

рассматривая образованность как культуру личности, под 

содержанием воспитательного процесса понимал культурные 

ценности, а цель образования приравнивал к овладению 

совокупностью культурных ценностей. Культура как совокупность 

материальных и духовных ценностей есть также основной 

критерий оценки работы педагога высшего звена (как в отношении 

самого педагога, так и в отношении его воспитанников). 

Культурная сущность личности в воспитательном процессе, по 

убеждению,  Е.В.Бондаревской, проявляется в развитии 

исторической памяти, патриотических, гражданских и 

нравственных чувств, воспитании черт русского национального 

характера и развития самобытности каждой личности. Мы 

разделяем эти точки зрения ученых и считаем, что обращение к 

истокам, осознание  сопричастности к историко-культурным 

традициям малой родины и своего Отечества, преемственности 

поколений – первоначальные задачи современного непрерывного 

образования.  

Именно культура как основной фактор самоорганизации 

общества в его цивилизованных формах должна стать центральным 

звеном содержания учебно-воспитательного процесса во всех 

звеньях и на всех  уровнях непрерывного образования, от 

начального, когда формируются основы познавательной культуры 

и основы ценностных убеждений, до высших форм постижения 

культуры, философского осмысления глобальных процессов 

ноосферы, утверждением устоявшихся убеждений и установок, 

ценностных ориентаций жизни человека. 

Исторические персоналии издревле использовались как 

воспитательное средство. Персоналии великих должны  быть 

известны нашей молодежи: чем богаче их знания, тем вероятней 

обобщенное представление о высоком назначении жизни. Дело тут 

вовсе не в том, чтобы давать подрастающему поколению пример 

подражания (хотя он совершается в силу психологических 

особенностей личности) – персоналии указывают на духовные 

достижения другого человека и открывают в юном сердце жажду 

подобного духовного развития, подкрепляют веру в реальность 

достойной жизни, несмотря ни на что. 
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Искусство как неотъемлемый компонент культуры 

предоставляет  обучающимся художественный образ Человека и 

его Жизни, пленяет  молодежь образом достойного, наполняет 

душу идеалами без наставлений, доказательств, поучения и 

устрашений. Прекрасная жизнь, прекрасного человека 

разворачивается  в  живописи, художественной литературе, музыке, 

песнях, симфониях… 

Использование  устного народного творчества (народных 

песен, сказок и т.д.), в такой мере, как и народных художественных 

изделий – рассматривание украшений резьбой или росписью 

домашней утвари, вышивки, кружев на одежде – также 

способствуют раскрытию атмосферы духовности, в  которой 

повседневно жил и строил свои  взаимоотношения с миром 

человек. Это и есть те штрихи характера народа, по которым можно 

выстроить его целостный образ. 

В сказках и былинах раскрывается внутренний мир, поступки, 

проникнутые духом бережного отношения к другому человеку, 

любовью, сопереживанием. Русские народные эстетические 

образы-идеалы не сопоставимы ни с какими другими образами, и 

лучшего средства для воспитания  духовно-нравственных качеств 

юной личности, нет. Для этого надо сделать так, чтобы 

эстетические народные идеалы и ценности отечественной культуры 

и искусства стали основой содержания образования и опорой для 

воспитания обучающейся молодежи. Русская традиционная 

культура – сокровищница средств духовно-нравственного 

воспитания человека. Но это не означает, что надо использовать 

весь арсенал народных средств и факторов воспитания без 

изменений и критической оценки. Необходимо брать те из них, 

которые «работают» в настоящее время и соотносятся с нашими 

представлениями о гуманизме и общечеловеческих ценностях.  

В нормативно-правовых актах (Конвенции о правах ребенка, 

Законе Российской Федерации «Об образовании», «Национальной 

доктрине образования Российской Федерации») нашли отражение 

общечеловеческие ценности, к которым относят: международный 

мир, прогресс, социальная справедливость, достоинство, 

демократические права и свободы личности, диалог многообразных 

культур и народов целостного мира, истина, добро, красота и др.  

В конкретных условиях сегодняшнего дня меняются основные 

отношения личности в социальном и предметном мире на основе 
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усиления в них таких компонентов, как прогнозирование, свобода 

выбора, самоопределение. Реализация этих компонентов дает 

возможность решить некоторые проблемы ориентации личности в 

мире ценностей. Социальное развитие личности производится 

через динамику ее конкретных отношений к общечеловеческим 

ценностям, аккумулирующим в себе достижения культуры. 

Таким образом, перспективы развития артпедагогики в 

непрерывном профессиональном образовании мы видим в 

определении методологических подходов, в совершенствовании  

аксиологической парадигмы непрерывного  профессионального 

образования посредством интерактивных арт-педагогических 

методов и технологий.  
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Проектирование  содержания  самостоятельной  работы 
студентов  в  учебном  курсе  «Мастерство  хореографа» 

 

В статье рассматриваются вопросы развития специальных компетенций 

у студентов хореографического профиля подготовки в вузе на основе 

проектирования содержания самостоятельной работы. Показаны 

возможности учебной дисциплины «Мастерство хореографа» в процессе 

решения учебно-творческих хореографических задач, обосновывается 

системы учебно-творческих хореографических задач на основе таксономии 

Д.А.Толлингеровой. 
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Ключевые слова: самостоятельная работа студентов, творческий 

характер хореографической деятельности, хореографическое мышление, 

контекстный, компетентностный подходы к обучению в вузе,  

проектирование. 

 

The article deals with the development of special competencies for students of 

choreographic training in higher education on the basis of designing the content of 

independent work. The possibilities of the discipline "choreographer's Skill" in the 

process of solving educational and creative choreographic tasks are shown, the 

system of educational and creative choreographic tasks based on the taxonomy of 

D.A.Tollingerova is justified. 

Key words: independent work of students, the creative nature of 

choreographic activity, choreographic thinking, contextual, competence-based 

approaches to learning in higher education, design. 

 

В процессе анализа хореографической практики 

обнаруживается заметный разрыв между профессиональными 

требованиями к творческому характеру труда руководителя 

любительского хореографического коллектива и уровнем развития 

хореографического мышления в общей структуре специальных 

компетенций, обеспечивающих высокую продуктивность 

хореографической деятельности. Это противоречие обуславливает 

направление педагогических исследований в плане поиска новых 

методик, ориентированных на оптимизацию самостоятельной 

работы (СРС) студентов-хореографов в вузе, в ходе которой можно 

целенаправленно воздействовать на развитие творческих 

компонентов мышления обучающихся, которые составляют «ядро» 

хореографического мышления.  

Показатели хореографического мышления и методика их 

диагностики опубликованы в монографии, где раскрываются 

авторская позиция содержания СРС в условиях преподавания 

учебной дисциплины «Мастерство хореографа» и проектирование 

СРС на основе контекстного, компетентностного подходов к 

обучению. Концептуальным понятием авторской методики 

выступает учебно-творческая хореографическая задача (УТХЗ), 

которая является активным стимулирующим материалом в 

процессе развития показателей хореографического мышления 

студентов [1].  

Создание системы УТХЗ стало возможным благодаря 

заимствованию идеи таксономии Д.А.Толлингеровой. Процедура 
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таксономии состоит в том, что все учебные задачи 

упорядочиваются и делятся на пять классификационных групп. 

Выбор задач для целей развития показателей хореографического 

мышления в процессе самостоятельной работы студентов 

происходит из всех пяти групп на основании определения уровня 

требований УТХЗ к операционному составу их познавательной 

деятельности. Определив вид УТХЗ, педагог может подобрать 

соответствующий оптимальный способ управления мыслительной 

деятельностью студента [3].  

На первом этапе УТХЗ носят тренировочно-ознакомительный 

характер. Их суть состоит в определении исходного уровня знаний, 

умений и навыков в области хореографического творчества. 

Студент проходит адаптацию в условиях развития системы его 

профессиональных компетенций. На этом этапе формируются 

познавательные мотивы к хореографическому творчеству.  

На втором этапе УТХЗ носят тренировочно-накопительный 

характер. Студент приобретает первоначальный опыт владения 

системой профессиональных компетенций. Решение УТХЗ на этом 

этапе дает возможность студенту «примериться» к профессии и 

определить, перспективы собственного роста. В этом смысле УТХЗ 

служат источником формирования профессионального интереса 

как устойчивого мотива к занятиям хореографическим 

творчеством, «который действует в силу своей осознанной 

значимости и эмоциональной привлекательности» 

(С.Л.Рубинштейн) [2]. 

На третьем этапе УТХЗ носят конструктивно-

исследовательский характер. Их назначение состоит в 

целенаправленном поиске собственного художественного стиля и 

творческого метода в профессии. На этом этапе появляются 

психологические новообразования: желание действовать, ставить 

цели и добиваться успеха. 

На четвертом этапе УТХЗ носят художественно-

коммуникативный характер. Обучение направлено на воплощение 

собственных хореографических идей будущего выпускника и его 

профессиональных ориентаций в непосредственном общении с 

преподавателями, с исполнителями (сокурсниками), с 

руководителями  хореографических коллективов, со зрителями. 

Данный этап обучения является важным по его роли в 

формировании творческой потребности, доминантами которой 
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становятся самостоятельность, продуктивность деятельности, 

«страсть к творчеству».  

На пятом этапе УТХЗ призваны решать вопросы оценочно-

рефлексивного характера. На этом этапе у студентов происходит 

анализ собственного хореографического творчества, делаются 

выводы, на основании которых корректируются художественные 

замыслы и способы их реализации, намечается дальнейшая 

перспектива профессионального роста, выдвигаются новые цели и 

задачи, связанные с будущей профессиональной деятельностью. 

Характерные личностные проявления студента: творческая 

свобода, художественный эксперимент, профессиональный риск, 

творческая самодеятельность, сформированность установки на 

самореализацию. 

При анализе результатов решения УТХЗ педагог определяет 

уровень проявления важного творческого показателя 

хореографического мышления студентов, каким может служить 

«образная оригинальность».  

Показатель «образной оригинальности» хореографического 

мышления характеризует степень его уникальности, 

неповторимости, новизны. Предлагаемая ниже оценочная шкала 

«образной оригинальности» (идея оценочной шкалы И.К.Шалаева) 

хореографического мышления студента по результатам решения 

УТХЗ вбирает в себя целостный взгляд на систему критериев, 

используемых в хореографической практике, по которым 

целесообразно оценивать меру проявления «творческости» 

будущего выпускника, на конкретном этапе обучения в вузе, где                

0-30 баллов - уровень проявления представленного критерия 

«образной оригинальности» мышления непродуктивный 

(неосознанно некомпетентный), основанный на примитивном 

копировании в рамках прошлого собственного творческого опыта; 

слабая способность к сочинительству, к образным обобщениям в 

танце, 90-100 баллов - уровень проявления представленного 

критерия «образной оригинальности» мышления творческий 

(неосознанно компетентный), нет аналогов в хореографической 

практике, рождение авторского оригинала [4]. 

С помощью средств мотивационного программно-целевого 

управления (МПЦУ) было выделено четыре уровня 

психологической готовности студентов-хореографов к принятию 

решения  УТХЗ.  
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Для более качественной и подробной оценки уровня 

проявления «образной оригинальности» мышления студентов в 

процессе выполнения УТХЗ или сразу после решения может 

служить разработанный «Банк экспертных данных решения 

студентами УТХЗ». Его достоинством являются: краткая 

характеристика УТХЗ; фиксация словесного выражения смысла 

формирующейся в процессе решения УТХЗ хореографической 

метафоры; фиксация цифрового значения индекса «образной 

оригинальности» мышления студентов по результатам решения 

УТХЗ; качественная оценка выполненного задания; самооценка 

результатов учебного творчества. 

 В целом «Банк экспертных данных решения студентами 

УТХЗ» дает подробную наглядную информацию достигнутых 

студентом творческих результатов на определенном этапе обучения 

в вузе. Например, краткая характеристика формы УТХЗ - «Здорова 

кума» - хореографическая миниатюра для 4-х исполнителей (муз. 

группы «Иван Купала»). Смысл хореографической метафоры, 

выраженный словесно студентом-автором решения УТХЗ - 

Человеческое качество – «желание посудачить», на первый взгляд, 

безобидное может превратиться в страшную привычку, которая 

способна поглотить нашу духовность. Качественная самооценка 

студентом творческого процесса в ходе решения УТХЗ - Мне 

хотелось попробовать свои силы в новом для меня жанре. Я 

старалась работать на основе принципа стилизации материала 

Костромской области. Кажется, мне это удалось, хотя в целом 

номер недоработан. Причины: поздно приступила, выбрала 

ограниченное количество исполнителей и не смогла разнообразить 

рисунки. Качественная оценка решения студентом УТХЗ 

педагогом-экспертом - Сильная сторона композиции – стилизация, 

наличие элементов образности лексики. Студентка находится в 

экспериментальном поиске. 

Сопоставляя письменный текст самооценок студентов о 

результатах решения УТХЗ, мы обнаруживаем, что, чаще всего, 

обучающиеся ограничиваются анализом технических ошибок 

(однообразие лексики, рисунка танца, отсутствие единства 

композиции, навыков стилизации и пр.). Но не видят причин 

собственных неудач, которые обусловлены низким уровнем 

сформированности образных компонентов хореографического 

мышления или его отсутствием, неумением воспринимать 
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наглядно-образное содержание хореографических средств 

выразительности воображаемого художественного объекта в 

сценическом пространстве и сценической реальности.  

В связи контекста проблемы педагогический совет заключается 

в следующем методическом положении: только при сочетании 

разнообразных форм эмоционально-образного сопоставления и 

технического анализа педагог имеет дело с полноценной 

мыслительной деятельностью при моделировании в танце.  

Для обострения эмоционально-образного восприятия 

предметов, явлений, которые надо наглядно представить, отразить 

в моделируемых хореографических композициях, важно, чтобы 

обучающийся имел перед собой материал, под воздействием 

которого в его психике формируются аффективные следы, 

определяющие эффективность последующего поиска, 

сопоставлений, размышлений, самостоятельного целеполагания в 

ходе решения УТХЗ. Для этих целей, наш опыт, использует 

опорный видео материал, который помогает студенту 

проанализировать недостатки смоделированной хореографической 

композиции. 

В процессе восприятия содержания рекомендуемого для 

просмотра видео материала происходит осознание произведений 

искусства выдающихся мастеров хореографии на уровне 

художественных чувств и эмоций, что способствует развитию 

хореографической образности у студентов. В этом случае 

примером могут служить хореографические композиции 

К.Голейзовского, Л.М.Фокина, И.Моисеева, М.Эсамбаева, а также 

балетмейстеров в области современной хореографии: М.Бежара, 

М.Грэхем, И.Килиана др. Например, в хореографической 

миниатюре «Подхалим» Л.Якобсона студент выявляет пластику 

персонажа и анализирует его качества - угодливость, 

снисходительность, заискивание, что способствует осознанию 

смысла хореографической метафоры типического поведения, 

которую можно сформулировать, если говорить образным языком: 

«человек извивается как червяк». Подобные мыслительные 

действия в процессе восприятия образов хореографического 

искусства помогают понять начинающим хореографическое 

содержание изображаемых явлений для того, чтобы затем в 

процессе решения УТХЗ воссоздать аналогичные действия. 
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Таким образом, в авторской методике проектирования 

содержания СРС студентов-хореографов актуализируется 

профессионально-личностная мотивация к хореографическому 

творчеству. При этом не следует забывать, что при подборе 

учебного материала для формирования содержания УТХЗ надо 

учитывать не только то, что студент уже может сделать совершенно 

самостоятельно, но и зону его ближайшего творческого развития. 

При затруднении поиска путей решения УТХЗ открытого типа 

преподавателю необходимо оказывать минимальную помощь, 

которая требуется студенту, используя в данном случае адекватные 

средства управления мыслительной деятельностью. 
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Культурологическое  обоснование  проективной  методики 
диагностики базовых  цивилизационных  установок  студентов 

 

Статья посвящена обоснованию проективной методики, направленной 

на диагностику базовых цивилизационных установок студентов. В качестве 

стимульного материала предлагается использовать задание, направленное на 

конструирование испытуемым проекта идеального населенного пункта 

(города). Город рассматривается как культурный феномен, заключающий в 

себе фундаментальные гуманитарные смыслы. В статье дается краткое 

обоснование принципов, лежащих в основе построения психологических 

проективных методов. Формулируется ряд предположений, проверка 

которых требует дальнейших углубленных психологических и 

культурологических исследований. 
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Ключевые слова: проективная методика, город, культурный феномен, 

цивилизационные установки, система ценностей, гуманизм, культурное 

разнообразие. 

 

The article is devoted to the substantiation of a projective technique aimed at 

diagnosing the basic civilizational attitudes of students. As an incentive material, it 

is proposed to use a task aimed at constructing a project for the test subject of an 

ideal locality (city). The city is considered as a cultural phenomenon that contains 

fundamental humanitarian meanings. The article provides a brief justification of 

the principles underlying the construction of psychological projective methods. A 

number of assumptions are formulated, the further in-depth psychological and 

cultural studies. 

Key words: projective technique, city, cultural phenomenon, civilizational 

attitudes, value system, humanism, cultural diversity. 

 

Основным принципом и идеалом, провозглашаемым 

современным обществом является принцип открытости. Свободное 

перемещение товаров, людей, финансов и информации – вот 

магистральное направление развития современного 

глобализирующегося мира. Одним из основных направлений этой 

общей тенденции является возможность свободного выбора 

человеком места своего проживания. В прошлом, жизнь 

подавляющего большинства обычных людей протекала от своего 

начала и до конца в одном и том же месте. Исключение составляли 

сословия купцов и аристократов. Все остальные проводили свою 

жизнь там, где они родились и завершали ее на местном (сельском 

или городском) кладбище. Переезд на новое место рассматривался 

скорее, как несчастье, как удар судьбы. Недаром говорилось, что 

два переезда равны одному пожару. Вспомним строки из «Евгения 

Онегина»: «Им овладело беспокойство, охота к перемене мест. 

Весьма мучительное свойство, немногих добровольный крест». 

Скитания расценивались и воспринимались большинством людей 

как печать злой судьбы, своеобразное проклятие, даже как знак 

отверженности. Достаточно вспомнить, что в Англии бродяг, как 

известно, отправляли на каторгу и заключали в работные дома. 

Культурологический анализ феномена города предпринимался 

в работах известных исследователей: О.Шпенглера, Ф.Броделя, 

Г.Зиммеля, М.Вебера, Л.Мамфорда, Л.Уайта [1, 2,  3, 5].  

В частности О.Шпенглер, среди прочих культурологических 

идей значительное место уделял проблеме взаимодействия города и 
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культуры [1]. В своем анализе он использовал такие категории как 

дух и душа города, образ города и дух мировой столицы, рождение 

и угасание города.  

Проблеме города уделял особое внимание один из ярких 

представителей школы «Анналов» Ф.Бродель [1]. Изобилие 

фактического материала в книгах дало основание многим 

современникам называть Броделя «чудом исторической эрудиции».  

Единодушно признается, что решающую роль в становлении 

современной Западной цивилизации сыграла Античность – древние 

Греция и Рим. Именно там возникли самые первые города-

государства, в которых сформировались основы демократии, 

гуманизма, права. Действительно, древняя Греция, Афины 

олицетворяют собой идею гуманизма, идею Человека, в то время 

как древний Рим – идею права, идею Закона. Идеи Человека и 

Закона объединились в идее Истории, устремленной к 

определенной цели – в христианском учении. Линейная модель 

истории предполагает, прежде всего, отказ от циклической модели 

времени, навязываемой человеку природой. Вырваться из 

бесконечного круговорота природного времени люди смогли, 

перейдя к жизни в городах. Таким образом, можно с полным 

основанием говорить о том, что город является колыбелью 

современной, во всяком случае, западной цивилизации. 

Широко известная фраза Аристотеля «Город – единство 

непохожих», может служить своеобразным эпиграфом 

обширнейшей темы изучения организации жизни людей в городах. 

Не случайно большинство утопий описывают именно устройство 

городов. Вспомним, например, «Город Солнца» Томазо 

Компанеллы и множество других аналогичных проектов 

идеального сообщества людей, созданных социалистами-

утопистами. Зарождение новых великих религий было, как 

правило, связано с созданием новых городов [2, 4].  

Образы новых городов широко представлены и в мрачных, 

комичных, а нередко одновременно мрачных и комичных 

антиутопиях. Вспомним, например, романы А. Замятина «Мы» или 

Войновича «Москва 2042». В последнем описывается новая 

Москва, в которой воплотилась историческая мечта человечества – 

построен коммунизм, правда … всего лишь в отдельно взятом 

городе. Этот бастион коммунизма автор окружает «кольцами 

враждебности» как бы высмеивая желание установить некий 
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противоестественный порядок, противоречащий принципам жизни 

всего остального человечества. 

Таким образом, можно констатировать, что населенный пункт, 

прежде всего город, является одновременно колыбелью 

цивилизации и зримым, материальным воплощением тех 

принципов, ценностей, смыслов, норм и правил, на которых она 

построена [1, 4, 5].  

Традиционная система может быть описана следующими 

понятиями. Страна, государство. Территориальная определенность, 

оседлый образ жизни, порядок.  Представители «верхов» оседлого 

населения – национальная властная элита, национальная 

аристократия. Представители «низов» оседлого населения – 

подданные, обыватели, граждане. 

Формирующаяся система в свою очередь описывается другими 

понятиями. Глобальность, экстерриториальность, мобильность. 

Территориальная неопределенность, кочевой образ жизни, 

размытость норм. Представители «верхов» кочевого населения – 

транснациональная элита, менеджмент транснациональных 

корпораций, высоко оплачиваемые специалисты-эксперты. 

Представители «низов» кочевого населения – мигранты, бродяги, 

нищие. 

Подводя итог, как нам представляется, можно сделать 

некоторые заключения. Концепция цивилизации, ее ценности, 

смыслы, нормы и правила могут рассматриваться в качестве 

модели достижения счастья и справедливости. В свою очередь 

воплощением этих концепций и моделей может выступать город. 

Несколько перефразируя известное сравнение архитектуры с 

застывшей музыкой можно сравнить город с застывшей моделью 

цивилизации и соответствующих ей представлений о человеке и 

способах достижения им счастья и справедливости. 

На основании изложенных культурологических соображений, 

мы разработали пилотажный вариант методики, направленной на 

диагностику базовых цивилизационных установок студентов. 

Проективный метод в психологии возник на основе так 

называемого холистического принципа, т.е. принципа целостности 

личности. Эти идеи были высказаны такими зарубежными 

исследователями личности как К.Левин и Г.Олпорт [6].  

Для разработки адекватной интерпретации и анализа 

результатов предлагаемой методики, необходимо собрать большой 
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по объему фактический материал. Сбор этого материала, как нам 

представляется, должен осуществляться по двум направлениям, 

которые мы условно обозначим как «психологическое» и 

«культурологическое».  

На предварительном этапе в качестве рабочих гипотез мы 

можем сформулировать ряд предположений. 

Если условно выделить 4 типа города по его размерам: малый, 

средний, большой, очень большой (огромный), то можно 

предположить связь этого размера с представлениями студента об 

оптимальном темпе жизни людей, уровне доступных им 

возможностей и приемлемом уровне угроз. Логично предположить, 

что чем больше город, рассматриваемый в качестве оптимального 

для проживания, тем более быстрый темп жизни предпочитается 

студентом, тем более заинтересован он в большом объеме 

возможностей и тем более терпим к уровню неизбежных угроз.  

Если в проекте города фигурирует некое конкретное название, 

например «как Самара…», «как Петербург…», «как Москва…» - 

есть основания предположить наличие патриотических установок, 

во всяком случае, по отношению к упоминаемому региону. 

Если город в плане имеет форму круга с четко выраженными 

центром и окраинами, то это говорит о стремлении к концентрации 

энергии, воли. Вокруг чего концентрируется эта энергия и воля 

можно судить по тому, что студент помещает в центральную часть 

своего проекта. Это может быть концентрация воли и энергии 

вокруг исторического прошлого, вызывающего гордость 

(исторический центр), вокруг бизнеса, богатства, власти (деловой 

центр), вокруг развлечений (досуговый или торговый центр). 

Если город в плане имеет квадрат или прямоугольник, это 

может говорить о стремлении к порядку, к действиям по заранее 

продуманному плану. Действительно, вспомним, как Петр Первый 

тщательно планировал «прошпекты» и «першпективы» 

создаваемого им нового города в противоположность варварской 

стихийности застройки первопрестольной Москвы. 

Если этажность города нарастает от окраин к центру, так, что в 

сечении получается «город-гора», это может говорить о стремлении 

к влиянию, власти, господству, самоутверждению, противостоянию 

другим. Гора открыта ветрам, зато поднимает ее обитателя над 

остальными, позволяет смотреть на них сверху вниз, так сказать 

свысока. 
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Напротив, город-чаша, город в низине, многоэтажные окраины 

и малоэтажный центр – скорее выражение пассивности, желание 

отгородиться от окружающего мира, защититься от бурных 

перемен и тревог. 

Если в качестве основного вида транспорта в городе 

предлагаются автобус, троллейбус, трамвай – это может 

свидетельствовать о консерватизме, желании несколько замедлить 

темп и ритм жизни, сделать жизнь более простой, предсказуемой, а 

также сблизить людей друг с другом, сделать их более гуманными, 

демократичными. 

Если в качестве основного вида транспорта в городе 

предлагается метро, то наряду с отмеченными тенденциями, но в 

более сильной степени это может говорить о степени к 

анонимности, обезличенности жизни, повышению ее темпа и 

эффективности. 

Если в качестве основного вида транспорта в городе 

предлагается личный автомобиль, то для автора проекта на первый 

план выступают такие ценности как индивидуальная свобода, 

комфорт, благополучие, желание конкурировать и побеждать в 

конкурентной борьбе. 

Второе направление – «культурологическое» предполагает 

сбор и анализ информации, которая позволит глубже понять 

символику городов. Например, какие из известных городов имеют 

радиальную, а какие прямоугольную структуру. В чем специфика 

городов, возникавших как портовые, на берегу морей и океанов. 

Какие из известных городов построены на островах и о чем это 

может говорить. Какие районы традиционно заселяла аристократия, 

торговые люди, пролетариат. Какие районы имеют традиционную 

криминальную славу. Где в тех или иных городах располагались 

церкви и храмы, университеты, торговые ряды, тюрьмы, злачные 

места и т.п. Таким образом, культурологический анализ даст 

возможность сформулировать некоторые общие закономерности 

построения городов и вскрыть лежащие в их основе социо-

гуманитарные представления и стереотипы. Сопоставление 

«психологического» направления с «культурологическим позволит 

соотнести единичные особенности конкретного обследуемого 

(студента) с всеобщими тенденциям, универсальными культурно-

цивилизационными кодами, реально воплощенными в городах. 
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Дидактические  возможности  киноискусства  в  процессе 
профессиональной  подготовки  студентов  творческих 

специальностей 
 

В статье рассматриваются дидактические возможности киноискусства в 

процессе профессиональной подготовки студентов творческих 

специальностей, анализируется практический опыт автора, реализованный в 

различных учебных курсах психологической тематики. 

Ключевые слова: методы обучения, методы развивающего обучения, 

фильмообучение, синемалогия, задачи профессионального саморазвития. 

 

The article examines didactic possibilities of cinematography in the process 

of professional training of students majoring in creative specialties. The author 

analyzes her practical experience implemented in various training courses on 

psychological topics. 

Key words: teaching methods, methods of developing teaching, film teaching, 

cinematography, tasks of professional self-development. 

 

Современные условия стремительно меняющейся социальной 

реальности, охватившей все человеческое сообщество, выдвигают 

на первый план качество профессиональной подготовки будущего 

специалиста, эффективность организации учебного процесса, 

обусловленного необходимым сочетанием контактных и 

дистанционных форм. По-прежнему актуальным остается субъект-
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субъектный характер взаимоотношений преподавателя и 

обучающихся, развитие творческого потенциала, стремления к 

самореализации и самовыражению всех участников 

образовательного процесса. Для реализации вышеперечисленных 

задач необходимо выбирать оптимальные формы, методы учебного 

взаимодействия, совершенствовать технологии общения, учитывать 

индивидуальные и возрастные особенности, когнитивные 

возможности студентов. В педагогической литературе подробно 

описаны различные классификации методов обучения [4]. 

Студентам творческих специальностей на занятиях по курсу 

«Психология» предоставлялась возможность самостоятельно 

проанализировать и указать те методы обучения, которые, по их 

мнению, наиболее соответствуют характеру учебно-познавательной 

деятельности по овладению изучаемым материалом. 

Последовавшая групповая дискуссия позволила остановиться на 

методах развивающего обучения И.Я.Лернера и М.Н.Скаткина, в 

числе которых студентами были отмечены: проблемное изложение 

учебного материала; частично–поисковый, или эвристический, 

метод; исследовательский метод, заключающийся не просто в 

постановке познавательной задачи, но и предоставлении им 

возможности самостоятельно эту задачу сформулировать и решить, 

привлекая в случае необходимости педагога и подбирая 

необходимые способы; объяснительно–иллюстративный, или 

информационно – рецептивный метод: рассказ (в современной 

интерпретации – «сторителлинг»: способ передачи информации и 

нахождение смыслов через рассказывание историй), лекция, 

демонстрация картин, кинофильмов, видеоматериалов. В 

представленной статье хотелось бы сосредоточить внимание на 

описании конкретных примеров из профессиональной деятельности 

автора, реализованных в процессе профессиональной подготовки 

студентов творческих специальностей.  

Необходимо отметить, что в нашей стране практика 

использования киноискусства и в качестве дидактического, и в 

качестве познавательного, воспитательного, психотерапевтического 

ресурса является уже хорошо реализуемой, и доступной для 

пользователя Интернета. Наиболее профессиональным, на наш 

взгляд, является подход врача – психотерапевта  

О.Б.Левковской (сайт Psynema.ru), В.Дмитриева, В.Одинцова, 

Дана Намди в своем учебно-методическом пособии «Психология 
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кино» перечисляют большое количество фильмов, использующихся 

в дидактических целях. Возможности кино активно задействуют в 

процессе обучения студентов психологии и авторы понятия 

фильмообучение (cinemeducation) М.Александер, М.Холл, 

И.Петтис. Принцип наглядности, реализованный при 

фильмообучении, позволяет студентам лучше усваивать темы, 

связанные с эмпатией и процессами саморефлексии [1].  

Просмотр кинофильма может являться и попыткой 

проанализировать интрапсихическое состояние его автора. 

Онтопсихолог, автор синемалогии Антонио Менегетти считает, что 

содержание фильма представляет собой проекцию 

бессознательного его режиссера [2]. В качестве обоснования 

вывода А.Менегетти можно вспомнить о великих итальянских 

режиссерах - Ф.Феллини и Б.Бертоллуччи, пытавшихся воплощать 

в своих фильмах сюжеты собственных сновидений.  

Представители когнитивного подхода справедливо 

рассматривают кинематограф как источник знаний, определенных 

социальных стереотипов и установок. Особенно это актуально для 

той части аудитории, у которой есть поисковый запрос: «с кого 

писать жизнь?», и очень эффективно, если главный действующий 

герой харизматичен, нестандартен и не является однозначно 

«хорошим» или «плохим» парнем, обладает популярной 

профессией, имеет «призрака» в виде некоей психологической 

травмы, проблемы с отцом-конкурентом за внимание матери - то 

есть, в общем и целом, чем-то напоминает их самих (механизм 

возникновения симпатии по принципу «сходства»). Яркий пример -

образ психолога–провокатора Артема из отечественного сериала 

«Триггер». Интерес отечественного кинематографа к профессии 

психолога стабильно возрастает от года к году. Так, недавно в 

прокат вышел сериал «Без свидетелей», «Метод» и, наконец, 

«Триггер». Сюжетные линии главных героев могут быть предметом 

для профессионального разбора в рамках таких предметов, как 

«Психологическое консультирование», «Семейная психология», 

«Конфликтология», «Психология общения», «Психология делового 

общения», «Этика профессиональной деятельности». Однако 

студентам творческих специальностей нельзя забывать о 

специфичности киноискусства, о том, что для «захвата» 

зрительской аудитории, обеспечении рейтинга и, соответственно, 

рекламных контрактов используются преувеличение, 
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метафоричность, образность, условность, которые парадоксальным 

образом и создают ощущение реальности. Зритель и студент в 

одном лице должны помнить, что «видят» сюжет исключительно 

«глазами» режиссера, что именно он может создать субъективную 

установку, не отражающую целостной картины. Так, сериал 

«Триггер» показывает один из самых спорных подходов в 

психологическом консультировании - метод провокации, 

заставляющий клиента максимально приблизиться к 

травмирующему событию, ситуации фрустрации, пережить ее в 

режиме реального времени. При этом психолог в, бесспорно, 

талантливом исполнении известного артиста, постоянно нарушает 

этические принципы работы с клиентом, что в реальной практике 

может  способствовать ретравматизации, занимается практически 

театральной реконструкцией значимых событий, что тоже является 

абсолютно «киношной» реальностью, но в совокупности может 

сформировать у зрителя искаженную установку на восприятие 

профессиональной деятельности специалиста. Поэтому, прежде чем 

использовать материал киноиндустрии в качестве дидактического 

средства, мы должны оценить его возможное пролонгированное 

действие, предусмотреть все последствия использования в данной, 

конкретной группе студентов, исходя из зон актуального и 

ближайшего развития, возрастных особенностей, запроса и 

формируемых профессиональных компетенций. Т.е. мы должны 

реалистично представлять и возможности, и ограничения данного 

метода. Необходимо помнить миссию киноискусства, 

сформулированную С.М.Эйзенштейном более ста лет тому назад: 

«…кино воздействует и пересоздает...» [1, с.4]. При этом логично, 

что это пересоздание не должно быть полным искажением 

реальности в угоду экономическим, социальным или рекламным 

требованиям.  

Для студентов творческих специальностей, особенно для 

будущих артистов театра и режиссеров театрализованных 

представлений и праздников, просмотр эпизодов из кинофильмов 

дает дополнительную возможность увидеть игру корифеев 

советской театральной и киношколы. Особой популярностью 

пользуются увы, мало известные современным студентам, 

советские «кинохиты» «Стакан воды» с Аллой Демидовой и 

Кириллом Лавровым (сцена деловых переговоров) и фильм «Посол 

Советского Союза» с Юлией Борисовой и Анатолием Кторовым в 
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аналогичной сцене установления первичного делового контакта, 

которому до этого предшествовала негативная установка по 

отношению к героине. Отточенность жестов, великолепная дикция, 

умение быть убедительным в костюме далекой эпохи вызывают 

неподдельный интерес к работе артиста в кадре и являются 

дополнительным стимулом для просмотра всего кинофильма с 

дальнейшем обсуждением не только в рамках курса «Психология 

общения» (тема «Эффекты межличностного восприятия» и 

«Правила деловой беседы»), но и для понимания техники 

проживания, ресурсности  работы с партнером. Таким образом, 

достигается еще одна важная образовательная задача - 

интеллектуальная инициатива, в рамках которой, как считает 

профессор Д.Б.Богоявленская, интеллектуальная активность 

продолжается за пределами заданной ситуации и не связана с 

внешней субъективной оценкой работы [3].  

В качестве наглядной иллюстрации эффекта Барнума и для 

понимания индивидуальной актерской техники Ф.Г.Раневской 

можно использовать при работе со студентами абсолютно любого 

курса короткий метр «Карты не врут».  

Для будущих режиссеров театрализованных представлений и 

праздников одной из задач профессионального саморазвития 

является развитие художественного мышления, направленного и на 

восприятие художественного замысла, и на конструирование 

художественного вымысла. Что, в свою очередь, предполагает 

умение использовать приемы абстрагирования: выбирать объект; 

подчеркивать нужные детали, при этом отказываясь от ненужных; 

осуществлять метафорический перенос; деформировать, то есть 

сознательно искажать объект, и реализовать на практике 

символизацию - найти существенную деталь, которая станет 

ключом к пониманию образа. Просмотр видеозаписей спектаклей, 

кинофильмов и современных оперных постановок позволяет на 

конкретном материале увидеть использованные режиссером–

постановщиком приемы. Так, просмотр видеофильма-оперы 

«Саломея» в постановке Ромео Кастеллуччи студентами 

театрализованных представлений позволил выявить такие приемы 

абстрагирования, как деформацию (раскрашивание различной 

краской лиц основных персонажей: царя Ирода и царицы 

Иродиады, пророка Иоканаана), метафорический перенос (голова 

лошади вместо головы Иоканаана). Помимо этого, символично 
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раскрывается образ самой Саломеи - исполнительница показана 

всегда в белом (невинность и чистота), но с кроваво-красным 

пятном на одежде в виде луны.  

Безусловно, для будущих артистов и режиссеров 

театрализованных представлений и праздников особый интерес 

представляет тема творческой личности, развития творческих 

способностей, проживания кризисов и развития креативности. 

Большие возможности предоставляют фильмы, посвященные 

творческой биографии режиссеров, скульпторов, живописцев, 

такие как «Грех» А.Кончаловского, «Микеланджело. 

Бесконечность» Э.Имбуччи, «Караваджо» Д.Джармена. Являясь 

наглядной иллюстрацией одной из тем курса «Психология 

творчества в театрализованном представлении», эти фильмы 

позволяют в форме свободной дискуссии обсудить такие 

составляющие творческой личности, как доминирование 

познавательных интересов, любознательность, стремление к 

созданию нового, быстрота в усвоении новой информации, влияние 

чувств на субъективное оценивание, творческость как умение 

комбинировать, находить аналоги, реконструктуировать, развитая 

интуиция [3]. Студенты часто идентифицируют себя с главным 

героем, испытывают эмпатию, обсуждают возможности выхода из 

кризиса, «видят» противоречивость и сложность, нестандартность и 

масштабность личности,  проявление, в том числе, и «теневых» 

аспектов.  

Таким образом, использование возможностей киноискусства в 

процессе профессиональной подготовки студентов творческих 

специальностей будет способствовать чувственному восприятию 

мира, развитию образного мышления, творческой фантазии, 

осознанию социальной значимости своей будущей профессии,  

овладению практическими знаниями и умениями в сфере 

режиссуры и актерского мастерства.  
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Производственная  практика  как  фактор  формирования 
профессиональной  компетентности  студентов-артпедагогов 

 

Производственная практика - это вторая ступень непрерывной практики 

и является обязательной частью профессиональной подготовки обучающихся 

по направлению подготовки  «Искусства и гуманитарные науки» профиль 

«Артпедагогика». Вид  практики носит производственный характер  и 

рассматривается как одна из важных форм связи процесса теоретического 

обучения в вузе с будущей  практической деятельностью бакалавра. Ныне 

сформированная система практики не полностью соответствует развитию у 

студентов творческой активности и самостоятельности при освоении 

профессиональной деятельности. Студенты не всегда осознают связь 

теоретических знаний с конкретными задачами, которые они сами 

выполняли во время практики, что значительно затрудняет процесс 

формирования профессиональной компетентности будущего специалиста. 

Ключевые слова: производственная практика, профессиональная 

компетентность, студенты, артпедагогика. 

 

Industrial practice is the second stage of continuous practice and is a 

mandatory part of professional training of students in the direction of training 

"Arts and Humanities "profile "Artpedagogics". This type of practice is of a 

production nature and is considered as one of the important forms of 

communication between the process of theoretical training at the University and 

the future practical activity of the bachelor. The current system of practice does 

not fully correspond to the development of students ' creative activity and 

independence in the development of professional activities. Students are not always 

aware of the connection of theoretical knowledge with specific tasks that they 

themselves performed during practice, which significantly complicates the process 

of forming the professional competence of a future specialist. 

Key words: teaching practice, professional competence, students, pedagogic. 

 

Одной из важных  проблем современного образования в 

высших учебных заведениях является формирование 

профессиональной компетентности во внеаудиторной 
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деятельности, в том числе, и во время прохождения 

производственной практики. Производственная практика на 

сегодняшний день должна рассматриваться не только как средство 

формирования профессиональной адаптации и навыков, развития 

познавательной и творческой активности будущих специалистов, 

диагностирования их уровня профессиональной  направленности и 

подготовки, но и как средство формирования профессиональных 

компетенций. Ныне сформированная система практики не 

полностью соответствует развитию у студентов творческой 

активности и самостоятельности при освоении профессиональной 

деятельности. Студенты не всегда осознают связь теоретических 

знаний с конкретными задачами, которые они сами выполняли во 

время практики, что значительно затрудняет процесс 

формирования профессиональной компетентности будущего 

специалиста.  По этой причине становится актуальной разработка 

определенных подходов к организации и проведению 

производственной практики с целью формирования 

профессиональной компетентности специалистов, в частности, для 

формирования у студентов умения осуществлять прогнозирование 

результатов своей деятельности, разрабатывать стратегию поиска 

путей и методов решения задач как учебных, так и практических. 

Поэтому одной из приоритетных задач является обеспечение 

методическими разработками по производственной практике, 

направленными на выявление оптимальных условий для 

трансформирования учебной деятельности в профессиональную. 

Актуальность вышеперечисленного определяется не только 

социальным заказом, но и потребностями обучаемого к 

самоопределению и самовыражению в условиях глубоких 

экономических, социально-культурных преобразований и 

интеграции образования в общемировое пространство.  

Производственная практика - это вторая ступень непрерывной 

практики и является обязательной частью профессиональной 

подготовки обучающихся по направлению подготовки  «Искусства 

и гуманитарные науки» профиль «Артпедагогика». Вид  практики 

носит производственный характер  и рассматривается как одна из 

важных форм связи процесса теоретического обучения в вузе с 

будущей  практической деятельностью бакалавра. 

Задачами  производственной практики являются: 
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 развитие мотивационно-ценностного отношения к предстоящей 

профессиональной арт-педагогической деятельности;  

 расширение, конкретизация теоретических знаний по 

дисциплинам предметной подготовки, формирование 

практических навыков арт-педагогического взаимодействия с 

субъектами педагогического процесса;   

 углубление и закрепление теоретических знаний, полученных 
студентами в процессе профессиональной подготовки в вузе и 

применение этих знаний на практике в работе с отдельным 

ребенком, детским коллективом;  

 знакомство с особенностями арт-педагогической деятельности 
в различных учреждениях; 

 включиться в процесс деятельности службы учреждения, 
ознакомиться со спецификой и особенностями работы данного 

структурного подразделения учреждения в практической 

деятельности;  

 формирование профессиональных знаний и навыков в области 
арт-педагогического сопровождения индивида (ребенка, 

подроста, группы) в образовательном, психолого-социально-

медико-педагогическом учреждении, культурно-досуговом 

учреждении;  

 формирование способности профессионально прогнозировать, 
проектировать, реализовывать и рефлексировать деятельность 

артпедагога; 

 профориентационная работа  с учащимися средних 

общеобразовательных и  специальных образовательных 

учреждений;           

 приобретение  научно исследовательского и практического 
опыта при выполнении производственных  заданий;         

 воспитание устойчивого интереса и мотивации к профессии 
артпедагога, убежденности в правильности ее выбора;     

 развитие потребности в самообразовании и совершенствовании 
профессиональных  компетенций в профессиональной арт-

педагогической деятельности.  

Системные изменения государственной образовательной 

политики, происходящие на всех уровнях образования, обусловили 

необходимость пересмотра целевых ориентиров и методики 
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подготовки современных студентов к профессиональной 

деятельности.    

В этих условиях вопрос о количественных и качественных 

показателях человеческой деятельности становится делом 

первостепенной важности. Включенность человека в 

профессиональную деятельность зависит от личности субъекта 

деятельности, профессиональной подготовленности, наличия опыта 

и профессионально важных качеств. С другой стороны, это зависит 

также от особенностей объекта и сферы деятельности, 

особенностей данной профессии и конкретного вида 

профессиональной деятельности, которые обуславливают 

содержание, направленность и сроки обучения, а также средства и 

методы профессиональной подготовки.  

Таким образом, профессиональная компетентность – это 

система интеллектуальных, психологических, моральных и 

деятельных (функциональных) компетенций специалиста, 

отражающих уровень приобретенных знаний, навыков, опыта, 

информационной насыщенности и других свойств в конкретной 

сфере профессиональной деятельности. Формирование структуры 

профессиональной деятельности должно быть обеспечено в рамках 

учебной и внеучебной деятельности вуза. Поиск условий этого 

обеспечения естественным образом приводит нас к выводу, что 

поскольку учебная деятельность существенно отличается от 

профессиональной по мотивам, целям, предмету, действиям, 

средствам, результатам, то необходимо искать пути и средства 

трансформации учебной деятельности в профессиональную. Среди 

различных средств социализации личности особое место занимает 

производственная практика, поскольку в силу своей специфики она 

наиболее тесно вплетена в социальную реальность и служит 

связующим звеном между теоретическим обучением студента и его 

будущей самостоятельной деятельностью.  

Производственная практика создает условия для обогащения 

жизненным опытом, расширения социальных контактов студента, 

формирования навыков самоуправления. Общаясь в коллективе с 

разными людьми, участвуя в решении возникающих 

производственных проблем, студент проявляет, развивает и 

укрепляет специальные умения и ценные нравственные качества. 

Именно в процессе практики студенты непосредственно усваивают 

определенную систему норм, правил, социальных ролей и 
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ценностей, которые в дальнейшем помогут им реализоваться в 

качестве компетентных специалистов в своей области знаний. 

Производственная практика выступает в качестве особой 

социально-образовательной среды, которая выполняет 

социокультурные функции: ускоряет процесс развития и 

становления студента как личности, субъекта и индивидуальности, 

обеспечивает формирование духовности, ценностных ориентаций и 

моральных принципов. Это постоянно расширяющаяся сфера 

профессиональной деятельности специалиста, включающая в себя 

все большее богатство опосредованных культурой связей с 

окружающим миром. Практика учит извлекать опыт из собственной 

деятельности, наблюдений и восприятий, раскрывать жизненное 

значение изучаемых объектов, постигать принципы собственных 

действий и руководствоваться ими в новых ситуациях, а также 

создает необходимую социальную среду, которая стимулирует 

самосовершенствование, саморазвитие и самореализацию 

личности, что особенно актуально в условиях радикально 

меняющегося социума с учетом перспектив его развития.  В связи с 

необходимостью структурирования процесса производственной 

практики можно выделить четыре взаимосвязанных этапа, 

разработка содержания которых позволит повысить уровень 

сформированности профессиональной компетентности студентов: 

адаптационный, пробно-тренировочный, закрепляющий и 

зачетный. Каждый из выделенных этапов производственной 

практики имеет четко и тщательно продуманное содержание, 

формы и виды деятельности студента. Системная совокупность 

факторов образовательного процесса в период практики 

представляется нами в виде блоков.  

Первый блок – цели практики. Этот блок включает в себя четко 

проработанную цель практики, отличающуюся детальным и четким 

перечнем качеств и свойств личности, которые должен приобрести 

студент в период практики. Чтобы эта цель обеспечивала 

активность студента по ее достижению, необходимо обеспечить ее 

знание и принятие к исполнению, как самим студентом, так и 

каждым работником, задействованным в период практики. 

Последних как практиков, привлеченных к подготовке 

специалистов, необходимо еще и научить способам достижения 

этих целей.   
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Целями производственной практики студентов-артпедагогов 

являются закрепление и углубление профессиональных знаний, 

умений и навыков, полученных обучающимися в учебном процессе 

вуза, расширение и углубление знаний и навыков по 

диагностированию, практическое  закрепление и углубление 

навыков арт-педагогической поддержки индивида в 

образовательном учреждении; в организации и реализации 

целостной технологии оказания арт-педагогической помощи и 

поддержки  индивиду (социальной группе), формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций, овладение 

арт-педагогическими технологиями, систематизация и обращение 

полученной информации в личные знания.  

Второй блок – организации (учреждения), который включает 

управленческую деятельность административного состава базы 

практики и педагогическую деятельность непосредственных 

руководителей практики. От их управленческого мастерства и 

умения строить производственный процесс для студентов зависит 

качество сформированности профессиональной деятельности. 

Основные факторы этого блока – педагогические умения 

руководителей практики, способности, отношение к подготовке 

студентов, авторитетность, современный стиль работы, 

психологический климат на базе практики в период присутствия 

там студентов.  

Третий блок – деятельность студентов-практикантов. Цель 

практики как подцель профессиональной подготовки недостижима 

без стремления студента к ее достижению. Ответственность, 

трудолюбие, сформированность личности, поведение, атмосфера в 

студенческой группе практикантов – важнейшие условия 

формирования профессиональной деятельности в период практики.  

Четвертый блок – вуз, который предполагает системное 

взаимодействие всех субъектов процесса практики. Оно включает в 

себя стихийные и организованные взаимодействия студентов с 

работниками базы практики, руководителями от вуза, студентов 

между собой. Психологически взаимодействие обусловлено 

симпатиями и антипатиями, взаимным восприятием и оценками, 

совпадением целей и желаний, намерений. Системное 

взаимодействие обуславливается мастерством преподавателей, 

целенаправленным сотрудничеством специалистов базы практики с 
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практикантами, индивидуальным подходом к ним, организацией 

практики. 

Пятый блок – это макро- и микроусловия, в которых 

происходит формирование профессиональной компетентности. К 

ним относится организация образовательного процесса в вузе, 

уровни педагогической культуры и авторитет руководителей базы 

практики, уровень развития студенческих микроколлективов, 

наличие стимулов и мотивов у студентов освоения 

профессиональной деятельности.  

Шестой блок – результат, включает результаты подготовки 

студентов в процессе практики. Качество педагогического процесса 

в период практики – это не только прирост в знаниях, умениях и 

навыках, это формирование целостной культуры личности в 

профессиональной деятельности.  

Особое внимание необходимо уделить качеству проведения и 

прохождения производственной практики, имеется в виду качество 

целей, условий, процесса и  результатов практики. Понятие 

качества практики как отрезка учебного процесса, введенное нами, 

содержит четыре параметра его оценки:  

 качество целей и  задач, определенных программами 

практики;   

 качество условий практики; 

 качество процесса;  

 качество конечного результата. 
Целевой компонент отражает специфику организации и 

проведения профессиональной практики, диктуемую не только 

социальным государственным заказом, но и требуемым уровнем 

профессиональной компетентности конкретных организаций, 

учреждений  и государственных структур, руководство которых 

является работодателями. 
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М.В. Равилова 

 

 

К  вопросу  вклада  психологии  и  лингвистики  в  процесс 
межкультурной  коммуникации 

 

В настоящей статье тема межкультурной коммуникации поднимается с 

точки зрения проявления психологических и лингвистических аспектов в 

разных сторонах общения (коммуникации, перцепции, интеракции). 

Представлен обзор некоторых работ; а также приводится исследование 

этнических стереотипов как элементов восприятия, для чего использовался 

метод семантического дифференциала, позволяющий продемонстрировать 

взаимное соотношение стереотипов в семантическом пространстве. 

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, стереотипы, 

этнопсихология, социальная перцепция, семантический дифференциал. 

 

In the following article the topic of intercultural communication is raised 

from the point of appearance of psychological and linguistic aspects in different 

sides of communication (communication itself, perception, interaction). A review 

of some works is presented; also the research of ethnic stereotypes as the elements 

of perception is brought, for which there was used method of semantic differential, 

that allows to demonstrate mutual relations of stereotypes in semantic space. 

Key words: intercultural communication, stereotypes, ethnical psychology, 

social perception, semantic differential. 

 

Изучение вопросов этнопсихологии как междисциплинарной 

области приводит к рассмотрению такой темы, как межкультурная 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=370846
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коммуникация, в связи с ее психологическими и лингвистическими 

аспектами, что является актуальным для исследования общения в 

поликультурной среде, в том числе в сферах образования и бизнеса. 

Выделяют три стороны общения: коммуникативную, 

перцептивную и интерактивную.  

Коммуникативная сторона общения – обмен информацией 

между его участниками, а также выработка общего смысла. В 

процессе происходит коммуникативное влияние, для чего важно 

взаимное понимание кодификации. В межкультурной 

коммуникации важной становится, среди прочего, лингвистическая 

составляющая. 

В своей работе «Лингвистика и межкультурная коммуникация» 

Ингрид Пиллер отмечает вклад лингвистики, во-первых, в 

важности анализа дискурса при исследовании культуры и 

культурной идентичности; во-вторых, во внимании к 

разнообразным социолингвистическим вопросам (анализ 

лингвистического взаимодействия, вербальные и невербальные 

детали и пр.). 

Интересно рассмотреть также лингвистические и культурные 

вызовы; этому посвящена статья М.Сатиши. Среди 

лингвистических вызовов перечислены трудности, связанные со 

структурой языка и значением слов; правильность перевода и 

понимания идиом; наличие диалектов. Среди культурных автор 

выделяет следующие: в целом культурный контекст; степень 

прямолинейности сообщения; степень аккуратности в переводе 

специфических текстов (сказок и мифов), что скорее относится к 

вопросам перевода. 

В статье «New horizons of intercultural communication: Applied 

linguistics approach» обсуждается включение вопросов 

межкультурной коммуникации в процесс изучения английского 

языка как языка международного общения в бизнес-среде. В одном 

из чешских вузов был разработан и внедрен курс «Бизнес-

коммуникация в глобальном контексте», где, в числе прочих, 

рассматривались вопросы культурного контекста, коммуникации и 

культуры и др. Ценность этого состояла в акценте на культурных 

различиях как на важном факторе, влияющем не только на 

межличностные отношения, но и на ведение бизнеса. 

Перцептивную сторону общения составляет восприятие, а 

именно – восприятие индивидом индивида, а также социальных 
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групп. Здесь проявляется проблема «свой/чужой», а также 

проблемы стереотипизации. В межкультурной коммуникации это 

возникновение этнических стереотипов и позиции этноцентризма и 

этнорелятивизма. Подробнее тема межкультурной сензитивности 

рассматривалась в статье «Схема повышения межкультурной 

сензитивности по Беннету»: схема включает несколько пунктов – 

отрицание (культурных различий), защита, минимизация, принятие, 

адаптация и интеграция. 

Изучению этнических стереотипов посвящено несколько работ; 

среди них Е.В.Баженова «Этнические стереотипы населения», Го 

Лицзюнь «Ментальные стереотипы в межкультурной 

коммуникации», «Mapping ethnic stereotypes and their antecedents in 

Russia: the stereotype content model» (авторы Grigoryev D., Fiske 

S.T., Batkhina A.) и др. Автором настоящей статьи было проведено 

исследование методом семантического дифференциала, 

респондентами выступили учащиеся московских вузов, русские 

(n=7) и татары (n=5) в возрасте 18-25 лет. На первом этапе им был 

задан вопрос – какие стереотипы о татарах и русских у вас есть 

(авто- и гетеростереотипы)?  

Упомянутые стереотипы: 

автостереотипы татар – семейственность; 

гетеростереотипы о татарах – семейственность, 

гостеприимность, едят плов; 

автостереотипы русских – упертые, широко отмечают 

праздники, прямолинейные; 

гетеростереотипы о русских – душевность, любят выпить. 

На втором этапе перечисленное было преобразовано в слова-

стимулы, которые предлагалось оценить по шкалам семантического 

дифференциала:  

- гостеприимные люди; 

- люди, которые поддерживают связь со своей семьей; 

- люди, которые широко отмечают праздники; 

- люди, которые любят выпить; 

- люди, которые едят плов; 

- упертые люди; 

- прямолинейные люди; 

- душевные люди. 

На основании этого была построена система координат (рис. 1), 

представляющая собой семантическое пространство, в которое 
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поместили стереотипы. Так стало возможным определить их 

взаимное расположение и проследить степень соотнесения 

стереотипов относительно двух культур и стимула «я сам». 

Стереотипы указаны на системе координат в виде аббревиатур. 

Их расшифровка следующая: Т – татары, Р – русские, Я – я сам, П – 

прямолинейные люди, ЛВ – любят выпить, У – упертые люди, ЕП – 

люди, которые едят плов, ШОП – люди, которые широко отмечают 

праздники, ПСС – люди, которые поддерживают связи с семьей, Д 

– душевные люди, Г – гостеприимные люди. 

 
Рисунок 1 

Анализ результатов позволил сделать некоторые выводы о 

соотнесении понятий в представлениях респондентов. 

Расположение некоторых стереотипов совпало у обеих групп – то 

есть в представлении и у русских, и у татар они занимают 

определенное место безотносительно того, о ком этот стереотип. 

Такая ситуация наблюдалась со стереотипами «любят выпить», 

«душевность», «гостеприимность».  

Особое внимание в процессе анализа было уделено 

размещению «я сам» и своей группы – то есть тому, насколько 

соотносят себя с ней респонденты; интересно было и сравнить это 

между собой. Стимулы «я сам» и у русских, и у татар 

расположились в одной и той же четверти системы координат; 

названия групп также расположились в одной и той же четверти (но 

в другой относительно «себя»). Сравнивалось расстояние между 
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этими стимулами. Было отмечено, что русские респонденты в 

меньшей степени соотнесли себя со своей группой, чем татарские.  

Среди прочих наблюдений и результатов – взаимное 

расположение авто- и гетеростереотипов по отношению к 

обозначениям этнических групп. Автостереотипы о русских 

оказались расположенными на некотором расстоянии от стимула 

«русские», а гетеростереотипы о них же в семантическом 

пространстве татар – далеко друг от друга и от названия группы. 

Автостереотип о татарах размещен на некотором расстоянии от 

стимула «татары»; гетеростереотипы о татарах находятся в разных 

четвертях с этим стимулом. 

Как указывалось ранее, стереотипы представляют собой часть 

перцептивной стороны общения. 

Интерактивная сторона общения включает взаимодействие 

участников, связана с коммуникацией и перцепцией и проявляется 

при совместной деятельности. 

Изучение психологической и лингвистической составляющих 

межкультурной коммуникации значимо для более полного 

понимания ее процессов, а также для развития межкультурной 

компетентности. 
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Смарт-технологии в современном дизайне одежды 
 

В этой статье мы говорим  об умных технологиях в современном 

дизайне одежды. Существует множество королей умных технологий (таких 

как умный текстиль, нанотехнологии, гаджеты и устройства) и возможностей 

их использования. Мы определяем область использования умных 

технологий: в медицине, спорте, концептуальной моде и т.д. На примере 

инновационных проектов, созданных дизайнерами и компаниями. 

Ключевые слова: смарт-технологии, дизайн, мода, оптоволокно, умный 
текстиль. 

 

In this article we speak about smart technologies in contemporary fashion 

design. There are many kings of smart technologies (as smart textiles, 

nanotechnologies, gadgets and devices) and possibilities to use them. We 

determine the field of using smart technologies: in medicine, sport, concept fashion 

etc. on the example of innovative projects created by fashion designers and 

companies. 

Key words: smart technologies, design, fashion, fiber, smart textiles. 

 

В настоящее время высокие технологии оказывают 

значительное влияние на все сферы жизни, в том числе и на моду. 

Слияние моды и науки - самое востребованное направление 

дизайна одежды XXI века. Взаимосвязь различных отраслей науки, 

техники и текстильной промышленности позволяет создавать 

абсолютно новый, актуальный продукт. Мир моды ежедневно 

преображается, меняется с высокой скоростью. Если современный 

продукт не технологичен, он и не моден, и, соответственно мода 

сейчас неотделима от технологии. Сегодня мы можем не только 

узнавать об эволюционно новых уникальные новых разработках в 

fashion-индустрии, но и даже приобретать их. Дизайнеры 

проделывают колоссальную работу в изменении фактуры, дизайна 

и функциональности в одежде, обуви, аксессуарах, 
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экспериментируют, чтобы в перспективе мы могли пользоваться 

технически оснащенной  «умной» одеждой. Это и есть смарт-

технологии в дизайне одежды. Будущее индустрии моды – это 

компьютеризация, создание носимых гаджетов и новых «умных» 

материалов, использование нанотехнологий [2]. Целью данной 

статьи является изучение инновационного развития современного 

дизайна одежды в ракурсе выявления особенностей и установления 

влияния смарт-технологий на современный дизайн. 

 Сегодня «умная» одежда, то есть созданная с применением 

смарт-технологий, используется в следующих сферах 

жизнедеятельности:  

 В области охраны и безопасности благодаря таким устройствам 
может осуществляться дистанционное наблюдение и контроль, 

обнаружение опасных веществ, профилирование и т.д.  

 В медицинской области - наблюдение за пациентами, помощь 
больным диабетом, дистанционное получение 

электроэнцефалограмм, электрокардиограмм и пр.  

 В области здоровья - отслеживание качества сна, стрессовых 

показателей, веса, получение дистанционных рекомендаций от 

врачей.  

 В области спорта и фитнеса – отслеживание физической 

активности, наблюдение за физиологическими показателями, 

мониторинг и управления целями, передача данных геолокаци.  

 В области повседневных задач - планирование задач, 

оптимизация обучения, дополнение реальности, передача 

данных в режиме реального времени.  

 В области связи - обеспечение связи, доступ к мультимедиа, 

использование социальных сетей.  

 В области моды - изменение узоров на одежде, отслеживание и 
выражение эмоций, реакция материала на свет и т.д.  

Виды «умных» технологий, используемых в дизайне, 

разнообразны.  

Среди них нанотехнология - технология производства 

материалов путем контролируемого манипулирования атомами, 

молекулами и частицами сверхмалого размера и получения 

материалов с фундаментально новыми свойствами [6]. 

Использование инноваций в дизайне костюма позволяет обеспечить 

принципиально новые свойства материалов, тем самым открывая 

новые возможности для развития индустрии моды. Это ткани, в 
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которые встроены «умные» технологии. Ткани, которые чистят 

себя, самостоятельно ремонтируются, изменяют свойства, чтобы 

быть прохладными летом и теплыми зимой, или устраняют 

необходимость в дезодоранте. Один из вариантов использования 

нанотехнологий - самоочищающаяся водоотталкивающая одежда. 

Зарубежный сайт KickStarter создал проект, использующий 

нанотехнологии для изготовления одежды из 95%-ной хлопковой 

ткани, которая отталкивает любую жидкость. Этот процесс не 

постоянный, и после 80 стирок ткань теряет защитный слой, хотя 

одежду можно носить гораздо дольше.  

Нательные устройства - это те электронные устройства и 

аксессуары, которые мы можем надеть и носить. Можно сказать, 

что эти устройства помогают нам взаимодействовать с другими 

людьми, с окружающим миром и даже с собственным телом, если 

говорить об устройствах, измеряющих наши физиологические 

показатели. Сегодня одежда становится гаджетом, выполняющим 

самые разные функции – от контроля состояния организма до 

мониторинга окружающей среды [2]. Модные нательные гаджеты - 

это спроектированный дизайн одежды или аксессуаров которые 

сочетают в себе эстетику и стиль с функциональной технологией. 

На сегодняшний день носимые технологии стремительно 

развиваются чтобы соответствовать современному миру моды 

производя одновременно стильную и удобную одежду.  

Интересны разработки в области дизайна одежды и девайсов 

для фитнеса и спорта. Так, дизайнер Рафаэль Розенкранц (Rafael 

Rozenkranz) решил кинетическую энергию, возникающую во время 

бега спортсмена, использовать эффективно, и разработал 

специальный костюм, который тут же этой энергией заряжает 

встроенный mp3-плеер. Такие компании, как Lumo Run, создают 

«умные» шорты, которые могут контролировать скорость бегуна, 

время контакта с землей, вращение таза и длину шага, Hexoskin 

Smart – одежду для контроля сердечного ритма, дыхания и 

движения), OMsignal – бюстгальтеры с возможностью записи 

дистанции пробега, скорости дыхания (устройство даже 

подсказывает, когда организм восстановился достаточно, чтобы 

вернуться к бегу). У устройства Athos есть микро-EMG-датчики, 

которые определяют, какая из мышц фактически работает.  

Мотоциклетный шлем и элегантная прическа, казалось бы, 

совершенно несовместимы из-за вопроса безопасности. С этой 
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проблемой справились дизайнеры Тереза Алстин (Terese Alstin) и 

Анна Хаупт (Anna Haupt) [5]. Они разработали Hovding – 

устройство, которое крепится на шее в виде обычного воротника. 

Но в случае возникновения аварийной ситуации срабатывают 

специальные датчики и голову хозяина тут же укрывает защитный 

капюшон.  

Среди современных технологий солнечные панели занимают 

особое место. Их уже давно пытаются использовать в одежде, но 

вот продуктивность панелей оставалась слишком низкой. Зато с 

появлением таких маломощных гаджетов как плееры и iPod панели 

получили новую жизнь в модной индустрии. Эндрю Шнайдер 

предложил женское бикини, способное зарядить плеер или 

мобильный телефон.   

Применяются смарт-технологии и в высокой моде. Так, у Diffus 

в платье Climate встроенные маленькие светодиоды, заставляющие 

кружева на самом деле мерцать, создавая самые экзотические 

узоры. У дизайнера Стиджна Оссевурта (Stijn Ossevoort) наряд 

украшен цветами-лампочками, которые загораются от малейшего 

прикосновения, даже легкое дуновение ветерка способно расцветит 

их обладательницу.  Яркими звездами украсили наряды дизайнеры 

после того, как появились дешевые, миниатюрные и экономичные 

светодиоды. Примером такой яркой коллекции являются работы 

Rhyme & Reason, Мэри Хуанг Mary Huang.            

Например, напечатанное на 3D-принтере платье от Анук 

Виппрехт, созданное на базе платы Intel Edison, меняет расцветку 

на ткани в зависимости от настроения своей хозяйки [3]. Элементы, 

напечатанные на 3D-принтере, были созданы с помощью лазерного 

спекания и стали основой для четырех независимо управляемых 

наплечников со стробирующим эффектом, создаваемым 

светодиодами повышенной яркости мощностью 20 Вт, которые 

подсвечивали всю конструкцию. Сделав беспроводную 

синхронизацию частью системы управления анимацией, Анук и ее 

команда (Мэтт Пиннер и Даниэль Шатцмайр) разработали 

независимый интерфейс, основанный на специальных печатных 

платах, с помощью сетевого адаптера подключенных к компьютеру 

Beagle Bone с ОС Linux, размер которого не больше кредитной 

карты. Все это упростило процесс быстрого развертывания 

благодаря минимальным энергетическим затратам. Приложение 

TouchOSC (Beagle Bone работает на Android 4.0) позволяло 
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управлять моделями в непредсказуемых условиях музыки и ритмов 

шоу. Как отметил амбассадор Singularity University в Украине, 

Игорь Новиков:  «3-D принтинг считается технологий, которая 

изменит модную индустрию полностью. 3-D принтинг - это новая 

индустриальная революция, которая позволит вам не шить в 

Бангладеше, не шить в размерах small, medium, large, а работать 

под конкретного покупателя» [1].    

Дизайнер Ричард Николл (рис.2) (Richard Nicoll) совместно с 

лондонской лабораторией моды Studio XO создал платье Tinkerbell 

с оптическим волокном  (информационная поддержка: Агентство 

модных инноваций (Fashion Innovation Agency)). Можно упомянуть 

платье  нидерландского дизайнера Synapse dress, отслеживающее 

мозговые импульсы, Smoke Dress, которое выпускает туман, и 

разнообразные костюмы для Cirque du Soleil, напечатанные на 3D-

принтере.   

Компания Your mind - Your world создала полностью 

светящиеся в темноте мужские куртки с капюшоном.  Этот предмет 

одежды содержит более мили волоконно-оптического волокна, 

позволяющего ткани светиться изнутри и снаружи широким 

спектром красок (до 16 миллионов оттенков). Устройство 

поддерживает до 4 цветовых режимов, контролируемых 

мобильным приложением. Светящийся эффект длится от 10 до 12 

часов (в зависимости от режима освещения) за одну зарядку, 

заражается от USB-порта. 

Еще один яркий пример использования инновационных 

технологий в дизайне одежды – «видео-платья» Хуссейна Чалаяна. 

Дважды названный «Британским дизайнером года» Хусейн Чалаян 

- всемирно известный модельер, славящийся прогрессивным 

использованием новых технологий. Его коллекция сезона весна-

лето 2008 года была вдохновлена темами древнего поклонения 

солнцу и современным феноменом звезд - знаменитостей. По 

высказыванию дизайнера, все в моде уже было создано ранее, и 

использование инновационных технологий - единственная 

возможность привнести в моду что-то новое. Сами платья очень 

структурированы, они отличаются смелыми силуэтами. На них 

размещены датчики, которые излучают лазерные лучи, 

проецируемые на экран. Платья украшены кристаллами Сваровски, 

которые либо отклоняют лазеры, либо воспринимают их свет, в 

зависимости от угла падения лазера. Сотни лазеров объединены в 
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деталях платья, скрепленных специальными латунными петлями с 

сервоприводом [4]. Это позволяет лазерам двигаться, превращая 

платья из статических объектов в живые, эфемерные формы, 

которые постоянно меняются, взаимодействуя с пространством 

вокруг них. Результат - один из самых динамичных примеров 

слияния моды и технологии. 

Люди по своей природе консервативны,  неохотно меняют свои 

повседневные привычки, и зачастую относятся к новым 

технологиям с некоторым недоверием. Хоть уже сейчас есть 

небольшой процент людей, покупающих такую одежду, чтобы 

такая технология стала массовой, придѐтся потратить множество 

ресурсов, времени и денег. Ведь далеко не все вещи становятся 

привычными быстро и легко. Кроме того, какой бы мы не 

приобрели принтер или копировальный аппарат, он не может 

воссоздавать множество необходимых нам материалов. К примеру, 

современные устройства не могут синтезировать шелк и шерсть. 

Вместе с тем, для ряда целей использование инновационных 

технологий незаменимо. Это предметы одежды медицинского 

назначения, одежда для экстремальных условий (космос, вредные 

производства, научные эксперименты), сценический и кинокостюм, 

высокая мода и пр.  

Несомненно, актуальность развития производства 

высококачественных инновационных изделий с использованием 

смарт-технологий не вызывает сомнений. С течением времени 

спрос на них будет все возрастать, а возможности и эстетические 

качества такой одежды - все совершенствоваться. 
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Л.В. Богуцкая 
 

 

Содержание онлайн занятий по  подготовке к школе 
с применением  методов  артпедагогики 

 

В статье рассматривается применение арт-педагогических методов в 

деятельности педагога-психолога в комплексных развивающих занятиях по 

подготовке к школе детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет) в 

формате онлайн в психолого-педагогическом центре гармоничного развития 

личности «Умный Я» г. Ставрополя.   

Использование методов артпедагогики обеспечило эмоционально 

комфортные условия для перехода детей на занятия из офлайн среды в 

онлайн. Кроме того, методы артпедагогики способствовали укреплению 

коммуникативной взаимности толерантности между детьми в группе, 

повышению уровня вовлеченности в познавательный процесс, а также 

обеспечило высокий уровень эффективности занятий. 

Ключевые слова: арт-педагогические технологии, дошкольник, 

вовлеченность, познавательная деятельность, коммуникация, методы арт-

терапии. 

 

The article discuss the use of art-pedagogical methods in the activities of the 

psychologist in comprehensive development classes on preparation for school of 

children of older pre-school age (5-6 years) in the format of on-line in the psycho-

pedagogical center of harmonious development of personality "Ymniy Ya" Russia, 

Stavropol. 

The use of art pedagogy methods provided emotionally comfortable 

conditions for children to transition to classes from the off-line environment to on-

line. In addition, art pedagogy methods contributed to strengthening 

communication reciprocity of tolerance among children in the group, increasing 

the level of involvement in the cognitive process, as well as ensuring a high level of 

efficiency of classes. 

Key words: art-pedagogical technologies, pre-school, involvement, cognitive 

activity, communication, art therapy methods. 
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Артпедагогика - это инновационное явление в педагогике, 

имеющее практико-ориентированное направление, где личностное 

развитие ребенка, его воспитание и обучение реализуется 

средствами творческой наполненности и вовлеченности [1]. 

Методы артпедагогики обращают внимание на чувства 

ученика, помогают ему выразить и познать себя, получить опыт 

общения и работы в коллективе, развивают его 

коммуникативность, творческое воображение, позволяют снять 

эмоциональное напряжение, а также реализуют принцип 

самовыражения и спонтанности - один из важных принципов арт-

педагогических технологий [3]. 

При проведении занятий для детей старшего дошкольного 

возраста в формате онлайн методы и приемы артпедагогики 

решают задачи с вовлеченностью детей в образовательный процесс, 

помогают наладить коммуникацию в условиях использования 

цифровых технологий и отсутствия реальной коммуникации, 

помогают повысить уровень усвояемости материала. 

Цель исследования - представить реализованный опыт 

проведения комплексных развивающих онлайн занятий по 

подготовке к школе для детей старшего дошкольного возраста (5-7 

лет) с использованием арт-педагогических технологий. 

Занятия (n=15) проводились в психолого-педагогическом 

центре гармоничного развития личности «Умный Я» по программе 

«Он лайн подготовка к школе» в г. Ставрополе в период 

вынужденной самоизоляции, связанной с пандемией коронавируса 

(31 марта - 5 мая 2020 г) с периодичностью 3 раза в неделю, 

продолжительность занятий 40 минут.  

 В период работы с детьми (n=7) было создано новое 

психологическое онлайн пространство для повышения 

коммуникативных навыков, развитие которых дало новый опыт 

социального взаимодействия между детьми, родителями и 

педагогом-психологом, результатом которого стало повышение 

познавательной мотивации ребенка, что было реализовано 

средствами артпедагогики.  

Объект исследования - арт-педагогическая деятельность 

педагога-психолога при проведении онлайн занятия. 

Предмет исследования - внедрение арт-педагогических методов 

в деятельность педагога-психолога в занятия с детьми старшего 

дошкольного возраста как ключевой элемент преодоления 
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сопротивления к познавательной деятельности, выключенности 

ребенка из образовательного процесса и способности усваивать 

знания, полученные в онлайн среде.  

Вовлечение ребенка в процесс обучения – важная задача для 

оффлайн обучения, а в условиях необходимости проведения 

занятий онлайн степень вовлеченности приобретает 

первостепенное значение. По обобщенным данным различных 

исследований, средний процент усвояемости материала, 

изложенного онлайн, – 60. При оффлайн обучении - 90.   

Использование арт-педагогических методов помогает 

активизировать и привлечь для «обслуживания» познавательных 

устремлений ребенка целый комплекс навыков и умений: 

взаимодействие с другими детьми и преподавателем, 

вовлеченность в групповую деятельность, поддержка и доверие, 

что главным образом помогает снять стрессовое напряжения, 

связанный с новым форматом обучения и формой изложения 

материала, а значит, обеспечивает повышение процента 

вовлеченности ребенка в урок. [2]. 

Для детей старшего дошкольного возраста (n=7) мы 

использовали на онлайн занятиях следующие арт-терапевтические 

методы: 

- сказкотерапия - использование сказочного и 

мультипликационного персонажа, авторитетного для детей группы, 

как полноценного участника занятия и представления заданий - это 

ключевой способ подачи значимого материала занятия для 

создания эмоционально теплых межличностных отношений, в 

которых возможно максимальное творческое проявление и 

преодоление тревожности ребенка [4]. 

- театрализация при помощи масок и игрушек при 

выполнении «рутинных» или повторяющихся действий 

(приветствие, прощание, при смене деятельности) как помощь при 

переходе от одного вида деятельности к другой, для начала занятия 

– для преодоления сопротивления, связанного с тревогами: «Я не 

справлюсь», «Это сложно», «Я ничего не понимаю». 

- наглядный метод (картинки, иллюстрации - для 

максимального приближения занятия к оффлайн формату, участие 

в котором у детей уже был опыт)  

- изобразительная деятельность (творческие задания в 

различных техниках - как во время задания для возможности 



109 

 

переключать внимание, например, рисовать во время ожидания 

своей очереди для ответа или во время объяснения трудного/нового 

материала педагогом-психологом, так и в качестве реализаций 

потребности в признании деятельности детей группы – так, после 

выполнения творческих заданий устраивалась «Онлайн выставка 

работ» с размещением «выставки» в согласованных с родителями 

социальных сетях для всеобщего обозрения). 

Ниже представим шаблон занятий. 

1.Круг приветствия. 

Преподаватель использует метод театрализации и 

сказкотерапии: одевает широкую шляпу синего цвета 

(изготавливается заранее из бумаги) 

Здороваемся, рассказываем о новостях.  

2. Круг English kids 

Преподаватель использует метод театрализации и телесно-

ориентированного творчества: на пальцах левой руки рисуем 

«настроения»: злое (ломаная линия), веселое (полукруг вверх), 

грустное (полукруг вниз), сердце, закрашенный квадрат. 

Данный круг вводится как для познавательной функции – 

изучение иностранного языка, так и несет в себе дополнительные 

функции: развитие памяти ребенка, развитие артикуляционного 

аппарата. 

Изучаем приветствие – «Hi»! Настроение и эмоции: angry, 

happy, sad, in love, scared. 

3.Круг ГЕРОЙ / развитие речи + грамота + развитие 

памяти 

Преподаватель использует метод театрализации, сказкотерапии 

с использованием наглядного материала: используется кукла 

(бумажная) персонажа Незнайка, карточки (электронные) с 

персонажами сказки. 

Сегодня мы идем в гости к одному герою - его зовут Незнайка. 

А почему его так зовут? Ответы детей. 

Я сейчас назову имена всех друзей Незнайки. А вы должны 

запомнить только те имена, в которых живет гласный звук У. 
ЗНАЙКА ШПУНТИК МОЛЧУН 

ТЮБИК ГУСЛЯ ТОРОПЫЖКА 

ПУЛЬКА ПОНЧИК РАСТЕРЯЙКА 

БУЛЬКА НЕБОСЬКА СИРОПЧИК 

ПИЛЮЛЬКИН АВОСЬКА НЕЗНАЙКА 

ВИНТИК ВОРЧУН МОЛЧУН 
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Ответы детей.  

Кого вы еще запомнили? А как вы думаете, как могут 

выглядеть друзья Незнайки, что они любят делать?  

Работа с наглядным материалом – преподаватель показывает 

карточки с «фотографиями» друзей, а дети должны предположить, 

как его зовут и почему у него такое имя, что на это указывает во 

внешности и одежде. Рассказать о «говорящих» именах и фамилиях 

в литературе. 

4. Круг Математика 

Преподаватель использует наглядный материал: числовой луч 

от 0 до 20, оформленный в виде ракеты (картон), знаки + и – 

(картон), 7 кирпичей (бумага или кубики), рисунок дома Незнайки 

(Цветочный дом) из иллюстраций к сказке. Основные задания 

представляются на виртуальной доске. 

А вы знаете, что незнайка летал на Луну? Давайте отправимся 

вместе с вами тоже на луну, сначала тоже построим ракету, а потом 

запустим ее в космос! Счет до 20 и обратно. 

А теперь будем строить дом на Луне. У Незнайки друзей очень 

много. Итак, каждый правильный ответ – это кирпичик для дома 

Незнайки. Нужно посмотреть на пример и поставить нужный знак 

+ или -.  

Давай вспомним: 

 + - прибавляет, увеличивает, делает больше. 

- - отнимает, уменьшает, делает меньше. 

Задание, представленное на виртуальной электронной доске 

(совместная работа по очереди). 
5   5 = 10 6   2 = 4 4   2  = 6 7   4=3 

3   2 = 5 8   2 = 10 11   1 = 10  

В процессе выполнения задания (так как оно идет по очереди), 

детям дается творческое задание нарисовать: как вы представляете 

себе дом Незнайки в Цветочном городе? (после завершения круга 

показать иллюстрацию к сказке про Незнайку).  

После завершения урока родители фотографируют рисунки 

детей и устраивается «Онлайн выставка». 

5. Круг Чтение 

Читаем прилагательное и подбираем к нему существительное. 

Работа на виртуальной электронной доске (читаем и рассуждаем).  
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Совместно с ребятами выбирается наиболее понравившееся 

существительной и проводится звуко-буквенный анализ этого 

слова. 
Что может быть таким? 

ЗЛОЙ ЛЕНИВЫЙ  ДРАГОЦЕННЫЙ 

ТЕПЛЫЙ ЗОЛОТОЙ СЕДОЙ 

ЦВЕТНОЙ МОЙ  БОЛЬШОЙ  

6. Круг прощание 

Какое у тебя настроение? Что тебе понравилось? Кого 

персонажа ты бы хотел видеть «учителем» на занятии в следующий 

раз?  

Ответы детей. 

«Приз» по итогам занятия для детей (для достижения 

максимального запоминания героя, материала, а также 

положительных коннотаций с процессом обучения) – ссылка на 

находящийся в свободном доступе Мультфильм «Незнайка 

учится». 

В процессе проведения занятий мы представили в качестве 

«помощников» для проведения занятий только 3-х героев: 

Незнайка, медвежонок Паддингтон и Маленький Принц, остальные 

12 – это предложения самих ребят, плод их фантазий, желаний, 

совместного обсуждения и предпочтений, что создавало еще 

большее желание для включения в образовательную среду. 

В результате внедрения методов артпедагогики были 

достигнуты следующие результаты: 

1. За время занятий (n=15), только 2 ребенка из 7 пропустили 

занятие по 1 разу по причине, не связанной с нежеланием учиться, а 

по причине, связанной с непреодолимой силой (отсутствие в этот 

день технической возможности для выхода в онлайн) 

2. По итогам обратной связи (опросный лист для родителей) 

100% родителей высказали субъективно положительную оценку по 

проведенным занятиям, отметили максимальное (большее (на 24%), 

чем по итогам оффлайн  встреч) желание ребенка заниматься, 

выполнять домашние задания. Но при этом только 4 из 7 родителей 

готовы рассмотреть замену оффлайн занятия на онлайн, по 

следующим причинам: детям необходима живая коммуникация, 

опасения по поводу технической доступности к занятиям 

постоянно.  
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3. Отмечена положительная динамика коммуникативной 

способности детей: они охотнее работают по очереди, согласны 

ждать своей очереди высказаться (после того, как будет названо их 

имя), соглашаются с требованием быть внимательнее, соблюдать 

необходимую тишину и не «засорять» эфир (для требования 

тишины был введен специальный знак – широкая молния, если 

преподаватель ее застегивал, значит требовалась максимальная 

тишина эфира, достичь практически максимальной тишины в этой 

группе в условиях оффлайн было очевидно и субъективно сложнее, 

возможно, это и связано с внедрением яркого «знака» из арсенала 

арт-терапевтической методологии – молнии, что выполняло роль 

значимого для детей сигнала). 

5. Тестирование знаний по познавательным процессам выявило 

усваиваемость значимого материала на уровне 82%. 

В результате внедрения методов артпедагогики в онлайн были 

найдены новые подходы к вовлеченности детей старшего 

дошкольного возраста к занятиям по подготовке к школе, что 

привело к высоким показателям эффективности.  

По нашему мнению, онлайн обучение требует максимального 

привлечения различных арт-педагогических методов, 

направленных на: 

• удержания внимания ребенка 

• вовлеченности в познавательный процесс 

• вовлеченности в новый формат коммуникации 

• преодоление эмоционального напряжения, связанного с 

новым видом коммуникации 

• повышение эффективности познавательной деятельности 

Арт-педагогические методы могут применяться не только в 

подаче значимого материала, так и в «кругах» приветствия, 

прощания, могут быть связаны в целом с ожиданиями ребенка на 

встречу. 
 

Литература 

1. Бурно М.Е. Терапия творческим самовыражением. М.: Просвещение, 

2005. 216 с. 

2. Волков И.П. Учим творчеству. М.: Просвещение, 1986. 142 с. 

3. Кириченко К.В. Арт-педагогические технологии в условиях 

дошкольного образовательного учреждения // Молодой ученый. 2017.  

№ 42 (176).  С. 164-167. 



113 

 

4. Мишина М.М., Карпова М.Г. Сравнительное исследование 

особенностей тревожности у детей старшего дошкольного возраста // 

Прикладная психология и психоанализ: электронный научный журнал. 

2017. № 3. [Электронный ресурс]: URL: 

https://ppip.idnk.ru/index.php/vypusk-3-2017/43-2011-02-24-12-27-

14/nomer-3-2017/896-mishina-m-m-karpova-m-g-g-moskva  
 

 
Я.А. Каразий 

(научный руководитель  

старший преподаватель  

М.С. Новашина) 
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В статье автор осуществляет анализ преподавания профессии 

звукорежиссуры в вузе. Также рассматривает проблемы, связанные c 

современной звукорежиссурой. 
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In the article, the author analyzes the teaching of the profession of sound 

engineering in higher education. It also addresses issues related to modern sound 

engineering. 
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   XXI век - век медиапространства и информационных 

технологий. Нельзя отрицать важность и необходимость такой 

профессии как звукорежиссер в наше время. Она играет важную 

роль в жизни современного общества, абсолютно все звуки во всех 

сферах цифрового пространства создают представители именно 

этой профессии, от фильмов, музыки, телевидения и радиовещания 

до банальных уведомлений на мобильных устройствах и включения 

компьютера. В России, как в любой цивилизованной стране все эти 

аспекты занимают большую часть в жизни практически каждого 

человека, все пользуются смартфонами, играют в компьютерные 

игры, ходят в кино, посещают концерты и так далее.                               

Для оптимального производства всех этих вещей требуется 
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огромный, кропотливый, интеллектуальный и технический труд 

знающего звукорежиссера.  

Инновации в сфере образования – это все, что связано с 

внедрением в практику передового педагогического опыта. Учебно-

воспитательный процесс, занимающий в современной науке 

ведущее место, направлен на передачу учащимся знаний, умений, 

навыков, на формирование личности, гражданственности и 

патриотизма. Изменения продиктованы временем, отношением к 

обучению, воспитанию, развитию, а также всегда соответствуют 

требованиям ФГОС ВО. Инновационные технологии в образовании 

позволяют регулировать обучение студентов [2]. 

Музыкальное образование  студентов вузов,  повышение 

качества их обучения  во  многом  определяются  уровнем 

подготовки будущего педагога, по-настоящему 

конкурентоспособного, обладающего ключевыми 

профессиональными компетенциями. Это тем более важно, что в 

настоящее время выполнение профессиональных функций требует  

от  будущего педагога не только наличия системных знаний в 

области музыки и методики музыкального  образования, но и  

определяется модернизацией,  обновлением методов и технологий 

обучения в системе высшего педагогического образования. 

Современное образование быстро набирает скорость в области 

новейших технологий. Одним из главных направлений в получении 

определенных знаний обучающихся стала компьютеризация. 

Компьютерные музыкально-педагогические технологии (КМПТ) 

предоставляют много интересных возможностей не только для 

музыкального образования, но и для звукорежиссерского [3]. Это 

может стать эффективным средством, базой для музыкального 

творчества и развития музыкальных способностей студентов. Они 

оказывают большую помощь в подготовке занятий по музыке, 

звукорежиссуре и помогают решать важнейшие задачи, связанные с  

эстетическим воспитанием студентов, как в процессе лекции, так и 

во внеурочное время. 

За последние 15-17 лет «современные педагогические 

технологии» (или «инновационные технологии», «образовательные 

технологии», «интерактивные технологии» и пр.) выступают 

важным компонентом образовательного процесса в высшей школе. 

Ученые отмечают, что они занимают промежуточное положение 

между теорией и практикой. Своим появлением эти технологии 
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обязаны необходимости решения задачи инструментального 

систематизирования способов и средств педагогического 

управления учебным процессом. Известно, что теория обучения 

раскрывает связи между закономерностями познания и 

организацией этого процесса, а технология обучения направлена на 

регуляцию этих связей. 

 Итак, основываясь на своем опыте, а так же опыте коллег, 

перечислим основные проблемы современной звукорежиссуры: 

  Во-первых, в России недостаточное количество площадок, 

которые акустически подготовлены для проведения «живых» 

концертов. Тут к месту будет процитировать Андрея Алякринского, 

звукорежиссера крупного российского лейбла «Мелодия» и таких 

коллективов как «Кирпичи», «Тараканы», «Tequilajazzz»: «В 

России очень много оборудования высочайшего класса и 

прекрасных инженеров, которые знают, как с этим работать, но 

если ты вешаешь аппарат в огромном сарае из бетона и стекла - 

вероятнее всего, звук будет как в сарае из бетона и стекла» [1] . 

Это касается в основном больших площадок, стадионов. К 

примеру, один из самых больших и известных комплексов для 

проведения массовых мероприятий СК «Олимпийский», куда 

приезжают с концертами различные именитые и известные на весь 

мир исполнители, такие как Bon Jovi, Metallica, Depeche Mode и так 

далее, масса зрителей после каждого шоу жалуются на плохой звук. 

И не мудрено, сооружение было построено в 1980 году, с расчетом 

на проведение там спортивных мероприятий, особо не 

подготавливая его к проведению музыкальных концертов, для чего 

требуется очень сложный, специально направленный на это 

подготовительный процесс. 

Поэтому, как правило, проблема не в звукорежиссере, который 

знает свою работу, а в помещениях и исправить это целиком и 

полностью он не может. 

Во-вторых, профессия практически не имеет вес на рынке 

труда. В большинстве своем человек получает оплату своей работы 

«в конверте», иногда по договору, но по трудовой книжке - почти 

никогда. А ведь речь идет о положении страны в общем 

медиапространстве, а так же о культурном уровне, что во многом 

зависит от звукорежиссера. Насколько качественно он сделает свою 

работу, настолько же растет или падает репутация того или иного 
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заведения, компании и так далее. И все эти проекты в совокупности 

дают общую картину. 

 Также, при наличии специальности «Звукорежиссура 

культурно-массовых представлений и концертных программ» в 

высших учебных заведениях (студентом которой является автор), а 

так же других направлений этой профессии, на данный момент 

отсутствует понятие «школа звукорежиссуры», целостной 

программы, где, как и в любой другой сфере деятельности, 

информация структурирована на базе общего канона, фундамента, 

который основан на опыте великих представителей этой 

профессии, основываясь на котором, в свою очередь, каждый 

звукорежиссер вырабатывает свой метод работы. Знания 

передаются скорее по принципу «из уст в уста». Это оправдано 

очень молодым возрастом специальности в системе высшего 

образования, но определенно нам есть чему поучиться у западных 

коллег, где занятия проходят более систематическим образом, 

когда идет работа в коллективе, где каждый выполняет свою часть 

работы, непосредственно микшируя, к примеру, концерт или 

записывая музыкальный коллектив. Так или иначе, люди, 

обучающиеся в вузе по этой специальности, позднее начинают 

составлять содружество звукорежиссеров России, за ними будущее 

всего медиапространства. 

Третья причина более общая, она заключается в 

продюсировании музыки и роли звукорежиссера в общей команде 

того или иного проекта. Часто звукорежиссер по совместительству 

является техником, продюсером, музыкантом и композитором, что 

не может не сказываться на качестве конечного результата в 

отдельно взятом проекте. Например, за рубежом, творческая и 

техническая команда Майкла Джексона составляла около 80-и 

человек, что показало впоследствии хороший результат.  

Как говорил Николай Козырев, концертный и студийный 

звукорежиссер, известный, в первую очередь, по работе с 

Земфирой: в частности, именно он на концерте певицы в 2008 году 

в «Олимпийском» отстроил такой звук, какого эта площадка, 

кажется, не слыхала ни до, ни после, также работал с Найком 

Борзовым, «Браво», «19:84»: «Немногие могут добиться желаемого 

результата абсолютно в одиночку. У людей в принципе так мозг 

устроен, что полушария не могут работать эффективно 

одновременно, требуется время, чтобы переключиться с 
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технической задачи на творческую и наоборот. Именно поэтому 

другой человек рядом с тобой, когда ты погружен полностью в 

творчество, может помочь с техническими задачами, разумными 

предложениями. Коллективное творчество, на мой взгляд, гарантия 

более живого и эмоционального результата. Все решения 

принимаются быстрее, во всем появляется импульс» [1]. 

Как пишет доктор педагогических наук, профессор, 

заведующий кафедрой педагогики и психологии Т.В.Христидис: 

«… Сам термин воспитание означает процесс формирования 

определенного типа личности в соответствии с потребностями 

общества или в узком смысле целенаправленный процесс 

воздействия воспитателя на воспитанника, на его сознание, 

поведение, чувства с целью развития личности или отдельных ее 

качеств, в соответствии с конкретной моделью» [8, с. 226]. Под 

системой профессионально-педагогической подготовкой студентов 

следует понимать совокупность профессиональных и личностных 

качеств, необходимых для успешной конкурентоспособной 

деятельности. Профессионально компетентным можно назвать 

студента, который на достаточно высоком уровне осуществляет 

высококачественную деятельность, общение, достигает стабильно 

высших результатов в музыкальном и звукорежиссерском 

творчестве. 

В заключение хотелось бы сказать, что искусство 

звукорежиссуры в России развивается, стали появляться проекты 

достаточно высокого уровня, выполненные не хуже, чем это 

делают в других странах, - будущее этой профессии еще впереди.  
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Теоретические  аспекты  формирования  профессионального  
мастерства  эстрадно-джазового  вокалиста 

 

В  статье  дается характеристика «профессионального мастерства 

эстрадно-джазового вокалиста», обозначены структурные компоненты 

профессионального мастерства вокалиста, рассматриваются основные 

аспекты его формирования, предложены рекомендации начинающим 

вокалистам. 
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This article discusses the ways of forming the professional skills of a pop-jazz 

vocalist, the main professional aspects to which the raging pop-jazz vocalists need 

to pay attention. 

Key words: professional skill, pop-jazz vocalist, voice production, acting, 

stage movement. 

 

В современном мире будущий эстрадно-джазовый вокалист 

испытывает огромное влияние новых, современных ценностей, 

большое разнообразие культурных форм, стилей и направлений, 

которые диктует время. Одной из самых сложных задач 

современного эстрадно-джазового вокалиста не потерять себя во 

всем этом многообразии, не подражать кому-либо, сохранить свою 

индивидуальность, безусловно, с опорой на все основные правила 

звукоизвлечения, голосоведения, поведения на сцене и многие 

другие аспекты, которые обязан знать будущий профессиональный 

эстрадно-джазовый артист. Вспомним фразу великой советской, 

российской и украинской эстрадной певицы Клавдии Ивановны 

Шульженко: «Каждый певец, – говорила Шульженко, – я убеждена, 

должен смолоду обрести собственный «почерк», собственную 

исполнительскую индивидуальность. Не поспешать, не суетиться, 

не соблазняться сиюминутными успехами своих коллег. Но в 

любых обстоятельствах остаться верным своим творческим и 

человеческим принципам и, конечно же, иметь их» [1]. 

Профессиональным эстрадно-джазовым артистом можно 

назвать такого человека, который в совершенстве владеет 

огромным количеством необходимых навыков и умений, начиная, 

безусловно, от верно поставленного голосового аппарата и 

заканчивая богатым духовным миром и большим кругозором. 

Прежде чем определить  важные навыки и умения настоящего 

профессионала своего дело необходимо понимать, какой смысл в 

себе несет термин профессиональное мастерство.  

Профессиональное мастерство это уровень высокого и 

постоянного совершенствования профессиональных умений. 

Мастерство в любой деятельности является своеобразным 

качественным ориентиром, к которому надо стремиться. 

Мастерство определяется как высокое искусство в какой-либо 
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области, а мастер - это специалист, достигший высокого искусства 

в своем деле [12]. 

Энциклопедический словарь по психологии и педагогике                    

2013 года дает следующее толкование данного термина: 

«Профессиональное мастерство – психическое образование, 

проявляющееся в высоком уровне развития знаний, навыков, 

умений, профессионально важных качеств личности, 

обеспечивающих ее успех в данной профессиональной 

деятельности» [2]. 

Многие ученые вектором  совершенствования мастерства 

считают профессиональные ценности, которые определяют 

отношение к профессиональной деятельности. 

Ш.Шварц и Х.Шалом к профессиональным ценностям относят:  

1) внутренние (личностный рост, интерес, креативность и др.);                       

2) внешние (зарплата, безопасность);  

3) социальные (взаимодействие с людьми, вклад в общество);  

4) власть (авторитет, влияние). 

Е.И.Головаха в своих работах рассматривает три группы 

ценностей : 1) ценности, которые могут быть реализованы только в 

профессиональной деятельности; 2) ценности, которые 

реализуются за счет профессиональной  деятельности; 3) ценности, 

которые могут быть реализованы только вне профессиональной  

деятельности [7].  

Большинство ученых согласны с тем, что  составляющими 

компонентами профессионального мастерства являются: 

способности, умения, знания, компетенции, авторитет, 

профессиональная направленность [7]. 

Опираясь на вышесказанное, можно определить 

профессиональное мастерство эстрадно-джазового вокалиста  как 

комплекс свойств, знаний, умений и навыков,  которыми в 

совершенстве владеет артист. В эстрадно-джазовом вокале к ним 

относятся: знание физиологических особенностей и строение 

голосового аппарата; владение всеми возможностями голосового 

аппарата; координация слуха и голоса; знание разных жанрах и 

владение ими; умение верно подбирать репертуар; владение 

приемами актерского мастерства; умение правильно вести себя на 

сцене; знание азов режиссуры концертного номера; владения 

особым, инструментальным звукоизвлечением, знание джазовой 

теории и гармонии; знание понятий: «сценический имидж», 
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«визаж» и «концертный  костюм»; умение работать с микрофоном;  

знание основ звукотехники и звукорежиссуры; умение 

анализировать видео- и аудиоматериал  лидеров мировой эстрады; 

умение анализировать менеджмент отечественных и зарубежных 

артистов; психологическая подготовка; постоянное 

самосовершенствование и стремление к достижению новых высот. 

В свою очередь, вокальное исполнительство - это сложный 

психолого-физиологический процесс, который включает в себя 

акустическое явление - извлечение звука, а также сложное 

психологическое явление – создание художественного образа.  

Получение качественного вокального звука подразумевает 

правильную вокальную позицию, которая возможна, если 

исполнитель владеет: 

- правильным дыханием, 

- верной работой резонаторов, дающих тембровую окраску; 

- артикуляцией; 

-различными техническими характеристиками, 

соответствующими особенностям определенной стилистики. 

Н.М.Малышева писала: «Каждый певец должен знать: один 

звук берется – остальные потенциально уже готовы, то есть “лежат” 

уже в его ухе и мышцах» [8, с. 17]. 

Стоит отметить, что создание художественного образа 

потребуют от исполнителя владения искусством актерского 

воплощения, которое невозможно без знания определенных 

законов актерского мастерства. 

Ответственность исполнителя-вокалиста очень велика: с одной 

стороны исполнитель транслирует ту музыкально-поэтическую 

мысль, которая заложена поэтом и композитором в исполняемом 

сочинении. С другой стороны, певец не просто исполняет 

напечатанный музыкально-поэтический текст, он трактует идею 

сочинения, воплощает художественный образ в силу своих 

музыкально-актерских возможностей, в которых, и вокальные, и 

актерские средства выразительности должны выступать, 

гармонично взаимодействуя между собой. Исполнитель - певец 

выступает в роли связующего звена между зрителем и 

музыкальным материалом, так же, как актер в театре. 

В наш высокотехнологичный век, с безумно высоким и 

быстрым темпом жизни настоящий профессионал должен быть, 

прежде всего, открыт для всего нового, а также очень мобилен. 
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Уметь ориентироваться и принимать верные решения в краткие 

сроки или в экстренной обстановке. 

Получается, что профессиональный эстрадно-джазовый артист, 

это не только вокалист, но и актер (т.к. просто необходимо владеть 

азами актерского мастерства), танцор (т.к., необходимо двигаться в 

соответствии с транслируемым образом), и режиссер (т.к. очень 

часто приходится самому вокалисту думать над режиссерским 

решением концертного номера), и психолог (умение собраться и 

сконцентрироваться в очень ответственный и волнительный 

момент подвластно не каждому человеку). 

Как уже отмечалось ранее, профессиональный эстрадно-

джазовый певец - это не просто артист, который научился более 

менее владеть своим голосом, это мастер, который владеет целым 

комплексом определенных навыков и умений.  

Исходя из этого, можно сформировать некоторые  

рекомендации будущим эстрадно-джазовым вокалистам для  

формирования профессионального мастерства: 

Постоянно работать над своим голосовым аппаратом, заняться 

постановкой голоса. Необходимо в совершенстве владеть своим 

голосом, сгладить все переходные ноты, иметь хороший вокальный 

диапазон, владеть разными музыкальными стилями, понимать для 

какого стиля, какое звукоизвлечение характерно. 

Самосовершенствоваться  и развиваться, посещать живые концерты 

и мастер-классы. 

Очень внимательно относиться к выбору своего репертуара. 

Репертуар должен быть удобным «вокально» и подходить по 

возрасту. 

Обратить большое внимание  на хореографию концертного 

номера. Нужно знать все свои физические возможности, 

чувствовать тело и верно ощущать его на сцене. Избавиться от 

всевозможных зажимов, двигаться в стиле и характере песни. 

Продумать свой лирико-драматический образ в произведении. 

Заниматься актерским мастерством, развивать в себе режиссерское 

видение концертного номера. 

Вырабатывать свой индивидуальный стиль, артистический 

имидж, соответствующий музыкальному стилю. 

Если это джазовое направление, то заниматься импровизацией 

и изучать джазовую теорию и гармонию, работать над 

инструментальным звукоизвлечением и посещать джем-сейшны. 
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Проработать все свои психологические зажимы, избавиться от 

сценического страха, развивать психологическую и эмоциональную 

устойчивость, мобильность и гибкость.  

Никогда не останавливаться на достигнутом, постоянно 

саморазвиваться и самосовершенствоваться, систематически 

слушать  как можно больше хорошей и качественной музыки, 

посещать живые концерты легендарных исполнителей. 

Следить за современными музыкальными течениями, быть в 

курсе всех масштабных музыкальных событий. 

Таким образом, очевидно, что мастерство формируется годами 

с опытом, для его формирования необходим труд, желание 

развиваться, требовательность к себе, систематическое 

совершенствование своей компетентности. И конечно, мастерство 

формируется мастерством! Только под руководством 

профессионала-мастера можно стать мастером! Следовательно, 

наиболее активно основы профессионального мастерства 

закладываются в период целенаправленного обучения профессии в 

учебном заведении. Здесь проверяются правильность выбора 

профессии, свое соответствие ей и соответствие своих 

представлений о ней в конкретной реальности [12].  
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Развитие «мягких навыков» как творческий процесс 
 

В статье рассматривается педагогическая практика формирования и 

развития у студентов «мягких навыков» как важнейшей составляющей 

успешной профессиональной деятельности. Предложена классификация 

«мягких навыков». Описаны некоторые педагогические технологии, 

рекомендуемые для развития «мягких навыков». 

Ключевые слова: «мягкие навыки», «soft skills», коммуникация, 

способности, педагогические технологии. 

 

The article discusses the pedagogical practice of the student “soft skills” 

development as the most important component of successful professional activity. 

“Soft skills” classification is proposed. Some pedagogical technologies  for  “soft 

skills” development are recommended. 

Key words: “soft skills”, communication, abilities, pedagogical 

technologies. 
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Одно из ведущих направлений преподавательской 

деятельности - формирование у студентов универсальных навыков, 

которые необходимы для успешного осуществления 

профессиональной деятельности вне зависимости от сферы работы. 

В докладе ЮНЕСКО «Переосмысливая образование. 

Образование как всеобщее благо» в 2015 году была предложена 

концепция образования, в которой сделан акцент на развитие у 

обучающихся способностей, направленных на адаптацию к быстро 

изменяющейся среде и умение находить нестандартные подходы 

решения. Среди таких способностей были особенно выделены 

умение критически мыслить, аналитически рассуждать, вести 

дискуссию, работать в команде, обучаться самому и обучать 

других. Они получили общее название – «soft skills», что в 

русскоязычной литературе переводится как «мягкие» или «гибкие» 

навыки, или как их еще называют «навыки XXI века». Понятие 

«soft skills» символически противопоставляется понятию «hard 

skills» (жесткие навыки), которое обычно трактуется как «сложные 

навыки». По существу совокупность «мягких навыков» 

представляют собой «мастерство», которым необходимо обладать, 

чтобы успешно жить и работать в современном мире. 

Анализ  одного из самых популярных Интернет-ресурсов по 

поиску вакансий HeadHunter показывает, что в разделе «требования 

к кандидату» многие компании в качестве первых указывают 

наличие как раз «мягких навыков», таких как: умение общаться, 

стратегически мыслить, разрешать конфликтные ситуации, 

работать в команде, проводить переговоры, управлять проектами и 

т.д. Перечисленные навыки стали играть определяющую роль при 

подборе кандидатов в самых разных сферах.  

Чтобы более конкретно определить понятие «мягкие навыки», 

обратимся к самому понятию «навыки». Навыки отражают 

способность специалиста профессионально общаться со средой, 

организовывать контур обратной связи, адаптироваться  к среде, не 

теряя самостоятельности. В ряде профессий навыки предполагают 

наличия доведенных до автоматизма реакций на запросы среды. 

«Мягкие навыки» – это личные свойства, которые позволяют 

человеку быть успешным, независимо от специфики выбранной 

деятельности.  

Существует множество мнений по поводу перечня этих 

способностей и способов их классификации. Число их варьируется 
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от 5 (получившие широкую известность «”Big Five”»[2]) до 80 и 

более. 

Мы предлагаем схему классификации, базирующуюся на  

модели активности личности [1, с.15-16], в которой «мягкие 

навыки» могут быть представлены следующими четырьмя 

группами: коммуникативными, когнитивными, организационным 

способностями  и установками, определяющими поведение 

человека. Тогда, используя прием типологизации по 

доминирующему потоку, можно перейти к системе более 

дифференцированных классификаций: 

 Когнитивные способности: 

 Критическое мышление 

 Абстрактное мышление 

 Формальное мышление 

 Конкретное мышление 

Коммуникативные способности: 

 Коммуникабельность 

 Способность убеждать 

 Толерантность 

 Способность нести ответственность  
Организационные способности: 

 Лидерские качества 

 Способность к самоорганизации 

 Способность принимать решения 

 Способность работать в команде 

 Установки: 

 Креативность 

 Способность к рефлексии 

 Адаптивность 

 Открытость к новым знаниям 

Когнитивные способности формируются и развиваются с 

приобретением знаний, полученных в процессе обучения и 

усвоения информации, которая обрабатывается в ходе мышления 

логического, критического, абстрактного, формального. Под 

когнитивными способностями также подразумевается владение 

индукций и  дедукций,   умение выносить оценочные   суждения,   

выявлять   скрытые   значения,   выдвигать   гипотезы и проверять 
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их на объективность, обосновывать принимаемые решения, 

критически оценивать результат. 

При развитии коммуникативных способностей упор, прежде 

всего, делается на умении строить  взаимоотношения с людьми, 

работать в команде при выполнении заданий,  вести переговоры и 

дискуссии.  

Организационные навыки отражают способность применять 

теоретические знания на практике, принимать нестандартные 

решения и претворять их в жизнь, а также доводить дело до конца.  

Установки также могут формироваться, развиваться и 

претерпевать изменения в процессе обучения. Формирование 

творческой личности, расширение круга интересов, углубление 

рефлексивных способностей, становление характера, готовность к 

постоянному личностному росту – все это важнейшие задачи 

образовательного процесса. 

Формирование и развитие  «мягких навыков» накладывает 

дополнительные требования к процессам взаимодействия между 

преподавателем и студентами.  

Если уподобить преподавание творчеству и вспомнить, что для 

того, чтобы произведение искусства стало таковым не достаточно 

только творца, необходимо еще и появление воспринимающей 

стороны, то особенно рельефно высвечивается та роль, которая 

отводится аудитории в образовательном процессе.  По образному 

выражению известного американского историка и философа 

религии Джеймса Карса [3] говорить не «для» аудитории, не 

обращаясь к аудитории, а «с» аудиторией  – в этом истинное 

предназначение и искусство преподавателя. 

Приведем примеры некоторых педагогических технологий, 

которые можно рекомендовать для формирования и развития 

«мягких навыков» у студентов в процессе обучения. 

Проектная деятельность является ведущим направлением в 

функционировании современных организаций, а проектно-

ориентированное обучение играет важную роль в системе 

образования. В процессе подготовки и защиты проекта между 

студентами происходит обмен информацией, взаимное обучение, 

отработка новых знаний и умений, реализации творческого 

потенциала, находчивости, изобретательности и приобретения 

коммуникативных навыков. 
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Деловая игра – один из методов образовательного процесса, 

основанный на воссоздании форм профессиональной деятельности 

в игре. Это способ переноса теоретических положений в область 

практических действий. Обмен знаниями и приобретение новых 

навыков происходит в конкретно обозначенных условиях. 

Моделируя реальные трудовые процессы и социальные отношения,  

деловая игра способствует расширению кругозора, формированию 

коммуникативных навыков, стимулирует творческий подход, учит 

командному взаимодействию. Также, во время деловой игры у 

студентов развивается умение держаться на публике, сопереживать, 

умение внушать и убеждать.  

Перевернутое обучение (Flipped Learning) – модель активного 

обучения, при которой студенты самостоятельно находят 

необходимую информацию, конспектируют и обсуждают 

видеолекции.  При таком подходе для студента важно научиться 

извлекать достоверную информацию из многообразных источников 

и сопоставлять ее со знаниями, усвоенными ранее.  

Workshop (англ. workshop – "мастерская") – это групповой 

метод обучения, в идее которого лежит получение знаний путем 

взаимодействия заинтересованных в нем людей. При таком методе 

обучения учащиеся максимально вовлечены в процесс, они 

изучают информацию, размышляют над конкретными примерами, 

экспериментируют, спорят и стараются прийти к компромиссу. 

Результат каждого зависит от степени вовлеченности и 

слаженности в процессе командной работы. Данный метод 

способствует раскрытию аналитических, творческих и 

коммуникативных навыков, требует от учащихся умения задавать 

вопросы, а упор на практическую деятельность обеспечивает 

полное усвоение материала.  

В процессе обучения личность преподавателя в отношении 

студентов выступает в различных ролях, например, тренера, 

наставника, советчика, модератора, командного игрока. 

Преподаватель находится в постоянном и полном сотворчестве со 

студентами, консультирует их, помогает решать поставленные 

задачи, вдохновляет на самостоятельный выбор действий, 

стимулирует активное участие команды в достижении результата, 

переходя от выполнения роли носителя знаний к роли организатора 

и консультанта.  
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Разнообразные виды обучения с элементами интерактивности 

побуждают студентов творчески подходить к решению 

поставленных задач и дают возможность для освоения новых 

навыков. Такие виды обучения способствуют более полному 

включению студентов в образовательный процесс; они, отчасти, 

создают его сами, разрабатывая материал для проекта или 

мастерской, а командная подготовка к занятию и взаимодействие в 

ходе его проведения способствуют приобретению и 

педагогического опыта. 

Ориентация на формирование и развитие «мягких навыков» 

делает акцент на сочетании различных методик обучения, когда 

усвоение материала и развитие способностей происходит в 

непосредственном контакте с преподавателем с опорой на активное 

участие студентов в образовательном процессе.  
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Проективные методы самопознания личности 
 

В статье представлены некоторые проективные методы самопознания и 

развития рефлексии личности в практике психологического 

консультирования и психотерапии. Данные методы могут  использоваться 

как в индивидуальной работе, так и групповой, а так же в тренингах развития 

личности. 

Ключевые слова: самопознание, рефлексия, идентификация, 

проективные методы, психологическое консультирование и психотерапия. 

 

The article presents some projective methods of self-knowledge and the 

development of personality reflection in the practice of psychological counseling 

and psychotherapy. These methods can be used both in individual work and in 

group work, as well as in personality development trainings. 
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Самопознание – одно из важнейших условий развития 

личности, включающее в себя познание актуальных и 

потенциальных свойств собственной личности, личностных и 

интеллектуальных особенностей, черт характера, мотивов и 

потребностей, особенностей поведенческих и эмоциональных 

реакций. В психологии самопознание рассматривается как средство 

обретения внутренней гармонии и личностной зрелости, условие 

обретения психологической компетентности и психического 

здоровья, саморазвития, познания человеком своей истинной 

жизненной цели, самоактуализации и самореализации личности. 

 В более глобальном смысле самопознание – это средство 

овладения собственным опытом, глубинными личностными 

смыслами и переживаниями, возможность осознания и принятия 

себя. 

Самопознание как процесс включает в себя этапы обнаружения 

личностной характеристики, фиксации ее в сознании, ее анализ, 

выявление структуры качества и взаимосвязи с другими 

свойствами, установление причинно – следственных связей, 

сравнение с неким идеальным образом и, в итоге, ее принятие                    

(с включением в структуру Я-концепции), либо непринятие                          

(с вытеснением в область подсознательного). 

Выделяют общие закономерности и специфические 

особенности самопознания. К общим закономерностям относят: 

степень осознанности и насыщенности, целенаправленность, 

незавершенность процесса самопознания. Специфические 

особенности самопознания определяются этапами его развития (на 

первом этапе самопознание осуществляется в системе «Я - другие», 

на втором – в рамках системы «Я – Я»), качествами личности, 

способностями к самопознанию.  

Мотивы самопознания формируются на базе таких 

потребностей как непосредственно потребности в познании себя, 

потребности в самоуважении, обретения целостности своего Я, 

признании себя со стороны других, потребности в сопричастности 

и принадлежности, любви и самореализации. Цели самопознания 

могут быть широкими, например, познание себя в целом и своих 
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жизненных целей, а также более узкими, определяющимися 

конкретными жизненными ситуациями. 

В качестве механизмов самопознания выступают 

идентификация и рефлексия. 

Идентификация включает в себя: 1) отождествление себя с 

другим человеком, в том числе, например,  и с героем 

художественного произведения, с другими людьми на основе 

установления эмоциональной связи между ними, а также с 

действиями, поведением, установками, взглядами и оценкой своей 

личности значимыми людьми (интроекция); 2)  

самоотождествление с собой и различными аспектами 

собственного Я (именем, полом, положением, ролью, отдельными 

чертами и качествами собственной личности, со своим Я в целом; 

3) а так же опознание кого-либо, или чего-либо.  

Рефлексия  также играет большую роль в самопознании 

человеком образа собственного Я и определяется, как способность 

неоднократно обращаться к началу своих мыслей, эмоций, 

действий с позиций стороннего наблюдателя. Выделяют 

коммуникативную рефлексию (представления о внутреннем мире 

другого человека, причинах его эмоционального реагирования и 

поступков); личностную рефлексию (рефлексия свойств, качеств, 

поведенческих и эмоциональных характеристик, системы 

отношений с другими); интеллектуальную рефлексию (способность 

анализировать различные способы решения, возвращаться к 

условиям задачи и находить наиболее рациональные, либо 

приемлемые способы решения). 

Барьеры для развития самопознания во многом определяются 

несформированной способностью к самопознанию, 

психологическими блоками, механизмами избегания и 

сопротивления.   

В психологии разработаны такие способы и приемы 

самопознания как: самонаблюдение, самоанализ, в том числе 

анализ вытесненных в подсознание психологических черт и 

мотивов, в том числе и не признаваемых (так называемая по 

К.Юнгу область Тени), сравнение, моделирование собственной 

личности, осознание противоположностей. Средствами 

самопознания могут выступать такие методы как работа с 

проекциями при познании других людей, чтение художественной 

литературы, просмотр кинофильмов и спектаклей, рассматривание 
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предметов изобразительного искусства, ведение дневника 

самонаблюдения, составление самоотчетов. Особое значение 

самопознания личности отводится проективным методам.  

Результатом самопознания является формирование более 

полной Я – концепции, идентичности, самопринятия, самоуважения 

и развития чувства личностной компетентности.  

Рассмотрим некоторые проективные методы самопознания 

личности, разработанные и используемые нами в консультативной 

практике,  психотерапии и тренингах развития личности. 

Упражнение «Псевдоним». 

Предлагается придумать себе псевдоним и написать три 

определения к нему, отображающие  самые значимые его черты. 

Проводится анализ нового имени - псевдонима, анализируются 

ассоциации и проекции, а также чем обусловлен выбор именно этих 

определений. Проводится рефлексия связи псевдонима с 

личностными качествами, психологическим состоянием и  

значимыми жизненными ситуациями. 

Упражнение «Я - дерево». 

Предлагается представить себя деревом и нарисовать его. Затем 

написать эссе на тему «Жизнь дерева», описывая весь жизненный 

цикл. Затем проводится анализ изображения и самого рассказа, 

проводится идентификация и рефлексия на содержание, 

устанавливаются имеющиеся проекции. 

Упражнение «Жизнь предмета». 

 Предлагается выбрать любой личный предмет из имеющихся у 

клиента. Необходимо его описать, дать определения, обозначить 

качества и  предпочтения этого предмета, как если бы он был 

живым существом, что его радует и что может опечалить, его 

страхи и комплексы, его отношения с другими предметами и с 

людьми. Далее придумать историю про этот предмет (грустную и 

веселую). Через проекции анализируются актуальные 

психологические состояния и личностные характеристики, 

значимые  жизненные события. 

Упражнение «Мусоротерапия». 

Предлагается на листе картона формата А4 из набора мелких 

предметов разного качества (пуговицы, перышки, стружка, значок, 

фантик, заколка, булавка, ватные палочки, скрепка, пружинка от 

шариковой ручки, ракушка, засушенный листок и цветок, бантик и 

т.п.) составить свой образ (в полный рост), наполняя его 
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различными личными качествами и состояниями образно 

представленными каким-то предметом (например, пружинка- сила 

воли, перышко-вдохновение, засушенный листик-печаль и т.д.). 

Далее эти качества анализируются, обозначается их место на 

проекции образа тела, их связь с актуальным психологическим 

состоянием  и мотивами  выбора. 

Упражнение «Моя жизнь – это…». 

Предлагается придумать метафору, продолжив данное 

высказывание. Далее проводится самоанализ и раскрывается 

содержание метафоры. 

Упражнение «Идентификация с животными,  

птицами и насекомыми». 

Предлагается выбрать для себя какими бы животными, 

птицами и насекомыми хотел бы побыть клиент, а какими бы не 

хотел и почему. Анализируются проекции и взаимосвязи, 

повторяющиеся установки, выявляются причинно – следственные 

связи. 

Упражнение «Мой герой». 

Предлагается выбрать героя, с кем себя идентифицирует 

клиент, и героя-антипода. Анализируются их личностные 

характеристики, установки и действия в различных ситуациях. 

Проводится самоанализ собственных качеств, анализируются 

проекции, включая  отрицаемые в себе и вытесненные в 

подсознание. 

Групповые упражнения. 

Упражнение «Курочка Ряба». 
Участникам предлагается вспомнить содержание данной сказки 

и выбрать себе персонаж (дед, бабка, курочка ряба, мышка, 

мышкин хвостик, яйцо простое, яйцо золотое, стол, дом, пол …). 

Далее предлагается пересказать сказку от имени выбранного 

персонажа и его точки зрения на происходящие события. 

Анализируется  характер и детали пересказа каждого персонажа, 

его позиция, проводится самоанализ точек  зрения через 

идентифицируемого  персонажа. Проводится анализ проекций. 

Упражнение «Древо познания добра и зла». 

Предлагается, проявив фантазию, нарисовать Древо познания 

добра и зла, которое абсолютно не похоже ни на одно из известных 

деревьев, но четко обозначающее такие понятия как добро и зло. 
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Анализируется само изображение и его детали, представления о 

добре и зле в концепции личности каждого участника. 

Упражнение «Сотворение Мира»,  

«Первородный грех – дерево познания добра и зла». 

Участникам предлагается поставить небольшой спектакль на 

данные темы, выбирая себе действующих персонажей, в том числе 

из живых и не живых объектов, стихий. Проживая выбранный 

образ и действие в целом,  участники  анализируют свое 

психологическое состояние, мысли, эмоции, действия. 

Упражнение «Тарабарский язык». 

Участникам предлагается в течение трех минут рассказать о 

своей жизни на тарабарском языке. Предлагается самоанализ  

значения высказанного, переживаемых эмоций, психологического 

состояния раскрытия.   

Упражнение «Инопланетянин». 

Каждый из участников должен представить себя 

инопланетянином, причем все должны быть представителями 

разных планет и галактик, и рассказать о своих впечатлениях о 

землянах, начиная с фразы: «Эти Земляне-…». Проводится 

обсуждение различных мнений, самоанализ и рефлексия 

собственных представлений. 

Представленные упражнения являются проективными, они 

позволяют не только получить психологическую информацию о 

клиенте, но и использовать данные методы для развития рефлексии 

клиента, определения его идентичности, являются материалом для 

самопознания и формирования собственного образа -Я и целостной 

личностной Я – концепции. 
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К.А. Воробьева 
 

 

Арт-терапия  как  средство психокоррекции  девиантного  
поведения  современных  подростков 

 

Автор описывает функции и задачи арт-терапии в психокоррекции 

девиантного поведения подростков, а также приводит конкретные 

преимущества методов арт-терапии по сравнению с другими техниками 

психолого-педагогического воздействия. В статье автор определяет 

эффективность воздействия различных средств арт-терапии в коррекционной 

работе с подростками с девиантным поведением.  

Автор отмечает  интерес психологов и педагогов к атр-терапевтическим 

методам в качестве эффективных психотехнологий для работы с семьей 

подростков группы риска. 

Ключевые слова: девиантное поведение, психологическая коррекция, 

арт-терапия. 

 

The author describes the functions and tasks of art therapy in the 

psychocorrection of deviant behavior of adolescents, and also provides specific 

advantages of art therapy methods in comparison with other techniques of 

psychological and pedagogical influence. In the article, the author determines the 

effectiveness of various means of art therapy in correctional work with adolescents 

with deviant behavior. 

The author notes the interest of psychologists and teachers in art-therapeutic 

methods as effective psychotechnologies for working with the family of at-risk 

adolescents. 

Key words: deviant behavior, psychological correction, art therapy. 

 

Одним из принципов государственной политики в области 

образования является гуманистический и развивающий характер 

образования. Принцип гуманистической направленности 

предполагает выдвижение на первый план гуманистических идей и 

ориентиров, направленных на уважение к каждой личности, 

заботой о развитии ее личностных ресурсов и раскрытии ее 

творческого потенциала. Именно арт-терапия может быть не только 

креативным методом диагностики и выявления проблем 

девиантного поведения учащихся образовательных учреждений, но 

и эффективным средством его коррекции. Во многих случаях 

применение атр-терапевтических методов позволяет 

скорректировать имеющиеся у ребенка эмоциональные, 
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поведенческие и интеллектуальные нарушения, а также с такими 

особенностями личности, как агрессивность, страхи, тревожность, 

депрессия, которые негативно воздействуют на жизнь подростка и 

тормозят его развитие. Занятия арт-терапией позволяют быстро 

установить необходимый контакт с подростком. Также арт-терапия 

помогает подросткам преодолеть трудности во взаимоотношении с 

окружающим миром и во взаимодействии с другими людьми. 

Методологической основой нашего исследования стали 

исследования в области арт-терапии М.Е.Бурно, А.В.Гришиной, 

А.И.Копытина, Л.Д.Лебедевой, К.Уэлсби, Г.М.Чуткиной; системно-

деятельностный подход (А.Г.Асмолов, Л.С.Выготский, 

П.Я.Гальперин, A.B.Запорожец, А.Н.Леонтьев); теория 

деятельностного опосредования развития психики (Л.С.Выготский, 

A.B.Запорожец, А.Н.Леонтьев). 

В психокоррекционной практике «Арт-терапия» психологами 

рассматривается как совокупность методик, построенных на 

применении разных видов искусства в своеобразной 

символической форме, которые позволяют с помощью 

стимулирования креативных проявлений ребенка (взрослого) 

осуществить коррекцию психоэмоциональных, поведенческих и 

других нарушений личностного развития. Сущность «Арт-терапии» 

состоит в терапевтическом и коррекционном воздействии искусства 

на субъекта, которое проявляется в реконструировании 

психотравмирующей или трудной жизненной ситуации с помощью 

художественно-творческой деятельности; актуализации 

переживаний и выведение их во внешнюю форму через продукт 

художественной деятельности; создании новых, эмоционально 

позитивных переживаний, их накопление в качестве личностного 

ресурса; актуализация креативных потребностей и творческое 

самовыражение. 

С помощью арт-терапии в работе с девиантыми подростками 

решаются такие задачи как: адаптация имеющихся арт-

терапевтических методик и использование их в системе 

психокоррекционной работы и психологического сопровождения 

подростков «группы риска» и их родителей; выявление 

специфических особенностей и мониторинг эффективности 

использования арт-терапевтических методик в 

психокоррекционной работе с подростками с девиантным 

поведением; разработка арт-терапевтических психотехнологий и 
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коррекционных программ для коррекции различных поведенческих 

девиаций; гармонизация психоэмоционального состояния 

подростков и содействие его успешной социальная адаптация в 

образовательной среде посредством арт-терапевтических методик. 

Арт-терапевтические психотехнологии имеют значительные 

преимущества перед другими психокоррекционными методами. 

Во-первых, любой подросток, независимо от своего культурного 

опыта и социального положения, может участвовать в арт-

терапевтической работе, которая не требует от него специальных 

способностей к изобразительной деятельности или художественных 

навыков. Во-вторых, использование методов атр-терапии 

практически не имеет возрастных ограничений в использовании, 

нет оснований говорить и о наличии каких-либо противопоказаний 

к участию тех или иных людей в арт-терапевтическом процессе. В-

третьих, арт-терапия является средством, преимущественно 

невербального общения. Это делает ее особенно ценной для тех, 

кто недостаточно хорошо владеет речью, затрудняется в словесном 

описании своих переживаний, либо напротив чрезмерно связан с 

речевым общением. Символическая речь является одной из основ 

изобразительного искусства, позволяет человеку зачастую более 

точно выразить свои переживания, по-новому взглянуть на 

ситуацию и житейские проблемы и найти благодаря этому путь к 

их решению. В-четвертых, изобразительная деятельность является 

мощным средством сближения людей и выступает своеобразным 

связующим звеном между психологом и подростком, особенно 

актуальным при затруднениях в налаживании контактов, в общении 

по поводу слишком сложного и деликатного предмета. В-пятых, 

изобразительная деятельность представляет уникальную 

возможность для исследования бессознательных процессов, 

выражения и актуализации латентных идей и состояний, тех 

социальных ролей и форм поведения, которые находятся в 

«вытесненном» виде, либо слабо проявлены в повседневной жизни. 

В-шестых, арт-терапия является средством свободного 

самовыражения и самопознания. Продукты изобразительного 

творчества являются объективным свидетельством настроений и 

мыслей человека, что позволяет использовать их для 

ретроспективной, динамической оценки состояния, проведения 

соответствующих исследований и сопоставлений. И самое главное, 

арт-терапевтическая работа в большинстве случаев вызывает у 
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людей положительные эмоции, помогает преодолеть апатию и 

безынициативность, сформировать более активную жизненную 

позицию, мобилизует творческий потенциал подростка, его 

внутренних механизмов саморегуляции, способствует 

формированию адекватного межличностного взаимодействия. Арт-

терапия чаще всего является не директивным методом воздействия 

и коррекции, где подростку предоставляется максимальная степень 

свободы.  

В работах Ф.Барона и Д.Харрингтона выделяется совокупность 

сходных черт креативных и девиантных личностей. Эти черты 

включают в себя самостоятельность суждений, способность 

находить привлекательность в трудностях, эстетическую 

ориентацию и способность рисковать. Знание сходных черт 

креативных и девиантных детей и подростков способствует 

определению адекватного направления организации 

психокоррекционной работы с ними [6]. 

Рассмотрим коррекцию девиантного поведения подростков 

средствами арт-терапии. Так, Ю.Е.Шабашева предлагает для 

коррекции дезадаптивного поведения подростков использовать в 

качестве средств арт-терапию и телесноориентированную терапию 

[8]. 

С.А.Черняева дает теоретическое обоснование применения 

сказкотерапии в коррекционной работе с отклоняющимся 

поведением [7]. Учитывая основные потребности возраста, 

Р.С.Завалихина акцентирует внимание на использовании 

коммуникативных средств коррекции девиантного поведения 

личности [4].  

В коррекционной работе с подростками с девиантным 

поведением применяется библиотерапия. В решении проблем 

неуверенного и агрессивного поведения, а также принятия своих 

чувств используются сказки и притчи. Сказки и притчи являются 

примерами живой образности речи, они способствуют разрешению 

внутрипсихических конфликтов, изменению жизненной позиции и 

поведения, снятию эмоционального напряжения. 

Сказкотерапия - одно из древнейших методов воздействия на 

человека и эффективнейших направлений арт-терапии и 

психокоррекции, которое использует возможности сказки для 

развития и совершенствования личности эффективнейших 

направлений арт-терапии и психокоррекции, которое использует 
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возможности сказки для развития и совершенствования личности 

[6, с. 45]. 

В результате применения сказки как средства психокоррекции 

девиантного поведения педагоги и психологи отмечают, что 

происходит снижение напряжения, тревожности, показателей 

агрессивности и склонности к девиантному поведению, развивается 

способность к саморегуляции, рефлексии, коммуникативных 

способностей. Подросток учится принимать себя таким, какой есть, 

может давать эмоциональную оценку себе, своему «Я», 

контролировать свое поведение.  

Изотерапия метод помогающий человеку справиться с 

негативными эмоциями, снять нервно-психическое напряжение. 

Изотерапевты одним из основных достоинств изотерапии называют 

то, что она способна найти кратчайший путь и открыть двери к 

нашему подсознанию. Изотерапия эффективна в случаях, когда 

нужно освободиться от психологической зажатости, агрессивности, 

нервозности, неуравновешенности, ревности, страхов и повысить 

самооценку. 

Еще одна разновидность арт-терапии - изотерапия. Изотерапия 

- это коррекция под воздействием изобразительного искусства, 

которая дает возможность свободного самовыражения. Подростки 

затрудняются словами описать свои переживания, рисунок же 

поможет им в этом, а взрослым поможет лучше понять его 

внутренний мир. 

Фототерапия - метод воздействия на психологическое 

состояние человека посредством фотографии. Фотография как 

разновидность визуального искусства выполняет лечебно-

коррекционные функции при работе с подростками. С ее помощью 

можно решать различные психологические проблемы 

межличностного взаимодействия, развивать чувство прекрасного, 

творческие способности.  

Ландшафтная арт-терапия - это новейшее направление работы, 

которое помогает не только развить воображение, творческое 

мышление, интуицию, но и способствует обогащению 

эстетическим опытом, а также способствует укреплением чувства 

«Я», развивает природную сенситивность и самопознание, снимает 

напряжение, совершенствует саморегуляцию, развивает 

коммуникативные навыки, повышает в целом социальную 

активность, сплачивает команды (в групповой терапии), развивает 
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экологическое сознание, формирует чувство ответственности за 

окружающую среду. Еще одним из преимуществ ландшафтной арт-

терапии является повышение самооценки за счет придания 

уверенности в своих силах, а так же активизация игрового начала 

подростка. Что примечательно, данное направление эффективно 

работает с кризисными состояниями. Подросткам, переживающим 

стресс, прогулки на открытом воздухе помогают снять напряжение 

и ощутить целебное воздействие природной среды через 

эмоциональное пробуждение и развитие самопознания.  

Музыкотерапия способна оказывать большое терапевтическое 

воздействие: психосоматическое (в процессе которого 

осуществляется лечебное воздействие на функции организма) и 

психотерапевтическое (в процессе которого с помощью музыки 

осуществляется коррекция отклонений в личностном развитии, 

психоэмоциональном состоянии). Именно катарсистическое 

воздействие музыки позволяет использовать ее в коррекционной 

работе, особенно с детьми, имеющими проблемы в развитии.  

Таким образом, основным направлением коррекционной 

работы с помощью арт-терапевтических методов является 

целенаправленное формирование обобщенных способов 

ориентировки в различных сферах предметной деятельности, в 

частности, творческой деятельности, проявление творческой 

экспрессии в арт-терапии (через рисунок), сказкотерапии (через 

проживание сказочных ситуаций и расширение поведенческого 

репертуара). Сама коррекционная работа строится не как простая 

тренировка навыков и умений, а как целостная осмысленная 

деятельность, естественно и гармонично вписывающаяся в систему 

повседневных жизненных отношений подростков. Девиантный 

подросток, занимаясь творческой деятельностью, продвигается по 

пути собственного развития, тем самым высвобождая в себе 

творческие силы, которые могут помочь ему в преодолении 

кризисных ситуациях. Чeлoвек, находящийся в трудной жизненной 

ситуации, ввиду особой психocoциальной уязвимocти, вызванной 

нарушением процесса жизнeдeятельности по ряду причин, 

нуждается в творчестве ocoбенно ocтро. Любой вид искусства и 

любая творческая деятельность способны повысить адаптационные 

возможности личности за счет освобождения психики от лишних 

отрицательных переживаний, а приобретенный новый опыт влияет 

на человеческую психику, и она становится более уравновешенной. 
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Представляют интерес арт-терапевтические технологии и для 

работы с семьей подростков. Через совместное спонтанное 

самовыражение происходит гармонизация семейных отношений. 

Появляется возможность дистанцироваться от семейной проблемы 

и взглянуть на нее с другой стороны: если взрослые не могут 

своевременно изменить характер отношений с подростками, 

сохранить влияние на них, одновременно предоставляя им больше 

инициативы, самостоятельности в решении проблем, то это может 

отрицательно повлиять на формирование их жизненных установок 

и закрепить девиантные формы поведения. Арт-терапия в работе с 

семьей использует такие методы как совместное рисование, 

сочинение и переписывание сказок, работа с семейными 

фотографиями. Проводя обсуждение фотографии с подростками и 

родителями, специалист может переводить их фокус внимания с 

прошлого на настоящее, с их чувств на значения действий или 

событий. При обсуждении фотографии родители и подростки могут 

прийти к новому восприятию себя и разных ситуаций, представить 

себе развитие различных вариантов событий, а также критический 

оценить характерные для себя модели поведения [Копытин А.И.]. 

Таким образом, арт-терапия - универсальный метод 

профилактической и коррекционной работы с девиантными 

подростками, так как она может служить инструментом развития и 

гармонизации подростков и повышения качества их жизни, 

способствует развитию их творческого потенциала, позволяет 

скорректировать имеющиеся у них эмоциональные, поведенческие 

и интеллектуальные нарушения, а также улучшают характер 

межличностных отношений. 

Л.С.Выготский в работе «Психология искусства» отметил, что 

«боль и волнение, когда они вызываются искусством, несут в себе 

нечто большее, нежели обыкновенную боль и волнение. 

Переработка чувств в искусстве заключается в превращении их в 

свою противоположность, т.е. положительную эмоцию, которую 

несет в себе искусство» [22]. 
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Изотерапия  как  средство  формирования  позитивного  
социального  самочувствия  студентов 

 

В статье автор осуществляет анализ теоретических подходов к 

определению понятия «социальное самочувствие», дает определение понятия 

«позитивное социальное самочувствие». Автор описывает особенности 

проведения коррекционно-развивающей работы по визуализации дерева 

жизненно важных целей студентов, посредством изотерапии, конкретизирует 

задачи и этапы осуществления коррекционно-развивающей работы со 

студентами, описывает особенности применения техник изотерапии 

применяемых в формировании позитивного социального самочувствия 

студентов. 

Ключевые слова: изотерапия, социальное самочувствие, позитивное 

социальное самочувствие, жизненные цели. 
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In the article, the author analyzes theoretical approaches to the definition of 

"social well-being" and defines the concept of "positive social well-being". The 

author describes the features of correctional and developmental work on 

visualization of the tree of vital goals of students, through isotherapy, specifies the 

tasks and stages of correctional and developmental work with students, describes 

the features of using isotherapy techniques used in the formation of positive social 

well-being of students. 

Key words: isotherapy, social well-being, positive social well-being, life 

goals. 

 

Изотерапия является одним из наиболее распространенных 

видов арт-терапии. Художественная деятельность каждому 

студенту предоставляет возможность почувствовать себя творцом, 

научиться компенсировать средствами искусства негативные 

переживания, моделировать коммуникативный процесс как в 

общении с самим собой, так и с окружающими людьми, 

почувствовать свою значимость. Изотерапия приносит приятные 

впечатления и способствует преобразованию негативных эмоций в 

позитивные, дает возможность выходу внутренним конфликтам 

вовне, помогает понять собственные чувства и переживания, 

способствует повышению самооценки, помогает в развитии 

творческих способностей. 

Теоретические основы терапии с помощью изобразительного 

искусства исходят из психоаналитического воззрения Фрейда, 

аналитической психологии Юнга. Психологическое воздействие 

изодеятельности анализировали известные ученые А.В.Запорожец, 

Е.И.Игнатьев, В.С.Кузин, Б.М.Неменский, Н.П.Сакулина, 

Э.Крамер, У.Ламберт, К.Роуланд и др. [1, с. 32]. 

За последние десятилетия  в мире кардинально изменились 

социально-политические и материально-экономические условия 

жизни. Вместе с ними меняются ценностные, идеологические и 

общечеловеческие ценности. Возрастает неуверенность студента в 

осмысленности своего существования, что отражается на  

удовлетворенности социально-психологическими аспектами своей 

жизни, т.е. на социальном самочувствии личности.   

В отечественной психологической литературе термин 

«социальное самочувствие» появился в середине XX века. 

Проблемы социального самочувствия соотносились с 

исследованием социального настроения (Г.Е.Зборовский, 

Н.И.Лапин, Б.Д.Парыгин, Ж.Т.Тощенко и др.). Научные труды 



144 

 

Е.И.Головаха, Л.Е.Душацкий, Я.Н.Крупец, Н.В.Панина, Д.Рогозин, 

Н.Е.Симонович др., посвященные методологическим проблемам 

социального самочувствия.  

Социальное самочувствие определяется отношением студентов 

к своему социальному положению и уровнем удовлетворения своих 

потребностей, интересов, оно включает в себя «сложную 

аналитическую оценку, которую люди дают себе, взаимодействиям 

друг с другом, с социальными институтами», государственными и 

территориальными общностями и обществом в целом. Отмечается 

многомерность социального самочувствия как феномена, оно 

определяет отношение студента к себе, другим и влияет на их 

повседневные действия [4, с. 219]. Иными словами, социальное 

самочувствие студентов представляет собой способ их 

функционирования в системе социальных отношений конкретного 

общества. 

Социальное самочувствие определяется как «комплекс чувств, 

присутствующих в каждый момент в нашем сознании», при этом 

«имеется в виду не только отношение человека к различным 

объективным условиям его существования, но и самоотношение» 

[6, с. 320]. 

Н.Е.Симонович, говоря о классификации социального 

самочувствия, пишет: «Социальное самочувствие может 

рассматриваться с точки зрения его положительной и 

отрицательной направленности, т. е. позитивное социальное 

самочувствие – это ожидания и ориентации людей, нацеленных на 

достижение положительных изменений в жизни [7, с. 143]. 

Позитивное самочувствие студентов проявляется в 

положительной оценке и отношении к своему положению в 

системе социального взаимодействия; негативное  социальное 

самочувствие студентов‒ это проявление негативных переживаний, 

неуверенности и ожидание негативных изменений в будущем, 

негативная оценка и отношение к своему положению в системе 

социального взаимодействия. 

По мнению Т.С.Базаровой, большое влияние на состояние 

студента, восприятие и оценку своего социального положения 

оказывает «наличие или отсутствие жизненной перспективы, 

которая определяется жизненными целями. Имеющаяся у человека 

перспектива направляет его в движении вперед, выступает в 

качестве долгосрочной цели, создает чувство уверенности в 
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будущем. Перспектива определяет завтрашний день и действует 

как идеальная модель его социального положения, направлений его 

развития. Уровень осознания перспективы может быть разным, но в 

любом случае его наличие является важным фактором в 

восприятии и оценке не только будущего, но и настоящего. 

Отсутствие перспективы оказывает дестабилизирующее 

воздействие на человека, угнетает его, лишает стимулов для 

развития» [2, с. 23]. 

Применение изотерапии в работе со студентами по 

формированию позитивного социального самочувствия позволяет 

получить положительные результаты: создаются благоприятные 

условия для развития общения с ровесниками, обеспечивается 

эффективное эмоциональное реагирование социально 

приемлемыми формами у студентов с негативным социальным 

самочувствием, оказывается влияние на осознание студентом своих 

переживаний, развивается произвольность и способность к 

саморегуляции, уверенности в себе за счет осознания студентами 

своей жизненных целей и построения жизненной стратегии. 

Одним и аспектов реализации коррекционно-развивающей 

программы формирования позитивного социального самочувствия 

является изображение дерева жизненных целей. Посредством 

визуализации дерева жизненно важных целей решаются следующие 

задачи: 

1) формирование ясного видения картины собственной жизни и 

достижения жизненного успеха, механизмов социального 

самочувствия личности; 

2) определение смысла жизни студентов, механизмов 

позитивного социального самочувствия личности; 

3) определение личностных качеств в достижении жизненного 

успеха и позитивного социального самочувствия; 

4) построение системы конкретных стратегических жизненно-

важных целей как ступеней к жизненному успеху и позитивному 

социальному самочувствию. 

Применение изотерапии предусматривает задание, разработать 

и представить в виде рисунка дерево жизненноважных целей, с 

ориентацией на долгосрочную перспективу, которое должно 

включать в себя жизненноважные цели в иерархическом порядке, 

по степени значимости и выполнения в течение их жизни. В 

процессе визуализации дерева жизненно важных целей 
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осуществляется определение качественной характеристики своего 

социального самочувствия. Анализ рисунков предусматривает 

выявление иерархии жизненных целей их взаимосвязь, а также 

выявление роли социального самочувствия в реализации 

поставленных целей. Подробно анализируется цветовая гамма, 

применяемая техника, которую применил студент при 

изображении, а также эмоциональные переживания, которые  

вызывает реализация конкретной жизненноважной цели. 

Применение изотерапии при формировании позитивного 

социального самочувствия дает возможность использования 

различных техник изображения рисунка. Разнообразные варианты 

изотерапии практикуются как в групповой, работе со студентами по 

визуализации дерева жизненных целей.  

Техника «каракулей» способствует оптимизации 

межличностного и внутригруппового общения, групповой 

сплоченности, развитию и совершенствованию коммуникативных 

навыков, располагает к проявлению взаимной эмоциональной 

поддержки. Эту технику можно использовать как инструмент 

развития ценных социальных качеств (терпения, внимательности), 

а также для повышения уровня социального самочувствия 

студентов. Техника имеет диагностическую направленность и 

способствует исследованию студентом собственных чувств и 

переживаний, а также снятию мышечных, эмоциональных 

напряжений, расслаблению, затрагивает сферу творческого 

потенциала личности, раскрепощает его и тем самым способствует 

личностному росту студента, повышению его уверенности в 

собственных возможностях.  

Техника «марания». В буквальном понимании «марать» — 

значит «пачкать». Данный прием нетрадиционного рисования 

эффективен в работе по коррекции неуверенности в будущем. 

Марания предполагает размазывание и разбрызгивание краски, 

нанесение множества слоев и смешивание цветов [3, с. 231]. 

Техника «монотипия». Название «монотипия» произошло от 

греческого слова «monos» — «один», так как отпечаток в этой 

технике получается только один. Как указывают Ш.Макнифф 

«монотипия излечивает гнев и заполняет время» [5, с. 15].  

Рисование пальцами, ладонями - это разрешенная игра, в ходе 

которой деструктивные импульсы и действия выражаются в 

социально приемлемой форме. Ценность рисования пальцами и 
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ладонями  заключается в свободе от двигательных ограничений, от 

культурного влияния, от социального давления. Студент, незаметно 

для себя, может осмелиться на действия, которых обычно не 

совершает, так как опасается, не желает, или не считает возможным 

нарушать правила. [5, с. 16]. 

Рисование на мокрой бумаге Данная техника способствует 

снятию напряжения, гармонизации эмоционального состояния. На 

предварительно смоченном листке бумаги при помощи акварели 

наносится рисунок. Желательно использование максимально 

возможной палитры цветов. [5, с. 17].  

 Таким образом, использование изотерапии в формировании 

позитивного социального самочувствия студентов позволяет 

осуществлять индивидуальный подход в определении жизненных 

целей, перспектив, учитывать желания, интересы студентов, 

позволяет выявить индивидуальную картину мира, особенности 

восприятие себя и свое социальное положение в обществе, 

нормализует их эмоциональное состояние, развивает 

коммуникативные навыки и волевые качества студентов.  
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Применение  первого монтажного  эффекта  в  арт-терапии 
 

В статье автор описывает сущность первого монтажного «эффекта», 

рассматривает связь арт-терапии и кинотерапии. Подтверждается мысль о 

том, что с помощью использования творчества и монтажного эффекта в арт-

терапии человек может найти решения своих проблем. 

Ключевые слова: педагогика, психология, эффект, монтаж, арт-

терапия. 

 

In the article, the author describes the essence of the first editing "effect", 

examines the relationship between art therapy and film therapy. The idea that a 

person can find solutions to their problems through the use of creativity and 

installation effect in art therapy is confirmed. 

Key words: pedagogy, psychology, effect, editing, art therapy. 

 

В начале XXI века складывается образовательная система, 

ориентированная на личность. Если прежде в сфере образования 

главной задачей была передача знаний, умений и навыков через 

«научение» способам решения типовых задач, уровень усвоения 

которых показывал успешность или неуспешность обучения, то 

сегодня, в связи с главным принципом учета индивидуальности 

каждого обучающегося, обучение носит не столько 

познавательный, сколько развивающий характер [11]. 

Арт-терапия сегодня считается одним из наиболее мягких и 

эффективных методов, используемых в работе психологами и 

педагогами. Методы арт-терапии универсальны и могут быть 

адаптированы к различным задачам: от решения проблем 

социальной и психологической дезадаптации лиц с особыми 

возможностями здоровья (ОВЗ) и заканчивая развитием 

человеческого потенциала, использованием взрослым или ребенком 

различных форм творческой деятельности с целью выражения 

своего психического состояния. Арт-терапия это специальная 

форма психологической помощи, которая базируется на искусстве, 

в том числе на творческой и изобразительной деятельности. 

Ключевая цель такого лечения состоит в том, чтобы 

гармонизировать развитие личности через способность 

самовыражаться и познавать себя [9]. Такой метод может 



149 

 

выступать, как в качестве основного, так и в качестве 

вспомогательного метода. 

Арт-терапия издавна имеет медицинское и педагогическое 

применение и осмысление (этому посвящали свои труды 

Л.С.Брусиловский, М.Е.Бурно, С.О.Вышегородцева, Д.Голдмен, 

А.С.Казарисова, А.И.Копытин, А.Маслоу, М.Менегетти, 

В.И.Петрушин, Э.Фромм, А.Швейцер и др.). В медицинском 

направлении исследований арт-терапия определяется как лечение, 

осуществляющееся в процессе занятий художественным 

творчеством. В педагогическом аспекте арт-терапия 

рассматривается как совокупность средств, приемов, способов, 

направленных на профилактику, психокоррекцию эмоциональных 

и функциональных состояний, гармоничное развитие людей в 

процессе занятий художественной деятельностью и, в целом, в 

общении с искусством [7]. 

Кинотерапия - это творческий процесс самопознания, вслед за 

которым возникает возможность перехода к сознательной 

коррекции своих действий [1]. Кинотерапия помогает людям лучше 

понимать себя и окружающих, учит управлять своей жизнью. Цели 

кинотерапии: эмоциональное переживание и проживание 

участниками актуальных на данный момент жизни ситуаций и 

проблем, осознование и переосмысление себя и своих целей, 

потребностей, психологических проблем. Кинотерапия - 

современное направление психологического консультирования и 

психотерапии [5]. Она является тонким и мощным инструментом 

для самодиагностики и коррекции бессознательной сферы психики.  

Связанные с монтажем исследования привели к появлению 

«эффекта Кулешова». Согласно ему, с помощью правильно 

смонтированных кадров можно манипулировать человеческим 

сознанием. Автор исследования – советский режиссер Лев 

Кулешов. Его целью была – выяснить, является ли кино и 

кинематограф в целом искусством. В 1917 году Кулешов высказал 

интересное мнение. По его словам, для создания картины 

режиссеру нужно собрать воедино никак не связанные между собой 

отдельные моменты. В результате они должны находиться в 

выгодной, цельной и ритмичной последовательности. Для 

наглядности он привел пример ребенка, который из отдельных 

разбросанных кубиков составляет слово или даже предложение [2]. 
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В 1929 году в книге «Искусство кино» были описаны 

проведенные Кулешовым опыты. С их помощью он объяснил 

основные функции монтажа художественных фильмов.  

Зрителю показывали всего 6 кадров: 

1. Известная в те времена актриса Хохлова неспешно 

прогуливается на Петровке. 

2. Актер Оболенский, улыбаясь, идет вдоль Москвы-реки 

навстречу Хохловой. 

3. Актеры встречаются возле памятника Николаю Гоголю. 

4. Этот кадр демонстрирует Белый дом, находящийся в 

Вашингтоне. 

5. Оболенский и Хохлова уходят по Пречистенскому 

бульвару. 

6. По ступенькам актеры заходят в храм Христа Спасителя.  

Перед зрителями предстает единое пространство, цельная 

картина происходящего. Но есть одно но. Практически все зрители 

сказали, что артисты вошли в Белый дом [3]. 

Далее, сценарист придумал такую ситуацию. Человек в кадре 

читает только что полученное письмо. В следующее мгновение 

зрители видят написанное. Это сообщение о том, что любимая 

изменяет герою. Потом на экране снова появляется лицо. На этот 

раз крупным планом. На нем отображаются глубокие переживания. 

В новой сцене герой также читает письмо. Только сейчас новость 

другого характера: он лишился всего своего состояния. По мнению 

Кулешова, если поменять лица актеров местами, переживания 

будут восприниматься так же, как если бы они шли в правильной 

последовательности. 

Проективный  монтаж. Очень важен для самоисследования  и 

гармонизации. Его тема задается заранее и она, как правило, не 

идеальна. Подобный монтаж дает одновременно проявленной 

проблемой ключ к внутренним ресурсам и скрытым возможностям. 

Создавая подобные короткометражки,  мы можем наблюдать  

сначала  внутреннюю, а потом и внешнюю динамику нашего  

изменения.  

Любительская практика показывает, что интересным фильм 

получается, если в нем использовано не более 10-20% от всего 

снятого и захваченного видео. В отличие от простого (линейного) 

монтажа, когда видео переписывается непосредственно с 

источника, нелинейный примечателен тем, что работа ведется с уже 
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имеющимся на жестком диске компьютера материалом. Таким 

образом, трудиться можно не спеша, всегда позволено вернуться к 

тому или иному сюжету, подкорректировать его или вовсе 

отредактировать заново. Главная задача монтажера - вырезать из 

этой съемки лишние куски (эпизоды, сцены), оставив только самые 

ценные кадры. Что именно считать интересным и неинтересным 

решает сам режиссер; интуиция и здравый смысл - верные 

помощники мастера. Учитывая неординарность сюжета, мы 

рассчитываем удалить около 60% лишнего видео, следовательно, 

результатом работы будет клип продолжительностью не более 15-

20 минут. Любая программа не работает непосредственно с 

импортированным в нее видеоклипом. Видеоредактор всего лишь 

запоминает ваши действия, и записывает их в виде 

последовательности, понятной данной программе. Эта 

последовательность действий называется проектом, каждый 

видеоредактор создает свой, уникальный тип проекта (хотя 

случается, что некоторые программы могут импортировать и 

работать с проектами, созданными в других видеоредакторах). К 

примеру, обрабатывая клип с именем 01.avi, вы разрезали его на 5-й 

секунде и удалили начало. Программа запомнит это действие и 

запишет информацию о том, что первые пять секунд клипа 01.avi 

следует исключить из проекта. 

После окончания работы программа не станет вносить 

изменения в импортированный видеофайл - это невозможно, ведь 

данный клип используется как основа. Программа создаст новый 

видеофайл, руководствуясь той самой записанной 

последовательностью действий, а также на основе временных 

файлов (эти временные файлы создаются программой 

автоматически в заранее определенной папке на жестком диске 

вашего ПК). Именно поэтому любой монтажер обязан 

предусмотреть наличие достаточного свободного места на жестких 

дисках [8]. 

Кулешов считал, что подлинность любого вида искусства 

определяется наличием характерного средства выражения. Для 

кинематографа, который объединил в себе художественные и 

технические приемы живописи, фотографии, музыки, театра, таким 

отличительным приемом стал монтаж. Впрочем, в монтаже 

справедливо отметить сходство с последовательностью сцен в 

литературном произведении, в сценарии. Склейки сцен как 
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переходы между главами формируют у нас целостное 

представление о происходящем.  

Эффект Кулешова показывает, что чаще всего эмоции на лице 

актера не зависят от вызвавших их причин. Секрет томных 

взглядов в камеру заключается в грамотном использовании 

технологий и монтажа. Эмоциональность актеров, конечно, тоже 

важна. Но одна и та же реакция может быть на разные 

обстоятельства. Альфред Хичкок в снятых им видеороликах с 

помощью монтажа мог превратить ничем не примечательного 

пожилого мужчину из доброго улыбающегося человека в 

извращенца. Его лицо при этом не меняется. 

Интересно, что Эйзенштейн продолжал экспериментировать. 

Он создал теорию, согласно которой в фильме не должно быть 

главных и второстепенных героев, выраженного сюжета. Задача 

режиссера при этом – правильно использовать монтаж.  

Эффект Кулешова поставил кинематографистов перед 

небольшой проблемой. С одной стороны, опыты доказали, что 

зрительским восприятием легко манипулировать. Достаточно 

правильно выстроить последовательность кадров. Но с другой 

стороны, можно ошибиться с ожиданиями людей. 

То, как будут идти сцены в фильме, определяется еще на 

уровне построения сценария. Все переходы согласовываются 

между собой, дополняют друг друга, уточняют. Это и есть монтаж. 

Во времена Кулешова он осуществлялся двумя способами: 

 Команда снимала отдельные сцены. После из отснятого 
материала выбирали лучшие моменты в актерской игре, смене 

декораций, движении предметов. 

 Отснятые сцены проявляли и печатали. После их собирали по 
сценарию или в литературной последовательности [2]. 

Сейчас процесс не сильно изменился. Фильм - это своего рода 

метафора, в которой можно увидеть отражение определенной 

жизненной ситуации. 

Общеизвестно, что при просмотре фильма легко можно 

перенестись из одной локации в другую, иногда можно найти 

взаимосвязь между двумя рассказанными в фильме историями. Все 

это осуществляется с помощью монтажа. 

Мы считаем, что как и при коллаже, когда соединяются в 

одном произведении подчеркнуто разнородные элементы 

(различных по происхождению, материальной природе, 
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контрастных по стилю и т.п.), так и при монтаже, возможно 

соединить на первый взгляд не соединимые эпизоды. Люди по-

разному видят происходящее на экране и, в процессе работы в 

группе, дают друг другу дополнительную информацию, открывая 

новые грани увиденного. Гармоничное сочетание зрительного, 

кинетического, звукового и интеллектуального восприятия стирает 

грань между желаемым и возможным, а также открывает и 

упрощает «доступ» в мир иллюзорной реальности. 

После «монтажного творчества» стоит после первого 

просмотра своей короткометражки поразмышлять 10-15 минут.  А 

потом пересмотреть вновь и задать себе вопрос. Что 

короткометражка  значит для нас?  И если  она нам не нравится и 

вызывает раздражение, агрессию, злость, грусть  важно принять и 

понять, что дело не в выбранных нами неприятных  эпизодов, а в 

проблеме, которая внутри нас самих. На сделанную 

короткометражку стоит смотреть, как на комплексное действие, 

проникающее в глубинную жизнь человека. Есть зритель и 

«монтажный эффект» - в данном случае это «озвучивание» 

переживаний, чувств, мыслей, поведения в конкретной ситуации. 

Также это способствует установлению контакта и помогает 

участникам процесса арт-терапии более ясно осознавать те 

ситуации и трудности, в которых они находятся. Мы смотрим как 

бы на себя через творчество, которое сделали сами: ведь если 

поменять местами кадры (эпизоды) можно найти решения своих 

проблем. 

Определенная зависимость между чередуемыми сценами 

оказывает наибольшее эмоциональное воздействие на зрителей. Т.е. 

для впечатления главным образом важно не то, что заснято в 

данном кадре, а как сменяются в картине один эпизод за другим и 

метод их компоновки. Ритмично смонтированные кадры могут 

подсказывать нарастание конфликта и вызывать при просмотре 

волнение, чувство растерянности, а могут служить иллюстрацией 

безмятежной увлеченности. Прочтение смысла сцены зависит от 

контекста ситуации и субъективного зрительского восприятия. 

Как говорил режиссер Лев Кулешов: «Самая, казалось бы, 

невероятная особенность монтажа заключается в том, что монтаж 

своеобразно разрешает зависимость тех или иных переживаний 

актера от причин, порождающих эти переживания» [2]. 
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Эффект Кулешова раскрывает тайны кинематографа, а также 

доказано, что с помощью обычного монтажа можно влиять на 

подсознание зрителей. В итоге восприятие картины будет зависеть 

не от сюжета, а от того, в какой последовательности кадры сменяют 

друг друга. 
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О.А. Гришина 
 

 

Применение методов арт-терапии для снижения 
агрессивности у подростков-спортсменов 

 
Статья посвящена исследованию феномена агрессивности в работах 

зарубежных и отечественных ученых. Дается краткое описание подходов к 

определению агрессии. Рассмотрены основные предпосылки ее проявления, 

разграничиваются понятия агрессии и агрессивности. В статье дается краткая 

характеристика подросткового возраста и особенности проявления 

агрессивности у подростков. Особое внимание уделяется роли спорта в 

формировании эмоционально-волевой сферы и его влиянию на проявления 

агрессивности у подростков. Также в статье представлены методы арт-

терапии (сказкотерапия, песочная терапия, изотерапия), которые наиболее 

эффективны для снижения агрессивности подростков. 

Ключевые слова: агрессия, агрессивность, спорт, подростки, 

спортсмены, арт-терапия. 

 

The article is devoted to the study of the phenomenon of aggressiveness in the 

works of foreign and domestic scientists. A brief description of approaches to the 

definition of aggression is given. The main prerequisites for its manifestation are 

considered, and the concepts of aggression and aggressiveness are distinguished. 

The article provides a brief description of adolescence and features of aggression 

in adolescents. Special attention is paid to the role of sport in the formation of the 

emotional and volitional sphere and its influence on the manifestations of 

aggression in adolescents. The article also presents methods of art therapy (fairy-

tale therapy, sand therapy, isotherapy), which are most effective for reducing the 

aggressiveness of adolescents. 

Key words: aggression, aggressiveness, sport, teenagers, athletes, art 

therapy. 

 

Особенности проявления агрессивности в подростковом 

возрасте все чаще рассматриваются в научных работах 

современных психологов. В основном, такие исследования 

указывают на деструктивную сторону агрессивности и 

подчеркивают факт ее негативных последствий. 

По мнению отечественных психологов, (Л.И.Божович, 

Н.М.Пономарева, И.А.Фурманов) основной причиной проявления 

непатологической агрессии у подростков является педагогическая 

запущенность, где «фоном» служит неблагополучная обстановка в 
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семье, судимость родителей. Среди личностных факторов 

агрессивного поведения выделяют низкую самооценку, отсутствие 

друзей, наличие друзей с девиантным поведением и иное [1; 2; 3; 

4].  

Подростковый возраст несет в себе противоречия, справляясь с 

которыми, подросток обретает свою идентичность. Подросток 

открывает для себя новый мир, происходит переоценка ценностей, 

появляются новые потребности, которые необходимо 

удовлетворять. Л.И.Божович считает, что возникновение новых 

потребностей подростка может расходиться с его жизненной 

ситуации, что может привести к ограничению их реализации [5]. 

Л.И.Божович утверждает, что главную роль в развитии подростка 

играет не столько биологические изменения, сколько приобретение 

новой качественной социальной позиции, в рамках которой 

формируется его самосознание как члена общества. 

Отметим, что Л.С.Выготский среди причин подростковых 

противоречий усматривает несоответствие трех позиций развития: 

социокультурного, органического и полового [7]. Поэтому человек 

в период подросткового возраста нуждается в понимании и 

одобрении со стороны взрослых. Однако, позиция взрослых по 

отношению к подростку может препятствовать его социализации, 

активности. Это может привести к противостоянию, созданию 

определенного барьера между миром взрослых и миром 

подрастающего человека. Для того чтобы преодолеть этот барьер, 

многие подростки могут прибегать к агрессивным формам 

поведения. В этом случае агрессивность начинает носить характер 

протеста [6; 8; 9; 10].  

Проявление агрессивности в подростковом возрасте может 

служить не только способом проявления своей идентичности, но и 

возможностью поддержать свой престиж, завоевать лидерство 

среди сверстников. Существуют исследования, которые 

свидетельствуют о том, что среди агрессивных подростков 

встречаются и дети хорошо интеллектуально развитые, 

пользующиеся популярностью среди своих сверстников.  

Таким образом, подростковый возраст является достаточно 

сложным в онтогенезе человека. Агрессивность может 

представлять собой своеобразную форму протеста против 

непонимания взрослых, навязывания несоответствующих ребенку 

норм и стандартов. Тем не менее, не исключена роль личностных 
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предикторов и социального окружения в формировании 

агрессивности подростков.  

На сегодняшний день значимое влияние на развитие личности 

оказывают занятия спортом. Спорт является одним из способов 

самореализации личности. В спорте подросток может 

самореализовываться, развивать те качества, которые будут 

необходимы ему для достижения результатов [11; 12; 13; 14].  

Существуют исследования, констатирующие тот факт, что 

спортсмены более экстравертированы и эмоционально устойчивые, 

чем неспортсмены. С ростом мастерства и опытом соревнований, 

возрастает и самоуверенность, независимость поведения и 

взглядов, сдержанность, конкурентность, недоверчивость, 

самоуважение [15]. Что касается проявления агрессивности, 

некоторые исследования свидетельствуют о том, что спортсмены 

обладают большей агрессивностью, чем неспортсмены. В 

исследовании С.В.Афиногеновой показано, что у спортсменов и 

спортсменок сильнее выражен уровень агрессивности и 

конфликтности, чем у юношей и девушек, не занимающихся 

спортом [2].  

Однако, несмотря на то, что спортсмены обладают большей 

выраженностью агрессивности, в разных видах спорта она 

проявляется по-разному. Так, у тех, кто занимается единоборствами 

(айкидо, дзюдо, самбо), агрессивность выше, чем у тех 

спортсменов, кто занимается, например, легкой атлетикой. Также, у 

женщин-представительниц «мужских» видов спорта, агрессивность 

выше, чем у тех, кто занимается эстетическими видами спорта 

(фигурное катание, художественная гимнастика и иные) [15; 16; 

18]. 

В исследовании агрессивности подростков, занимающихся 

различными видами физкультурной и спортивной деятельности, 

проведенном группой авторов (В.А.Буряк, Ю.Н.Шувалов) 

показано, что агрессивность подростков, которые не занимаются 

спортом выше, чем у подростков-спортсменов [6]. Факторами 

снижения агрессии авторы считают развитие морально-волевой 

сферы, повышение уровня самоконтроля. Кроме того, выделены 

виды спорта, которые дают наиболее низкие проявления 

агрессивности у подростков, а именно циклические виды спорта 

(легкая атлетика), единоборства. Наибольшие показатели 
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агрессивности у спортсменов дают игровые, командные виды 

спорта. 

Исследование агрессивности у подростков и подростков-

спортсменов провела также З.Н.Платонова [15]. В работе данного 

автора различия в проявлении агрессивности не подтвердились. 

Однако З.Н.Платонова сделала вывод, что у спортсменов больше 

сформированы навыки произвольной саморегуляции проявлений 

агрессивных форм поведения, по сравнению с неспортсменами, у 

которых больше выражены импульсивные формы поведения. 

Необходимо отметить, что В.А.Буряк и Ю.Н. Шувалов в целях 

снижения агрессивности у подростков предлагают использовать 

занятия по психорегулирующей тренировке [6]. Занятия 

направлены на развитие способности к волевому усилию, 

формирование конкретных волевых качеств посредством 

целенаправленной физической тренировки и самовоспитания [22; 

24; 25]. Однако в работе Т.В.Савиновой и Т.Г.Ерохиной 

предлагается использовать арт-терапию, как эффективное средство, 

воздействующее именно на эмоциональную сферу подростка [17]. 

Среди основных методов авторы предлагают использовать 

изотерапию, игровую терапию и музыкотерапию. 

Возможности использования методов арт-терапии в любом 

возрасте раскрыты в работах М.В.Киселевой и А.И.Копытина [10; 

11]. Психотерапевтический эффект арт-терапии заключается в 

вербализации и проработке тех мыслей и чувств, которые 

подросток зачастую подавляет. Арт-терапия позволяет найти выход 

как позитивным, так и негативным чувствам. Среди основных 

преимуществ арт-терапии целесообразно выделить возможность 

невербального общения, свободного самовыражения, мобилизация 

творческого потенциала человека, внутренних механизмов 

саморегуляции поведения, утверждение неповторимого образа «Я». 

Арт-педагогические техники так же разнообразны, как и само 

направление. Они включают в себя изотерапию, 

танцедвигательную терапию, сказкотерапию, драматизацию 

(психологический театр), песочную терапию и иные [5; 20; 21; 23]. 

Н.Г.Кормушина предлагает использовать песочную терапию, 

как основное средство коррекции эмоциональной сферы и 

социальной адаптации подростков [12]. Песочная терапия 

позволяет создать «островок безопасности», где происходит 

принятие своих негативных чувств, развитие рефлексии и 
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самопознания, активизация потенциальных ресурсов личности, 

закрепление форм позитивного поведения и взаимодействия. Автор 

исследования утверждает, что именно песочная терапия позволяет 

повысить самооценку подростка, осознать страхи, способствует 

формированию эмоциональной устойчивости. 

Эффективность сказкотерапии, как метода 

психокоррекционной работы доказали А.В.Суворова, И.В.Белашева 

и Э.М.Козлова [19]. Авторы исследования провели несколько 

тренингов с трудными подростками, используя методы 

сказкотерапии, музыкотерапии и проектного рисования. В 

результате эффективность музыкотерапии оказалась не достаточно 

очевидна, однако проектное рисование привело к снижению уровня 

фрустрации, вегетативных нарушений, повышению самооценки и 

нормализации механизмов социальной адаптации. Применение 

сказкотерапии позволило снизить показатели тревожности, 

депрессивности, повысить  самооценку и свести к нулю показатели 

агрессивности подростков. 

Итак, агрессивность подростков для современной психологии 

является актуальным направлением. Неоднозначность феномена 

агрессии и агрессивности, как свойства личности открывает 

широкие перспективы для их изучения. Проявление агрессивности 

у подростков-спортсменов зачастую отличается от сверстников, 

которые не занимаются спортом. Психологи утверждают, что 

основной причиной пониженной агрессивности является 

воспитание морально-волевых качеств. Однако среди эффективных 

средств воздействия на эмоциональную сферу отмечаются средства 

арт-терапии.  Такие направления как сказкотерапия, песочная 

терапия, изотерапия способствуют формированию активной 

жизненной позиции, регуляции внутренних механизмов поведения, 

снижая проявления агрессивности в поведении подростков. 
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Влияние  репертуара  на  развитие  мотивации  участников 
фольклорного  коллектива 

 

В данной статье рассматривается проблема мотивации участников 

фольклорного коллектива в современном мире. Влияние репертуара на 

личность. Виды репертуара в различные временные эпохи. 

Ключевые слова: педагогика, мотивация личности, фольклорный 

коллектив, учреждения культуры, фольклор, репертуар. 

 

This article deals with the problem of motivating members of a folk group in 

the modern world. Influence of the repertoire on the personality. Types of 

repertoire in different time periods. 

Key words: pedagogy, personal motivation, folklore group, cultural 

institutions, folklore, repertoire. 

 

Мотивационное развитие участника фольклорного коллектива 

в учреждении дополнительного образования актуальная проблема. 

Сформированная мотивация позволяет достигать цели и задачи в 

творческом процессе, как педагогических, так и личностных. 

Мотив – это побуждение к деятельности, и он может быть 

различен. Стремится к выполнению определенной деятельности 

каждый участник фольклорного коллектива, но цели достигает тот, 

у кого выше мотивация.  

Под мотивацией подразумевается сложное психологическое 

образование, заставляющее человека действовать. Не зная мотива, 

сложно понять к какой цели он движется. Мотивация включает в 

себя устойчивые образования и ситуативные факторы т.е. влияние 

внешней среды. Ситуативные факторы часто изменчивы, поэтому 

динамичны и влияют на активность в целом. Так, мотивация 

участника фольклорного коллектива будет зависеть от педагога, 

взаимоотношений с участниками коллектива и конкурсной 

ситуации. Следовательно, мотивация – это комплекс всех факторов, 

побуждающих участника фольклорного коллектива к активности.  

Педагогу, чтобы изучить процесс формирования мотивации в 

фольклорном коллективе, надо знать сущность зарождения мотива. 

О чем свидетельствует профессор Л.С.Жаркова: «Прежде всего, 

речь идет о всестороннем, а не одностороннем функциональном 
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развитии личности, активном включении ее в существующую 

систему социально-культурных связей, проявления творческой 

индивидуальности во всех сферах общественной деятельности» [2]. 

Поскольку мотивация функционирует на основе удовлетворения 

потребностей, то потребности и являются двигателями мотивов. 

Идея потребности, захватившая участника фольклорного 

коллектива, оказывает решающее влияние на его поведение. Затем 

интерес, становится важным компонентом в творческом процессе, 

ибо фольклор имеет широкий диапазон. Дети, особенно те, кто 

интересуется музыкой, различными жанрами фольклора, 

подражают артистам, занимающиеся данным видом деятельности и 

имеют более сильную мотивацию. Им нравиться получать 

информацию об интересующем их жанре фольклора.  

Далее мотивация участника фольклорного коллектива 

формирует отношение к культуре и музыке. Мотивационное 

развитие личности в фольклорном коллективе является показателем 

личности через совокупность общественных отношений. Затем на 

этой базе выстраивается отношение к репертуару. Репертуар 

объединяет в себе художественно-образное мышление и 

музыкальность, творческое воображение и креативность, 

ценностные ориентиры и интерес к творческому процессу. 

Педагогическая практика автора статьи в фольклорном 

коллективе подтверждает гипотезу о том, что воспитание 

мотивационного развития участников проходит под воздействием 

репертуара на разум и их эмоции. Именно эмоциональная сфера 

формирует процесс развития мотивации с энергетической точки 

зрения, от чего зависит динамика и реализация деятельности. 

Эмоциональное развитие участников фольклорного коллектива 

полностью зависит от репертуара. Поэтому в процессе необходимы 

как положительные, так и отрицательные моменты. 

Пока развитие мотивации по теоретическим предпосылкам как 

показал опрос на обоих базах, проходит стихийно и только у 22% 

по запланированной схеме. Обычно преподаватель выстраивает 

свою работу, глядя на внешние характеристики ученика, не 

затрагивая его внутреннее содержание: потребности, мотивацию, 

интересы, духовные запросы, и т.д. Устанавливая и добившись от 

участников фольклорного коллектива соблюдений правил 

поведения в окружающей среде, он не может полностью 

реализовать себя как личность в связи с ограничениями его 
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возможностей и непониманием педагога его внутреннего мира. 

Первоначальная задача педагога – суметь заинтересовать ученика к 

освоению традиций и обычаев своего народа посредством участия в 

фольклорном коллективе и  поднять роль репертуара в процессе 

познания. Как говорит психолог Г.Эйестард даже в закрепившемся 

подростковом возрасте, есть возможность изменить мировоззрение 

человека: «В подростковом возрасте существует масса 

возможностей развития и изменения. Данные исследований мозга 

говорят о том, что самооценку можно поправить и в подростковом 

возрасте. Не исключено, что в случае с самооценкой всегда есть 

шанс на улучшение» [4]. 

Переводя с французского языка слово «репертуар» обозначает 

«список», т.е. программа номеров, исполняющаяся в определенный 

период времени. Репертуар может быть разным: вокальный или 

инструментальный, сольный или хоровой, для сопрано или для 

басовой партии и т.д. Музыкальное восприятие участников 

фольклорного коллектива организуется при помощи всех видов 

творческой деятельности, поэтому нужно проанализировать 

репертуар в целом. Музыкальный репертуар должен не только 

давать знания, умение и навыки, но и выполнять воспитательную 

функцию. Также программа должна влиять на развитие личности, 

формирование нравственных и духовных ценностей. В 

фольклорном коллективе первоначальное приобщение к 

музыкальной культуре учеников возможна посредством игры, в т.ч. 

и ролевых. По мнению И.В.Плаксиной деловая имитационная игра 

может носить название ролевой игры, если главной ее целью 

становится отработка вариантов поведения, полезного и 

продуктивного для профессиональной деятельности в процессе 

исполнения роли другого человека. Роль и ее принятие являются 

главными составляющими ролевой игры. Исполнение роли 

представляет собой точное воспроизведение деятельности другого 

человека. Принятие роли осуществляется на когнитивном, 

эмоциональном и поведенческих уровнях [3]. Например, 

содержание игровой песни «Пошла коза по лесу…» можно 

трактовать с разной точки зрения. Происходит олицетворение 

животного, т.е. равенство всего живого на земле, чувство 

коллективизма, сплоченности и трудолюбия. Плясовая песня «Во 

саду ли, в огороде…» описывает образ русской красавицы, ее 

отношение к семье, домашнему очагу, о значимости в социуме, 
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отношение молодца к девушке и повествует о нравственности и 

морали того времени. Лирическая песня «Ох, и в Таганроге…» 

сказывает о военном времени, отношения между мужем и женой, 

их переживания, и влияния природы на происходящее.  

При работе с фольклорным коллективом репертуар должен 

включать себя произведения разных эпох. Более позднее 

произведение «Пролягала, ах, ты путь дорожка…» описывает образ 

казака, его величие и значимость на родной земле, описывает жизнь 

русского народа, который бедствует материально, но рад тому, что 

он родился на русской земле, обогащен морально и верит в 

хорошее будущее. Песня «Благодатный дом» описывает отношение 

русского человека к религии и святым. В произведении «Ой, 

туманы» описывается военные действия Великой Отечественной 

войны и победа советских солдат в одной из битв данного периода. 

Что характерно все песни начинаются с восхваления и чрезмерной 

любви к русской природе и природным явлениям.  

Чтобы репертуар выполнял воспитательную функцию для 

развития и мотивации участника фольклорного коллектива, важно 

иметь понимание и доступность содержания произведения. Для 

детей 5-8 лет это один репертуар, для детей 8-12 лет другой, 12-18 

лет уже можно брать репертуар для взрослых. Доступность 

содержания в контексте изучения фольклорных песен 

подразумевается под использованием изобразительных образов 

(природа, живые существа, образы героев, игры и др.), давая опору 

на сторонние предметы. Художественные образы, должны быть 

подобраны с учетом представления о жизни воспитанника. Степень 

сложности песни также должна увеличиваться в связи с 

взрослением участника, а его диапазон будет расти. 

Влияние репертуара на развитие мотивации фольклорного 

коллектива происходит в процессе всего учебно-воспитательной 

деятельности. Благодаря мотивации, у ребенка накапливаются 

музыкальные и теоретические знания, навыки адаптации в 

коллективе, вырабатывается репертуарное направление, 

формируются духовные и нравственные ценности. 
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Воспитание  толерантного  отношения  современных 
подростков  методом  арт-терапии 

 

В статье представлен опыт работы педагога-психолога в московской 

школе по экспериментальной программе «Траектория толерантности». Арт-

терапевтические проекты, которые были предложены подросткам                              

в экспериментальной группе, в качестве домашнего задания, 

детерминировали развитие толерантных убеждений и эмпатийных тенденций 

у обучающихся. 

Ключевые слова: арт-терапия, проект, подросток, толерантность, 

межэтническая коммуникация. 

 

The article presents the experience of a teacher-psychologist at a Moscow 

school in the experimental program "Trajectory of tolerance". Art therapy projects 

that were offered to teenagers in the experimental group as homework determined 

the development of tolerant beliefs and empathic tendencies in students. 

Key words: art therapy, project, teenager, tolerance, interethnic 

communication. 

 

Актуальность толерантного воспитания современных 

подростков в образовательных учреждениях   мегаполисов, 

продиктовано основной характеристикой общества, которая 

выражается в его транзитивности (изменчивости). Транзитивное 

общество, в котором доминируют межкультурное общение среди 

всех возрастных групп населения, диктует свои правила 

социализации. Население мегаполисов находится в потоке 

движения  миграционных пластов, меняется этнический состав, 

внешний облик крупных городов. Мигранты вместе с семьями и 

детьми проходят вторичную социализацию (ресоциализацию)  в 
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новых не привычных для них условиях и,  вследствие,  как люди, 

обживающие, новую территорию неизбежно становятся частью 

этого общества. Они ищут свое место, идентифицируют и 

одновременно дифференцируют себя, свою культуру, свой 

менталитет, от существующего, традиционно сложившегося в 

новой этнокультурной среде. 

Наличие среди мигрирующих пластов большого количество 

семьей с детьми и подростками, которые, вследствие, оказываются 

в образовательных учреждениях города Москвы и в других 

крупных городах России создают определенные трудности. 

Основные трудности как для мигрирующих, так же и 

принимающих сторон – это языковой и культурный барьер. В 

образовательных учреждениях мегаполиса не существует 

облегченной программы, которая учитывает весьма скудные 

знания, умения и навыки обучающихся из среды мигрантов. 

Слабые материальные возможности семьей мигрантов, не 

позволяют нанимать репетиторов, для подкрепления и освоения 

полученных в образовательной учреждение, знаний. Таким 

образом, учащиеся-мигранты не могут раскрывать свои 

потенциальные интеллектуальные возможности, превращаются в 

изгоев, что в дальнейшем приводит к агрессивным проявлениям в 

характере ученика-мигранта, так же к негативному отношению к 

нему одноклассников.  

Для создания конструктивной среды, улучшения 

межличностных отношений, повышения межэтнической 

толерантности среди обучающихся в рамках образовательного 

учреждения, мы разработали комплекс проектов, направленных на 

повышение толерантных тенденций и эмпатийных убеждений. 

Наши проекты охватывали разные стороны жизни обучающихся, в 

процессе проведения арт-терапевтических проектов, мы 

стремились раскрыть талант своих учащихся во внеучебной 

деятельности.  

Нами была разработана экспериментальная программа 

«Траектория толерантности», которая помогала созданию 

конструктивной среды в межэтническом общении подростков. 

Основной задачей данной программы было расширение 

мировоззрения и раскрытие интеллектуального потенциала 

каждого подростка, включенного в экспериментальную группу. 

Цель программы заключалась в: 
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1. Развитие толерантных убеждений современных подростков в 

межкультурном пространстве посредством: 

• повышения  компетентности в области знаний культурных 

различий; 

• развития и формирования навыков  конструктивного 

межкультурного диалога; 

2. Методическая помощь педагогам-психологам, учителям  

образовательных учреждений в организации работы развития и 

формирования толерантных убеждений у обучающихся в 

современной межкультурной образовательной среде.  

Задачи программы: 

1. Развитие межэтнической и коммуникативной толерантности 

современных подростков. 

2. Снижения тревожности межэтнической коммуникации. 

3. Развитие эмпатийных тенденций. 

4. Формирование позитивной этнической идентичности. 

В процессе внедрения данной программы мы использовали 

одну из форм учебной деятельности – домашнее задание. 

Домашнее задание для наших подростков состояла из проектов, 

которые помогали раскрыть индивидуальность и уникальность 

каждого подростка. 

Домашнее задание после первого занятия по 

экспериментальной программе «Траектория толерантности» было 

посвящено арт-педагогическому проекту «Моя семья». Каждый 

подросток представлял свою семью, рассказывал о своих близких и 

значимых для него людей, рассказывал о своем детстве, своих 

увлечениях, об увлечениях, которые традиционно сложились в его 

семье. Таким образом, виртуальное знакомство с семьей наших 

подростков, с близкими и значимыми для них людьми, сближали 

наших обучающихся.  

Второе домашнее задание по экспериментальной программе 

«Траектория толерантности» было посвящено истории улицы, на 

которой выросли наши подростки. Это рассказ об улицах города 

Москвы, или улицах, в которых жили наши подростки до переезда 

в Москву, об истории этих улиц, о том какие 

достопримечательности есть на этой улице. История названия 

улицы, в чью честь названа эта улица, и чем она запомнилась 

каждому подростку, так же давала возможность раскрыть свой 

потенциал во внеучебной деятельности. 
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Третье домашнее задание по экспериментальной программе 

«Траектория толерантности» было посвящено национальным 

праздникам, которые традиционно отмечают наши подростки в 

кругу семьи. В процессе подготовки домашнего задания, 

посвященного национальным праздникам, каждый подросток 

узнавал что-то новое для себя о другой культуре. Этот арт-проект 

был интересен еще тем, что подростки могли приготовить и 

угостить своих одноклассников национальной кухней своей 

родины. В этом домашнем задании неоспоримую роль играла семьи 

подростков, таким образом, наш проект выходил за рамки школы и 

объединял семьи. Рассказ о традиционных праздниках разных 

подростков, представителей разных этнических групп расширял 

мировоззрение наших обучающихся, помогал улучшению 

взаимоотношений в классе.  

Четвертое домашнее задание было посвящено национальным 

играм, каждый подросток представлял свою народную игру, 

рассказывал об истории игры, как и где играли в эту игру, к 

развитию каких качеств она способствовала, что этой игрой народ 

хотел воспитать в своих представителях, передавая ту или иную 

игру из поколения в поколение. Само собой разумеется, что 

домашнее задание происходило в теплой дружеской, веселой, 

активной атмосфере, так как все подростки с удовольствием 

включались в игровую деятельность.  

Пятое домашнее задание было посвящено участникам Великой 

Отечественной Войны, которые были в семьях наших подростков. 

Общая история, объединяла наших подростков, стирала границы 

этнических различий, они делились воспоминаниями своих 

прадедушек, прабабушек, рассказами о военном детстве своих 

бабушек и дедушек. Это домашнее задание способствовало 

наибольшему укреплению межличностных связей, так как только 

общая история, общий подвиг объединяет людей вне зависимости 

от этнического происхождения. 

В процессе внедрения экспериментальной программы был 

создан мини-музей «Куклы народов мира», которую активно 

собирали наши подростки. Мы изучали этнические костюмы 

разных народов, исследовали секреты узоров, которыми были 

расписаны национальные костюмы, искали общее, что объединяло 

все этносы, народы мира и различия, которые делали еще лучше 

наш этнический калейдоскоп. 
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Эксперимент  в  журналистике  в  контексте  
становления  новых  медиа 

 
В данной статье автором поднимается проблема привлечения внимания 

к отечественному телевидению с применением инновационных решений в 

сфере визуализации и экспериментального жанра журналистики. Автор 

статьи приводит пример использования современного смартфона и 

применение компьютерных технологий для создания уникального контента 

для аудитории. 

Ключевые слова: средства массовой информации, визуализация, 

эксперимент, информационно-коммуникационные технологии, искусство 

инновации. 

 

In this article, the author raises the problem of attracting attention to 

domestic television using innovative solutions in the field of visualization and 

experimental journalism genre. The author of the article gives an example of using 

a modern smartphone and using computer technologies to create unique content 

for the audience. 
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communication technologies, art of innovation. 

 

Развитие информационно-коммуникационных технологий, как 

правило, затрагивает различные профессиональные сферы 

деятельности. А с появлением интернета и множества социальных 

сетей, поток «информационного шума» стал выше, а информация 

телевизионных средств массовой информации не привлекает 

зрителя, как раньше.  

Интернет – организованная система большого количества 

сетей. Каждая сеть состоит из десятков и сотен серверов. А они, в 

свою очередь, соединены разными линиями связи: наземной, 

спутниковой и кабельной. К любому серверу может подключиться 

большое количество персональных компьютеров и локальных 

компьютерных сетей, которые являются клиентами интернета. 

Развитие инновационных технологий уже давно стало нормой 

для людей. Сейчас каждый человек с помощью своих гаджетов 

имеет свободный доступ в интернет. Современный мобильный 

телефон представляет собой не просто средство связи, он стал 

«умным» телефоном, являя собой скорее компактный 

персональный компьютер, благодаря которому можно быть всегда 

в сети, или просто «онлайн». 

Интернет - пространство перенасыщено информацией, которую 

транслируют как зарегистрированные СМИ, так и люди, 

публикующие свои посты в популярных социальных сетях. Сейчас 

подавляющее большинство людей знает, что такое Instagram, 

Vkontakte, Facebook, Twitter и YouTube. Это глобальные 

платформы, где можно найти материал по интересам или же 

создать информационное сообщение для массы людей. Десять лет 

назад такие платформы принадлежали профессионалам, т.е. тем, 

кто располагал достоверной информацией. Сейчас, с точки зрения 

достоверности, иинтернет-платформы в большинстве случаев 

располагают фейками, не предоставляющими четко проверенного 

контента. Так, например, появились блогеры, которые навязывают 

аудитории свое предвзятое мнение, снимают ролики, 

основывающиеся на выдвижении автором своего «я». И поэтому, 

сегодня блогеры становятся главными конкурентами телевидения, 

радио, газет и журналов. 
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Основная задача СМИ – максимально оперативно осветить 

событие. Раньше источником быстрой передачи «свежей» и 

актуальной новости было радио, но в век инноваций самым 

удобным способом для передачи информации стал интернет. 

Распространенным форматом для трансляции новостей является 

видео, которое воздействует на аудиторию посредством 

активизации у людей одновременно нескольких органов чувств: 

зрения и слуха. Зритель не только слышит новость, но и видит ее 

своими глазами. 

Глаза и уши напрямую связаны с головным мозгом, который с 

помощью данных органов чувств воспринимает более 90% 

информации внешнего мира. Поэтому почти каждый телеканал 

имеет свой канал на YouTube платформе, для того, чтобы 

информация смогла охватить ту группу людей, которая не имела 

возможности ее получить в момент вещания с телеэкранов. 

Фактически YouTube – это сайт, который представляет собой 

каталог видеоматериалов, где можно найти как короткие смешные 

ролики, так и музыкальные клипы, телевизионные передачи и даже 

полнометражные фильмы. Сегодня YouTube является самым 

популярным в мире видеохостингом и принадлежит корпорации 

Google. Популярный сервис ежечасно посещают миллионы людей, 

и он каждую минуту пополняется сотнями новых видео. 

Большинство пользователей приходят на этот сайт в поисках 

развлечений и юмористических роликов, другие ищут здесь 

информацию с целью обучения и саморазвития, третьи – сами 

являются авторами и публикуют материал. 

Из анализа приведенных данных следует, что создание нового 

интернет-проекта, который сможет достоверно отвечать на запросы 

аудитории, способствовать познанию нового, будет в меру 

познавательно-развлекательным, является актуальной задачей.  

Для решения данной задачи автором статьи разработан 

экспериментальный проект «Стажер». Теоретической основой 

разработки данного проекта являются работы А.А.Тертычного 

(жанр периодической печати), В.Н.Сорока-Росинский (в области 

педагогики) и др. Понятие «эксперимент»  А.А.Тертычный 

определяет  следующим образом: «Эксперимент - это 

искусственная, специально организованная самим журналистом 

предметно-практическая ситуация, набор действий, выполняемых 

для проверки истинности или ложности гипотезы или научного 
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исследования причинно-следственных связей между феноменами. 

Исследователь старается изменить внешние условия так, чтобы 

повлиять на изучаемый объект. При этом внешнее воздействие на 

объект считается причиной, а изменение состояния или поведения 

объекта – следствием» [4]. 

Сущность нашего экспериментального проекта, отталкиваясь 

от методики А.А.Тертычного, заключается в следующем: в первом 

случае, журналист «меняет профессию» (становится на время 

водителем такси или продавцом, или дворником и т.д.), 

«включается в какую-нибудь сферу деятельности в качестве 

исполнителя главной роли, должности, становится членом какого-

то коллектива и осуществляет наблюдение и за коллективом, и за 

тем, как он реагирует на его (журналиста) действия; во втором 

случае, он специально организует какую-то ситуацию и наблюдает 

за тем, как она протекает, оставаясь при этом в роли журналиста. 

Помимо реализации программы «Стажер» в интернете, данный 

проект беспрепятственно можно реализовать практически на 

любом телеканале. 

Интернет-программа «Стажер» полностью соответствует 

Закону о СМИ и выбранному формату подачи информации. 

Ведущий знает свою основную  задачу в работе над проектом, 

понимает принцип монтажа и всегда придерживается 

поставленного плана. Многозадачность в работе журналиста 

необходима для реализации своего потенциала, это касается 

абсолютно любого СМИ.  

Интернет технологии обязывают людей, работающих со 

средствами массовой информации, полноценно использовать 

ресурсы интернета и его служб, а именно: умение пользоваться 

такими службами интернета, как электронная почта, группы 

новостей, чаты, телеконференции. Требуются знания 

коммуникативных законов и особенностей интернет среды, 

культуры и лексики сети, психологических особенностей общения 

в интернете, необходимо знание особенностей работы веб-редакции 

и менеджмента СМИ в интернете. 

Таким образом, с целью привлечения внимания современной 

аудитории, данный проект будет способствовать обновленной 

подаче информации и развитию новых информационно-

коммуникационных технологий.  
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Аудитория требует большего, интересного и неординарного. В 

таком случае, стоит экспериментировать, но это не означает, что 

надо создавать сверхновое. Необходимо «взять» платформу, 

проанализировать существующий контент, добавить творчества, 

выявить сильные и слабые стороны задуманного проекта, 

применить материально-техническую базу и обеспечение.  
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Психолого-педагогические  основы  воспитания  личности 
посредством  культурно-досуговых  программ 

 
В данной статье анализируются психолого-педагогические основы 

воспитания личности с помощью культурно-досуговых программ. Раскрывая 

механизм воспитания личности с точки зрения психолого-педагогического 

подхода, автор раскрывает данное понятие, а также подход специалистов 

учреждений культуры к работе с аудиторией.  Формирование гармонично 

развитой личности основной стимул работы учреждений культуры, 

культурно-досуговая программа как наиболее сильнейший инструмент 

изменения сознания и понимания жизненных ценностей. 



174 

 

Ключевые слова: личность, психолого-педагогические основы, 

воспитание личности, культурно-досуговая программа. 

 

This article analyzes the psychological and pedagogical foundations of 

personal education using cultural and leisure programs. Revealing the mechanism 

of personal education from the point of view of psychological and pedagogical 

approach, the author reveals this concept, as well as the approach of specialists of 

cultural institutions to work with the audience. The formation of a harmoniously 

developed personality is the main incentive for the work of cultural institutions, the 

cultural and leisure program as the most powerful tool for changing the 

consciousness and understanding of life values. 

Key words: personality, psychological and pedagogical foundations, 

personal education, cultural and leisure program. 

 

Психолого-педагогическими основами воспитания личности в 

условиях культурно-досуговой деятельности является культура 

мышления и мышление как творчество. Культура мышления -

признак развития личности, то чего она достигла сама, мышление 

есть отражение реального мира. Культура мышления личности в 

учреждениях культуры определяется ее осведомленностью и 

ориентированностью в интеллектуальных достижениях 

человечества, культура мышления предполагает наличие 

интеллекта, который является относительно самостоятельным 

образованием. Все единые компоненты создающие условие 

психолого-педагогических основ нуждаются в познании. В 

процессе познания личность постигает общественными значениями 

предметов и методы работы с ними, нравственного основаниями 

поведения и формами коммуникации с другими людьми. В 

нынешнее время для успешного проведения воспитательной 

работы нужно не просто усвоение человеком «потребностей 

общественного развития, социальных задач, не только понимание 

им способов своего профессионального и культурного 

совершенствования, но и формирование на этой основе личностных 

умозаключений о своем участии в исполнении социальных задач».  

Психолого-педагогические основы базируются на осознании 

общей и специальной педагогики, в полной мере принимая во 

внимание психологические и психофизические свойства личности 

(общественной, возрастной, национальной идентичности). Именно 

по этой причине при постановке культурно-досуговых программ 

важно учитывать особенности аудитории, контингент данных 
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групп, для более сильного восприятия и соответственно 

воспитательного процесса культурно-досуговой программы. Также 

важен дифференцированный подход в создании культурно-

досуговых программ, так как применительно к молодежной 

аудитории социально-педагогическая направленность связана с 

задачей воспитания нового сознания и психологии молодого 

поколения. Абсолютно другая педагогическая и психологическая 

нагрузка определяет и содержание, и методику проведения 

программы, адресованную людям пожилого возраста. 

Восприятие аудитории трактуется тремя главными 

компонентами: подготовленностью, предрасположенностью, 

активностью. При разработке культурно-досуговой программы 

важно принимать во внимание все черты аудитории, ее 

подготовленностью, предрасположенность к нынешней проблеме и 

как итог активность. Воспринимая окружающий мир, личность все 

время пополняет и трансформирует собственные ощущения о мире, 

об окружающей жизни, о себе, ее опыт всегда пополняется и все 

это оказывает влияние на развитие сознания. Особо важным 

является функция общения в культурно-досуговой программе, 

которая является основой ее воспитательного процесса. Создание 

условий для межличностного общения и есть социально-

психологический механизм воспитательного воздействия в 

социально-культурной и культурно-досуговой деятельности. 

Аудиторию культурно-досуговой программы в психологическом 

плане следует готовить заранее, этому способствует рекламная 

деятельность, позиционирование, умелое радио- или теле 

оповещение о намеченной программе, которое создает у публики, 

аудитории психически действенное обстоятельства, и внимание к 

будущей встрече в учреждениях культуры. Для удачного 

воспитательного процесса, надо не только принимать во внимание 

психические особенности аудитории культурно-досуговой 

программы, но и образовывать с помощью целевого влияния. Это 

носит центральное значение в работе специалиста и их актива, 

действительно есть возможность достигнуть изменения столь 

впечатляющей силы, когда реакция посетителей, слушателей в 

сильной эмоциональной форме. Именно многократно, регулярно и 

многосторонне проводимые действия дают качественные, глубокие 

корни, протекающие в глубинах личностного сознания. Понимание 

реального состояния социально-психологической атмосферы 
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возникает на основе информационных сведениях о персональном 

эмоциональном положении каждого члена аудитории и его связи с 

окружающими, в частности, показатель причастности в 

коммуникативную деятельность членов аудитории. Через призму 

этой действительности, можно делать выводы не только о степени 

эмоционально-психологической причастности членов аудитории в 

культурно-досуговую программу, но и непосредственно об уровне 

психологического, духовного состояния личности в ситуациях 

публичного общения и о степени обширности психического 

потенциала аудитории в принципе, об уровне внимания друг другу 

членов аудитории, а также о социально духовной атмосфере в 

учреждениях культуры. 

В культурно-досуговой программе необходимо уделить 

внимание использованию совместного лидерства, чередование 

лидеров, организовать условия для проявления наибольшего числа 

членов аудитории, эмансипация самореализации личности, что 

важно для социально-психологической атмосферы. Великий 

советский режиссер А.Д.Попов писал: «Научившись видеть и 

ощущать атмосферу в окружающей нас среде, мы увидим и 

откроем для себя целый ряд совершенно конкретных ее 

выразителей: темпо-ритм, психофизическое самочувствие людей, 

тональность, в которой они разговаривают, мизансцены, в которых 

они группируются и т.д.» [5]. Культурно-досуговая программа как 

основной компонент воспитания личности, где происходит 

педагогическая регуляция поведения личности, приобщения к 

духовным ценностям и выработкой эмоционального мышления. В 

творческом процессе подготовки культурно-досуговой программы 

для более сильного восприятия личности, важно применять 

художественно образное и символико-аллегорическое 

изображение, раскрывающее содержание программы. 

Специалистам учреждений культуры важно понять, что символика 

производит мощное воздействие на перцепцию личности. 

Применение символов и аллегорий в культурно-досуговой 

программе способствует усилить чувствительную наполненность, 

создать необходимое условие. В свою очередь, «…эмоция, - пишет 

Э.В.Соколов, - причина действия, освоения творчества» [5]. Тем не 

менее, в организации и проведении культурно-досуговых программ 

специалисты не часто применяют художественно-образные и 

символико-аллегорические возможности исполнения замысла, 
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которую получают наибольшую симпатию у аудитории. 

Организация психолого-педагогических основ воспитания 

личности происходит в процессе механизма восприятия, в изучении 

эмоционально оценочного отношения к действительности. 

Сведения, задевающие основные и ближайшие интересы 

аудитории, общественной группы, создают отличные   интересы 

аудитории, вызывают разного рода эмоции, психологические 

ощущения и, по мнению П.М.Якобсона, - «составляет для человека 

важнейший, испытываемый показатель жизненного процесса… 

Отсюда сильная потребность во впечатлениях, готовность к их 

восприятию. Человек реагирует эмоционально отнюдь не на все 

воздействия, которым подвергается.… Отсюда избирательность 

эмоциональных откликов на воспитательное воздействие и 

различный уровень интенсивности этих откликов» [1]. 

Имеется два вида интереса: социальные и аудиторные. Первые 

квалифицируют личность как таковую, вне связи с определенным 

источником информации. Тем не менее, вступив в более или менее 

постоянную связь с источником информации, она становится ее 

потребителем и в этом своем качестве выражается через 

аудиторные потребности. Чтоб сигнал работника учреждения 

культуры был понятый ему необходимо предлагать для людей 

определенную ценность, касаться ее интересов, уже 

предварительное понимание создает расположение к восприятию 

информации. Освоение закономерностей восприятия личности 

необходимо для научной организации технологического процесса, 

для более быстрого точного формирования эстетических интересов 

и запросов. Понимание работников учреждений культуры 

психологических закономерностей восприятия творчества, дает им 

возможность передать умения личного восприятия мира на все 

формы деятельности, в которые он задействован. Психолого-

педагогические основы воспитания личности проявляются и как 

механизмы в массовых, групповых и индивидуальных формах, 

специфика которых предопределяет необходимость постоянного 

педагогического регулирования. Это можно достичь, лишь овладев 

умениями создавать перцептивно-коммуникативный процесс в 

учреждениях социально-культурного и культурно-досугового типа.  

Формирование развитой личности в своей основе должно 

опираться на «эмпатийные» способности личности. Эмпатия - 

умение эмоционально отзываться на переживании другого. 
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Подобные ситуации имеют место в коллективах художественной 

самодеятельности, клубов по интересам, любительских 

объединений, в подготовке и проведении программ, когда 

происходит переход от субъект-объектных отношений в субъект-

субъектные, тем самым переходя на новый уровень 

взаимодействия. Для этого работник учреждения культуры должен 

быть сам эмоционально отзывчив на переживания и чувства 

окружающих, суметь вовремя оказать эмоциональную действенную 

поддержку. Воспитательная функция в культурно-досуговой 

программе будет реализована лишь тогда, когда будут 

удовлетворены интересы личности в эмоциональном настроении. 

Эмоции - индивидуальная форма интересов, которые в 

совокупности с мотивом инициируют личность к какому-либо 

событию, направленному на удовлетворение определенной 

потребности. А в условиях культурно-досуговой деятельности 

личность свободна в подборе видов деятельности и может наиболее 

глубоко себя реализовать. 

 В заключении следует сказать, что культурно-досуговая 

деятельность педагогичная по своей сущности, так как опирается 

на характеристику психологии личности, именно поэтому, 

психолого-педагогические основы воспитания личности большая 

перспектива на будущее, ведь понимание специалистами 

учреждений культуры педагогического процесса всей их 

деятельности несет глубинные осознания важности своей работы, а 

главное передаче своего опыта посетителям, и выстраивания их 

жизненного пути. 
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Сказкотерапия  как  метод  психологической  работы    
с  детьми  и  взрослыми 

 

Статья посвящена обоснованию метода «Сказкотерапия», которая 

призвана помочь ребенку, взрослому сконцентрироваться на определенной 

проблеме, показать пути ее решения, не давая при этом жестких 

рекомендаций. В каждой истории проигрывается конкретная ситуация, 

которая возникла в жизни ребенка или взрослого, персонажи рассказа 

обладают характеристиками реально существующих людей, а у возникшего 

конфликта всегда есть логичное разрешение. Сказкотерапия налаживает 

связи между сказочными событиями и поведением в реальной жизни, 

переносит книжные, волшебные смыслы в реальность. В статье дается 

краткое описание метода, лежащего в основе психологической работы 

артпедагога с детьми и взрослыми. 

Ключевые слова: сказкотерапия, метод, психология, педагогика, дети, 

взрослые. 

 

The article is devoted to the justification of the method of "fairy-Tale 

therapy", which is designed to help a child or an adult to concentrate on a 

particular problem, show ways to solve it, without giving strict recommendations. 

Each story plays a specific situation that occurred in the life of a child or adult, the 

characters of the story have the characteristics of real people, and the conflict that 

has arisen always has a logical solution. Fairy-tale therapy establishes 

connections between fairy-tale events and behavior in real life, transfers book and 

magic meanings to reality. The article provides a brief justification of the method 

underlying the psychological work of an art teacher with children and adults. 

Key words: fairy-tale therapy, method, psychology, pedagogy, children, 

adults. 

 

В настоящее время психологи и арт-терапевты проводят 

исследования, позволяющие изучить и описать воздействие сказок 

на подсознание и сознание детей и взрослых. Сказка остается для 

большинства людей одним из лучших детских воспоминаний на 

всю жизнь. Это захватывающая история с магией и определенными 
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персонажами, которая всегда заканчивается победой добра над 

злом. Но мало кто знает, что в последнее время этот народный жанр 

активно используется в психологии и педагогике как элемент 

вспомогательного коррекционного курса.  

Важнейшим фактором  гармоничной и целостной личности 

является устойчивый уровень самооценки, развитая саморефлексия, 

устойчивая гражданская позиция, чувство патриотизма, 

нравственность, духовность и др. Сказкотерапия - это 

психологическое воздействие на человека через сказки. 

Способствует развитию позитивной и многогранной личности, 

помогает исправить проблемы, устранить страхи и внутренние 

комплексы. Сказкотерапия – метод, использующий форму для 

интеграции личности, развития творческих способностей, 

расширения сознания, совершенствования взаимодействия с 

окружающим миром.  

В основе лежит процесс построения мысленных, подчас даже 

неосознанных связей между персонажами, сюжетом и действиями в 

сказке и тем, что происходит в реальности. Это своеобразная 

подсказка, как поступить правильно, какой путь выбрать и оценить 

себя со стороны.  

Данный метод не имеет возрастных ограничений. 

Максимальному влиянию подвержены как дети, так и взрослые. 

При работе со взрослыми обнаруживаются подчас более глубинные 

результаты. 

К сказкам обращались в своем творчестве известные 

отечественные и зарубежные психологи: И.В.Вачков, М.Осорина, 

Е.Лисина, Т.Зинкевич-Евстигнеева, Э.Фромм, Э.Берн, Э.Гарднер, и 

др. [7]. 

Сказкотерапия - означает «лечение сказкой».  Как пишет 

доктор психологических наук, профессор И.В. Вачков: «…сказку 

используют и врачи, и психологи, и педагоги, и каждый специалист 

находит в сказке тот ресурс, который помогает ему решать его 

профессиональные задачи…» [1]. 

Вовремя рассказанная сказка для ребенка значит столько же, 

сколько психологическая консультация для взрослого. Отличие 

только в том, что от ребенка не требуют вслух делать выводы и 

анализировать, что с ним происходит: работа идет на внутреннем, 

подсознательном уровне [14]. 
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Предмет сказкотерапии можно определить как процесс 

воспитания «внутреннего ребенка», развития души, повышение 

уровня осознанности событий, приобретение знаний о законах 

жизни и способах социального проявления созидательной 

творческой силы. 

Основными целями сказкотерапии являются: 

 осознание своих потенциалов, возможностей и ценности 
собственной жизни; 

 понимание причинно-следственных связей, событий и 

поступков; 

 познание разных стилей мироощущения; 

 осмысленное созидательное взаимодействие с окружающим 
миром; 

 внутреннее ощущение силы и гармонии. 
Выделяют три основных направления использования 

сказкотерапии: диагностика (арсенал проективных методик для 

исследования человека); коррекция (воздействие на личность 

человека для ее позитивного преобразования) и профилактика 

(развитие психологических качеств и способностей детей, 

подростков и взрослых).  

Сказкотерапевтическое воздействие осуществляется с 

помощью пяти видов сказок: художественных, дидактических, 

психокоррекционных, психотерапевтических и медитативных. Для 

каждой ситуации, случая, консультирования подбираются или 

специально сочиняются соответствующие сказки. 

Например, практикующий психолог-консультант, доктор 

философии в области психологии Р.М.Ткач описывает 

возможности психотерапевтического использования сказки по 

методу символдрамы [11]. Это эффективный метод психотерапии, 

базирующийся на анализе образов, работе воображения, 

включающий арт-терапевтические элементы.  Символдрама  

является проективным методом и обращается к подсознанию 

напрямую. На сеансе клиент расслабляется, представляет 

определенный образ, который обрабатывает с психологом, что 

позволяет мягко и нетравматично проработать травмы детства и 

глубокие противоречия. 

По мнению известного психолога Е.В.Чех можно выделить 

несколько методов работы со сказкой: 
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 Рассказывание сказки. 
 Рисование сказки. 
 Сказкотерапевтическая диагностика. 
 Сочинение сказки. 
 Изготовление кукол. 
 Постановка сказки [14]. 

Остановимся подробнее на основных методах. 

Метод «Рассказывание и сочинение сказки». Любое 

рассказывание сказки уже «терапевтично» само по себе. Лучше 

сказку именно рассказывать, а не читать, т.к. при этом терапевт 

может наблюдать, что происходит в процессе консультирования с 

клиентом [14]. 

Терапевт и ребенок могут сочинять сказку как вместе, так и 

отдельно, одновременно драматизируя ее всю или же разделить на 

несколько частей.  

Самостоятельное придумывание продолжения сказки и ее 

рассказывание ребенком позволяет выявить его спонтанные 

эмоциональные проявления, которые обычно не отмечаются в 

поведении детей, но, в тоже время, действуют в них. 

 Метод «Рисование сказки». Желательно после рассказывания 

сказки - ее нарисовать, слепить или представить в виде аппликации. 

Рисуя или работая с цветным картоном, пластилином, клиент 

воплощает все, что его волнует, чувства и мысли. Тем самым 

освобождаясь от тревоги или другого чувства, которое беспокоило. 

Качество изображения не имеет значения. При сильных 

чувствах возможно появление в рисунках ребенка или взрослого 

всяческих чудищ, огня или темных красок. Новый рисунок на тему 

той же сказки может быть уже спокойнее, краски будут уже более 

светлые. 

Метод «Изготовление кукол». По мнению заведующей 

отделением психолого-педагогической помощи, разработчика 

метода «основы куклотерапии» Л.Г.Гребенщиковой: «Любое 

изготовление куклы – это своего рода медитация, т.к. в процессе 

шитья куклы происходит изменение личности» [2]. При этом у 

детей развивается мелкая моторика рук, воображение, способность 

к концентрации. В процессе изготовления куклы происходит 

включение у клиентов механизмов проекции, идентификации или 

замещения, что и позволяет добиться определенных результатов. 
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С позиции психоаналитической теории, куклы исполняют роль 

тех объектов, на которые смещается инстинктивная энергия 

человека. 

Метод использования карт «Мастер сказок». В работе  

применяются архетипические карты, разработанные на основании 

концепции Универсальных Архетипов. Автором архетипических 

карт «Мастера сказок» является доктор психологии, директор 

Санкт-Петербургского Института сказкотерапии Т.Д.Зинкевич-

Евстегнеева [4]. 

Всего используется 50 сюжетов сказок на основании                                 

10 архетипов: Дорога, Государство, Помощник, Творец, 

Сезонность, Доброе сердце - холодное сердце, Тело боли, Авгиевы 

конюшни, Распутье, Божественное вымя. 

В колоде используется 50 цветных карт, каждая из которых 

имеет свое название. В инструкции по применению этих карт 

дается общее значение карты, вопросы для размышления, задания 

для взрослых и детей. 

Таким образом, для изучения вопроса использования 

терапевтической сказки в психологическом консультировании мы 

опирались на работы сказкотерапевтов: И.В.Вачкова, 

Т.Д.Зинкевич-Евстигнеевой, Р.П.Ефимкина, Н.А.Сакович, Р.М.Ткач 

и других авторов. 

В заключении, исходя из вышеизложенного, можно сделать 

вывод, что специалист-сказкотерапевт должен быть хорошо 

подготовлен, чтобы сочинять разные виды психологических и 

педагогических сказок, уметь точно подбирать метафоры под 

проблему клиента, владеть мастерством интерпретации сказочных 

картин, работать с различными видами кукол, присоединяться к 

клиенту и следовать вместе с ним. 
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