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индустрии и образовании», состоявшейся 11–13 октября и 17 октября 
2023 года в городе Москве. В конференции работали учёные, специали-
сты, преподаватели, аспиранты, студенты, школьники.

В рамках X Международной научно-практической конференции 
«Инновационные технологии в кинематографе, медиаиндустрии и обра-
зовании» проведены:

— четыре секции: «Инновации в аудиовизуальных технологиях», 
«Инновации в образовании», «Философия аудиовизуального искусства»; 
молодёжная секция «Технологии визуальных медиа»;

— два круглых стола: «Технологии виртуальной реальности между 
инженерией и психологией: проблемы, поиски и решения»; «Российское 
образование: до и после»;

— презентация разработок МГУ им. М. В. Ломоносова в области 
виртуальной реконструкции исторических объектов.

Для участников и гостей конференции проведены экскурсии по ла-
бораториям Международного института новых образовательных техно-
логий Российского государственного гуманитарного университета и по 
музею-мастерской «3DA Vinci».

Ключевые слова: инновации, кинематограф, виртуалистика, медиа-
индустрия, обучение, прикладная наука, студенческая наука.

Первая научно-практическая конференция «Инновационные 
технологии в кинематографе и образовании» была организована  
Всероссийским государственным университетом кинематографии 
имени С. А. Герасимова и проведена в октябре 2014 года. Она была 
посвящена 95-летию Всероссийского государственного универси-
тета кинематографии имени С. А. Герасимова.

С тех пор конференция проводилась ежегодно. Её тематика 
расширялась, возрастало количество организаций, от которых вы-
ступали докладчики, что проявилось в том числе в трансформации 
названия конференции в 2022 году на «Инновационные технологии 
в кинематографе, медиаиндустрии и образовании».

Конференция быстро выросла до международного уровня — 
в её работе в разные годы участвовали учёные и специалисты из 
10 стран: Австрия, Великобритания, Испания, Монголия, Россий-
ская Федерация, Соединённые Штаты Америки, Федеративная Ре-
спублика Германии, Хорватия, Чешская Республика, Швейцария.

За 10 лет на конференции было зачитано 313 докладов, прове-
дено 19 круглых столов, 16 мастер-классов, 4 семинара, 4 экскур-
сии, прочитано 9 лекций.
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В 2019 году в рамках конференции была организована сту-
денческая секция «Медиаконтент: взгляд молодого исследовате-
ля», в которой было зачитано и обсуждено 23 доклада студентов 
из Российского государственного гуманитарного университета, 
Сергиево-Посадского филиала Всероссийского государственного 
университета кинематографии имени С. А. Герасимова, Москов-
ского государственного областного университета, Ивановского го-
сударственного университета, Удмуртского государственного уни-
верситета, Санкт-Петербургского государственного университета. 
В 2020 году из-за ограничений, вызванных эпидемиологической 
обстановкой из-за распространения Корона-вируса, организаторы 
конференции приняли решение студенческую секцию не прово-
дить. А в 2021 году студенческая секция была реорганизована в 
молодёжную секцию, в которой с этого времени могли принимать 
участие с докладами молодые исследователи, в том числе школь-
ники, в возрасте до 22 лет включительно. За три года с 2021 года 
по 2023 год молодые исследователи подготовили и зачитали 83 до-
клада на заседаниях молодёжной секции конференции.

В 2023 году соорганизаторами X Международной конферен-
ции «Инновационные технологии в кинематографе, медиаинду-
стрии и образовании» выступили:

— Гильдия кинотехников Союза кинематографистов Россий-
ской Федерации;

— Гильдия звукорежиссёров Союза кинематографистов Рос-
сийской Федерации;

— Международный институт новых образовательных техно-
логий Российского государственного гуманитарного университета;

— Технологический университет имени дважды Героя Совет-
ского Союза, лётчика-космонавта А. А. Леонова;

— Институт философии РАН (исследовательская группа «Вир-
туалистика»);

— АНО содействия развитию культуры в области популярной 
музыки и кинематографа «Студия Волкова Артемова»;

— Сергиево-Посадский филиал Всероссийского государствен-
ного университета кинематографии имени С. А. Герасимова;

— Лига образования Российской Федерации;
— Секция «Философские проблемы виртуалистики» Россий-

ского философского общества;
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— НОТК «Просвещение».
В 2023 году X Международная конференция была структури-

рована по четырём секциям:
— секция «Инновации в аудиовизуальных технологиях»;
— секция «Инновации в образовании»;
— секция «Философия аудиовизуального искусства»;
— молодёжная секция «Технологии визуальных медиа».
Во время X конференции проведены следующие мероприя-

тия:
— круглый стол «Технологии виртуальной реальности между 

инженерией и психологией: проблемы, поиски и решения»;
— круглый стол «Российское образование: до и после»;
— презентация Такташевой Эльвиры Эдгаровны и Гасанова 

Арсения Алановича из Московского государственного университе-
та имени М. В. Ломоносова «Перспективы виртуальной 3D-рекон-
струкции: новые возможности, VR-технологии и воссоздание исто-
рических персонажей в научной, образовательной и выставочной 
деятельности».

— три экскурсии для участников и гостей конференции по ла-
бораториям Международного института новых образовательных 
технологий Российского государственного гуманитарного универ-
ситета и по музею-мастерской «3DA Vinci».

СЕКЦИЯ «ИННОВАЦИИ В АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЯХ»

На секции «Инновации в аудиовизуальных технологиях» были 
зачитаны и обсуждены четыре доклада:

— Бирючинский Сергей Борисович, Vigitek Inc. (США), «Защи-
та разработок авторов изобретений на примере задач машинного 
зрения».

— Гаврилова Валерия Вячеславовна, Всероссийский государ-
ственный университет кинематографии имени С. А. Герасимова, 
«Мультимедийное решение кинообраза и кинопространства».

— Погодина Юлий Анатольевна, Кошелев Леонид Игоревич, 
Технологический университет имени дважды Героя Советского Со-
юза, лётчика-космонавта А. А. Леонова, «Нейросети: возможности 
применения при создании сценариев кинофильмов».
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— Соловьева Мария Викторовна, Пантеон-Сорбонна (Фран-
ция), Школа искусств (Париж), Нью-Йорская киноакадемия 
(США), «К вопросу о стриминговых медиаплатформах».

В ходе обсуждений на секции отмечено продолжающееся 
уменьшение количества отечественных разработок в области ки-
нотехники и кинотехнологий, катастрофическая утрата отечествен-
ной прикладной кинотехнической науки. Предложено составить 
реестр российских организаций, занимающихся разработкой и 
эксплуатацией профессиональной кинотехники.

СЕКЦИЯ «ФИЛОСОФИЯ АУДИОВИЗУАЛЬНОГО 
ИСКУССТВА»

На заседаниях секции «Философия аудиовизуального искус-
ства» зачитаны следующие доклады:

— Акимов Валерий Александрович, Всероссийский государ-
ственный университет кинематографии имени С. А. Герасимова, 
«“Кто смотрит?”: трансформация зрительской инстанции в совре-
менном кинематографе».

— Александров Евгений Васильевич, Московский государ-
ственный университет имени М. В. Ломоносова, «Метаморфозы 
Факта в документальном фильме на закате Авангарда».

— Беляков Виктор Константинович, Сергиево-Посадский фи-
лиал Всероссийского государственного университета кинематогра-
фии имени С. А. Герасимова, «Культурологические и эстетические 
особенности частных любительских кинохроник».

— Божбин Владимир Анатольевич, Университет «Синергия», 
«Компенсаторика в киноискусстве».

— Бохоров Константин Юльевич, Московский государствен-
ный психолого-педагогический университет, «Импрессионизм в 
чёрном американском видеоарте».

— Вырский Алексей Борисович, Сергиево-Посадский филиал 
Всероссийского государственного университета кинематографии 
имени С. А. Герасимова, «Метод оценки разнообразия музыкаль-
ных текстов в анимационных фильмах».

— Королёв Андрей Дмитриевич, Институт философии Россий-
ской академии наук, «До площади Греты Тунберг (анализ сериала 
“Два Холма”)».
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— Пальшкова Мария Александровна, Всероссийский государ-
ственный университет кинематографии имени С. А. Герасимова, 
«Трансформация концепции космоса в отечественном кино».

— Парамонов Андрей Альбертович, Институт философии Рос-
сийской академии наук, «Пробуждение к узнаванию. О методе бе-
гущего луча Владимира Кобрина».

— Попова Лиана Владимировна, Государственный универси-
тет управления, «Теологическая проблема в фильмах А. Хичкока 
и И. Бергмана».

— Хвощевская Ирина Валерьевна, Новгородский государ-
ственный университет имени Ярослава Мудрого, «Воплощение 
идей евразийства через современные художественные приёмы рос-
сийского кино (на примере романа Р. Цыраксона “Гомеостаз”)».

Во время продолжительных дискуссий рекомендовано больше 
внимания уделять вопросам философии аудиовизуального искус-
ства, а не искусствоведческим и киноведческим исследованиям.

СЕКЦИЯ «ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ»

Секция «Инновации в образовании» в 2023 году стала самой 
многочисленной. В её программе было 12 докладов от 11 обра-
зовательных организаций из Москвы, Московской и Ульяновской 
областей:

— Андреев Виктор Павлович, Международный институт но-
вых образовательных технологий Российского государственного 
гуманитарного университета, Московский государственный тех-
нологический университет «СТАНКИН»; Харин Константин Вик-
торович, Международный учебно-научный центр перспективных 
медиатехнологий Российского государственного гуманитарного 
университета; «Мобильная безэкипажная робототехника в образо-
вательном процессе школы».

— Бугай Ирина Владимировна, Скрипкина Елена Васильевна, 
Технологический университет имени дважды Героя Советского Со-
юза, лётчика-космонавта А. А. Леонова, «Использование информа-
ционно-коммуникационных технологий в процессе преподавания 
математических дисциплин».

— Васильева Надежда Николаевна, Институт проблем переда-
чи информации имени А. А. Харкевича Российской академии наук, 
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«Айтрекинг в работе с детьми, имеющими тяжёлые и множествен-
ные нарушения развития».

— Евмененко Екатерина Михайловна, Сергиево-Посадский 
филиал Всероссийского государственного университета кинема-
тографии имени С. А. Герасимова, «Приёмы монтажа экранных 
произведений как способ структурирования лекций».

— Козырева Ольга Александровна, школа «Логос М» (г. Мыти-
щи, Московская область), «Применение игровых и IT-технологий 
на уроках английского языка в средней школе».

— Кувшинов Сергей Викторович, Международный институт 
новых образовательных технологий Российского государственно-
го гуманитарного университета; Харин Константин Викторович, 
Международный учебно-научный центр перспективных медиатех-
нологий Российского государственного гуманитарного универси-
тета; «Образование средствами искусства дополненной реально-
сти».

— Молчанова Наталья Петровна, Московский государствен-
ный университет имени М. В. Ломоносова, «Пути активизации на-
учной работы студентов университетов».

— Раев Олег Николаевич, Технологический университет имени 
дважды Героя Советского Союза, лётчика-космонавта А. А. Леоно-
ва, Сергиево-Посадский филиал Всероссийского государственного 
университета кинематографии имени С. А. Герасимова; Клинков 
Никита Сергеевич, Технологический университет имени дважды 
Героя Советского Союза, лётчика-космонавта А. А. Леонова; «Осо-
бенности подготовки специалистов для ИТ-сферы в современных 
условиях».

— Раев Олег Николаевич, Технологический университет имени 
дважды Героя Советского Союза, лётчика-космонавта А. А. Леоно-
ва, Сергиево-Посадский филиал Всероссийского государственного 
университета кинематографии имени С. А. Герасимова; Рыжков 
Валерий Павлович, Московский государственный технический 
университет имени Н. Э. Баумана (национальный технический 
университет); «Генеративные нейронные сети: возможности и про-
блемы в образовании и науке».

— Ярославцева Елена Ивановна, Институт философии Россий-
ской академии наук, Международный институт новых образова-
тельных технологий Российского государственного гуманитарного 
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университета, «Постнеклассический подход к цифровым техноло-
гиям как инструменту самоуправления человека».

— Ярославцева Мария Олеговна, школа «Логос М» (г. Мыти-
щи Московской области), «Трёхмерные визуализации в школьном 
образовании».

— Ярулина Гузель Валерьевна, Центр дополнительного обра-
зования и развития детей (г. Димитровград), «Применение интер-
нет-сервисов «ЯКласс» и Quizlet при изучении школьниками ан-
глийского языка в дополнительном образовании».

Участники секции предложили:
1. Большее внимание уделять вопросу: как изменяются знания 

и навыки обучающихся при внедрении в образовательный процесс 
новых технологий визуализации?

2. На отдельном мероприятии рассмотреть математическую 
подготовку студентов технических вузов: состояние, потребности 
и перспективы.

КРУГЛЫЙ СТОЛ
«РОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ДО И ПОСЛЕ»

Модератор круглого стола: Воронков Юрий Сергеевич.
Вопросы, предложенные к обсуждению на круглом столе:
— Что сегодня понимается под хорошим образованием?
— Можно ли современный кризис сравнить с каким-либо быв-

шим раньше?
— Нужна ли новая (другая!) образовательная стратегия, иные 

её принципы? Если «да», то какая и как её можно определить? Воз-
можно ли человекоориентированное образование?

— Каково место истории науки в современном информацион-
ном мире?

— «Историческая паковка» всех учебных знаний: возможна 
ли, нужна ли и если «да», то как?

— Целесообразно ли вводить в учебные программы изучение 
основ нейронаук, прежде всего, нейропедагогики, нейроэкономи-
ки, нейролингвистики?

— Как сегодня можно интерпретировать понятия «гуманиза-
ция образования» и «гуманитаризация образования»? Возможно ли 
органическое введение моральной составляющей в образование, 
прежде всего естественнонаучное и инженерное?
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Круглый стол открылся докладом Воронкова Юрия Сергееви-
ча (Международный институт новых образовательных технологий 
Российского государственного гуманитарного университета) «Пре-
подавание общей истории науки. В. И. Вернадский и современ-
ность».

В ходе работы круглого стола выработана рекомендация: под-
готовить и провести серию круглых столов по различным аспектам 
образования в России.

КРУГЛЫЙ СТОЛ
«ТЕХНОЛОГИИ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

МЕЖДУ ИНЖЕНЕРИЕЙ И ПСИХОЛОГИЕЙ: 
ПРОБЛЕМЫ, ПОИСКИ И РЕШЕНИЯ»

На круглом столе «Технологии виртуальной реальности между 
инженерией и психологией: проблемы, поиски и решения» были 
зачитаны и обсуждены шесть докладов:

— Искандарян Рубен Александрович, «Биофизическая адапта-
ция к работе в виртуальной реальности: значение для медицины, 
медианавтики, техники и других областей».

— Пронин Михаил Анатольевич, Институт философии Россий-
ской академии наук, «Эволюция идей о виртуальности: вопросы, 
пути и перспективы».

— Раев Олег Николаевич, Технологический университет име-
ни дважды Героя Советского Союза, лётчика-космонавта А. А. Ле-
онова, Сергиево-Посадский филиал Всероссийского государ-
ственного университета кинематографии имени С. А. Герасимова, 
«Особенности зрительного восприятия в шлеме виртуальной ре-
альности».

— Фалько Владимир Иванович, Мытищинский филиал Мо-
сковского государственного технического университета имени 
Н. Э. Баумана (национальный технический университет), «Живая 
методология и игровые технологии в создании ковиртуальности».

— Чернавский Александр Сергеевич, Московский педагогиче-
ский государственный университет, «Феномен “новой тревожно-
сти” и искусственный интеллект: новые психологические вызовы 
в эпоху развития машинного обучения и виртуализации повсед-
невности».
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— Шелудяков Андрей Вадимович, Институт космических ис-
следований Земли, «Оргтехнологии форм виртуальной реальности 
в театре».

По окончанию круглого стола участники сформулировали сле-
дующие консолидированное мнение:

1. Необходимо больше внимания уделять пропаганде научных 
знаний о виртуалистике.

2. Для этого необходимо продолжить подготовку словаря тер-
минов в области виртуалистики. Предложено структурно разбить 
будущий словарь по различным отраслям.

МОЛОДЁЖНАЯ СЕКЦИЯ
«ТЕХНОЛОГИИ ВИЗУАЛЬНЫХ МЕДИА»

— Абдулаева Самира Аласханова, школа № 1601 (г. Москва), 
«Влияние тревоги на память, мышление и внимание абитуриентов».

— Авакова Анастасия Сергеевна, Сергиево-Посадский фили-
ал Всероссийского государственного университета кинематогра-
фии имени С. А. Герасимова, «Анализ подходов в исследовании 
экологии восприятия».

— Арукян Гаяне Карапетовна, Ростовский-на-Дону филиал 
Всероссийского государственного университета кинематографии 
имени С. А. Герасимова, «Искусственный интеллект в кинопроиз-
водстве».

— Бутырин Кирилл Олегович, Сергиево-Посадский филиал 
Всероссийского государственного университета кинематографии 
имени С. А. Герасимова, «Патриотическое кино в советский и в 
современный периоды».

— Гизатулина Мария Игоревна, Сергиево-Посадский филиал 
Всероссийского государственного университета кинематографии 
имени С. А. Герасимова, «Ненормативная лексика в современных 
российских сериалах».

— Гумерова Арслана Наиловна, Сергиево-Посадский филиал 
Всероссийского государственного университета кинематографии 
имени С. А. Герасимова, «Влияние демонстрации подростковой 
жестокости в кинофильмах на подростков».

— Доброрадных Мария Сергеевна, школа «Логос М» (г. Мы-
тищи Московской области), «Как найти в себе талант: техника и 
технология нейроскрининга».
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— Казакова Варвара Владимировна, Сергиево-Посадский фи-
лиал Всероссийского государственного университета кинемато-
графии имени С. А. Герасимова, «Виды постиронии: возможности 
применения в кинематографе».

— Ковалева Елизавета Антоновна, Сергиево-Посадский фи-
лиал Всероссийского государственного университета кинематогра-
фии имени С. А. Герасимова, «Научно-популярное кино: тенден-
ции развития».

— Кончагина Дарья Максимовна, Фирсанова Дарья Алексеев-
на, школа «Логос М» (г. Мытищи Московской области), «Создание 
развивающего набора для сборки каркасных конструкций по моти-
вам инженерного творчества Леонардо да Винчи».

— Копытова София Денисовна, Сергиево-Посадский филиал 
Всероссийского государственного университета кинематографии 
имени С. А. Герасимова, «Особенности режиссуры фильмов в фор-
мате 360 градусов».

— Коротченкова Полина Антоновна, Сергиево-Посадский 
филиал Всероссийского государственного университета кинема-
тографии имени С. А. Герасимова, «Влияние кинематографа на 
повседневную речь людей».

— Лизогубова Дарья Константиновна, школа «Логос М» 
(г. Мытищи Московской области), «Проблемы отражения мировой 
войны как триггера промышленного развития индустриальных 
стран в документальном кино».

— Липа Эмилия Сергеевна, школа «Ника» (г. Москва), «Изу-
чение воздействия лазерного луча на различные виды природных 
камней с целью изготовления реплик петроглифов».

— Маюлова Ангелина Андреевна, Сергиево-Посадский филиал 
Всероссийского государственного университета кинематографии 
имени С. А. Герасимова, «Нужна ли полиция дизайна».

— Меликян Лусине Арменовна, Ростовский-на-Дону филиал 
Всероссийского государственного университета кинематографии 
имени С. А. Герасимова, «Эволюция применения методики дип-
фейк».

— Наливайко Владимир Олегович, Сергиево-Посадский фи-
лиал Всероссийского государственного университета кинемато-
графии имени С. А. Герасимова, «Воздействие нативной рекламы 
на человека».
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— Непомнящих Мария Юрьевна, Кондрахина Василиса Анто-
новна, школа «Логос М» (г. Мытищи Московской области), «Меди-
атехнологии манипуляции сознанием».

— Першин Богдан Дмитриевич, школа «Логос М» (г. Мытищи 
Московской области), «Медицинская робототехника и технологии 
дополненной реальности: анализ возможностей и перспективы».

— Пономаренко Пётр Александрович, Сергиево-Посадский 
филиал Всероссийского государственного университета кинема-
тографии имени С. А. Герасимова, «Средства выразительности в 
кинематографе, заимствованные из литературы».

— Прокофьев Артём Дмитриевич, Российский государствен-
ный университет имени А. Н. Косыгина, «Модель альтернативного 
прошлого в аудиовизуальных произведениях».

— Сагдатулина Гульназ Рафаэлевна, Сергиево-Посадский фи-
лиал Всероссийского государственного университета кинематогра-
фии имени С. А. Герасимова, «Нейросети: перспективы изменений 
кинематографических технологий».

— Смирнова Алиса Владимировна, Сергиево-Посадский фи-
лиал Всероссийского государственного университета кинемато-
графии имени С. А. Герасимова, «Шрифт в рекламе в социальных 
сетях».

— Устюжанина Арина Игоревна, школа «Логос М» (г. Мыти-
щи Московской области), «Москва как “идеальный город” и меди-
асреда будущего».

— Филиппова Анастасия Станиславовна, Карачева Мила 
Дмитриевна, школа «Дмитровский» (г. Москва), «Разработка ком-
плекта шахматной игры для людей с ОВ3 по зрению на основе 
трактата Леонардо да Винчи “Об игре в шахматы”».

— Шакиров Руслан Шоиржанович, Сергиево-Посадский фи-
лиал Всероссийского государственного университета кинемато-
графии имени С. А. Герасимова, «Совмещение диегетических и 
недиегетических звуков в звуковом сопровождении фильма для 
наибольшего вовлечения зрителя».

— Шакиров Тимур Шоиржанович, Некрасова Анастасия 
Алексеевна, Сергиево-Посадский филиал Всероссийского государ-
ственного университета кинематографии имени С. А. Герасимова, 
«Приёмы привлечения и удержания внимания зрителей в многосе-
рийных мелодраматических сериалах».
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В ходе обсуждений подчёркивалась актуальность и практиче-
ская польза молодёжной секции. Молодым исследователям, под-
готовившим наиболее интересные доклады в молодёжной секции, 
предложено написать статьи, которые будут опубликованы отдель-
ным сборником.

* * *
В данном сборнике докладов и материалов X Международной 

научно-практической конференции «Инновационные технологии в 
кинематографе, медиаиндустрии и образовании» 2023 года напе-
чатано 29 статей, подготовленных по материалам зачитанных на 
конференции докладов. Сборник можно прочитать или скачать на 
сайте Международного института новых образовательных техноло-
гий Российского государственного гуманитарного университета [1].
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The article summarizes the results of the X International Scientific and 
Practical Conference “Innovative Technologies in Cinematography, Media 
Industry and Education” held on October 11–13 and October 17, 2023 in 
Moscow. The conference was attended by scientists, specialists, teachers, 
postgraduates, students, schoolchildren.

Within the framework of the X International Scientific and Practical 
Conference “Innovative Technologies in Cinematography, Media Industry and 
Education” were held:

— four sections: “Innovations in audiovisual technologies”, “Innovations 
in education”, “Philosophy of audiovisual art”; youth section “Technologies 
of visual media”;

— two round tables: “Virtual reality technologies between engineering 
and psychology: problems, searches and solutions”; “Russian education: 
before and after”;

— presentation of Lomonosov Moscow State University developments in 
the field of virtual reconstruction of historical objects.

Excursions to the laboratories of the International Institute of New 
Educational Technologies of the Russian State University for the Humanities 
and the museum-workshop “3DA Vinci” were organized for the participants 
and guests of the conference.

Key words: innovation, cinematography, virtuality, media industry, 
education, applied science, student science.
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Рассмотрены некоторые способы и технические решения создания 
защищённых изобретений и разработок для задач машинного зрения и им 
подобных. Приведены примеры внедрения защищенных от копирования 
компонентов оптических приборов, применяемых в профессиональной 
киносъёмке, медицине и смежных отраслях, а также технологий их раз-
работки.
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изобретение, изобретательская задача, объектив, аберрации, оптическая 
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В процессе проектирования оптических приборов для задач 
машинного зрения, киноиндустрии и смежных отраслей возникает 
потребность в защите разработок авторов изобретений и прочих 
научно-технических решений непосредственно принимающих уча-
стие в создании потребительского продукта или технологии. Про-
цесс защиты разработки, в зависимости от метода его реализации, 
накладывает изменения как в процедуру проектирования изделия, 
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так и в конечный результат проектирования, даже если он заклю-
чён в область решений прикладной математики [1].

Традиционно одним из самых известных и распространённых 
методов защиты является прохождение процедуры патентования 
с возможным получением патента. Эффективность данного мето-
да на практике очень вариабельна и существенно зависит как от 
самого предмета патентования, так и от юридических особенно-
стей данной процедуры в разных странах. Естественно, поиск оп-
тимального пути зависит от государства, где осуществляется раз-
работка, и статуса автора изобретения. Процедура патентования в 
Российской Федерации относительно проста и стоит сравнительно 
недорого. Существует три вида патентов в Российской Федерации:

— на изобретение (статья 1350 ГК РФ),
— на полезную модель (статья 1351 ГК РФ),
— на промышленный образец (статья 1352 ГК РФ); патент на 

промышленный образец защищает дизайн изделия, его внешний 
вид и не затрагивает техническую сущность изобретения.

Для граждан Российской Федерации процесс патентования 
возможен без привлечения патентных поверенных (входящих в го-
сударственный реестр) и прочих «специалистов» по патентным де-
лам. Сроки действия патентов регулируются статьей 1363 ГК РФ.

Запатентовать компьютерную программу или алгоритм не по-
лучится, однако есть возможность получить патент на программ-
но-аппаратный комплекс (таким образом патентуются, например, 
мобильные приложения, нейросетевые устройства и т. д.).

Что касается патентов на изобретение для компонентов ма-
шинного зрения (нейроморфный компонент, оптические блоки), 
биомедицинской оптики и им аналогичных изделий, то здесь име-
ются проблемы, связанные с определением патентным экспертом 
(этап рассмотрения заявки) так называемого изобретательского 
уровня. Если изобретательский уровень в заявке не будет выявлен 
(к сожалению, данный критерий субъективен), то можно претендо-
вать только на получение патента на полезную модель (формально 
не является изобретением). С точки зрения патентной защиты зна-
чимой разницы между этими двумя видами патентов нет (кроме 
срока действия и стоимости), однако текст заявки может потребо-
вать существенной переработки не в лучшую сторону, ограничивая 
возможность автора в более широком охвате спектра защищаемых 
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решений (так называемый зонтичный патент у нас практически 
невозможен). Частичным выходом из данной проблемы является 
подача множества заявок, однако на практике подобное может ока-
заться невыгодным.

В Российской Федерации существует действенный (но, к со-
жалению, редко применяемый на практике) механизм признания 
патента недействительным, если в него включены непричастные 
авторы (таких патентов в Российской Федерации чрезвычайно 
много, особенно подаваемых от вузов и прочих государственных 
организаций [5]).

Так как в мире США является страной с лидирующей экономи-
кой и развитым рынком, то логичным представляется патентование 
изобретения в данной стране. Зачастую уже само авторское участие 
в патенте США является своеобразной визитной карточкой, наделя-
ющей правом называться изобретателем мирового уровня, что от-
крывает множество путей реализации интеллектуального потенци-
ала во многих компаниях в разных странах. Естественно, основным 
условием является результативность данного патента. В качестве 
примера приведём один из патентов автора данной статьи [6], раз-
работанный по заказу компании Palomar-Medical (США). Товарный 
оборот от запатентованного биомедицинского изделия составил бо-
лее 1 млрд долларов (данные изделия уже около 20 лет продаются 
практически на всех континентах). Получить патент США (как и в 
случае патента Российской Федерации) можно и без привлечения 
сторонних специалистов (только для граждан США, иначе потребу-
ется специализированный юрист). Срок действия патента 20 лет (на 
дизайн изделия срок действия — 14 лет). При этом в США гораздо 
проще реализовать концепцию зонтичного патентования, возможны 
и более сложные варианты, например, с защитой алгоритмов.

В США возможно существенно снизить различного рода не-
гативные воздействия, связанные с судебными разбирательствами, 
неумышленным нарушением чужих патентных прав и т. д. Для это-
го можно приобрести различного рода страховые полисы. Напри-
мер, IP Abatenment coverage позволяет возместить расходы, связан-
ные с судебными и прочими издержками, в случае нарушения прав 
на патенты страхователя.

Отметим, что патент США не обязан быть работоспособным, 
но обязан таким выглядеть. В качестве примера можно рассмотреть 
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патент US 10816795 B2. Устройство выглядит работоспособным, 
более того, даже не каждый опытный оптик-расчётчик сможет 
понять в чём кроется главный недостаток устройства, фактиче-
ски делающий решение бесполезным. Именно это может являться 
главным фактором защиты изобретателя (при должном примене-
нии, естественно, но данный путь сложен), который, с одной сто-
роны, заявляет об авторе на рынке для привлечения инвесторов, а, 
с другой стороны, уводит в сторону работу конкурентов, которые 
растратив ресурс могут и вовсе сойти с рынка.

Может оказаться необходимым патентование изобретения в 
нескольких странах. Здесь обязательным условием, предусмотрен-
ным законодательством Российской Федерации при патентовании 
объектов патентного права на территории других государств, яв-
ляется факт подачи заявки на выдачу патента на данное решение в 
Российской Федерации. Данное условие может стать большой про-
блемой для автора изобретения, но имеет пути обхода (например, 
патент KR20070065486(A), Республика Корея). Конечно, возможно 
получение национальных патентов в разных странах независимым 
способом, но гораздо продуктивнее будет заявка приоритета на 
изобретение во всех планируемых странах патентования. В этом 
может помочь договор о патентной кооперации (PCT, входит 156 
государств). Есть и другие способы, но гораздо менее значимые. 
Однако Европейское патентное ведомство прекратило работу с 
Российской Федерацией с марта 2022 г.

Содержательную часть патента, описывающую техническое 
решение и защищаемые положения, для максимальной выгоды 
автора изобретения рекомендуется готовить с учётом статуса ав-
тора и его правовых отношений с будущим патентообладателем. 
Возможно множество вариантов с прямо противоположными ал-
горитмами действий. Например, в патенте [4] описано биомеди-
цинское устройство автора данной статьи. Здесь правообладатель 
патента — юридическое лицо, частично принадлежащее автору. 
Техническая часть этого патента составлена так, чтобы максими-
зировать выгоду для патентообладателя, причём данная заявка но-
сила прикрывающий характер (вынужденная необходимость), что 
и отразилось в её содержании.

Другой пример — патент или случай, когда заказчик выку-
пает проект «под ключ» вместе с авторскими правами (клиент на 
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себя оформляет патент без включения в него истинного автора). 
Здесь необходимо тщательное составление контракта и оценка 
выгоды для автора изобретения, а также составление заявки та-
ким образом, чтобы, с одной стороны, не нарушить требования 
заказчика, а, с другой, — обезопасить изобретателя от негатив-
ных последствий (связанных как с возможным нарушением дого-
вора, так и с упущенной выгодой в будущем). Патент [4] как раз 
и является таким примером, хотя он является логическим продол-
жением патента [6].

Помимо вышеописанных способов патентования изобрете-
ний хорошим и действенным способом защиты приоритета явля-
ется технология защитных публикаций. В качестве примера рас-
смотрим публикации [1–3, 5, 7]. Данные публикации, по факту, 
являются рекламно-защитными, и это наиболее оптимальный и 
наименее затратный вариант для изобретателя. Защитные публи-
кации позволяют эффективно (и зачастую бесплатно) защитить 
авторов изобретений от проблем, связанных с перехватом чужой 
интеллектуальной собственности, и в тоже время, при желании, 
увести в сторону конкурентов (особенно недобросовестных) от 
оптимального решения. Главной особенностью таких публикаций 
является техническое обозначение сути защищаемого вопроса без 
детального описания его решения (а иногда и с намеренно неоп-
тимальным описанием решения) таким образом, что только автор 
публикации имеет возможность реализовать описываемое реше-
ние. Конечно, идеальных способов нет, даже раскрытие внешнего 
вида оптической схемы (см, например, [7]) может помочь другим 
реализовать свои идеи (в ущерб автору), однако на практике ко-
нечный результат очень сильно зависит от техники и технологии 
его реализации. К примеру, оптические системы, представленные 
в [3] и в [7], могут быть изготовлены в Российской Федерации, 
однако в целом прибор значительно проиграет аппаратной ре-
ализации, например, в США. К тому же в статьях информация 
раскрывается лишь частично и не подходит для прямого копиро-
вания.

Ещё одним способом защиты для изобретателя является прак-
тическое внедрение в производственный процесс различного рода 
уникальных технологий, которые не позволяют скопировать функ-
ционал изделия, за приемлемое время и с приемлемым расходом 
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ресурсов. К данному направлению защиты также относится вне-
дрение различных программ-закладок, например, в мобильные 
приложения, в микрочипы, технологии гарантированного выхода 
из строя прибора через определённое время (при строгом соблю-
дении гарантийного срока) и т. д. В качестве примера приведём 
технологию автора данной статьи, заключающуюся в примене-
нии специального покрытия из оксида алюминия на подвижных 
деталях в системах биомедицинской оптики, которое позволяет 
механизму работать с повышенной нагрузкой без смазывающих 
материалов, а также технологию разрушаемых оправ оптических 
деталей (попытка скопировать данный объектив длилась 10 лет, без 
достижения искомого результата).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящее время в Российской Федерации происходит то-
тальное «паразитирование» на науке, заключающееся, в том числе, 
в присвоении чужой интеллектуальной собственности [2, 5], велик 
процент тех, чьи кандидатские и докторские диссертации не явля-
ются личным трудом, а являются изложением работ большого чис-
ла научных сотрудников, расчётчиков и инженеров (и это зачастую 
подкрепляется ведомственными наградами).

Предложенные в статье методики защиты разработок суще-
ственно помогают нивелировать возможный ущерб авторам изо-
бретений. Однако полноценная реализация изобретательского по-
тенциала в нынешних условиях возможна только за рубежом.
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В статье приведён анализ стриминговых медиаплатформ с точки 
зрения теории экранных искусств и в контексте актуального опыта их 
функционирования. Несмотря на то, что стриминговая платформа ещё 
остаётся инновацией для массового зрителя, уже сегодня удаётся про-
следить некоторые тенденции и предложить виды классификаций: по 
формату медиаматериалов, по способу монетизации, по возможности 
обратной связи, по качеству и типу контента. В зависимости от наличия 
или отсутствия тех или иных опций, свойственных каждому из предло-
женных видов, изменяется виртуальная реальность, в которую погру-
жается зритель.
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ВВЕДЕНИЕ

Кинематограф, особенно ориентированный на массового зри-
теля, — это, прежде всего, производство. Задача любой произво-
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дящей компании — максимально удовлетворить запросы целевого 
потребителя. При этом зритель смотрит по-разному в разных ус-
ловиях просмотра. Зритель в кинотеатре — это не тот же зритель, 
который лежит на диване после тяжёлого рабочего дня или листает 
ленту рекомендованного в смартфоне в общественном транспорте. 
Соответственно, та виртуальная реальность, в которую он погру-
жается в трёх перечисленных случаях, принципиально отличается 
одна от другой.

Когда-то появление телевидения изменило подход к съёмкам, 
предложило аудитории особую культуру просмотра и разработало 
собственные телевизионные жанры: телевизионные фильмы вы-
ходного дня, многосерийные для ежедневного показа. В последние 
несколько лет наблюдается возникновение новых стриминговых 
платформ по всему миру [2, с. 128]. Возможно, в ближайшем буду-
щем им предстоит стать особой формой экранного искусства, а не 
упрощёнными версиями кинематографа, как они воспринимаются 
сегодня большинством зрителей.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

В общем своем значении, стриминг — это поток цифровой ин-
формации, получаемый пользователем онлайн [3, с. 113], которому 
может быть свойственно «перманентное жанровое разнообразие и 
жанровая гибридизация» и который также может сопровождаться 
«спонтанной коммуникацией в разной форме» [8, с. 139]. Если по-
пытаться адаптировать это определение к аудиовизуальной сфере, 
то стриминговая медиаплатформа — это интернет-ресурс, предо-
ставляющий доступ к аудиовизуальным материалам в режиме он-
лайн. Может присутствовать опция скачивания, но она факульта-
тивна и зачастую доступна за дополнительную плату.

Обычно провайдер такого ресурса создаёт его с целью полу-
чения прибыли. Процесс получения прибыли за предоставление 
доступа к информационному медиапотоку называется монетизаци-
ей. Монетизация же может происходить разными способами. Это 
может быть абонентская плата или система желательных, но не 
обязательных поощрений от пользователей, а может быть так на-
зываемая контекстная реклама, возникающая между материалами 
медиапотока и оплачиваемая рекламодателем.
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ВИДЫ СТРИМИНГОВЫХ МЕДИАПЛАТФОРМ

Существует множество разнообразных стриминг-платформ и, 
скорей всего, их новые виды будут возникать снова и снова. Уже 
сегодня можно выделить основные из них. Прежде всего, медиа-
платформы различаются по формату транслируемого контента:

— аудиовизуальные (видеоконтент);
— музыкальные (только аудиоконтент, без видео);
— медиаархивы (цифровые библиотеки текстов, сопровожда-

емые ссылками на фото-, аудио- и видеоматериалы, также являю-
щиеся материалами этой библиотеки).

По способу монетизации, как уже говорилось ранее, платфор-
мы могут предоставлять доступ за абонентскую плату или без неё. 
Отсутствие абонентской платы не значит бесплатно: с большой до-
лей вероятности пользователь будет вынужден смотреть рекламу, 
чтобы монетизировать ресурс.

Ещё одна принципиальная градация медиаплатформ — это 
наличие возможности обратной связи для пользователя или её 
отсутствие. Важно, что такая обратная связь не всегда объектив-
на и, тем более, не является профессиональной оценкой качества 
контента, но позволяет личностно интегрировать зрителей в даль-
нейшие просмотры. Другими словами, обратная связь стимулиру-
ет процентное увеличение «проявленной виртуальной реальности» 
[7, с. 311]. Возможны промежуточные («гибридные») вариации: 
только с общей оценкой по шкале от 1 до 5 или до 10, с опцией 
только одного комментария на просмотренный фильм (одна «ре-
цензия»), при этом комментарий может быть модерируемым, т. е. 
в случае его несоответствия правилам (или цензуре) портала, он не 
будет опубликован в общем доступе.

КЛАССИФИКАЦИЯ ПО КАЧЕСТВУ КОНТЕНТУ

Качество транслируемого контента является определяющим в 
создании виртуального пространства, в которое погружается поль-
зователь. Прежде всего, это такие медиагиганты индустрии как 
Netflix, Disney plus, AmazonPrime, которые предоставляют доступ 
к фильмам за фиксированную абонентскую плату и транслируют 
профессионально снятые фильмы, сериалы, передачи. Пользова-
тель выбирает из разнообразного контента то, что он хочет, начи-
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нает просмотр, когда ему удобно, и может его остановить в любой 
момент. Он смотрит, что хочет и когда хочет, и останавливает про-
смотр, когда ему захочется. По цене одного билета в кинотеатр, 
пользователь приобретает месячный абонемент безлимитного ве-
щания, где нет «программы передач», всем заправляет его желание.

Обычно такие медиаплатформы не предполагают активной 
обратной связи, а погружают пользователя в мир огромного виде-
опространства. Маловероятно, что пользователь будет приобретать 
две подписки на разных платформах, поскольку даже одной из них 
достаточно, чтобы обеспечить бесконечное в контексте реальной 
человеческой жизни количество часов просмотра. Для привлече-
ния аудитории провайдеры создают эксклюзив, снятый непосред-
ственно самой медиаплатформой или по её заказу. Таким образом, 
наряду с фильмами, сериалами и передачами, приобретёнными у 
компании-правообладателя, пользователь получает доступ к «брен-
довому контенту», доступному только на этой медиаплатформе. 
Такие медиаплатформы инвестируют немалые средства в его съём-
ки и маркетинг.

Второй по популярности тип стриминга — это стриминг через 
социальные интернет-сети, такие как TikTok, Facebook, Instagram, 
Youtube, Vkontate, Одноклассники, Vimeo и многие другие. Изна-
чально это медиаплатформы, задуманные для обмена информацией 
между всеми желающими на бесплатной основе (условно бесплат-
ной, потому что пользователи «платят» не абонентскую плату, а 
необходимостью просмотра рекламы). Обязательное условие такой 
медиаплатформы — непрерывный обмен не только информацией, 
но и мнениями на полученную информацию [6, с. 255].

Несмотря на относительную новизну такой формы подачи 
экранного контента, уже сейчас можно проследить «художествен-
ные тенденции», свойственные именно фильмам социальных ин-
тернет-сетей: актуальность вертикального формата изображения, 
небольшая продолжительность серий, полиэкран, крупные субти-
тры в случае беззвучного просмотра, римейки. Не исключено, что 
современный зритель находится на пороге рождения новых жанров 
экранного творчества, свойственных именно стримингу посред-
ством социальных сетей.

Ещё одна характерная черта — это то, что каждый желающий 
может начать свой «стриминг». Не нужно быть профессионалом 
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кино или телевидения, чтобы запустить свой видеоблог на такой 
платформе. Любители, снимающие «рилсы» (reels) на смартфон 
уверенно конкурируют с каналами профессиональных студий. По 
среднему показателю качество видео на таких платформах относи-
тельно ниже, чем на ранее рассмотренных. Но тематическое разно-
образине несравнимо выше.

Как известно, алгоритмы социальных интернет-сетей авто-
матически отслеживают интересы, запросы, геолокацию каждого 
пользователя с тем, чтобы затем предложить наиболее подходящий 
для него контент. Упомянутое разнообразие и сгенерированное на 
основе собранной информации «рекомендованное к просмотру» 
делает возможным удовлеворять эстетические вкусы каждого. 
Именно поэтому социальные сети — это абсолютный хит по про-
смотрам в общественном транспорте. Открывая интерфейс «со-
циалки» на экране смартфона, человек мгновенно переносится из 
некомфортного для пребывания и даже, возможно, агрессивного 
реального мира в «виртуальное пространство» [10, с. 247], уже 
максимально подстроившееся под его вкусы и интересы, «безо-
пасное предсказуемое пространство, отвечающее эмоциональным 
потребностям человека» [5, с. 161].

Третий по популярности тип медиаплатформ — это все об-
разовательные платформы (так называемые e-Learning), предлага-
ющие к просмотру видео-курсы и обучающие игры. Во-первых, 
это онлайн-школы, такие как Skillbox, Skyeng, LehmanCollege, 
Studi, Ecole42 и многие другие. Во-вторых, многие университеты 
реализуют на своих официальных сайтах возможность создания 
своего персонального аккаунта для каждого студента и препода-
вателя. Во Франции, например, такое технологическое приложе-
ние является обязательным для всех высших школ. В-третьих, это 
медиаплатформы, которые предлагают не только доступ обучаю-
щимся к курсам, но и инструментарий к созданию преподавателя-
ми собственных курсов: Сoursera, 360learning, Udemy, Articulate, 
Edx, Onlineschool-1, GetCourse и т. д. В-четвертых, отметим сай-
ты, посвящённые только изучению языков или только одного из 
них: Tandem, Duolingvo, Memrise, Lingualeo, Orthodidacte, Gofluent, 
Ecriplus и многие другие. И наконец, в-пятых, социальные сети 
(Instgram, Youtube, LinkId, TikTok, Twitch, Facebook, VKontakte и 
прочие), рассматриваемые в качестве стриминговой медиаплат-
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формы, среди прочего контента предлагают также видеоуроки на 
всевозможные темы [9, с. 333].

Безусловно, образовательная платформа никогда не сможет 
быть более востребованной, чем развлекательная, именно потому, 
что «развлекаться» — это более комфортная виртуальная среда, 
чем «учиться». Однако онлайн-образование (e-Lerning), уже не яв-
ляющее новинкой и значительно развившееся во время всемирно-
го карантина, обладает неоспоримыми преимуществами в сравне-
нии с «классическим» аудиторным образованием [1, с. 242]. Это, 
прежде всего, возможность самоорганизации, т. е., возможность 
подстроить учебный процесс под свой жизненный ритм: «гибкость 
и доступность», а также «удобство и простота использования» 
[4, с. 117, 118]. Поскольку все курсы записаны на видео, пользо-
ватель учебной платформы сам решает, когда ему пройти тот или 
урок.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Принципиальная характеристика всех стриминговых медиа-
платформ — это их адаптивность не только под нужды пользо-
вателя, но и под его предпочтения. Максимальная комфортность 
виртуального пространства платформы — основной критерий её 
успеха. Именно поэтому зритель стриминговой медиаплатформы 
называется пользователем. Он больше не смотрит покорно то, 
что ему показывают. Он активно использует медиаплатформу для 
просмотра желаемого контента. И её задача максимально удовлет-
ворить запросы пользователя. Таким образом, мир стриминговой 
медиаплатформы существует по правилам каждого конкретного 
пользователя.

Ввиду того, что стриминговые медиаплатформы создают мак-
симально комфортное для пользователя виртуальное пространство, 
в которое он спешит сбежать от реального неудобного, агрессивно-
го мира, можно предположить, что стриминговые медиаплатфор-
мы будут процветать. Не исключено, что они будут трансформи-
роваться и приобретать новые, неожиданные формы. Все больше 
и больше они будут сдвигать телевидение с лидирующих позиций, 
потому что телевидение предлагает зрителю подстраиваться под 
сетку вещания, а стриминговая медиаплатформа сама автоматиче-
ски адаптируется под него.
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In the article, the author comprehends the phenomenon of streaming 
media platforms from the point of view of the screen arts theory and in the 
context of the actual experience of their functioning. Despite the fact that the 
streaming platform is still an innovation for the mass audience, it is already 
possible to trace certain trends and offer types of classifications: by the format 
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of media materials, by the method of monetization, by the possibility of 
feedback, by the quality and type of content. Depending on the presence or 
absence of certain options peculiar to each of the proposed types, the virtual 
reality into which the viewer is immersed changes.

Key words: streaming media platform, new media, virtual space, virtual 
environment, social internet networks, Netflix, Amazon Prime, Instagram, 
Youtube.
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В настоящее время наблюдается рост интереса к нейросетям 
на фоне информации об успешном их применении в самых разных 
областях [1, 4]. Особенно интересны возможности применении 
нейросетевых технологий в искусстве. Самым технологичным из 
современных видов искусства является кино. Поэтому вызывает 
живой интерес возможное применение нейросетей в киноинду-
стрии: в подготовке сценариев, визуальных образов и сцен.
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Сформулируем вопрос: может ли нейросеть стать полезной в 
кинопроизводстве? Облегчит ли она труд, например, сценаристов 
или нет? Задачей статьи станет анализ существующих нейросетей 
на применимость в написании киносценария.

На дату написания статьи известно не менее 30 различных 
ресурсов, предлагающих ту или иную текстовую генерацию с по-
мощью нейронных сетей. Для анализа возьмём три наиболее по-
пулярные нейросети.

Самая популярная [5] и широко используемая на сегодняшний 
день нейросеть ChatGPT, выпущенная компанией OpenAI  в 2022 
году [8]. Этот чат-бот может не только отвечать на вопросы и да-
вать рекомендации, но и выполнять ряд других задач, таких как 
обобщение текста и перевод на другие языки. ChatGPT способен 
помочь и в написании сценариев. Он «понимает» обычную «жи-
вую» речь, его можно «попросить» написать нужный вам сцена-
рий, задав так называемый «промпт» — формулу-подсказку, содер-
жащую условия, которые должен учесть бот во время работы. Для 
написания сценария нужно войти в приложение или веб-версию 
чата, в поле диалога указать, что необходимо сделать, и дождаться 
сгенерированного ответа. Как и все доступные ресурсы для гене-
рации текстов, ChatGPT OpenAI платный. Доступен бесплатный 
пользовательский тариф с возможностью обработки 1000 симво-
лов, что очень мало для написания сценария даже для небольшого 
ролика, не говоря о полноценном кинопродукте.

Из достоинств ChatGPT отметим высокий уровень шифро-
вания данных (AES-256 для хранения и TLS 1.2+ для передачи); 
возможность эффективной помощи в завершении предложений и 
абзацев; способность объяснять сложные концепции.

Недостатки ChatGPT: бесплатный план ограничен моделью 
GPT-3.5 с ошибками генерации и системы, существует возможная 
предвзятость и неточная информация в формулировках, ограни-
ченная база знаний и возможные неточности в предоставляемой 
информации. Отвечая напрямую на каверзные вопросы, ChatGPT 
способен внедрять (распространять) социальные предубеждения, 
неверно использовать персональную информацию, выдавать ток-
сичные тексты.

Ещё одним представителем семейства нейросетей для постро-
ения текстов является Chatsonic [9]. Эта нейросеть разработана в 
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рамках проекта Writesonic компанией, оcнованной Саманю Гаргом 
в октябре 2020 года. Chatsonic — это мультимодальная диалоговая 
модель, реализованная за счёт объединения нескольких моделей 
машинного обучения. Chatsonic позволяет не только генерировать 
текст, но и создавать изображения по запросу, а также распозна-
вать речь. Функционал Chatsonic: редактор Sonic Editor, похожий 
на Google Docs, интеграция со сторонними приложениями (более 
100 шаблонов AI).

Достоинства Chatsonic: поддержка около 25 языков, возмож-
ность создания целевых страниц, расширение для браузера. Оп-
ции системы позволяют создать новый контент с возможностями 
быстрого прототипирования или создания концептов, а также на-
личие списка «личностей», что позволяет получить индивидуали-
зированный продукт в зависимости от потребностей пользователя.

Недостатки Chatsonic: качество текстов и поддержка недоста-
точные. Поддержка, к примеру, доступна только на платой основе.

Однако, если сравнить модели ChatGPT и Chatsonic, для напи-
сания сценариев наиболее интересны различия именно в обработке 
текстовых данных. ChatGPT — это предобученная языковая мо-
дель, т. е. она использует только ту информацию, которую видела в 
процессе предобучения. При этом, как было указано ранее, данные 
для обучения последних моделей типа GPT-3.5 (основа ChatGPT) 
ограничены июнем 2021 года, следовательно модель ChatGPT не 
знает о более поздних событиях. В этом источник значительных 
ограничений и ошибок для предобученных языковых нейросетей. 
Основной инструмент борьбы с данным недостатком — retrieval-
блок, который включается при генерации предсказания, когда у 
нейросети спрашивают какую-либо фактическую информацию, 
которая может изменяться со временем.

В Chatsonic включена возможность веб-поиска, благодаря ко-
торой на любой запрос пользователя будет дан ответ, максимально 
релевантный текущему моменту времени. Компоненты Retrieval-
based являются важнейшей частью современных архитектур, по-
скольку позволяют нейросетям уточнять и улучшать ответы, не 
прибегая к постоянной процедуре дообучения под новые актуаль-
ные данные.

На российском рынке программного обеспечения отметим 
нейросеть RobotextLM [2], запущенную 20 июля 2023 года. Ней-
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росеть разработана командой ROBOTEXT.IO. Чтобы получить 
результат в RobotextLM, необходимо выполнить следующие дей-
ствия: перейти на страницу инструмента, заполнить предложен-
ное поле, нажать «сгенерировать текст» — получить результат. Для 
полноценной работы с сервисом необходимо активировать PRO-ре-
жим. Ознакомительная версия ограничена генерацией всего 1000 
символов. PRO-режим предоставляет отдельную очередь генера-
ции, приоритетную обработку без лимита символов, доступ к API 
и истории запросов.

Программу могут использовать представители творческих 
профессий, например, писатели и сценаристы с помощью серви-
са могут написать сценарий, получить новые идеи для сюжетов, 
диалогов и развития истории персонажей. Режиссёрам данный ин-
струмент поможет при разработке новых интересных сценариев 
для фильмов, сериалов или театральных постановок.

Сопоставим рассмотренные нейросети по указанным выше 
критериям (таблица 1). Для этого дадим условную количественную 
оценку функций каждой нейросети, приняв возможности СhatGPT 
за единицу каждого критерия в условиях применения к творческим 
задачам киноиндустрии. Оценки качества работы нейросетей рас-

Таблица 1
Сравнительная таблица нейросетей

Нейросеть ChatGPT Оцен-
ка CHATSONIC Оцен-

ка RobotextLM Оцен-
ка

Архитек-
тура

Transformer 
based model 1,0 Convolution 

based model 0,9 Transformer 
based model 1,0

Языки Английский 1,0 Русский 1,5
Мультиязыч-
ные (включая 
русский)

1,5

Обучение На модельных 
данных 1,0

С помощью 
контекстно-мо-
дулируемых 
векторов

1,0
На муль-
тиязычных 
данных

1,5

Качество Творчество в 
генерации 1,0 Связность и 

адекватность 0,7
Качественные 
и связные 
тексты

0,8

Примене-
ние

Для генерации 
диалогов 1,0 Для генерации 

текста 0,8 Для генерации 
текста 0,8

Откры-
тость

Коммерческое 
использование 1,0 Открытая 

модель 1,5 Открытая 
модель 1,5

Итоговая 
оценка 6,0 6,4 7,1
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считаем с помощью алгоритма, приведённого в статье М. А. Сидо-
рова и Н. А. Сержантова [6].

Из таблицы 1 следует, что условность оценок и небольшие 
различия суммарных оценок (от 6,0 до 7,1, разница ~20%) не по-
зволяют сформулировать обоснованные выводы. Необходимо уточ-
нение оценок, а для этого необходимы эксперименты по оценке 
скорости обучения и генерации текста на заданную тему. При этом, 
чтобы качественные показатели привести к количественным [3], 
потребуется экспертная оценка деятелей киноиндустрии. Только 
так можно будет подойти к объективной оценке нейросетей.

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ НЕЙРОСЕТЕЙ

Архитектура ChatGPT и RobotextLM одинакова. Transformer-
based model — это тип нейронной сети, который используется для 
обработки последовательных данных, таких как текст. Он помо-
гает понять отношения между различными элементами в тексте и 
используется в таких задачах, как машинный перевод, обобщение 
текста и языковое моделирование. Такие нейросети отличаются от 
других тем, что они могут обрабатывать данные без необходимости 
следовать определённому порядку, что ускоряет процесс обучения. 
CHATSONIC использует другую архитектуру. Convolution-based 
memory model (CBMM) — это математическая модель, использу-
емая для представления данных. В этой модели данные представ-
ляются в виде векторов и связей между ними. CBMM использует 
операцию, которая называется свёрткой, позволяющей сохранить 
данные в виде связей между векторами и, в результате, восстанав-
ливать данные из частичных или искажённых образцов. CBMM 
является эффективной моделью для работы с данными, особенно 
когда данные являются зашумлёнными или неполными.

Для обучения нейросети ChatGPT используют модельные 
данные — это процесс обучения нейронной сети на основе моде-
лей. В этом процессе используются различные методы, такие как 
машинное обучение, глубокое обучение и обработка естествен-
ного языка, чтобы создать модель, которая может предсказывать 
результаты на основе входных данных. Обучение на модельных 
данных может быть использовано для решения различных задач, 
таких как распознавание речи, классификация изображений и 
анализ текста.
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У нейросети CHATSONIC обучение происходит с помощью 
контекстно модулируемых векторов, что позволяет создавать бо-
лее точные и полезные модели. Контекстно модулируемые векторы 
учитывают контекст слова при генерации векторов для этого слова. 
Например, слово «кот» может иметь разные векторы в зависимости 
от того, идёт ли речь о домашнем коте или о диком коте. Это по-
зволяет создавать более точные модели языка и улучшать качество 
генерации текста. Использование контекстно модулируемых векто-
ров делает текст более естественным и уместным в контексте, что 
будет полезным навыком при подготовке сценариев.

Модель может обучаться на больших объёмах мультиязычных 
данных, что повышает её точность и качество генерации текста на 
разных языках и позволяет модели изучать особенности различных 
языков и использовать их для улучшения качества перевода или 
генерации текста.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выполненный анализ нейросетей позволил сделать следую-
щие выводы.

1. В настоящее время нейросеть RobotextLM больше всего 
подходит для написания текстов, в том числе киносценариев.

2. Современные нейросети не могут генерировать самостоя-
тельный продукт, но могут помочь писателям и сценаристам при 
работе над сценариями, экономить им время и энергию, так как 
нейросеть подготовит заготовки диалогов и профилей персона-
жей. Уже известны примеры применения нейросетей для подго-
товки сценариев. Так, в 2016 году было опубликовано сообщение 
[7], что сценарий короткометражного фантастического фильма 
«Sunspring», показанного на кинофестивале в Лондоне, был подго-
товлен за 48 часов с помощью нейросети Benjamin. Фильм попал в 
десятку номинантов на фестивале.
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В статье приведён краткий обзор изменений концептуальной фигуры 
зрителя в современном кинематографе. Опираясь на эстетическую пара-
дигму постмодерна, продемонстрировано, как размежевание зрительской 
инстанции и взгляда приводит к новому пониманию диалектики наблю-
дающего и наблюдаемого, а также к развенчанию антропоцентрической 
эпистемы в киноведческой теории.

Ключевые слова: взгляд, зритель, субъект, деконструкция, постмо-
дерн, эстетика, кинематограф, образ.

«Кто смотрит?» — киноведческая инкарнация вопроса «кто 
говорит?», заданного французским психоаналитиком Жаком Лака-
ном. Несмотря на простоту формулировки, вопрос может ввести 
в заблуждение, как и многие тенденции философии постмодерна, 
которые заключаются в радикальном пересмотре и, пользуясь по-
нятием другого французского мыслителя — Жака Деррида, декон-
струкции классического понятия субъекта.
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Почему вопрос «кто говорит?» до сих пор актуален? С мо-
мента его формулирования минуло немало времени, сам лакани-
анский психоанализ и философия постмодерна значительно пре-
образились, распространившись в иные сферы знания, где грань 
между материальным и ментальным, и без того бывшей зыбкой, 
размывается всё сильнее. Современной науке всё труднее произ-
вести такую компоновку мирового бытия, чтобы воспроизвести 
обновлённый интегрирующий метанарратив, в котором имело бы 
место относительное совпадение объекта и дискурса. Впрочем, в 
стремлении найти объективные основания мира наука переходит 
от классической модели единой эпистемологической системы ко 
множеству разнородных локальных систем, каждая из которых 
функционирует согласно собственным правилам и репродуциру-
ет собственный образ мира. Как утверждал Жан-Франсуа Лиотар, 
постмодернистский дискурс высвечивает кризис глобального ме-
танарратива, указывая за видимой эпистемологической тотально-
стью на набор из локальных нарративов, где натурализация исто-
рических, политических, социальных, религиозных и научных 
установок снимается и обнажается искусственный и произвольный 
характер репродуцирования общественных норм.

Лаканианский психоанализ раскрыл хаос, обнаруженный в но-
минальном порядке видимого объектного мира, и в частном дис-
курсе конкретного индивида. Хаос внешний и хаос внутренний 
симметричны, если это не один хаос, где человек теряет транс-
цендентную позицию наблюдателя, и его захватывают те же за-
вихрения, что перемешивают в экстатическом танце кванты кор-
пускулярно-волновых измерений. Современной философией, в 
частности, её ответвлением в лице постструктурализма, хаос вос-
принимается не как разрыв греческого номоса и космического по-
рядка, а как самоорганизующаяся открытая система, которой Жиль 
Делёз и Феликс Гваттари дали определение хаосмоса, позаимство-
вав слово у Джеймса Джойса [2, с. 12]. Чем же важен концепт ха-
осмоса в контексте продолжающейся деконструкции субъекта? 
Принимая субъекта как своеобразного «собственника» индивиду-
ального дискурса, исследователь закрывает для себя гигантскую 
область бессознательного, которая выражается вовне посредством 
языковых ошибок, оговорок, опечаток, телесных моторных иска-
жений, невротических образований, поведенческих отклонений. 
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Язык гомогенезирует коммуникацию, автоматизируя наше воспри-
ятие, замазывая смысловые «трещины», в которых речь индивида 
может показаться парадоксальной, противоречащей себе. Чем, в 
таком случае, является субъект? Говорит ли он сам — или его дис-
курс на деле становится выражением определённых невротических 
симптомов, вытесненных желаний и других подавленных содер-
жаний бессознательного? Субъекта будто бы и нет в додискурсив-
ном регистре, он возникает как языковая конфигурация уже внутри 
действующего дискурса, где само предположение о некоей додис-
курсивной, невыразимой формации — это уловка самого дискурса 
[3, с. 40]. Подобные наития и выводы рисуют не цельный образ че-
ловека, а структуру, разорванную на множество частичных объек-
тов, которые сцепляются в одну фигуру посредством недоступного 
самому человеку желания. Концептуальный разрыв — находка не 
только Ж. Лакана, но и Ж. Делёза и Ф. Гваттари. Последние, об-
ращаясь уже к Антонену Арто, создают концепт тела-без-органов, 
в котором уже тело, казалось бы, неотчуждаемый элемент чело-
веческой идентичности, её материальный залог, пройдя этап пси-
хоаналитической символической развёртки, лишается единства, 
претворяясь результатом сборки желающих машин, растянутых на 
пористой мембране общественного производства, где тело-без-ор-
ганов функционирует [2, с. 175]. На стыке психиатрии, биологии, 
психологии и технических дисциплин постмодернистский дискурс 
выводит физиологический автоматизм в ментальный регистр, де-
монстрируя, что и сознание, вполне вероятно, является не тем, что 
мы привыкли о нём думать. Вопрос «кто говорит?» — это и пред-
теча, и путеводный лозунг развенчания антропоцентризма и пере-
хода к постгуманизму, что, однако, является темой для будущих 
обсуждений.

На вопрос: какое же место в контексте десубъективации зани-
мает кино? — можно ответить: кинематограф не занимает здесь 
никакого места — он не что иное, как отправная точка и условие 
длительного процесса, который идёт и в наше время. Открытая в 
конце XIX в. на триумфальном излёте западноевропейской циви-
лизации, кинематографическая репрезентация столкнула человека 
с иной, незримой, стороной видимого мира. Механизмы кинои-
зображения открыли дополнительные параметры пространства и 
времени, релятивизировав эти априорные формы чувственности. 
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Возникла та модель реальности, в которой человек существует по 
сей день — окружённый экранами, изображениями, цифровыми 
образами, собственными двойниками, аватарами. Возникновение 
кинематографа запустило ход дереализации мира и, если можно 
так выразиться, «деколонизации» мышления, что заключалось в 
том, что человеческий взгляд лишился привилегированной пози-
ции в бытии — в кинематографической репрезентации ощущается 
присутствие другого, не-человеческого аспекта восприятия, ней-
трального и анонимного, где фигура человека запечатляется как не-
что случайное, смешанное с общим фоном событий, иначе говоря, 
в объективе кинокамеры человек приобретает (или, возможно, пе-
реоткрывает изначально заложенную в себе) характеристику регу-
лярности, становится как бы «нулевым» предметом, чья бессодер-
жательная пустота населяется теми моделями, которые создаются 
различными теоретиками кино, режиссёрами, художниками: чело-
век как жертва иррациональных сил (немецкий киноэкспрессио-
низм), человек как механизм и как масса (советский киноавангард), 
человек как представитель социального класса (американское кино 
1930-х гг.) и т. д. Снятие антропоцентрической и трансцендентной 
детерминанты сделало человека идеальным объектом метонимии: 
содержания любого фокуса, будь то человеческие и не-человече-
ские, переносятся и органично вживляются в антропологический 
трафарет, в котором исходная потеря до-кинематографической «че-
ловечности» переживается как нечто закономерное.

При этом важно помнить: всё развитие киноведческого дис-
курса немыслимо без главной фигуры, главной инстанции, а имен-
но, инстанции зрительской. Смотря кино, говоря о кино, мы столь 
сильно погружаемся в материал, так быстро и безмятежно подда-
ёмся его очарованию, каким бы сложным и «тёмным» материал 
ни был, что легко забываем спросить себя: кто смотрит? Этот во-
прос можно разбить на несколько аспектов — психологический, 
физиологический, когнитивный, философский, социальный и др., 
каждый их них одинаково важен для киноведческого исследова-
ния, но ни один из них не исчерпает проблематику зрителя как 
таковую. Какую структуру представляет собой зритель в общем 
тематическом поле кинематографического дискурса? Ведь сам 
этот дискурс, по идее, рождается в глазах смотрящего, или, точ-
нее, во взгляде, который есть виртуальная сумма всех глаз, по-
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лиморфная структура, изменяющаяся в зависимости от того, кто 
смотрит, но остающаяся, в целом, нейтральной и неизменной. В 
этой связи упомянем Кристиана Метца, французского теоретика 
кино, сополагающего киноведческий и психоаналитический (в ла-
канианском фокусе) дискурсы в попытке эксплицировать эмоцио-
нально-смысловую смычку экрана и зрителя, но в данном случае 
не стоит воспринимать психоанализ как универсальный «рецепт» 
киноведческого анализа и сводить всю зрительскую инстанцию к 
одному только скопическому влечению как её краеугольному кам-
ню [4, с. 156]. Визуальность — не приоритетный аспект кинема-
тографа, а зритель — не только наблюдатель, сокращающий всё 
богатство сенсорики до необходимого оптического минимума. Так, 
можно предположить, что концентрация на визуальном сегменте 
во взгляде является результатом определённой теоретической про-
извольности. Взгляд, в сущности, синэстетичен, он вбирает в себя 
многие поля психофизического контура, вдоль которого и движет-
ся зрительская инстанция. При этом конституирование взгляда как 
некоей неотчуждаемой опоры киноведческого дискурса ошибочно, 
поскольку, в результате сужается тематический диапазон взгляда 
до антропоцентрического отрезка.

Зрительская инстанция постоянно меняется, и степень ста-
новления варьируется от эпохи к эпохе в зависимости от маги-
стральной творческой программы в кинематографе. Например, в 
советском киноавангарде зритель — это подчинённая фигура, на 
которую воздействуют агрессивные экранные образы, рождаю-
щиеся из столкновения противоположных по смыслу кадров (как 
интерпретировал монтаж С. Эйзенштейн). Таким образом, зритель 
в раннем советском кино — это тот, кого кино, как выражение иде-
ологической догмы, должно преобразить, радикально изменить, 
сделать частью общего социально-политического поля. В кино же 
1960-х гг., при переходе к концепции план-эпизода, на зрителя, со-
гласно А. Базену, отчасти возлагается ответственность за самосто-
ятельное кадрирование пространства — когда событие разворачи-
вается на экране бесшовно, в длинном кадре, и время протекает в 
близком к естественному психологическом темпе, зритель может 
сам выбрать те композиционные и смысловые сегменты, которые 
затем сложит в собственное понимание картины. Зрительская ин-
станция колеблется между измерениями абстрактной условности 



52

ЧАСТЬ 2

и миметического жизнеподобия, и текст предлагает различные 
степени иммерсивности в процессе интеракции. Текст как бы ис-
пещрён зрительской инстанцией, пронизан тотальным присутстви-
ем взгляда, который занимает различные виды конфигурации, и 
как фильм стремится сделать чуждый ему, вненаходимый взгляд 
частью собственной детерминации, так и взгляд, избегая эти ло-
вушки, привносит в конструкцию фильма известную степень слу-
чайности, бессвязности, хаотичности. Зритель и фильм являются 
двумя полноценными акторами, одновременно взаимодействую-
щими и противоборствующими. Взгляду сложно поскупиться сво-
ей трансгредиентностью, пользуясь определением Михаила Бахти-
на, тогда как фильм, словно реактивная сила, не отступает от своей 
замкнутой на себя целостности [1, с. 100]. И постмодернистские 
игры в смешение текстового и вне-текстового измерений только 
обостряют этот конфликт, что сильнее очерчивает проблематику 
фигуры зрителя.

Найти окончательный ответ на вопрос «кто смотрит?» в русле 
современного кинематографа сложно, поскольку, помимо самого 
кино, реальность и так наполнена бесконечными предметами на-
блюдения: камеры на улицах, в общественных местах, в телефо-
нах; камеры, считывающие не только визуальную информацию, 
но и звуковые, тепловые колебания; всевозможные датчики, счи-
тывающие информацию об объектах, телах... Взгляд удаляется от 
биологического коррелята, развоплощаясь в анонимном и техно-
геничном образе Другого. Как и при возникновении кино, человек 
отчуждается от образа себя, оставаясь одним из случайных пара-
метров на фоне регулярностей. Тем не менее, нельзя говорить об 
однозначном исходе зрительской инстанции в современном кино. 
Культура просмотра меняется: получить изображение и звук, не 
уступающие кинотеатральному качеству, теперь можно и в домаш-
них условиях, и кинозалы перестают быть местом, где зрителем 
становилась сама публика, объединённая тем аффективным заря-
дом, что идёт с экрана. Коллективный показ переходит в частный, 
и причин тому множество. Важно уловить специфику перехода и 
понять, что, вероятно, эстетика постмодерна не изжила себя, а, на-
против, открыла «второе дыхание» — та вне-текстовая реальность, 
из которой мы смотрим кино, сама является замкнутой семиотиче-
ской структурой для того же Взгляда, будто он — это блуждающее 
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пятно среди разноуровневых оппозиций наблюдающего и наблю-
даемого, и как фильм пытается замкнуть нас в своей ограниченной 
конструкции, так и мы стремимся подавить произвольность Взгля-
да, интегрировав его в нашу систему.

Кто смотрит? Возможно, сам Взгляд. Скрытая переменная, 
обеспечивающая функционирование зрительской инстанции. При 
этом Взгляд — это всегда инверсия, из-за чего сам вопрос «кто 
смотрит?» вносит смуту, поскольку смотреть может даже то, что не 
имеет глаз, что вообще лишено органов восприятия, но всё равно 
зрит дистанцированные от него образы. Взгляд — это не генетиче-
ский признак живого, органического состава материи, но элемент 
игры и неопределённости, элемент, одновременно поддерживаю-
щий и разрушающий онтологическую детерминанту мира.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Современный киноведческий дискурс как результат междис-
циплинарного взаимодействия различных теоретических систем 
открывает в зрительской инстанции дополнительные смысловые 
пласты, которые имеют большую ценность для будущих исследо-
ваний.

В русле лаканианского психоанализа, в частности, в выведен-
ной в нём дихотомии глаза и взгляда, зрительская инстанция пе-
рестаёт ассоциироваться с конкретной фигурой зрителя, будь то 
публика или отдельный индивид. Взгляд лишается материального 
биологического коррелята, становясь концептуальной частью Дру-
гого, который и обусловливает оппозицию наблюдающего / наблю-
даемого. Эстетическая парадигма современного кинематографа, 
вбирающая в себя веяния культурологических и технологических 
преобразований, представляет иную версию Взгляда — за счёт ум-
ножения точек наблюдения фигура свидетеля рассеивается, не при-
вязываясь к какому-либо аспекту субъективности, но приобретает 
черты некой объективной данности, где возникает пространство, 
фактически наблюдающее само себя. Можно сказать, что совре-
менное кино делает новый виток в процессе десубъективации: 
Взгляд как бы отделяется от зрителя, становясь дополнительным 
актором, выходящим за пределы классической системы репрезен-
тации.
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Любительский кинематограф в СССР возник только в 1957 году, ког-
да в Европе и Америке он уже существовал несколько десятилетий. Он 
сразу стал невероятно популярен, во многих местах организовались ки-
ноклубы, но фильмы, создаваемые там отличались от семейных кинохро-
ник. Это была своеобразная «киноправда» или прямое кино. Киносъёмки 
семьи Турбиных и Исаевых подтверждают их непосредственный характер 
с появлением эпизодов, которые никогда не попадали в поле видения офи-
циальной кинохроники. Для семейных съёмок характерно то, что одно-
временно в них зафиксирована та реальность, что окружает семью, что 
позволяет подметить характерные особенности двоемыслия и лжи, су-
ществовавших в советском обществе. А картины жизни так называемых 
привилегированных кругов общества помогают представить советскую 
действительность в её полноте. Ныне многие любительские кинохроники 
обречены на исчезновение, что вызывает только искреннее сожаление.

Ключевые слова: любительская кинохроника, частная жизнь, дей-
ствительность, привилегированные круги, фильм, киноплёнка, съёмки.
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Любительский кинематограф пришёл в СССР в 1957 году, ког-
да в продаже появились любительские кинокамеры для 8-мм кино-
плёнки, которую можно было приобрести, а после съёмки проявить 
в специализированных лабораториях.

В Европе кинолюбительство началось в 1921 году, когда в ряде 
стран появились кинолаборатории для обработки 16-мм киноплён-
ки, которую и предлагали всем желающим. 8-мм киноплёнка поя-
вилась уже после 2-й мировой войны.

В США любительские кинокамеры также продавались, и лёт-
чик Андрей Юмашев, совершив перелёт через Северный Полюс в 
1937 году, купил кинокамеру и снимал ею встречу их экипажа во 
главе с Михаилом Громовым на Белорусском вокзале. Это хорошо 
видно на кадрах сохранившейся официальной кинохроники. Что 
он снял, до сих пор неизвестно, поскольку этих плёнок никогда 
никто не видел.

Как бы то ни было, с 1957 года в СССР начался бум любитель-
ских киносъёмок — по некоторым оценкам в 1960–1970-е годы 
кинокамеру имела каждая вторая советская семья. Во многих го-
родах, в институтах, школах и предприятиях появились клубы ки-
нолюбителей, а само их движение было объединено во всесоюзном 
масштабе.

При этом частные (или семейные) любительские кинохроники 
имели особенности и во многом отличались от того, что организо-
ванно и планово снимали в киноклубах. Прежде всего, это были 
съёмки в кругу семьи, внутри тех форм жизни, которую вела эта 
семья. Любительская частная кинохроника не была отягощена офи-
циальными представлениями о государственной и общественной 
жизни, навязываемыми существующей агитацией и пропагандой. 
Для отражения официоза существовала официальная кинохроника, 
финансируемая целиком и полностью государством, которое было 
заинтересовано в определённых формах отражения существующей 
действительности. Неважно, что сама реальность расходилась с 
этим отражением — задача официальной кинохроники заключа-
лась в формировании представлений о действительности, желан-
ных для аппарата агитации и пропаганды, а не в запечатлении под-
линных картин бытия.

В этом свете, частный советский человек, хоть и вовлечённый 
в официальную жизнь и находящийся под мощным пропагандист-
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ским влиянием, стремился организовать свою жизнь и личность в 
соответствии с понятными ему обычаями и традициями, которые 
существовали из поколения в поколение и которые не подчинялись 
навязанным указаниям и распоряжениям властных структур. При 
этом условия жизни с их скудостью и бедностью человек не выби-
рал — он вынужден был с ними мириться и уживаться.

Да, конечно, забастовки рабочих были немыслимы в СССР, 
общество не протестовало ни против ввода танков в Чехословакию 
в 1968 году, ни против войны в Афганистане. Но так или иначе со-
ветский человек стремился жить по-своему и иметь на кухне своё 
мнение о жизни. Достаточно вспомнить, что на Пасху, церковный 
праздник, категорически не одобряемый официальной властью, 
тысячи людей устремлялись на кладбища, чтобы обиходить род-
ные могилы, хотя даже официальная Церковь не приветствовала 
эти действия в праздник.

Таким образом, любительская кинохроника была связана с 
определёнными объектами съёмки — их можно практически все 
перечислить — и носила характер «киноправды» или прямого 
кино, как это принято сейчас называть. То есть запечатленная на 
киноплёнку реальность имела самый непосредственный характер 
без каких-либо признаков вмешательства в процесс её развития пе-
ред объективом. В этом её главное эстетическое достоинство.

Собранная нами коллекция 8-мм киноплёнок, принадлежав-
ших самым разным людям, позволяет вынести суждения о тех или 
иных содержательных и эстетических качествах этих частных лю-
бительских киноматериалах*.

Возьмём для примера съёмки, осуществлённые семьёй Тучни-
ных. Глава этой семьи работал в так называемом «почтовом ящи-
ке», располагавшемся в самом центре Москвы. Его сотрудники 
трудились над созданием различного оборудования и по результа-
там этой работы, как это было принято в советских учреждениях, 
проводились отчётные собрания, выплачивались премии и прохо-
дил банкет, на котором отмечались победы и достижения. Тучнин 
и снял всё происходившее в такой день на предприятии.

* Коллекция была собрана в процессе создания на канале «Культура» 
в 2000–2001 годах телевизионной программы «Личные воспоминания о 
большой жизни», для которой люди передавали свои киноплёнки и давали 
согласие на их использование.
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На экране действие разворачивается в самой живой непосред-
ственной атмосфере — участники события не замечают кинока-
меры вовсе. Люди оживлённо сидят в небольшом зале, слушают 
выступающих на трибуне. А затем сразу начинается банкет, где 
скромно режут хлеб, выпивают, слушают игру коллеги на баяне. 
Танцуют уже под магнитофон, деликатно обнимая прекрасных мо-
лодых девушек. И потом все выходят на набережную Москва-реки 
и шутливо роняют своих женщин в стоящие здесь же сугробы сне-
га, на что те совершенно не обижаются. 

В этих хроникальных материалах без труда видно их принци-
пиальное отличие от существующей официальной кинохроники. 
Главное заключается в снятии какой-либо дистанции по отноше-
нию к героям этих киносъёмок, которые проводятся среди своих.

Изредка кинолюбитель снимал участие себя и своих сослу-
живцев в первомайской или ноябрьской демонстрации, которые, 
как известно, проводились без исключения везде и даже в Антар-
ктиде.

Особенность таких съёмок заключается в том, что само празд-
ничное шествие колонн запечатлевается изнутри. В Москве, как 
правило, движение до Красной площади от точек сбора занимало 
около 4 часов, в небольших городах до городской трибуны с началь-
ством — около получаса. Главная проблема была — не замёрзнуть. 
Поэтому народ в колоннах стремился не окоченеть и сохранить 
бодрость духа. На съёмках семьи Бахтиных видно, как во время 
остановок колонн люди начинают танцевать Летку-енку и другие 
танцы, кто-то не гнушается, что называется, пригубить. Проблема 
только в том, что в Москве на Манежной площади стоял кордон 
из сотрудников милиции и дружинников, которые безжалостно от-
сеивали всех подозрительных и выпивших, отправляя их тут же в 
метро. Кроме того, ближайший туалет располагался на Пятницкой 
улице за Каменным мостом, до которого надо было ещё добраться 
за 4 с лишним часа. По городам и весям всё было проще, например, 
съёмки семьи Исаевых демонстрируют просто интимную обста-
новку, когда все участники действа знакомы друг с другом и весело 
проводят время в процессе серьёзного политического мероприятия 
в маленьком городке. Другими словами, на экране возникает ими-
тация с профанацией. Разумеется, никакой официоз подобного бы 
не запечатлел. Правда, подготовку к шествию (то есть ситуацию 
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перед самим шествием) очень часто снимали в 1950–1960-е годы. 
Однако подобные съёмки, по характеру очень похожие на суще-
ствующий любительский материал, никогда не попадали в фильмы 
и оседали в киноархивах в виде кинолетописи.

Любительская кинохроника отражает различные проявления 
частной жизни людей. При этом естественным образом в кино-
кадр попадают и сопровождающие эту жизнь картины окружаю-
щей действительности. Поэтому на экране самым удивительным 
образом прочитываются различные элементы существовавшего 
двоемыслия и лжи.

Кинолюбитель снимал много об отдыхе, дачной жизни и пре-
бывании на курортах, потому что эти формы существования были 
своеобразной отдушиной для человека, ведущего советский образ 
жизни. И именно эти картины сопровождаются понятным иммо-
рализмом, начиная от застолий с пьянками и заканчивая бескон-
трольными курортными романами, ради которых и едут в Крым 
или на Кавказ. Особенно это заметно в 1960-е годы, когда на ку-
рорты приезжали одинокие женщины и уцелевшие после войны 
фронтовики.

В поле зрения редко попадали киноматериалы, снятые в 
семьях из так называемых привилегированных кругов. Например, 
нам были переданы киноплёнки из семьи адмирала Арсения Го-
ловко и народной артистки СССР Киры Головко, из семьи писателя 
Виталия Владимирова, чей отец во время войны занимался закуп-
ками по линии ленд-лиза в США и из семьи генерала Строганова.

Официальная документалистика никогда не запечатлевала 
картин жизни знаменитых людей на дачах в Переделкино или на 
Николиной горе (разве что порой показывала пионерский костёр 
на поляне рядом с дачей Корнея Чуковского), не показывала, как 
они проводят время, где учатся их дети, как они одеваются в быту 
и чем занимаются на досуге. Излишне говорить, что без отраже-
ния жизни представителей элит советского общества картина той 
реальности носила бы искажённый характер.

Можно утверждать, что формы жизни этих людей, их характе-
ры и поведение практически ничем не отличались от идентичных 
форм всех остальных людей, но всё же у них было своеобразие, 
которое может многое объяснить в устройстве советского обще-
ства и, значит, эта скрытая от посторонних глаз жизнь, зафикси-
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рованная кинокамерой, помогает полнее представить советскую 
реальность в целом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Семейные любительские киноматериалы помогают полнее 
представить мировоззренческую и философскую атмосферу совет-
ского общества, безупречно свидетельствуя о том, что ускользало 
от официальной кинохроники.

Остаётся только сожалеть, что в современных условиях кино-
архивы по-прежнему носят государственный характер, и никто не 
сдаёт отснятые когда-то любительские киноматериалы на государ-
ственное хранение. Как правило, они безжалостно утрачиваются 
раз и навсегда. А без них наша визуальная память просто оскуде-
вает.
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Amateur cinema in the USSR arose only in 1957; in Europe and America 
it had already existed for several decades. It immediately became incredibly 
popular, film clubs were organized in many places, but the films created there 
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differed from family newsreels. It was a kind of “cinema truth” or direct 
cinema. Filming of the Turbin and Isaev family confirms their spontaneous 
nature with the appearance of episodes that never fell into the field of vision of 
official newsreels. What is characteristic of family filming is that at the same 
time we observe the reality that surrounds the family, which allows us to notice 
the characteristic features of doublethink and lies that existed in Soviet society. 
And pictures of the life of the so-called privileged circles of society help to 
present Soviet reality in its entirety. Nowadays, many amateur newsreels are 
doomed to disappear, which causes only sincere regret.

Key words: amateur newsreel, private life, reality, privileged circles, film, 
footage, shooting.
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Предметом исследования являются творчество режиссёров А. Хич-
кока и И. Бергмана, которых занимали философские вопросы, в том числе 
о месте человека в мире, его отношения к самому себе, вопросы суще-
ствования Бога. В статье уделено внимание рассмотрению религиозных 
взглядов А. Хичкока. Сделан вывод о религиозных взглядах А. Хичкока 
и И. Бергмана, их сходстве и различии.

Ключевые слова: А. Хичкок, И. Бергман, Ф. Трюффо, Н. Хренов, 
С. Жижек, З. Фрейд, христианство, католицизм, протестантизм, кино.

ВВЕДЕНИЕ

Основными вопросами, которые занимали умы Альфреда Хич-
кока и Ингмара Бергмана, были вопросы о месте человека в мире, 
его отношения к самому себе, а также к Богу. Личность А. Хичко-
ка продолжает интересовать исследователей и в настоящее время. 
Выходят монографии, посвящённые его творчеству, среди авторов 
которых П. Акройд [1], Э. Уайт [17]. Печатаются книги, статьи 
К. Могга [14], М. Дефлема [13], С. Уайта [18] и др. Творчество 
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И. Бергмана также не исчезает из поля зрения исследователей (см., 
например, книгу Д. Орра [15]).

А. ХИЧКОК И И. БЕРГМАН: ОПЫТ ДИАЛОГА

 И. Бергман испытал влияние А. Хичкока [8, с. 131], а так-
же других американских режиссёров. В начале своего творчества 
Бергман снимал социальные драмы, комедии, но всё же, ядро его 
творчества составили картины, затрагивающие интересы человече-
ского бытия, морального и метафизического порядка.

Хичкока зритель знает как мастера саспенса, приключений и 
детективов, но из всей обширной фильмографии А. Хичкока мож-
но выделить фильмы, касающиеся проблематики религиозного 
опыта, особенно сильно оказавшие влияние на И. Бергмана: «Я 
исповедуюсь» (1953) и «Не тот человек» (1956).

По сюжету фильма «Я исповедуюсь» немецкий эмигрант Отто 
Келлер, переодевшись в сутану священника, убивает известного 
адвоката Вилетта, у которого хотел одолжить денег. Келлер про-
сит священника отца Логана исповедать его. Подозрение падает 
на отца Логана, так как преступник был одет в сутану, но отец Ло-
ган не может открыть тайну исповеди. Хичкок, будучи католиком, 
изобразил католического священника, для которого тайна исповеди 
превыше всего. Как отмечал сам Хичкок, «патер, исповедующий 
убийцу, как бы принимает на себя его грех» [9 с. 118], т. е. ста-
новится сопричастным преступлению. Как и в ранних фильмах 
Хичкока, начиная с «Жильца», снятого в 1927 году, здесь присут-
ствует мотив обвинения невиновного, «не того человека». А. Хич-
кок, будучи сам католиком, изобразил католического священника 
таким образом, что зрителям ситуация казалась неправдоподобной. 
Свою «промашку» он объяснял так: «Мы, католики, знаем, что па-
тер ни при каких условиях не может раскрыть тайну исповеди, а 
протестанты, атеисты или язычники скажут: “Смех, да и только, 
кто же станет молчать, рискуя жизнью ради другого!”» [9 с. 118]. 
А. Хичкока в детстве очень рано отдали учиться в колледж св. Иг-
насия, иезуитскую школу в Лондоне. На вопрос Ф. Трюффо, как он 
реагирует, когда его называют католическим художником, А. Хич-
кок отвечал: «Это непростой вопрос, и я не уверен, что могу дать 
на него точный ответ. Я родился в католической семье и получил 
строгое религиозное образование. Моя жена перед вступлением в 
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брак тоже обратилась в католичество. Не думаю, что меня можно 
припечатать ярлыком “католический художник”, но воспитание в 
раннем детстве определяет жизнь человека и обуздывает инстин-
кты» [9 с. 118]. Неспроста Хичкок в своём творчестве проявлял 
интерес к иррациональному, к подсознанию, к инстинктам.

В фильмах А. Хичкока в кадре часто присутствуют именно 
католические храмы, а не баптистские или лютеранские. В фильме 
«Я исповедуюсь» в момент обвинения отца Логана параллельно 
монтируются церкви, которые сняты под наклоном, они словно 
«завалены», что указывает на падение авторитета церкви. В бесе-
де с Ф. Трюффо А. Хичкок рассказывал: «Для “Головокружения” 
мне нужна была церковь с колокольней. В Калифорнии они встре-
чаются только в католических миссиях. В этом случае выбирал не 
я — эта деталь пришла из романа Буало-Нарсежака. Невозможно 
представить, чтобы кто-нибудь прыгнул с башни современной про-
тестантской церкви. Да, безбожником меня не назовешь, хотя я и 
не слишком ревностный прихожанин» [9 с. 118].

 Ж. Делез отмечал, что существует понятие «католичности 
кинематографа» [5, с. 433] в связи с тем, что «многие режиссё-
ры были католиками, даже в Америке, — а не-католики сохраняли 
сложные отношения с католицизмом» [5, с. 433]. Ключ к понима-
нию Хичкока в его католицизме искали Э. Ромер и К. Шаброль 
[16]. С. Жижек отмечал, что католическая традиция, на которую 
ссылаются Ромер и Шаброль, — «не католицизм, а янсенизм» 
[6, с. 84], но, в то же время, творчество Хичкока нельзя свести к 
одной лишь янсенистской традиции. С. Жижек ссылался на Ж. Де-
леза, который обнаружил связующее звено между Хичкоком и тра-
дицией английской мысли в теории внешних отношений, которую 
«английский эмпиризм противопоставлял континентальной тради-
ции, понимавшей развитие объекта как раскрытие свойственного 
ему потенциала» [6, с. 84, 85]. С. Жижек использует понятие Dieu 
obscur (тёмный бог), Фатум, который, по его мнению, воплощён 
у Хичкока в огромных статуях — статуе Свободы в «Саботаже», 
египетской богини в Британском музее в «Шантаже». Хичкок берёт 
на себя роль «великодушного злого Бога» [6, с. 92], играющего с 
публикой, но в фильме «Не тот человек» он отверг эту роль, об-
ратившись к публике напрямую, вместо того, чтобы передать по-
слание в художественной форме, вследствие чего само послание 
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лишилось убедительности. На самом деле, Хичкок идёт дальше: 
он заставляет героя взывать к всемогущему христианскому Богу.

Главный герой фильма «Не тот человек», музыкант Кристофер 
Эммануэль Балестреро — итальянец, т. е. человек, принадлежащий 
к католической традиции. Он испытывает денежные затруднения, 
играет на скачках. Однажды Балестреро решает заложить страхо-
вой полис жены, чтобы получить немного денег, но в страховой 
компании его принимают за человека, который ограбил кассиршу 
этой компании. Полиция задерживает его, не дав возможности со-
общить родным. В процессе опознания его «узнают» остальные со-
трудницы страховой компании, продавец винного магазина. Герой 
стал жертвой обстоятельств, «Фатума»: «Как будто сама Судьба 
против нас...». Теперь он пытается заручиться поддержкой Бога, 
берёт в суд распятие. Балестреро перебирает чётки с распятием в 
суде, и вдруг — неожиданный поворот в деле. Присяжный, убеж-
дённый в его виновности, обращается к судье: «Ваша честь, неу-
жели нам совершенно необходимо всё это выслушивать?» Из-за 
этого нарушения процесс откладывается. Дома мать спрашивает 
Балестреро: «Ты молился? ... Проси дать тебе силу». Балестре-
ро отвечает: «Мне поможет лишь счастливый случай». Упование 
на случай сменяется молитвой, после того, как взгляд Балестре-
ро упал на икону с изображением Христа. Он начинает молиться, 
изображение Балестреро через наплыв переходит в изображение 
преступника, которого вот-вот должны поймать. Слепой «Фатум» 
отступает перед могуществом христианского Бога. Справедли-
вость будет восстановлена, но жена Балестреро провела два года 
в психиатрической клинике, подорвав здоровье за время процесса. 
Сцена с распятием в суде, а также сцена с молитвой Балестреро — 
наиболее сильные моменты фильма. Ф. Трюффо заметил, что по-
добные сцены мог бы поставить только католик [9, с. 187].

Много общего лежало в основе формирования личности у вос-
питанного иезуитами А. Хичкока и пасторского сына И. Бергмана, 
который писал: «В основе нашего воспитания лежали такие по-
нятия, как грех, признание, наказание, прощение и милосердие, 
конкретные факторы отношений детей и родителей между собой и 
Богом... Мы никогда ничего не слышали о свободе и вовсе не пред-
ставляли себе, что это такое. В иерархической системе все двери 
закрыты» [3, с. 16]. Сложные отношения Бергмана с отцом-пас-



ФИЛОСОФИЯ АУДИОВИЗУАЛЬНОГО ИСКУССТВА

67

тором, отношения в семье в целом привели юного Бергмана к не-
приятию идеи Бога: «Я не могу сдержать отвращения, я ненавижу 
Бога и Иисуса, особенно Иисуса — мне противны его елей, гадкое 
причастие и его кровь. Бога нет, никто не в состоянии доказать, что 
он существует. А если он есть, то это очень даже противный бог, 
мелочный, злопамятный, пристрастный» [3, с. 97]. По З. Фрейду 
[10], образ отца ассоциируется с образом Бога. Вера в Бога покоит-
ся на отношении к отцу. Комплекс отца и авторитарности впервые 
появляется у Бергмана в фильме «Корабль идёт в Индию», снятом 
в 1947 году по пьесе финского драматурга Мартина Седерйельма 
[2, с. 145]. По сюжету фильма юный Юханнес Блум живёт с от-
цом и матерью на судне, где отец служит капитаном и занимается 
подъёмом затонувших кораблей. Александр, отец Юханнеса, нена-
видит сына с рождения за то, что тот родился больным, постоянно 
бьёт и унижает сына, а сильную сутулость сына принимает за горб. 
Юханнес испытывает комплекс неполноценности и боится отца. 
Отец весело проводит время в городе, пьёт и волочится за женщи-
нами. Однажды он приводит на борт певичку варьете Салли, кото-
рая, очарованная его щедростью, постепенно в нём разочаровыва-
ется, видя, как он издевается над женой и сыном. Салли и Юханнес 
полюбили друг друга, вызвав ненависть капитана. Отец пытается 
убить сына: во время погружения Юханнеса отец перерезает шланг 
с воздухом. Мать Юханнеса зовет на помощь моряков, он спасен. 
Отец бежит в город в свою тайную квартиру, куда спешит полиция. 
В это время проявляется его тайная болезнь: он слепнет и прыгает 
в окно. Юханнес уходит в плавание, через несколько лет он возвра-
щается капитаном, стройным красавцем, его сутулость исчезает. 
Он находит Салли и увозит её с собой. В отношениях Юханнеса с 
отцом мы видим проявление фрейдовского «эдипова комплекса»: 
боязнь отца и, в то же время, преклонение перед его авторитетом, 
борьба за общую любовницу. 

Нельзя не согласиться с Е. С. Громовым, что И. Бергман пы-
тается осмыслить человеческую личность и в «понятиях фрей-
дистко-юнгианской психологии» [4, с. 490], говоря о «коллектив-
ных комплексах» — страха, вины, унижения [4, с. 490]. З. Фрейд 
рассматривал человечество на заре его истории, где жёсткий и 
ревнивый отец властвует над женщинами и изгоняет подрастаю-
щих сыновей. Изгнанные сыновья убивают отца и поедают его, 
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вследствие чего испытывают комплекс вины, но через акт поеда-
ния каждый из них присвоил себе часть его силы. Тотемистиче-
ская трапеза есть повторение и воспоминание этого преступного 
деяния, от которого берут начало «социальные организации, нрав-
ственные ограничения и религия» [10, с. 331]. Животное-тотем те-
перь служит заменой отца, его запрещено убивать. Наряду с этим 
запретом рождается и другой запрет — запрет инцеста: сыновья 
отказались от освободившихся женщин [10, с. 333]. С возведением 
убитого отца в степень бога ознаменован переход к патриархально-
му обществу, а жертвоприношение представляет собой отголосок 
тотемистической трапезы, теперь жертвы приносятся божеству. В 
христианстве же, по мнению З. Фрейда, первородный грех чело-
века представляет собой прегрешение против Бога-отца. Христос 
освобождает людей от грехов, принеся себя в жертву. Эта жертва 
есть примирение с Богом-Отцом. Теперь сын сам становится Богом 
наряду с отцом. Древняя тотемистическая трапеза «снова оживает 
как причастие, в котором братья вкушают плоть и кровь сына, а не 
отца, освящаются этим причастием и отождествляют себя с ним» 
[10, с. 343, 344]. Можно по-разному относиться к учению З. Фрей-
да, но в творчестве И. Бергмана отношения человека с Богом тесно 
переплетаются с отношением человека со своим отцом.

Вопрос о вере наиболее остро стоит в его фильме «Прича-
стие», снятом в 1962 году. Фильм о священнике Томасе Эриксоне, 
утратившем веру в Бога. Прихожанка Карин Пёрсон просит пас-
тора поговорить с её мужем Йонасом, которого, наряду с матери-
альными проблемами, мучают мировые проблемы, в том числе, 
«изобретут ли китайцы атомную бомбу». У супругов трое детей, 
ждут рождения четвёртого. Пастор в беседе с Йонасом говорит, 
что нужно верить в Бога и жить дальше. «Но зачем нам жить? — 
спрашивает Йоганс. У пастора нет ответа. Жена пастора умерла 
четыре года назад, два года он жил с Мэртой, которую не любит, 
но она — единственный близкий ему человек. Она хочет, чтобы 
он научился любить. Сама Мэрта лишена веры, но она не может 
понять равнодушия пастора к Иисусу Христу. По её мнению, Бог 
и молитвы никак не связаны друг с другом. Мэрта сильна духом 
и телом, но у неё нет цели в жизни, она не знает, куда приложить 
свою силу. Она молилась о ясности разума и получила ответ: она 
любит пастора, он — её сила. Жить ради него — единственное её 
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желание. В беседе с Йонасом пастор признается ему, что после 
смерти жены жизнь потеряла для него всякий смысл, но он хотел 
приносить пользу людям. У него была мечта: оставить след в этом 
мире. В молодости он ничего не знал о зле. Он проходил службу в 
Лиссабоне во время гражданской войны в Испании, и отказывался 
верить в реальность. Пастор считает, что он — плохой священник, 
поверивший в учение Христа, который любил всё человечество: 
«Каждый раз, когда я сопоставлял Господа с реальностью, для 
меня Он превращался в нечто ужасное и мерзкое: Бог-паук, огром-
ный монстр». Пастор Томас разговаривал с Богом о жене, пока та 
была жива. Она поддерживала его во всем, с её смертью пастор 
утратил веру. Как считает Н. А. Хренов, вера пастора держалась 
на любви, «на земном чувстве» [11, с. 142]. В проповедях пастора 
звучало: «Бог есть любовь, а любовь есть Бог. Любовь доказывает 
существование Господа». Теперь для пастора нет Создателя, нет 
жизненной опоры, нет мира. Этими мыслями он делится с отча-
явшимся Йонасом. После ухода Йонаса пастор задаётся вопросом 
Христа: «Господи, за что Ты меня покинул?» В сознании пастора 
происходит переворот. В фильме это решается с помощью изобра-
жения и мастерства прекрасного оператора Свена Ньюквиста: из 
окна на пастора нисходит поток света, подобный свету в картине 
М. Караваджо «Призвание апостола Матфея». Пастор произносит: 
«Я свободен! Наконец-то я свободен». В это время Йонас кончает 
жизнь самоубийством, он словно оказывается жертвой на закла-
нии. Пастор огорчён, но Мэрта поддерживает его. Он начинает ве-
чернюю службу в пустой церкви. Все эти события укладываются в 
схему «жрец — жертва — восстановление равновесия» [12].

Финал «Причастия» у Бергмана долго не складывался 
[3, с. 315]. Готовясь к съёмкам, он осматривал церкви Уппланда, 
проводил там по несколько часов, наблюдая игру света. Однажды 
он взял с собой отца, которому на тот момент было семьдесят пять 
лет. Будучи больным человеком, его отец благодаря самодисципли-
не и силе воли исполнял обязанности в дворцовом приходе. Они 
посетили одну маленькую церквушку, там было лишь несколько 
человек. Священник был болен, он вышел, извинился и сказал, что 
плохо чувствует себя, что он поговорил с настоятелем, и тот разре-
шил ему укоротить праздничную мессу, поэтому службы в алтаре 
не будет, а только псалом и проповедь. Отец Бергмана был возму-
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щён. Он поговорил с пастором, после чего тот объявил прихожа-
нам, что будет полная праздничная месса. Службу в алтаре провёл 
отец режиссёра [3, с. 315–317]. «Что до меня, — писал И. Берг-
ман, — то я обрёл заключительную сцену для «Причастия» и пра-
вило, которому следовал и собираюсь следовать всегда: ты обязан, 
невзирая ни на что, совершить своё богослужение. Это важно для 
паствы и ещё важнее для тебя самого. Насколько это важно для 
Бога, выяснится потом. Но если нет другого бога, кроме твоей на-
дежды, то это важно и для Бога» [3, с. 317].

И. Бергмана нельзя назвать атеистом, его постоянные сомне-
ния, поиск Бога говорят об ином. Он был по-своему одержимым 
человеком, как могут быть одержимы художники-творцы. Его бунт 
против христианского Бога был скорее бунтом против его обря-
довой условности и унижения, которое испытывал в результате 
религиозного воспитания в доме отца [2, с. 176, 177]. Его поиск 
направлен в глубь веков, во времена, когда ещё не было христиан-
ской религии. Языческие мотивы, связанные с культом Диониса, 
преобладают в фильме «Ритуал» 1969 года. Двое странствующих 
артистов и одна артистка вызваны на допрос по поводу одной из 
провокационных сцен из их спектакля. Во время беседы с судьёй и 
священником выясняются подробности их жизни, болезни, страхи. 
Артистам предлагается воспроизвести сцену, которая напоминает 
древний ритуал, в результате которого судья умирает. Сам И. Берг-
ман объяснял: «Я взял это из культа Диониса, его элемент есть в 
католическом причастии. В определённый момент священник под-
нимает чашу. В протестантском обряде причастия этого нет, люте-
ранство запрещает причастие. Элевация, то есть воздевание рук, — 
ритуал католической церкви, унаследованный из культа Диониса, в 
котором жрец поднимал над головой чашу, наполненную кровью, 
а сам отражался при этом в маске бога за его спиной, а затем “пил 
бога”» [2, с. 256]. При этом, Бергман никогда не склонялся к като-
лицизму, он считал, что в «католицизме есть нечто притягательное, 
а протестантизм — жалкая стряпня» [2, с. 212]. Театр — область 
священнодействия, он ведёт своё начало от Диониса. Смысл филь-
ма «Ритуал» заключается не в том, что делают актёры в конце: 
«Исполнитель убивает зрителя — вот когда можно говорить о том, 
что мы достигли вершины ангажированного театра... Ритуал — это 
игра художника с публикой, художника с обществом, это — смесь 
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взаимного унижения и взаимной необходимости в общении друг с 
другом. В этом и заключается нечто ритуальное» [2, с. 255].

Если у Бергмана присутствуют языческие мотивы, то Хич-
кок порой идёт ещё дальше, вплоть до анимизма, фетишизма и 
магии. Отсюда отрезанная голова туземца в фильме «Под знаком 
Козерога» 1949 года. Действия в фильме затрагивают британскую 
колонию — Австралию XIX века. Племянник губернатора Чарльз 
Эдейр знакомится с бывшим каторжником, а ныне преуспеваю-
щим бизнесменом Сэмом Фласки, жена которого, Генриетта, ока-
зывается подругой сестры Чарльза. На приёме у Фласки Чарльз 
перед трапезой произносит молитву, вызывая удивление других 
гостей. Генриетта пристрастилась к алкоголю, у неё начинаются 
галлюцинации. Оказывается, что её спаивает влюбленная в Сэма 
Фласки экономка Милли, затем Милли подкладывает ей в постель 
голову туземца. Возвращает Генриетту к жизни и восстанавлива-
ет нарушенное равновесие Чарльз Эдейр — представитель род-
ственной А. Хичкоку английской цивилизации и христианской 
культуры.

Что касается И. Бергмана, то сомнения и поиски им Бога про-
должались до конца жизни. В одном из поздних фильмов «Фанни и 
Александр», снятом в 1982 году, нарушена тема «молчания Бога». 
Бог говорит с юным Александром Экдалем и сообщает ему, что Бог 
есть мир, и мир есть Бог. Правда, выясняется, что говорил не Бог, 
а Арон, племянник Исаака Якоби, друга семьи. Александру про-
тивостоит отчим Эдвард Вергерус, священник, олицетворяющий 
ложь и лицемерие. Ему удается ввести в заблуждение мать Фанни 
и Александра Эмили и стать её мужем. Эмили — актриса, и, по её 
собственным словам, она «носит маску». Её представление о Боге 
расплывчато, её Бог носит тысячу масок. Обрести подлинного Бога 
Эмили надеется через отца Вергеруса, но жестоко обманывается, 
а её дети страдают от жестокого деспота. Бунт Александра против 
отца Вергеруса — бунт самого И. Бергмана против обрядово-рели-
гиозной условности, против унижения, на котором, по его мнению, 
построена система христианского воспитания. Его отношение к 
религии как нельзя лучше характеризуют его собственные слова: 
«Религиозные представления и феномен веры — нечто такое, в чём 
никогда нельзя быть уверенным... Они могут настигнуть нас, когда 
мы этого менее всего ожидаем. Это как гонконгский грипп, удар 



72

ЧАСТЬ 2

молнии или ещё что-нибудь в этом роде. И тогда ты совершенно 
бессилен, ты в их власти» [2, с. 224].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Религиозные взгляды Бергмана претерпели длительную транс-
формацию в течение всей его жизни. Сложные отношения И. Берг-
мана с отцом-пастором привели режиссёра к неприятию идеи Бога. 
В христианском Боге Бергман видел нечто разрушительное, вы-
зывающее к жизни тёмные силы. Человек выброшен в экзистен-
циональное пространство, имя которому жизнь. Поиск Бергмана 
направлен вглубь веков, в язычество, что роднит его с Хичкоком.

А. Хичкок изначально воспринимал католицизм как должное. 
Католическое воспитание, обуздывающее инстинкты, породило у 
него интерес к иррациональному.

А. Хичкок и И. Бергман обращаются к неконтролируемому, 
иррациональному, магическому, дионисийскому. Бунт И. Бергмана 
против Бога есть бунт против обрядовой условности, царившей 
в доме отца. В фильмах Хичкока божественное незримо присут-
ствует в кадре: либо в качестве карающей силы (Фатума), либо в 
виде силы, дающей надежду. Религиозные взгляды Хичкока были 
более консервативными и устойчивыми, что сказывается на ритме 
его картин. Быстрый ритм захватывает зрителей и ведёт их туда, 
куда нужно режиссёру. Ритм картин Бергмана призывает зрителя 
к более глубокому размышлению, сосредоточенности и самостоя-
тельному поиску истины.
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Одним из важнейших достижений Авангарда в начале XX века стало 
открытие возможности создавать произведения искусства на адекватном 
(фактическом) материале действительности. Самой яркой фигурой этого 
достижения в России был Дзига Вертов. Но уже в начале тридцатых годов 
число сторонников его направления начинает сокращаться. Приоритетом 
становится идеологическое и прагматическое обеспечение социальных 
преобразований.

Поводом для написания данной статьи стала реставрация одного 
из первых звуковых документальных фильмов 1933 г. — «Два океана», 
посвящённого легендарному проходу по Северному морскому пути ле-
докольного парохода «Александр Сибиряков». В статье с позиций почти 
столетней дистанции на материале фильма известного советского доку-
менталиста Владимира Шнейдерова показано, как на смену реалистиче-
ской кинохронике стала приходить постановка «улучшенной жизни».

Ключевые слова: полярный поход 1932 г., «Александр Сибиря-
ков», В. Шнейдеров, звуковой документальный фильм, кинохроника, 
постановка.
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Смене приоритета приверженности Факту на его «улучшение» 
способствовал приход в кино звука, о чём мечтал Вертов, и кото-
рого опасались его более прозорливые теоретические оппоненты 
[3, с. 43; 10, с. 315, 316]. Примером происходившего стал один 
из первых звуковых документальных фильмов — «Два океана», 
созданный в 1933 году режиссёром Владимиром Адольфовичем 
Шнейдеровым, в советское время олицетворявшего и долгие годы 
возглавлявшего направление кинопутешествий.

Вся интрига события, о благополучном исходе которой должен 
был рассказать фильм (и это было заявлено в самом начале и неод-
нократно повторялось), состояла в необходимости первыми пройти 
Северным ледовитым путем за одну навигацию [8, с. 3, 4; 9]. Для 
решения этой задачи была организована экспедиция, благополуч-
ному исходу предприятия были посвящены многочисленные пу-
бликации. В русле агитационно-пропагандистской кампании было 
последовательно выдержано и построение фильма.

В вестибюле музея Арктики и Антарктики находится пан-
но, изображающее триумфальный выход легендарного парохода 
«Александр Сибиряков» в воды Тихого океана, когда корабль под 
чёрными парусами чудесным образом освобождается из ледового 
плена. Чтобы передать победное настроение, художник даже нари-
совал мощные клубы дыма из трубы парохода, хотя именно из-за 
поломки винта корабль не мог воспользоваться двигателем и при-
шлось полагаться на силу ветра (рис. 1).

На самом деле, далеко не праздничное настроение царило на 
корабле последние недели плавания, пока чудом не удалось избе-

Рис. 1. Пароход «Александр Сибиряков», идущий сквозь льды под пару-
сами. Художник Л. В. Канторович
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жать зимовки. Был хорошо известен печальный опыт других море-
плавателей, да и корабль изначально не очень годился для постав-
ленной задачи. Многих проблем можно было бы избежать, если 
бы у экспедиции был ледокол, но такой вариант был неподъёмно 
дорогим, а благополучный результат в этом случае не показал бы 
возможность широкой доступности прохода в дальнейшем. Кроме 
того, дополнительные трудности возникли из-за отсутствия само-
лета для ледовой разведки. И подобных обстоятельств, способных 
обеспечить драматургическое напряжение фильма, было много, но 
режиссёр оставил их вне внимания.

В фильме один герой: несомненный и непререкаемый авто-
ритет — Отто Юльевич Шмидт. Он все время в центре внимания. 
Это настоящий интеллигентный лидер, умеющий аккумулировать 
сведения, принимать самые рискованные и неожиданные решения. 
Его правая рука — потомственный помор Владимир Иванович 
Воронин, пожалуй, самый бывалый из полярных капитанов того 
времени. И, наконец, третье звено руководящего триумвирата — 
заместитель Шмидта по научной части, вероятно, один из самых 
опытных полярников-исследователей, Владимир Юльевич Визе, 
который лишь один раз мелькнёт в фильме, и то за компанию со 
Шмидтом, но, как и все остальные исследователи на судне, не бу-
дет упомянут ни в титрах, ни в тексте (рис. 2, 3).

И хотя на протяжении всего фильма многие участники экспе-
диции будут заполнять пространство экрана, принимая самое не-
посредственное участие во всех мероприятиях, все они останутся 
безымянными.

Рис. 3. О. Ю. Шмидт и В. Ю. Визе 
(кадр из фильма)

Рис. 2. О. Ю. Шмидт и В. Н. Воро-
нин (кадр из фильма)
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Можно найти оправдание режиссёру, строившему сюжет, ис-
ходя из агитационно-пропагандистской задачи. Но что кажется се-
рьёзной потерей, так это полное отсутствие в фильме повседнев-
ной и разнообразной исследовательской работы, имевшей большое 
научное значение и позволившей кораблю благополучно выпол-
нить поставленную задачу.

Из трёх лиц популярной фотографии авторской группы (рис. 4) 
хорошо известны режиссёр и оператор. О Якове Давидовиче Ку-
пере — ассистенте режиссёра известно только, что он до 1936 г. 
работал с Всеволодом Пудовкиным, в дальнейшем стал режиссё-
ром-документалистом, а в 1965 г. на Свердловской студии выпу-
стил фильм «Белоярская атомная электростанция им. И. В. Кур-
чатова». Участие же ассистента режиссёра в съёмке фильма, как 
правило, остаётся незаметным.

Титры фильма в некоторых случаях легко идентифицировать, 
а в других — приходится проводить изыскания. Во вступительных 
титрах перечислены люди, роль которых для зрителя, привыкшего 
к немым фильмам, была непривычной: диктор, автор текста, ком-
позитор, звукооформители. В титрах также указано, что фильм оз-
вучен с помощью недавно изобретённой П. Г. Тагером советской 
звуковой системы «Тагефон». Фильм и на самом деле вышел на 
экраны звуковым, хотя «синхроны» отдельных эпизодов, как и 

 Рис. 4. Киногруппа на «Сибирякове» (справа налево: В. А. Шнейде-
ров, М. А. Трояновский, Я. Д. Купер)
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дикторский текст, музыку, шумы, записывали позднее в павильоне 
московской киностудии на стационарной технике.

Наиболее подходящая кандидатура для конкретизации лично-
сти диктора — Иван Алексеевич (Темерин) Залесский — актёр и 
чтец, с 1929 г. на протяжении многих лет работавший во Всесо-
юзном комитете радиовещания и дававший уроки дикции начина-
ющим комментаторам. Его голос зрители фильма будут слышать 
на протяжении всего фильма и ему будут обязаны значительной 
частью эмоций, которыми авторы фильма хотели обогатить изо-
бражение.

«Текст от автора» предполагает переработку для звукового 
исполнения режиссёрского сценария Владимира Шнейдерова при-
влечённым литератором. Для этой роли подходят два Бориса Лапи-
на, работавшие в те годы профессиональными киносценаристами. 
До конца непонятно, кому из них отдать предпочтение. Оба были 
поэтами, путешественниками, литераторами. Борис Фёдорович 
прожил долгую жизнь в родном Иркутске, двадцать лет работал на 
студии кинохроники, был главным редактором журнала «Сибирь», 
написал много фантастических книг. И всё же более подходящей 
кандидатурой кажется москвич Борис Матвеевич Лапин, который 
вместе с Евгением Габриловичем представлял «центрифугистское» 
направление в поэтическом экспрессионизме. Будучи штурманским 
практикантом, Борис Матвеевич посетил много морей, побывал в 
1929 году на Чукотке и даже на советском острове Большой Дио-
мид в Беринговом проливе, отделённом от американского Малого 
Диомида четырьмя километрами. После путешествия по Памиру и 
Монголии написал два киносценария. В 1941 году спецкор газеты 
«Красная звезда», в 36 лет погиб в окружении под Киевом [1, 7].

С появлением звука важную роль в восприятии фильма начи-
нает играть ранее не входившее в ткань документального фильма 
музыкальное сопровождение — универсальный способ усиливать 
впечатление, а иногда — спасти отдельные эпизоды маловырази-
тельной съёмки, придав им эмоциональную окраску (правда, не 
всегда уместную) и добавив многозначительность. Эта роль в 
фильме выпала эрудированному знатоку древнерусской литера-
туры, музыковеду и композитору Сергею Алексеевичу Бугослав-
скому, который в 1926–1930 годах был художественным руководи-
телем Московского радио и музыкальным консультантом студии 
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«Межрабпомфильм», где и соз-
давался фильм [2].

Исходя из анализа содержа-
ния фильма, можно заключить, 
что кинематографисты «Двух 
океанов» экспериментировать с 
не очень совершенной громозд-
кой аппаратурой в условиях 
полярной экспедиции не стали, 
хотя постарались создать види-
мость синхронной записи звука. 
И в фильме, и в воспоминани-
ях, режиссёр умолчал об этой 
имитации. Напротив, в одном 
из начальных титров сообща-
ется: «звуковое кино дало нам 
возможность показать замеча-
тельное путешествие. Картина 
снималась в пути. Мы ставили 
аппараты на баке, в кубрике, ка-
ют-компании — часто те, кого мы снимали, не знали об этом» [9].

Фильм и по содержанию, и по характеру эмоционального впе-
чатления делится на две части. Первая — от Архангельска до по-
лярной станции Тикси. В этой части особенно заметна руководя-
щая роль режиссёра. В стенной газете, регулярно выпускавшейся в 
течение всего похода, Шнейдеров стал героем шаржа (рис. 5). Ав-
торство рисунка принадлежит участнику экспедиции, позднее — 
известному художнику популярной картины «Опять двойка».

Увлечение режиссёра постановочными приёмами игрового 
кино вылилось в стремление подменять реальные события разы-
гранными мизансценами, которые впоследствии будут озвучены в 
тонстудии.

Самое яркое впечатление — встреча с полярниками, которые 
провели два года на необитаемых островах архипелага Северная 
Земля. В фильме встреча с героическими исследователями севера 
Георгием Александровичем Ушаковым и Николаем Ивановичем 
Урванцевым воспроизведена методом «параллельного монтажа» в 
жанре ковбойских фильмов.

Рис. 5. Шарж художника Ф. П. Ре-
шетникова
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Невыразительно показано, скупо и кратко диктором проком-
ментировано по-настоящему серьёзное открытие — первый и 
многие годы не повторённый северный проход архипелага север-
ных островов, во время которого была реальная угроза застрять 
во льдах уже на этом этапе. Съёмки первой встречи с тяжёлыми 
льдами и самоотверженной работы всех участников экспедиции, 
помогавших проходу корабля, частично были использованы во вто-
рой половине фильма.

Во второй части пути, когда корабль вошёл в Восточно-Сибир-
ское и Чукотское моря, более плотные льды не только замедлили 
ход корабля, но и привели к катастрофам. И здесь уже не нужно 
было разыгрывать сцены. Самые выразительные кадры прекрас-
ный кинооператор Марк Трояновский снимал настоящим хрони-
кальным методом «жизни врасплох», ранее предложенным «кино-
ками» Дзиги Вертова.

Когда тяжёлые льды обломали лопасти винта, начальник экс-
педиции — математик О. Ю. Шмидт — предложил неожиданный 
хитроумный, но очень тяжёлый для всех выход. Чтобы для ремонта 
поднять корму корабля, нужно было переместить 400 тонн угля 
на нос корабля. Трое суток, сменяя друг друга на короткий отдых, 
и моряки, и учёные, и журналисты переносили тяжёлые грузы с 
одного конца палубы на другой. Потом, стоя в ледяной воде, ме-

Рис. 6. Кочегар (кадр из фильма) Рис. 7. Шнейдеров во время аврала 
(кадр из фильма)
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ханики заменили лопасти. А после этого пришлось перетаскивать 
груз обратно (рис. 6, 7).

Тяжелее всех досталось, как всегда, кочегарам, но и Шнейде-
рову было не до постановок — он таскал мешки наравне со всеми. 
Были даже такие опасные моменты, когда под тяжестью мешка 
упал радист Эрнест Кренкель.

Но испытания на этом не завершились. Судьба подарила ре-
жиссёру настоящую кульминацию.

Льдина окончательно отломила у корабля винт. «Александр 
Сибиряков» вслед за своими предшественниками попал в ко-
варную ловушку, когда противоположно направленные течения 
стали кружить корабль. Настала реальная опасность застрять на 
зимовку с перспективой быть унесёнными течениями в высокие 
полярные широты и повторить трёхгодичный дрейф Нансена и 
Амундсена.

И здесь на помощь пришёл исследовательский прогноз Вла-
димира Юльевича Визе, просчитавшего возможность вырваться из 
ледового плена. Для этого нужно было поднять на мачты парохода 
паруса и поймать попутный ве-
тер. Использовав ледовые яко-
ря и натянув на мачты грязные 
палубные тенты, корабль после 
двух месяцев испытаний, нако-
нец, выполнил поставленную 
задачу и вышел в чистые воды 
Баренцева моря, первым в исто-
рии пройдя Северный морской 
путь за одну навигацию!

Чтобы отдать должное под-
вигу участников этого героиче-
ского похода и самоотверженной 
работе кинематографистов, при-
ведём две картинки корабельно-
го художника Льва Канторовича 
[6] (рис. 8, 9).

Но чтобы благостное окон-
чание не поставило под сомне-
ние критический пафос статьи, 

Рис. 8. Профессор В. Ю. Визе. Ху-
дожник Л. В. Канторович
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расскажем, как снимались неко-
торые эпизоды фильма.

Можно ли представить, 
чтобы в момент катастрофы 
для объявления аврала Шмидт 
не только собирает людей в ка-
ют-компании и произносит пла-
менную речь, но и приглашает 
киногруппу для её съёмки? Во 
всяком случае, нигде в публи-
кациях участников событий об 
этом событии не упоминается 
[4, 5]. Более того, в предыдущем 
эпизоде, когда корабль налетает 
на льдину, кинооператор успева-
ет запечатлеть, как в кают-ком-
пании подпрыгивает стол и на 
карту проливаются чернила. 
Правда, при этом соседний стол 

даже не шелохнулся.
Постановка с выступлением О. Ю. Шмидта повторяется ещё 

раз, когда он сообщает о приветственной телеграмме Сталина.
 Эти эпизоды понадобились режиссёру не столько для дра-

матургического эффекта, который обеспечили самоотверженная 
работа людей во время аврала и черные паруса парохода, сколь-
ко, чтобы решить главную пропагандистскую задачу, а заодно, 
в очередной раз подчеркнуть руководящую роль партии в лице 
О. Ю. Шмидта: «Нет крепостей, которые не могли бы взять боль-
шевистские смелость и организованность!»

Скорее всего, опытный режиссёр эти сцены поставил после 
выхода в чистое ото льда море, во время продолжительного пути 
к Иокогаме. А озвучивание было осуществлено по возвращении в 
Москву в тонстудии Межрабпомфильма.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Не так часто в истории полярных исследований происходило 

такое полное совпадение намерений и результатов, как в экспе-
диции «Александра Сибирякова» 1932 г. При подобном везении 

Рис. 9. Паруса «Александра Сиби-
рякова». Художник Л. В. Канторо-
вич
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хроникёру достаточно быть внимательным наблюдателем за ходом 
событий, чтобы отобразить реальное стечение обстоятельств и 
действия людей в них участвующих. Это позволит передать дей-
ствительную драматургию событий, приведших к победному ре-
зультату. В этом случае могло бы возникнуть незаурядное произ-
ведение, в котором убедительная достоверность только усиливала 
гуманитарный пафос происшествия.

Анализ любого произведения может быть оправдан лишь при 
обозначении исследовательской позиции. В данном случае претен-
зии к создателям фильма почти вековой давности, относящегося 
к категории «документальных», возможны из-за желания увидеть 
под оболочкой произведения, созданного по правилам того вре-
мени, что именно и каким образом осталось не показанным на 
экране. Чем более давние события рассматриваются, тем важнее 
степень их подлинности. И это необходимо помнить не только ис-
следователям, но и всем, пытающимся сохранить утекающее на 
глазах неповторимое время.
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One of the most important achievements of the Avant-Garde at the 
beginning of the XX century was the discovery of the possibility of creating 
works of art using adequate (factual) material from reality. The most prominent 
figure of this achievement in Russia was Dziga Vertov. But already in the early 
thirties the number of supporters of his direction began to decline. The priority 
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The reason for writing this article was the restoration of one of the first 
sound documentaries of 1933 — “Two Oceans”, dedicated to the legendary 
passage along the Northern Sea Route of the icebreaking steamship “Alexander 
Sibiryakov”. In the article, from the perspective of almost a century of distance, 
based on the material of the film of the famous Soviet documentarian Vladimir 
Shneiderov, it will be shown how the production of an “improved life” began 
to replace realistic newsreels.
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В статье представлены аргументы, развивающие тезис, что иннова-
ции в видеоарте не обязательно происходят за счёт инструментализации 
новых технических средств создания и проецирования контента, а могут 
происходить за счёт субъективизации оптической парадигмы, в том чис-
ле в результате развития расового самосознания. Материалом для статьи 
послужило исследование чёрного видеоарта на примере творчества афро-
американской художницы Джа’Товии Гэри.
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В статье приведены аргументы, развивающие тезис, что ин-
новации в видеоарте не обязательно происходят за счёт инстру-
ментализации новых технических средств создания и проециро-
вания контента, а могут происходить за счёт субъективизации 
оптической парадигмы, в том числе в результате развития расово-
го самосознания. Материалом для него послужило исследование 
такого тренда современного искусства последних лет как чёрный 
видеоарт.
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Видеоарт — это вид современного искусства, появившийся 
в модернизме в результате критического переосмысления меди-
ум-специфической теории Клемента Гринберга и информацион-
ной теории искусства Лоуренса Аллоуэя. На территории леги-
тимных модернистских практик, в музеях и галереях, с начала 
1960-х годов стали выставляться «движущиеся изображения» на 
киноэкранах и мониторах (например, на выставке «Информация», 
1970 г., куратор Кинастон Макшайн в МОМА). Такое искусство, 
во-первых, противопоставляло традиционным картинам и скуль-
птурам новые технические средства производства художествен-
ных смыслов; во-вторых, утверждало всеобщую медиализацию 
реальности, в которой идентичность производится по преимуще-
ству средствами кино и телевидения. Это искусство позволяло 
понять и пережить явления информационной эпохи в художе-
ственных образах, став одним из столпов современной художе-
ственной культуры и определив её технологическую эволюцию. 
Как в своё время искусство футуристов, оно развивалось и за счёт 
освоения и использования технологических инноваций. Так, Нам 
Джун Пайк стал первым использовать портативную видеокамеру 
для художественного производства ещё в 1964 году. Билл Виола в 
1980-х годах дал художественное осмысление методам электрон-
ного видеопроецирования, а в 1990-х годах — жидкокристалли-
ческих панелей. В последние годы художник Рефик Анадол об-
ратился к видеомэпингу больших данных, визуализированных с 
помощью искусственного интеллекта.

Однако развитие видеоарта происходило в основном за счёт 
расширения представлений о медиализации реальности и поисков 
искусством своей критической позиции в ней. Видеоарт эволюци-
онировал, последовательно снимая свои телевизионные формы, ув-
лечение проекционными инсталляциями, документальными иссле-
дованиями, CJI-визуализациями, вырабатывая свой видовой язык. 
Видеоарт в современном музее — это любые жанры видео, пред-
ставленные художником, — от нагромождения старых мониторов, 
до полнометражных игровых фильмов с голливудскими звёздами и 
спецэффектами. Считается, что художественная сцена сейчас даёт 
возможность презентации инновационных технологий во всех об-
ластях кинематографа, как технических, так и концептуальных, 
лишь бы они были преподнесены как таковые.
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Инновацией в этой ситуации может стать, например, искусство 
женщин или национальных меньшинста. Например, как событие в 
американском видеоарте подаётся видеоинсталляция афроамери-
канской художницы Джа’Товия Гэри «Живерни-сюит», о которой 
говорят, что она «заставляет задуматься» и «бросает вызов» [4]. 
Это три синхронизированные видеопроекции в зале музея, в ко-
тором благодаря окну во всю стену (хотя и затемнённому) хорошо 
чувствуется присутствие Нью-Йорка. Посреди зала стоит хромая 
на одну ножку малиновая софа в стиле ар-нуво, а на экране, рас-
положенном на фоне окна нанесены белые очертания салонной 
развески картин в рамах. В видео рассказывается о посещении 
художницей дома-музея Клода Моне в Живерни в 2016 году, где 
прогуливаясь по саду, она вдруг осознала, что она — единственный 
чёрный посетитель этого «святилища импрессионизма». Эти ка-
дры чередуются с фрагментами интервью с чёрными женщинами, 
к которым Гэри подходила на пересечении Ленокс-авеню (также 
известной как бульвар Малкольма Х) и Западной 116-й улицы, за-
давая вопрос: “Чувствуете ли Вы себя в безопасности?”. Интервью 
перемежаются кадрами из исторических фильмов со знаковыми 
афроамериканцами: певицей Ниной Симон, актрисой Джозефин 
Бейкер, политическими активистами Фредом Хэмптоном и Дай-
мондом Рейнольдсом, а так же «импрессионистическими» анима-
циями Гэри — её росписей на киноплёнке. Кроме мебели в зале 
установлены алтари божествам йоруба Йемайе и Ошуну [3]. 

Подчеркнём, что «Живерни-сюит» выставляется в МОМА, 
музее современного искусства, благодаря культурной деятельно-
сти которого многочисленные явления современного искусства 
приобрели статус классических (тот же импрессионизм, Пикассо, 
концептуальное искусство и т. д.), оцениваемых как образцы инно-
вационной модернистской культуры.

«Живерни-сюит» представляется достаточно традиционной в 
контексте постмодернистких художественных баталий за реабили-
тацию женского и афроамериканского искусства, ставшую важным 
трендом деконструкции колониального дискурса, с которым нача-
ли бороться еще Фуко и Делез в рамках реабилитации «другого» в 
постструктурализме. Феминистское искусство было признано бы-
стрее. А искусство афроамериканцев утверждало себя постепенно 
наряду с искусством других национальностей, претендующим на 
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апроприацию американской культурной идентичности, таких как 
латиноамериканцы и индейцы. Тем не менее, уже в 1990-е годы у 
них был свой художественный музей в Лос-Анджелесе и появилась 
культурная политика по поддержке именно афроамериканских ху-
дожников.

Это, однако, не стало торжеством принципа исторической 
справедливости. Став частью американской художественной куль-
туры, искусство афроамериканцев медиализировалось, т. е. стало 
подаваться в информационном поле как набор расхожих стерео-
типов и штампов, что создавало чёрным художникам в медийном 
пространстве своего рода резервацию, подобно той, в которую 
были помещены североамериканские индейцы на своей земле, где 
им было предоставлено всё необходимое, чтобы вернуться к своим 
историческим корням.

Именно эту ситуацию и оспаривает чёрный видеоарт, оптику 
которого так программно выразила Гэри в «Дживерни-сюите».

Во-первых, Гэри исходит из иной концепции афроамерикан-
ской идентичности, чем та, которая закрепилась за её народом в 
медийном поле. Славой Жижек писал, что возврат к корням для 
афроамериканцев — это путь в никуда. В качестве рабочей гипо-
тезы идентичности, успешно претендовавшей на будущее, он ука-
зывал на программу Мальколма Х, афроамериканского активиста, 
обозначившего себя как переменную в функции, описывающую 
современное общественное движение [1, c. 66–68]. Быть «Х» — 
это ещё не знать себя, перенося смысл своего значения в будущее, 
определяющееся борьбой и трудом своего народа. Это взгляд на 
себя не из прошлого, а из будущего, премедиативно. Если пред-
шественники Гэри, такие как Фред Уилсон, ставили вопрос об аф-
риканском взгляде в исторической перспективе, разоблачая вектор 
колониальной оптики, то Гэри не взывает к прошлому, а ставит 
вопрос о себе в перспективе либеральной модели культуры.

Во-вторых, если предшественники Гэри, обладавшие самыми 
разными постмодернистскими средствами выражения, в первую 
очередь делали упор на мессидж, утверждая повестку идентично-
сти, то Гэри программно использует видео. Как уже было сказа-
но, видео — это модернистский код технологизации искусства, и 
то, что Гэри в «Сюите» идентифицируется именно с ним, говорит 
что она реализует свою инаковость в инновационной перспективе, 
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настаивая на футуристической модели своей расовой принадлеж-
ности (в чём она очень близка к афрофутуристическому движе-
нию чёрных художников в Британии, идеологом которого являет-
ся Кодве Эшун). Здесь Гэри примыкает к вполне иновационному 
тренду видео-искусства — чёрному видеоарту. Его наиболее яркий 
представитель — это Артур Джафа, основавший вместе с Маликом 
Саидом TNEG, «киностудию, целью которой создание чернокожего 
видео, такого же культурного, социального и экономически значи-
мого для XXI века, каким была чёрная музыка для ХХ века» [5] и 
играющую большую роль в осознании расовой идентичности по-
средством видео. Это специфическое видео, использующее рваные 
ритмы современного африканского хип-хопа и не менее рваного 
резкого монтажа, соединяющего в бесконечно меняющемся калей-
доскопе вспышки чёрного расового сознания в становлении, всё 
делящего на белое и чёрное и пытающегося зафиксироваться его в 
синкопическом потоке хотя бы в какой-то определённости, просма-
тривающегося, однако, только во всё нарастающей фрагментации 
и медиализации расового знаменателя, превращая его в большой 
знак вопроса. Но дифузность и флуктуация, впрочем, как раз и 
удовлетворяют определению чёрного видеоарта, причём гораздо в 
большей степени, чем фабульная инвективная наративизация, по-
зволяя ему медиализировать всё новую и новую фактичность (в 
частности, связывать возникновение чёрного видеоарта в Америке 
с Улиссом Дженкинсом [2]).

В-третьих, Гэри привлекает для теоретического обоснования 
своего видеоарта беспроигрышную теоретическую конструкцию 
современного искусствоведения. Она помещает весь разговор о 
своей медиум-специфичности в контекст бесконечного спора об 
импрессионизме, в котором при всём разнообразии подходов все 
видят начало великой модернизации оптической парадигмы со-
временности, уведшей искусство от фиксированной и иерархизи-
рованной перспективы к плюральной и открытой коллажности. 
Ведь что, по сути, произошло в последней трети XIX века в ис-
кусстве, как не переход к фундаментальному принципу современ-
ности «я так вижу». Конечно, в искусстве остались только самые 
прогрессивные позиции, создавшие новые либеральные ценно-
сти (децентрированной буржуазной личности — у Эдуарда Дега, 
фрагментированной текучей реальности — у Клода Моне, жен-
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ского взгляда, включенного в общественное производство — у 
Мэри Кэссет и т. д.). В «Живерни-сюите» Гэри обнаруживает, что 
чёрная идентичность не была вписана в них и от того чувствует 
себя такой незащищённой и потерянной. Причём, будучи изгнан-
ной из эстетического рая импрессионистской живописи, она как 
бы лишается возможности обрести себя в искусстве, несмотря на 
усилия Керри Джеймс Маршалла и других африканских живопис-
цев. Поэтому в условиях тотальной медиализации идентичности 
Гэри обращается к видео, позволяющего ей рассказать не о том, 
что она видит, а о том, как она видит внутри всего этого своего 
афрофуттуризма, выразить свое впечатление от реальности в ус-
ловиях своего отсутствия в её настоящем.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Живерни-сюита» Гэри, таким образом, претендует не про-
сто на удачное художественное высказывание чёрной художницы 
о посещении святилища импрессионизма, но и на открытие такой 
оптической парадигмы в медиализированной реальности, в кото-
рой чёрный видеоарт может осознать себя как целостное явление 
современной художественной культуры, а значит и задать ей иные 
модернизационные координаты, заставив пересмотреть свой уни-
версализм в пользу плюральности, а свой прогрессистский футу-
ризм — в пользу деколониального.
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В статье рассматривается разнообразие музыкальных текстов не-
скольких опенингов аниме и песен из российских анимационных сериа-
лов. Разработан и приведён метод оценки музыкальных текстов. Анализ 
проводится по следующим критериям: структура, мелодическая линия, 
гармония, ритм, аранжировка, исполнение, стиль.
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Наиболее популярным у детей и подростков сериальным 
жанром в современной анимации является аниме. Обязательным 
элементом этого жанра является так называемый опенинг — про-
должительная, до 90 секунд заставка, сопровождаемая очень яр-
ким музыкальным произведением, являющимся одновременно и 
вводной частью, и брендом произведения. Опенинги способствуют 
продвижению анимационного продукта и формированию его вос-
приятия в целом. В отечественной анимации опенинги в японском 



ФИЛОСОФИЯ АУДИОВИЗУАЛЬНОГО ИСКУССТВА

97

понимании отсутствуют, но в советской и российской анимации 
присутствуют музыкальные номера, по продолжительности и на-
сыщению вполне соответствующие японским опенингам. Успех 
продукции в жанре аниме происходит, в том числе, благодаря раз-
нообразию используемых музыкальных текстов. Поэтому стала 
актуальной разработка метода объективной оценки музыкальных 
текстов в анимационных фильмах.

РАЗРАБОТКА И ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДА
Для объективного анализа музыкальных текстов была разра-

ботана балльная система их оценки, которая не является полно-
ценным музыкальным анализом. При разработке была поставлена 
задача выявления наибольшего разнообразия, а не качества му-
зыки. Соответственно этому были выбраны критерии. Метод не 
предназначен для объективной оценки сложных психологических 
произведений, продолжительных драматургических форм, песен и 
баллад, ставших значимыми в современной культуре.

Для оценки были выбраны приведённые ниже критерии.
1. Общая структура музыкального произведения
Структура, во многом, определяет и развитость музыкального 

текста, и его разнообразие. Коды и вступления посчитаны как са-
мостоятельные части для стандартизации работы вне зависимости 
от принятой в музыке терминологии. Учитывается повторяемость 
частей, показывающая неслучайность структуры. За 2 части начис-
ляется 1 балл. За каждую часть, сверх минимальных 2-х частей, на-
числяется ещё 1 балл. За повтор каждой части начисляется 1 балл, 
но всего начисляется не более 2 баллов.

2. Мелодика
Мелодика определяет наше восприятие музыки, её запоминае-

мость. Этот критерий содержит следующие параметры: интервалы, 
присутствующие в мелодической линии, их разнообразие и повто-
ряемость. Во многих музыкальных произведениях именно интер-
валы в мелодической линии создают их узнаваемость. За каждый 
прозвучавший интервал, (сверх одного базового), начисляется 
1 балл, но всего не более 3 баллов. Второй критерий — слитность. 
Наличие не только «широких» интервалов, но и элементов тональ-
ной (или атональной) гаммы. За наличие элемента нисходящей или 
восходящей гаммы — 1 балл, за наличие обеих гамм — 2 балла. 
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Примером такой слитности служит «Адажио» из «Щелкунчика» 
Чайковского [6]. Третий критерий — наличие опеваний. Используя 
их, можно ощутимо разнообразить музыкальное произведение. За 
использование акцентных опеваний — 1 балл, за использование 
неакцентных — ещё один. Четвёртый критерий — штрафы за ба-
нальность мелодической линии. В нашем случае «банальность» 
это термин, указывающий на полную предсказуемость мелодии. 
За повтор в каждой из частей вычитается 1 балл, но всего не более 
2 баллов.

3. Гармония
Даже самая примитивная мелодическая линия может оказать-

ся интересной при использовании нетривиальной гармонической 
последовательности. Например, в первой части песни Help группы 
the Beatles [20], мелодия до чрезвычайности проста, но благодаря 
интересной гармонии и прекрасному исполнению является насто-
ящим музыкальным шедевром.

В качестве первого критерия рассматривается правильность 
голосоведения, согласно классической музыкальной традиции. 
Это правило сформулировано ещё Н. А. Римским-Корсаковым в 
учебнике 1886-го года [5]. Однако оно нарушалось «без послед-
ствий» не только авангардными композиторами, но и в рок-музыке. 
Например, в песне «Smoke on the Water» группы Deep Purple [9] 
знаменитый гитарный риф исполняется параллельными квартами. 
Тем не менее, эти нарушения всё же являются исключениями. За 
соблюдение классического голосоведения ставится 1 балл. Второй 
критерий — обилие гармонических оборотов. Здесь рассматри-
вается не только и не столько наличие разных гармоний, а имен-
но оборотов. Например, у Yes на пластинке «Talk» в композиции 
«Endless Dream» [10] в развитии используется довольно простая 
гармония, но благодаря разнообразию гармонических оборотов и 
чрезвычайно развитому голосоведению, произведение является 
очень разнообразным. За изменение гармонии при сохранении ме-
лодии начисляется — 1 балл, за использование расширенной гар-
монии — 1 балл, за большое количество изменений в гармонии 
(более 6) — 1 балл. Третий критерий — наличие отклонений и 
модуляций. Отклонение в другую тональность способствует раз-
витию драматургии так же, как и модуляции. Они значительно 
украшают произведение, раскрывают перед слушателем горизонт 
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восприятия. Примером драматического развития через модуляцию 
в академической музыке может служить третье действие в опере 
Рихарда Вагнера «Лоэнгрин» [3]. Начисляется 1 балл за отклоне-
ние, 2 балла — за модуляцию. Четвёртый критерий — наличие 
септаккордов. Септаккорд — это необязательный критерий, но 
он ощутимо разнообразит музыкальный текст. Начисляем 1 балл 
при наличии септаккордов. Пятый критерий — штрафные баллы 
за банальность гармонической последовательности. Здесь, как и в 
случае с мелодической линией, оценка снижается за полную пред-
сказуемость, за «три блатных аккорда». Ставим –1 балл за нео-
правданное обеднение гармонии (вместо, например, 5–6 аккордов 
неоправданно звучит 3 аккорда); –1 балл за банальность, например, 
построение линии на I, VI, IV и V ступенях; –1 балл — за наличие 
обоих факторов и за использование схожего гармонического рисун-
ка в нескольких частях.

4. Ритм
Ритм это самое сложное из того, что есть в музыке, при этом, 

без сложных ритмов современная музыка невозможна. Сложность 
ритма и качество его исполнения это то, что во многом отличает 
искусство от самодеятельности.

Первым критерием является ритмическое развитие: начинает-
ся ли произведение с одного тамбурина и приходит к литаврам в 
финале или всю пьесу работает примитивная драм-машина. За рит-
мическое развития начисляется 1 балл. Второй критерий — смена 
ритмов. Здесь рассматривается несколько моментов: и rallentando 
(замедление) и accelerando (ускорение) темпа, и смена чётных рит-
мов (например, 4/4 на 8/8) или нечётных (например, 3/4 на 6/8). 
Это ощутимо меняет восприятие произведения, украшает его. За 
rallertando или accelerando начисляется 1 балл, за смену ритмиче-
ского рисунка — 1 балл, за повторение смены ритмов — дополни-
тельный балл. Третий и четвёртый критерий учитывают наличие 
чётных и нечётных ритмов, соответственно, баллы начисляются 
за переход от чётного к нечётному и наоборот, т. е. переходит ли 
произведение внутри себя от условного «вальса» к «маршу» и на-
оборот. Это значительно добавляет разнообразия музыкальному 
произведению. За смену чётного ритма на нечётный или наоборот 
начисляем 1 балл. Пятый критерий — оригинальные, не повторяю-
щиеся сбивки. Не повторяющиеся, виртуозно исполненные  сбивки 
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используются, например, в финальной части «Telegraph road» груп-
пы «Dirу Straits» [19], интересные, очень драматичные сбивки есть 
у латвийской группы «Зодиак» в произведении «Полёт над Эльдо-
радо» [4]. Сбивки не повторяются у группы «Yes» в «Final Eyes» 
[11]. За 4 не повторяющихся подряд сбивки начисляем 1 балл, за 
отсутствие повторов — 2 балла. Шестой критерий — драйв, так 
же можно отнести к исполнительскому мастерству. Тем не менее, в 
большей степени он относится к сбивкам и общему ритмическому 
рисунку. Это неравномерная, очень небольшая задержка, в срав-
нение с метрономом, то, что во-многом отличает компьютерное 
исполнение от человеческого. За наличие драйва ставим 1 балл. 
Седьмой критерий — наличие синкоп, т. е. смещение акцента с 
сильной доли на слабую. За наличие синкоп начисляем 1 балл.

Здесь не рассматривается наличие/отсутствие сложных нечёт-
ных ритмов, которые характерны для стилей арт-рок и прог-рок, 
прог-металл и мат-рок, которые зачастую сложны для восприятия и 
чрезвычайно сложны для исполнения. Не все музыканты-виртуозы 
способны включать в свой репертуар произведения с постоянно 
меняющимся сложным ритмом (7/8, 9/8, 11/8, 17/8 и т. д.). Не учи-
тывается и полиритмия (сочетание в музыкальном произведении 
двух и более) самостоятельных ритмических рисунков в рамках 
одного размера.

5. Аранжировка
Аранжировка — «огранка алмаза», т. е. создание законченного 

музыкального произведения. Некоторые музыкальные произведе-
ния стали хрестоматийными именно благодаря аранжировкам. На-
пример, мы до сих пор изучаем наследие Глена Миллера [13]. Его 
аранжировки до сих пор поражают воображение.

Первый критерий — развитие. Например, начинается acapella, 
а заканчивается хором и оркестром. Здесь просто: есть развитие — 
1 балл, нет — 0 баллов. Второй критерий — количество инструмен-
тов, задействованных в аранжировке. Звучит ли одна гитара, или 
это разнообразное, развитое произведение. Если есть только элек-
тронные инструменты, то ставим 0 баллов, если играет 2–3 живых 
инструмента — 1 балл, если больше — 3 балла. Третий критерий 
учитывает наличие акустических инструментов. Они в большей 
степени придают звучанию живость за счёт динамики и штриха. 
Начисляем 1 балл за каждый «живой» инструмент (к «живым» от-
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носятся все инструменты, кроме синтезаторов и драм-машин), но 
всего не более 3 баллов. Четвёртый критерий учитывает верность и 
уместность использования различных инструментов. Инструменты 
по-разному звучат в разных регистрах. Например, альт-саксофон 
на верхнем регистре, когда открыты все клапаны, может звучать 
очень пронзительно-крикливо. Таких особенностей у акустиче-
ских инструментов много. Аранжировщик учитывает подобные 
ограничения, имеющиеся у всех инструментов, причём у каждого 
инструмента свои. За грамотное использование — 1 балл. Пятый 
критерий — наличие Basso ostinato (остинатного, повторяющейся 
мелодической линии в басовой партии на фоне изменений гармо-
нии и мелодии) способно значительно разнообразить музыкальный 
текст, придаёт неоднозначность звучания. Его появление ошибочно 
приписывают рок-музыке, хотя остинатный бас использовали уже и 
Генри Пёрсел, и Иоганн Себастьян Бах. Но в роке, действительно, 
он проявлен наиболее ярко, особенно в произведениях «Genesis» и 
«Phil Collins», ярчайший пример произведение «Domino», в кото-
ром с тайм-кода 4.30 и до 6.10 [12], звучит не просто остинатный, 
но и монотонно-остинатный бас, придающий фрагменту ощущение 
неопределённости, требующий разрешения. За наличие остината 
начисляется 2 балла. Шестым критерием являются звуки синтеза-
тора, его тембр, атака, работа над тембрами. Один из важнейших 
сегодня элементов, определяющий и разнообразие музыкального 
текста, и мастерство музыкантов. По этому критерию очень боль-
шой диапазон баллов, от –3 (штраф за банальные, пошлые звуки «со 
свадьбы», до звуков-открытий, которые совершали великие клавиш-
ники — Рик Уейкмен, Джон Лорд, Ричард Райт и т. д.). Оценки по 
этому критерию: –3 балла — использование только примитивных 
и заложенных гармонических рисунков, –2 балла — примитивные 
звуки, –1 балл — разнообразные, но примитивные звуки, 0 бал-
лов — нет синтезатора, 1 балл — звуки аналогового синтезатора, 
2 балла — обработанные семплерные звуки живых инструментов, 
3 балла — уникальные звуки. Седьмой критерий — грамотность го-
лосоведения. Здесь рассматриваются устойчивый интервал и устой-
чивые ступени (1 балл) или переход через промежуточные (2 бал-
ла). Восьмой критерий — штраф за прямолинейность и банальность 
аранжировки. Постоянные унисоны начисляется –1 балл, повторе-
ние в разных частях аранжировки и унисоны начисляется –2 балла.
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6. Исполнение
Важно, насколько текст способствует или, наоборот, мешает 

раскрытию исполнительского мастерства.
Первый критерий — вокальное мастерство. Оценивается: вла-

дение вокалом — 1 балл, техника исполнения — 1 балл (насколько 
текст позволяет её проявить). Баллы суммируются. Второй крите-
рий — драйв. Он определяет задорность, заводность исполнения, 
то, что отличает сольфеджирование и песни у костра от исполне-
ния выдающихся музыкантов. Без качественного текста драйв не-
возможен. Оценим оттяжку в 1 балл, оттяжку и интонирование — в 
2 балла. Третий критерий — динамика исполнения, широта ис-
пользования динамики исполнения. За развитие от pianissimo до 
fortissimo с crescendo и diminuendo ставим 3 балла, piano и forte — 
2 балла, использование штриха (legato, staccato и т. д.) — 1 балл. 
Четвёртый критерий — многоголосье. Многоголосые партии по-
казывают и развитость текста и демонстрируют мастерство ис-
полнителей. 3 балла — четырёхголосие, 2 балла — трёхголосие, 
1 балл — двухголосие. Пятый критерий — артистизм исполнения. 
Характеристика, которую трудно алгоритмизировать, но она нераз-
рывно связана с текстом. Например, невозможно достоверно ис-
полнять весело грустную песню. Здесь артистизм подразумевает 
широкое использование артистических приёмов — дыхание, шё-
пот. Если они присутствуют, то начисляется 1 балл.

В исполнении не оценивается техника, виртуозность и многие 
другие параметры. Полный анализ исполнений заслуживает напи-
сания отдельной статьи.

7. Стиль
Это, возможно, главный критерий для общей оценки произве-

дения, причём, не только музыкального. Для создания значимого 
произведения нужно пройти между двумя противоречивыми тре-
бованиями: сохранением общей стилистики и использовании эле-
ментов из разных стилей. Ярким примером является направления 
арт-рок, прог-рок и прог-металл, использующие элементы, а за-
частую и форму, принятую в академической музыке, при этом со-
блюдая общее единство стиля. Это Pink Floyd [14], Rush (особенно 
пластинка «2112») [15], Dream Theater [7] и многие другие.

Первый критерий указывает на общую выдержанность стиля, 
прежде всего, общее звучание. Если стиль выдержан стиль, то ста-
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вим 1 балл. Во втором критерии оценивается разнообразие эле-
ментов стилей, составляющих произведение. Полное разнообразие 
при общем единстве — 3 балла, отдельные элементы — 2 балла, 
1–2 оправданных элемента — 1 балл. В критерии штрафные баллы 
ставятся за необоснованное и несвязанное использование разных 
стилей. Например, сочетание «попсовых» барабанов и жёсткой ро-
ковой гитары оцениваем –1 баллом, неоправданное сочетание не-
скольких элементов, например, духового оркестра, роковой гитары 
и народного, «белого» голоса оцениваем –2 баллами.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА

Для анализа были выбраны три опенинга сопоставимой извест-
ности, входящие в разные рейтинги сериалов в жанре аниме [1]: 
«Евангелион» [18] «Атака титанов» [17] и «Токийский гуль» [21].

Из отечественных сериалов выбраны «Волшебник Изумрудно-
го города» [2] и фильм «Белка и стрелка» [22]. В качестве эталон-
ного музыкального произведения для калибровки метода выбрана 
композиция Kiss from a Rose английского певца Seal из кинофиль-
ма «Бэтмен навсегда» [16]. Песни рассматривались целиком, а не 
только их фрагменты, входящие в фильмы.

Результаты анализа приведены в таблице 1.
Таблица 1

Результаты оценки музыкальных текстов

Название Струк-
тура

Мело-
дика

Гар-
мония Ритм

Аран-
жиров-

ка

Испол-
нение Стиль Итог

Евангелион 4 1 1 2 –2 4 1 11
Атака титанов 5 2 5 7 6 5 4 34
Токийский гуль 5 5 7 9 12 7 1 46
Волшебник Изумрудно-
го города (СССР) 2 2 3 2 4 2 1 16

Белка и Стрелка «В го-
роде дождь» 2 1 –1 2 4 1 1 10

Seal «Kiss from a rose», 
«Бэтмен навсегда» 4 7 5 6 10 11 1 44

Выбранные для проведения исследования опенинги японских 
сериалов имеют очень разнообразные и развитые музыкальные 
тексты. Это особенно показательно в сравнение с песней «Kiss 
from a rose» певца Seal, занимавшая, в чатах Билборд, первое ме-
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сто по популярности в США 1995-м и удостоенная множества 
премий музыкальной индустрии: [8]. Согласно предложенному 
методу песня «Unravel» группы «Ling tosite Sigure» превзошла 
«Kiss from a rose» от Seal. Песня и действительно, мощнейшая, 
исполненная на высочайшем уровне, при этом с глубоким пере-
живанием. Если бы были применены более широкие критерии (в 
ритме — полиритмия и сложные нечётные ритмы, разнообразие 
вокальных приёмов, эмоциональность и страстность исполнения, 
были бы оценены инструментальные партии, особенно гитарная), 
то разрыв был бы ещё больше. Опенинг «Атаки титанов» (авторы 
композиции и исполнители — симфоническая рок-группа «Linked 
Horizon») так же получил высокие оценки, почти вдвое лучшие, 
чем наш «Волшебник Изумрудного города» (композитор Игорь 
Ефремов, исполняет Клара Румянова и другие артисты), который 
получил оценки за хрестоматийную правильность (нет ошибок в 
весьма простой аранжировке), артистизм исполнения (неудиви-
тельно — пели хорошие драматические актёры) и довольно боль-
шой «живой» оркестр. Никаких открытий и откровений, всё пря-
молинейно и предсказуемо, в отличие от «Ling tosite Sigure» или 
Seal. «Евангелион» (английское название песни «A Cruel Angel’s 
Thesis», исполнитель Ёко Такахаси, автор музыки — Хидэтоси 
Сато) и «Белка и Стрелка» (группа Uma2rman, песня «В городе 
дождь») получили одинаковые баллы, но по разным причинам. 
Песня из «Евангелиона» два года подряд получала гран-при жур-
нала Animage, стала супер-хитом в Японии, диски с ней стали 
многократно платиновыми. Песня, написанная в стиле кинобо-
евиков из Гонконга 1980-х годов, очень динамичная, но получи-
ла огромное количество штрафных баллов за предсказуемость, 
использование примитивных звуков, прямолинейность аранжи-
ровки и т. п. Песня задорно-пионерская. «В городе дождь» от 
Uma2rman штрафных баллов получила почти вдвое меньше, но и 
песня значительно проще, хотя очень атмосферная, чувственная 
и полностью соответствует драматичности момента.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предложенный метод оценивает не качество песни, а только 
разнообразие музыкального текста. Все песни, исследованные при 
помощи созданного метода, написаны и исполнены профессио-
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нально, при этом, с качественной точки зрения явно выделяют-
ся два произведения, «Unravel» из «Токийского гуля» и «В городе 
дождь» из «Белки и Стрелки».

Метод, созданный и опробованный в настоящем исследова-
нии, будет совершенствоваться, планируется проведение более 
масштабных исследований в области анимационного кино, прежде 
всего, аниме. Метод относительно прост в применении и даёт объ-
ективные численные результаты, которые во многом совпадают с 
качественными оценками выбранных музыкальных произведений.
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В статье рассматривается проблема создания идеального общества 
без войн, голода и болезней, к которому стремятся все народы мира. В 
частности, рассматривается вопрос, мешает или помогает семья в про-
цессе созидания такого общества. Проблема, поставленная Томмазо Кам-
панелла четыреста лет назад, по-своему решается создателями сериала 
«Два Холма» в Матушке России 2140 года. Автор статьи делает вывод 
о необходимости построения новых воображаемых миров для решения 
сегодняшних проблем.

Ключевые слова: Град на Холме, общее благо, семья, матриархат, 
патриархат, социальные баллы, контроль за поведением людей.

«До площади Греты Тунберг» — с этой фразы начинается се-
риал «Два Холма», в котором показан мир без болезней, голода 
и войн. Этот сериал называют по-разному: комедия, сатира, фан-
тастика, антиутопия, постапокалипсис. Мы же считаем, что это, 
прежде всего, философский фильм, хотя элементы вышеперечис-
ленного там тоже присутствуют.
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Сериал вышел на платформе START. Даты выхода: 28 апреля 
2022 года — первая серия первого сезона, 22 августа 2023 года — 
последняя, тринадцатая серия второго сезона. Режиссёры: Дми-
трий Грибанов (первый сезон) и Аскар Бисембин (второй сезон). 
Сценаристы: Дмитрий Крепчук, Алексей Зуенок, Анатолий Мол-
чанов, Вячеслав Зуб. В главных ролях: Пелагея Невзорова играет 
Раду Еленовну (живёт в городе Два Холма), Никита Кологривый 
играет Геру, жителя Москвы. Действие происходит в далёком 2140 
году в Матушке России, главным образом, в Москве и Московской 
области. Несмотря на то, что среди режиссёров и сценаристов нет 
женщин, в сериале матриархат окончательно победил патриархат, 
поэтому даже отчества превратились в матчества.

Начнём философский анализ с названия сериала. Бесспорно, 
что «Град на Холме» — это библейское выражение, означающее, 
что в это место хотят попасть все народы. «Сияющий Град на 
Холме» — метафора, обозначающая исключительную роль США 
в современном мире. Это любимое выражение Рейгана. Хилари 
Клинтон, будучи кандидатом в президенты США, также использо-
вала эту метафору в своих предвыборных речах. В сериале каждый 
житель Земли стремится попасть в эти идеальные экологические 
поселения. Почему два холма, а не один? Потому что там живут 
исключительно женщины. Название города намекает на женскую 
грудь. Первый философский вывод, вытекающий из названия 
фильма: женщины являются избранными, их преимущество перед 
мужчинами бесспорно. Поэтому современными цивилизованными 
странами должны руководить женщины (президенты, премьер-ми-
нистры, министры иностранных дел, министры обороны и т. д.). 
По этому пути пошла современная Европа, в которой всё чаще ука-
занные посты занимают женщины.

Поскольку в сериале обсуждается философская проблема, как 
построить идеальное общество счастливых людей, невольно вспо-
минается произведение Томмазо Кампанеллы «Город Солнца» [2]. 
Это произведение впервые опубликовано ровно 400 лет назад в 
далёком 1623 году. Такое вот случайное совпадение. Там тоже речь 
идёт про Город на Холме, куда все хотят попасть. Кстати, жите-
ли города Два Холма постоянно голосуют за солнечную погоду и 
температуру +23 градуса круглый год. Поскольку город Два Холма 
находится под куполом, это позволяет искусственному интеллек-
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ту Ларисе выполнять пожелания жителей. Иными словами, город 
Два Холма одновременно является Городом Солнца в буквальном 
смысле этого слова.

Есть и другие «случайные» совпадения: и в Городе Солнца, и 
в городе Два Холма жители ходят в белых одеждах, считают, что 
именно техника лежит в основе общественного благосостояния, 
а добродетель есть результат правильного скрещивания людей, 
при котором исчезают отрицательные черты характера, такие, как 
ложь, воровство, хвастовство, гордость, лень и другие.

Что же мешает строительству идеального общества? Томмазо 
Кампанелла считал семью и частную собственность препятствием 
для счастья, поэтому мужчины и женщины жили отдельно, а встре-
чаться им для оплодотворения разрешалось в специальном месте 
и в специальное время, рассчитанное по таблицам астрологии, 
чтобы рождались идеальные дети. «Отмена частной собственно-
сти и семьи — две основные опоры, на которых воздвигнут Город 
Солнца» [4, с. 327]. До семи лет детей отдают в руки воспитатель-
ниц (в фильме до пяти лет). В сериале «Два Холма» проблема раз-
рушения семьи решается ещё проще. Запускается вирус, который 
уничтожает мужчин на Земле, в экогородах оставляют только Хра-
нителей семени, которые не имеют физического контакта с женщи-
нами, соблюдают социальную дистанцию. Даже женщинам разре-
шается обниматься друг с другом в специально отведённое время, 
которое называется «минутка обнимашек». Зачатие происходит 
исключительно по законам науки, как и предлагал Томмазо Кам-
панелла. Сегодня мы бы сказали, что он предлагал использовать 
в вопросах демографии открытия евгеники.

Позицию Томмазо Кампанеллы, который считал, что, если ин-
тересы семьи поставить выше интересов государства, то такое госу-
дарство долго не сможет существовать, можно сравнить с позицией 
Антониу ди Салазара, предложившего в 1933 году считать семью 
высшей ценностью корпоративного государства. До сих пор жители 
Португалии ставят Антониу ди Салазара на первое место в истории 
страны, выше Васко да Гамы и других португальских мореплава-
телей эпохи Великих географических открытий. Как видим, спор о 
роли семьи в создании идеального общества продолжается веками.

К большому сожалению, рождаемость в Европе настолько низ-
кая, что традиционный секс уже не поможет спасти европейские 
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народы. Придётся принимать экстраординарные меры! Такая вот 
комедия «Два Холма». Свою лепту в уничтожение европейских на-
родов добавляют порнография в интернете, пропаганда гомосексу-
ализма, секспросвет в школе, наркотики, знакомства по интернету 
(девушки предпочитают знакомиться с богатыми и успешными, но 
таких парней всего несколько процентов) и многое другое.

Идеальное общество не может существовать без тотального 
контроля за поведением людей. Томмазо Кампанелла предлагает 
использовать для доносов хромых и других неспособных к труду 
инвалидов. В сериале проблему решают беспилотные летательные 
аппараты и женщины-полицейские. И там, и там есть смертная 
казнь. Только Кампанелла предлагает для сжигания людей исполь-
зовать сухой порох, а в сериале преступника помещают в менталь-
ный изолятор, где он спит вечным сном.

Отмена частной собственности и денег неизбежно ведёт к соз-
данию квазиденег, таких, как бутылка самогона, и к использованию 
баллов вместо чисел [3]. Во всех сериях речь идёт исключительно 
о баллах. Про деньги и числа герои фильма забыли. Даже знаме-
нитая фраза Остапа Бендера «Может быть, тебе дать ещё ключ от 
квартиры, где деньги лежат?» звучит в фильме как «Может быть, 
тебе дать ещё пароль от сервера, где баллы лежат?». В шутливой 
форме показана принципиальная разница между деньгами, в кото-
рых есть единица измерения и которые являются числами, и ква-
зиденьгами, не имеющими единиц измерения. Первые отчуждаемы 
от человека. Когда покупатель расплачивается деньгами, ему не 
нужно ничего доказывать. Когда ты покупаешь за баллы, ты обя-
зательно должен доказать, что это твои социальные баллы, а не 
чужие. Критерий различения очень простой, но люди не видят раз-
ницы и считают, что в мире ничего не поменялось, люди, по-преж-
нему, «гибнут за металл», который уже более 50 лет категорически 
запрещено использовать в качестве денег во всех странах мира.

Баллы широко применяются для создания идеального обще-
ства, что в своё время предлагал Скиннер. Например, нужно безжа-
лостно штрафовать за ругань. В этом случае самые простые слова 
автоматически становятся ругательными, что позволяет избежать 
штрафа. В фильме функцию ругани выполняют слова «канава», 
«дизель», «нефть» и другие. Чтобы не травмировать психику под-
руг, вместо слова «санкции» говорят «очень неприятные послед-
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ствия», вместо «чрезвычайное положение» — «очень неприятная 
ситуация» и т. д. Переселенцев называют счастливчиками, а при-
матов — москвичами. Жители города организуют движение «Мо-
сквичи тоже люди!» (сравните «Чёрные жизни важны!»). В ноябре 
2008 года, в разгар мирового финансового кризиса свердловский 
губернатор Эдуард Россель попросил журналистов не употреблять 
это слово: «У нас нет кризиса, у нас временные трудности». Откли-
каясь на просьбу губернатора, журналисты стали называть кризис 
«экономической перестройкой». Язык, как живой организм, бы-
стро реагирует на любые ограничения. Запретить отдельные слова 
можно, а запретить людям выражать свои эмоции через язык нель-
зя, не получится.

Людям нужны новые эмоции, а не просто традиционный об-
мен труда на материальные блага [1, с. 17]. Даже «цветные револю-
ции» студенты и футбольные фанаты совершают ради получения 
сильных эмоций. «Будьте реалистами, требуйте невозможного», — 
кричали французские студенты в мае 1968 года, получая в то время 
самые солидные в мире стипендии. Мы видим основную ошибку 
таких произведений, как «Государство» Платона, «Утопия» Тома-
са Мора, «Город Солнца» Томмазо Кампанеллы, «По ту сторону 
свободы и достоинства» Скиннера: эмоции нерациональны, они не 
возникают по законам науки или астрологии (на что надеялся Том-
мазо Кампанелла), такие нерациональные эмоции могут «разнести 
в пух и прах» любое идеальное общество.

Наконец, подчеркнём принципиальное отличие Города Солнца 
от города Два Холма. Первый был основан умнейшими филосо-
фами из Индии, второй — основан Гретой Тунберг. В честь неё 
названа главная площадь города, проводятся городские праздни-
ки, жители выделили баллы на второй памятник, более солидный, 
чем первый. Перефразируя поэта, жители города чистят себя под 
Гретой Тунберг, просят у неё прощение за свои плохие поступки, 
исповедуются, дают обещания и т. д.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вернёмся к вопросу, с которого начато исследование данного 
сериала. Является ли он просто комедией, пародией на наши не-
достатки? Нужны ли такие фильмы? На наш взгляд, в развернув-
шейся сегодня жесточайшей борьбе за умы людей победителями 
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будут те, кто одновременно может проигрывать ситуацию в раз-
ных мирах, в том числе в воображаемом мире 2140 года. Несмотря 
на приметы будущего (искусственный интеллект Лариса, который 
якобы подсказывает, а на самом деле приказывает Матери города 
Два Холма: «Лена! Не переживай! Ты всё правильно сказала. От-
дыхай пока. Завтра я пришлю новые инструкции»), в фильме пы-
таются ответить на вопросы, которым уже сотни лет. В частности, 
мешает или помогает семья при создании идеального общества, 
вредны или полезны человеку отрицательные эмоции, можно ли 
всё контролировать и согласовывать и т. п. Ещё раз отметим, что 
такие воображаемые миры, как тот, что показан в фильме «Два 
Холма», позволяют проработать различные варианты решения про-
блем и избежать шока от столкновения с будущим.
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Основываясь на выводе, что компенсаторная функция является 
единственной соответствующей критериям отношений двух объектов, в 
которых изменение одного ведёт к изменению другого, автор проанали-
зировал коммерческую успешность двух категорий кинофильмов: напол-
ненных выразительными средствами — компонентами компенсаторной 
рефлексии и не характеризующимися таковыми. Автор подчёркивает: 
компенсаторика в киноискусстве является социально значимой темой.
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рование, бизнес, трансформация, киноиндустрия.

Начнём с анализа понятия «функция». Согласно философским 
словарям функция — это аспект поведения системы или задача, 
действие или деятельность, которые должна выполнять система 
для достижения необходимого результата. Таким образом, функция 
есть путь от замысла до результата.

Плавская Е. Л. в учебном пособии для высшей школы «Миро-
вая культура и искусство» определяет следующие функции искус-
ства [7].

1. Искусство преобразует реальность (преобразующая функ-
ция) через идейно-эстетическое воздействие на людей, через 
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включение человека в ценностно-ориентированную деятельность. 
Е. Л. Плавская подчёркивает: «древнегреческое искусство форми-
ровало характер грека и его отношение к миру <...> искусство ори-
ентирует личность на приведение мира в соответствие с идеалом» 
[7, с. 17].

2. Искусство как знание и просвещение (познавательно-эври-
стическая функция). Так, по мнению Е. Л. Плавской романы Чарль-
за Диккенса являются лучшим источником информации о жизни 
английского общества, чем сочинения историков, а описание пре-
лестного журчания ручья даёт более полное представление о воде, 
чем безликая формула H²O.

3. Искусство способно анализировать состояние мира (художе-
ственно-концептуальная функция) и предпринимать попытки осоз-
нания и решения общемировых проблем. Например, Данте создал 
модель Вселенной в «Божественной комедии».

4. Искусство предсказывает (искусство как предсказание) бу-
дущее, причём достоверно и образно. В качестве примера приво-
дится роман Жюля Верна «Двадцать тысяч лье под водой» (1869), 
предсказавший появление подводной лодки.

5. Искусство способствует общению (коммуникативная функ-
ция), так как опыт художника встречается с опытом реципиента, 
в результате происходит обмен мыслями. Е. Л. Плавская уверена, 
что благодаря этому обмену в современном мире искусство спо-
собствует мирному сосуществованию и сотрудничеству.

6. Информационная функция характеризуется тем, что автор 
передает реципиенту сообщение посредством своего произведе-
ния.

7. Воспитательная или внушающая функция. Мы все с дет-
ства знаем, что нужно приобщаться к произведениям искусства, 
общаться с воспитанными представителями окружающего нас со-
циума.

8. Эстетическая функция искусства формирует художествен-
ные вкусы, способности и потребности человека, а также ценност-
но ориентирует человека в мире. «Искусство дарит людям это ощу-
щение эстетической значимости мира» [7, c. 22].

9. Компенсаторная или гедонистическая функция, благодаря 
которой искусство утешает, развлекает, отвлекает от повседневно-
сти и дарит наслаждение.
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Однако не всё таку просто и так однозначно, как считает 
Е. Л. Плавская. Приведём некоторые тезисы к перечисленным 
выше функциям искусства.

1. По мнению Е. Л. Плавской древнегреческое искусство «пре-
образовало» характер грека и его отношение к миру. Другой куль-
туролог А. А. Радугин пишет: «...усвоив опыт Египта и Вавилонии, 
греки определили собственный путь как в развитии новых соци-
ально-политических отношений, философских поисков, так и в ху-
дожественно-эстетическом подходе к миру» [4, с. 139, 140]. Стран-
но, что, находясь под идейно-эстетическим воздействием таких 
древних и некогда мощных цивилизаций, греки не сформировались 
по их образу и подобию. Также непонятен механизм появления ка-
нонов самобытного древнегреческого искусства, если сам автор 
ещё не сформирован его влиянием. На самом деле никто не знает 
точного ответа, почему греки были свободолюбивыми, а Вавилон 
рабовладельческой деспотией. Есть только одна более или менее 
логичная гипотеза, определяющая географическое положение того 
или иного социума в качестве определяющего фактора в выборе 
вектора развития. Как писал замечательный историк Ю. В. Андре-
ев в монографии «Цена свободы и гармонии. Несколько штрихов 
к портрету Греческой цивилизации»: «Горы занимают 80% тер-
ритории Греции. <...> Лишь немногие греческие полисы владели 
большими массивами пригодной для обработки земли <...> Таким 
исключением была Спарта <...> Непрерывная борьба с нуждой сде-
лала греческий интеллект необыкновенно изобретательным <...> 
(греки) ценили в людях такие качества как хитроумие, <...> умение 
одурачить другого» [1, с. 39, 45]. «Визитная же карточка» древне-
греческого искусства — скульптуры прекрасных юношей — есть 
не что иное, как воплощение идеи калокагати́и, т. е. гармоничного 
сочетания физических и нравственных достоинств, совершенства 
человеческой личности как идеала воспитания. Таким образом, 
чем прекраснее живописуют себя люди, тем более плутовской на-
турой они обладают.

2. Вне всякого сомнения, романы Диккенса являются карти-
нами английского общества, основанными, как говорят в кино, на 
реальных событиях, но читатель видит эти события глазами дру-
гого человека, причём, как правило, не являющегося образчиком 
цельного сознания, основанного на принципах логики и научных 
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методологий. Исследования в области психиатрии показывают, что 
душевные недуги и творческие способности тесно связаны: «про-
центная численность и выраженность психопатологических сим-
птомов выше среди выдающихся творцов, чем в остальной части 
населения. <...> обоснованная оценка такова: личности с высокими 
творческими способностями приблизительно в два раза чаще стра-
дают теми или иными психическими расстройствами в сравнении 
с людьми нетворческими)» [9] (перевод мой. — В. А. Божбин). 
Диккенс является ярким представителем плеяды «безумных гени-
ев». «Этот английский писатель был настоящей “звездой”, которую 
боготворили восторженные поклонники. В то же время в частной 
жизни Диккенс мучительно страдал от комплексов и неврозов, 
причиняя страдания себе и женщинам, которых любил» [6]. Худо-
жественная литература не способна давать реципиенту целостный 
анализ, иначе она превратится в научную монографию и не сможет 
выполнять свою функцию — развлекать занятным рассказом. В об-
щем, не ясно, зачем читать о журчании ручья, когда современная 
наука даёт возможность любому узнать почти все свойства види-
мой части Вселенной.

3. Данте создал модель Вселенной в поэме «Божественная ко-
медия», только не понятно, что она даёт миру, кроме занятости для 
студентов-филологов.

4. Приписывать идею создания подводной лодки Жюлю Верну 
это ошибка. Первый проект подводной лодки датируется 1578 г., 
его описал англичанин Уильям Боурн. Первый же действующий 
образец субмарины был создан в 1620 г. голландцем Корнелиусом 
Дреббелем. А в России в 1834 г. был впервые осуществлён успеш-
ный подводный запуск ракет с цельнометаллической подводной 
лодки, изобретённой К. А. Шильдером.

5. «Плоды» борьбы искусства за мирное сосуществование лю-
дей, судя по всему, ещё не созрели, а обилие конфликтов и насилия 
является отчасти результатом тех ложных представлений о чело-
веке и мире, которые авторы передают реципиентам своих про-
изведений. Да, искусство не оказывает влияния на поведенческие 
реакции людей, но колоссальная проблема заключается в том, что 
культура навязывает людям с самого рождения установку на как 
бы замещение подлинных знаний на представления о человеке и 
мире, сконструированные в произведениях искусства. Оно претен-
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дует на научность. Самый показательный пример это забвение сути 
homo sapiens и представление о нём, как о существе надприродном, 
от рождения моральном и «человечном». Искусство было бы аб-
солютно безвредным, если бы не убеждало, что оно даёт знание, 
что регулярное общение с ним делает человека подготовленным к 
жизни.

6. Что касается эстетической значимости мира, чувство кото-
рого должен приобрести человек при общении с произведениями 
искусства, то достаточно упомянуть, что ООН до сих пор не при-
знала экоцид международным преступлением. Этот факт демон-
стрирует мощь инерции потребительски-варварского отношения 
человека к природе.

Только компенсаторная составляющая искусства соответству-
ет критериям функции, искусство приносит истинное наслажде-
ние человеку, так как обладает уникальной, сравнимой лишь со 
сном,способностью переносить его в «параллельную реальность». 
Обратимся к одному из самых ярких явлений в мировом кинема-
тографе — феномену Чарли Чаплина. Кинопродюсер Мак Сеннет, 
первым давший Чаплину работу в кино, считал, что о комике будут 
говорить и 100 лет спустя. Очевидно, Сеннет правильно оценивал 
потенциал эффекта от сочетания таких факторов как инновацион-
ность кино как вида искусства, и его доступность, беспрецедентная 
драматичность событий первой половины ХХ века (произошедших, 
к слову, спустя 5 тыс. лет существования культуры и искусства) и 
при этом свобода самовыражения Чаплина, обусловленная нахож-
дением в свободной стране на другом континенте. «Не случайно в 
1953 г. Ч. Чаплину была присуждена премия Всемирного Совета 
Мира. Вручая её, французский писатель Веркор сказал Чаплину: 
«Вы сорок лет ведёте борьбу против войны» [8, c. 8]. Чаплин смело 
выступил против фашистского безумия в фильме «Великий дикта-
тор», первый показ которого состоялся 15 октября 1940 г., т. е. в 
самый пик международной напряжённости. Ещё до выхода фильма 
на экраны раздавались голоса, что фильму предстоит остаться «на 
полке» из-за острого политического содержания. Общепринятое 
отношение к искусству заставляло людей воспринимать кинемато-
граф как некую силу, которая неизбежно окажет сильное влияние 
на социум, открыв ему некие запретные истины, в частности, опа-
сались разрушения нейтральных отношений между США и Герма-
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нией. Однако финансовая независимость Чаплина позволила филь-
му с успехом выйти в прокат в США и Англии. Тем не менее, во 
Франции «Великий диктатор» был показан только в апреле 1945 г., 
в Германии — в 1958 г., в Испании — в 1976 г. после смерти дикта-
тора Франсиско Франко, в СССР — только в 1989 г., в Италии пол-
ная версия (до этого были вырезаны некоторые сцены) — лишь в 
2002 г. и т. д. Запреты, разумеется, вызывали «Эффект Стрейзанд» 
и способствовали ещё большей «сакрализации» фигуры Чаплина. 
Двухчасовая политическая комедия «Великий диктатор», вышед-
шая всего лишь 12 лет спустя появления звукового фильма «Огни 
Нью-Йорка» (1928), стала мировым событием. Приведу как при-
мер ещё одну картину, вышедшую много позже — в 2019 г., траги-
комедию «Кролик Джоджо». К этому времени рассекречено боль-
шинство документов военных лет, просмотрены десятки фильмов 
о Второй Мировой Войне, благодаря интернету почти каждый на 
планете увидел фото и видео, сделанные на оккупированных Гер-
манией территориях, выпущена масса научно-просветительских 
фильмов о сути и последствиях фашизма, однако, потребность в 
произведении, исследующем механизмы вовлечения в нацистскую 
идеологию и её абсурдность, не отпала. Трагикомедии «Кролик 
Джоджо» новозеландца Тайки Вайтити повествует о десятилетнем 
члене младшего подразделения Гитлерюгенда, к которому является 
воображаемый друг Адольф и постепенно внушает мальчику чув-
ство собственного превосходства, жестокость и ненависть к евреям 
как к врагам и нелюдям. По словам режиссёра, на создание фильма 
его, в частности, вдохновил тот факт, что 66% людей, рождённых 
с 1981 по 1996 г., никогда не слышали об Освенциме. Как и «Ве-
ликий диктатор» фильм «Кролик Джоджо» был успешным, собрав 
более 90 млн 300 тыс. долларов США при бюджете в 14 млн дол-
ларов.

До «Кролика Джоджо» было снято много потрясающих филь-
мов о нацизме. Достаточно вспомнить «Список Шиндлера» (1993). 
При этом бытовой национализм и конфликты на этнической поч-
ве продолжают быть обыденностью во всём мире. Большинство 
людей не имеют достаточных навыков мышления и образования, 
чтобы понимать многокомпонентные социальные явления, люди 
живут своими первичными инстинктами, суть которых великолеп-
но раскрыта во многих монографиях. Вот пример: «Зависимость 
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этнического стереотипа от конкретных экономических условий 
убедительно показывает Б. Шрике (голландский политик и учё-
ный) на примере судьбы китайцев в Калифорнии. Когда китайцы 
прибыли в Калифорнию в прошлом веке, там ощущалась нехват-
ка рабочей силы. Дешёвая рабочая сила пришлась всем по вкусу. 
Китайцы тогда имели превосходную прессу. О них писали, как о 
“наших достойнейших новых гражданах”, отмечались их трудолю-
бие, трезвость, безобидность, благонамеренность. Затем условия 
изменились. Появилась безработица, возникла конкуренция меж-
ду китайским мелким предпринимателем и американским буржуа, 
между китайским рабочим и американским рабочим. И сразу же 
китайцы стали “лживыми”, “опасными”, “неискренними” [3]. 
«Предубеждения против “чужаков”, укоренившиеся в обществе, 
превратившиеся в норму общественного поведения, разделяют 
людей, отвлекают их внимание от коренных социальных проблем 
и тем самым помогают господствующим классам удерживать свою 
власть над людьми» [3]. Такие психо-физиологические механизмы 
работают безотказно, так как нейроанатомия — наука точная. Она 
пришла к неутешительным для любителей более возвышенных те-
орий выводам, что мышление — это интеграция информации из 
модально-специфической области коры и импульсов из отвечаю-
щих за эмоции и память отделов мозга в ассоциативной части коры 
головного мозга. «Мышление, — говорил И. П. Павлов, — ...ни-
чего другого не представляет, как ассоциации, сначала элементар-
ные, стоящие в связи с внешними предметами, а потом цепи ассо-
циаций. Значит, каждая маленькая, первая ассоциация — это есть 
момент рождения мысли» [2, с. 7]. Люди с низкими когнитивными 
способностями физиологического генеза, не получившие углу-
блённых знаний и весомой практики по тренировке «мыслитель-
ного аппарата», способны анализировать действительность только 
в рамках ранних (или первичных) ступеней мышления. Таких лю-
дей большинство. Именно поэтому «Великий диктатор», «Кролик 
Джоджо», прочие популярные картины на этические темы и филь-
мы любых иных жанров сняты с использованием сильных выра-
зительных средств. Слоганом «Великого диктатора» является вос-
клицание «The Comedy Masterpiece!» («Шедевральная комедия»), 
а «Кролик Джоджо» представлен в стиле комедийно-фентезийной 
притчи, яркой и местами гротескной. Таким образом, режиссёры 
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воздействовали на чувства людей с помощью классических коме-
дийных приёмов, а также с помощью погружения в удивительные 
вымышленные миры, без этого фильмы не имели бы коммерческо-
го успеха. «Проводилось прямое сопоставление силы переживания 
с активностью мышц лица. Оказалось, например, что пережива-
ние счастья связано с активностью большой скуловой мышцы. Чем 
сильнее активность этой мышцы, тем выше уровень субъективной 
оценки переживаемого счастья при просмотре любимого фильма. 
По активности большой скуловой мышцы можно предсказывать 
появление положительного эмоционального переживания. В то 
же время отрицательные эмоции (гнев, печаль) сочетаются с по-
давлением активности большой скуловой мышцы и возрастанием 
активности мышцы нахмуривания» [5, с. 18]. Зритель смеётся над 
комиком Чарли Чаплиным (а этот артист был способен сделать 
смешным что угодно), а комедийный эффект усиливается от того, 
что высмеивается всемирно известный персонаж*, в финале же 
зритель получает удовлетворение от торжества добра. Однако даль-
ше этого мысли и чувства людей не идут. Они видят конкретного 
злодея, смеются над ним, испытывают чувство умиления в момент 
«хэппи энда», но не формируют в сознании обобщения, помогаю-
щего постичь социальную структуру нацизма, и, в итоге, научиться 
противостоять пропаганде, узнавая её манипулирующие фактами 
действительности приёмы. Зрители, выходя из кинозала, обсужда-
ют игру артистов, какие-то интересные конкретные исторические 
детали, смешные моменты, произносят отвлечённые восклицания, 
например, «Такой добрый фильм!», «Захватывающий фильм, смо-
трится на одном дыхании!», «Потрясающе! Не хуже, чем роман!» и 
т. п. После этого зритель продолжает жить, как и прежде, со своим 
«уникальным глобусом» в голове, на котором изображены страны 
и этнические группы с известными простонародными прозвищами 
и обладающие своими яркими особенностями: «бездуховностью и 
алчностью», «наглостью и примитивностью», «изворотливостью 
и лживостью». Логичные, устойчивые обобщения и беспристраст-

* Работает тот же механизм, что и с пьяным Дедом Морозом: с помо-
щью известных приёмов можно смешно изобразить нетрезвого человека, 
но нетрезвый Дед Мороз это само по себе смешно даже без специальных 
приёмов, а теперь представьте нетрезвого Деда Мороза, мастерски владе-
ющего искусством комедийного артиста
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ность, т. е. способность тормозить действие своих первичных ин-
стинктов, не способны сформироваться под воздействием искус-
ства, потому что для этого нужна системная подготовка, синтез 
множества знаний от истории эволюции человека и его физиологии 
до основ научной футурологии, т. е. навык экстраполирования ак-
туальных социально-культурных, технических, экономических и 
прочих векторов развития.

Кинематографисты не виноваты, что не могут осуществить 
задачу просвещения зрителя. Это слишком объёмная работа, ко-
торую, помимо всего прочего, нельзя выполнить с помощью об-
разного языка искусства. Внушительные кассовые сборы получает 
тот продюсер, который помнит, что кино — это компенсаторика, 
а история, острые политические или этические темы, известные 
трагические события, скандальные социальные явления являются 
лишь удачным материалом для создания новых выразительных ра-
бот. Очень репрезентативен в этом отношении фильм «Апокалип-
сис» Мела Гибсона (2006). Невероятная экспрессивная зарисовка 
из жизни известных своей жестокостью индейцев майя заканчива-
ется необычной отсылкой в будущее — на материк прибывают кон-
кистадоры — завоеватели Америки. Ничего, кроме удивления от не 
тривиальной концовки, зритель в корабле на горизонте не видит. 
На киносайтах в откликах зрителей не прочитать: «как мастерски 
режиссёр изобразил междоусобные войны, бесконтрольную хо-
зяйственную деятельность человека, перенаселение и моральное 
разложение правящей верхушки в качестве факторов, предопреде-
ливших упадок цивилизации майя, а также универсальность этих 
проблем в вопросе того, что определяет будущее любой цивилиза-
ции», хотя именно это и хотел сказать автор. При бюджете в 40 млн 
долларов фильм собрал 120 млн, потому что в нём было главное — 
завораживающая погоня, невероятно красочные, колоритные сце-
ны, изображающие ритуалы майя, чудесное спасение и воссоеди-
нение любящей семьи. А вот другой пример работы, которая не 
несёт никакого смысла, а создавалась для того, чтобы развлечь зри-
теля: «Водный мир» Кевина Рейнольдса и Кевина Костнера (1995). 
Это один из самых дорогих фильмов (бюджет 175 млн долларов) на 
момент выхода. Он не оправдал надежд создателей, сборы не по-
крыли всех расходов. Рискну дать собственную оценку, по какой-то 
причине опытные и без сомнения талантливые кинематографисты 



126

ЧАСТЬ 2

не учли в должной степени важность фактора компенсаторной при-
роды искусства. В «Водном мире» нет глубокой и проработанной 
чувственной линии, нет завораживающей красоты (как, например, 
в китайско-американском чуде «Крадущийся тигр, затаившийся 
дракон», 2000 г.), нет искромётного юмора, нет «доброй сказки», в 
которой добро побеждает зло (желательно, чтобы это зло соотно-
силось с реальными социальными изъянами, давая шанс человеку 
увидеть их гибель хотя бы на экране). После просмотра картины 
такое ощущение будто аттракцион с названием «Мёртвая петля» 
или «Башня ужаса» оказался паровозиком для малышей, нет ни 
трепета, ни слезы упоения, ни шуток, разобранных на цитаты.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В качестве заключения приведём 3 тезиса для дальнейшего 
осмысления.

1. Если перевести в своём сознании установку, что искусство 
«выполняет ряд наиважнейших функций, преображая человека» из 
категории, принимаемой за аксиому, в предмет серьёзного анали-
за*, то не найти объективных свидетельств «работы» этих функ-
ций. Все этапы гуманизации человечества были вызваны матери-
альными причинами: развитие науки, глобализация мира, утрата 
войной статуса «самого прибыльного бизнеса» (торговля и сотруд-
ничество более экономически приемлемы), ядерное сдерживание, 
повсеместное распространение видеокамер, повышение уровня 
жизни, снижение рождаемости в развитых странах и т. п.

2. Предлагается ввести понятие «компенсаторная природа ис-
кусства» в материалы преподавания творческих специальностей 
и, в частности, в рабочую программу дисциплины «Продюсирова-
ние». Это нововведение расширит кругозор студентов, сделает ана-
лиз творческого процесса более основательным. Учащиеся узнают, 
что на риторический вопрос «что делает фильм или музыку хи-
том?», есть, по крайней мере, один конкретный ответ: «чтобы стать 

* Это не просто как с психологической точки зрения, так и с ког-
нитивной. В качестве аналогичной по «революционности» для сформи-
ровавшегося сознания задачи можно привести такой пример: ответьте 
общенаучно на вопрос «За что?», применительно к догмату «Старших 
нужно уважать».
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успешным, кино должно стать компенсаторикой для человека». 
Данный анализ не претендует на истинность и окончательность 
(возможно кто-то найдёт другой ключ к успеху) и не отменяет 
того факта, что может существовать и иное кино, не стремящееся 
удовлетворить чьим-то запросам, иногда его называют «фестиваль-
ным». Важно также помнить, что компенсаторное начало — это 
не только наслаждение, но и успокоение или обретение надежды.

3. Не нужно дискутировать о том, как мы пришли к тому, что 
кино больше не воспитывает людей, а тем более пытаться вернуть-
ся к «тем временам, когда было так», потому что «так» не было и 
не будет. Кино — это бизнес. Пусть кино создаёт рабочие места, 
пусть вокруг него развивается инфраструктура: кинотеатры, те-
матические парки по мотивам фильмов, сувениры с киногероями, 
актёрские школы, фестивали и многое другое. Эти честно зарабо-
танные деньги дадут возможность тратить актёрам-миллионерам 
деньги на благотворительность, работникам киноиндустрии да-
вать блестящее образование своим детям, успешным режиссёрам 
вкладывать деньги в амбициозные проекты учёных для того, чтобы 
потом снять что-то в космосе или в закрытой лаборатории. Всё 
это будет положительным вкладом в трансформацию общества, 
поднимая уровень жизни и, как следствие, качество человеческого 
материала. Не нужно бедных, не имеющих доступа к научным зна-
ниям, пытаться «окультурить» хорошим кино, необходимо созда-
вать условия для развития конкурентной, сильной киноиндустрии.
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В статье рассмотрены наиболее значительные отечественные фан-
тастические кинофильмы (от первых советских работ до последних на 
данный момент образцов жанра) и установлена взаимосвязь между эво-
люцией концепции космоса на экране и взглядом на возможности чело-
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Отечественный кинематограф начала ХХ века — в отличие от 
русской философской мысли — оставался равнодушным к теме 
космоса. Наше дореволюционное кино, словно предчувствуя ско-
рую гибель империи, куда охотнее упивалось декадансным иммо-
рализмом, распадом и смертью, чем утопическими идеями русских 
космистов, рассуждавших о построении идеального общества на 
просторах вселенной и возможности достижения в рамках вселен-
ной нравственного совершенства человека.
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Впрочем, кинематограф новой эпохи так же остался почти 
глух к этой теме. Научная фантастика, покорение космоса, даже 
очищенные от своей первоначальной мистико-утопической задачи, 
отступили под натиском борьбы за мировую революцию. Оттого 
всё, чем наш экран располагал многие десятилетия в отношении 
картин о космосе, сводится к двум названиям: «Аэлита» о полёте 
человека на Марс и «Космический рейс» о полёте на Луну.

Несмотря на то что «Аэлита», снятая Яковом Протазановым 
по мотивам романа Алексея Толстого в 1924 году, считается пио-
нером отечественной фантастики, отметим, что Марс как таковой 
интересовал режиссёра куда меньше, нежели зарисовки Москвы, 
а сами марсианские сцены, грандиозные по своему постановоч-
ному размаху, занимали едва ли больше четверти всего действия. 
И главное: реальный полёт литературного первоисточника и ре-
альная революция, устроенная советскими гражданами на другой 
планете, превратились в картине недавно вернувшегося из эми-
грации режиссёра в болезненные грёзы инженера Лося, в которых 
эротика причудливым образом переплелась с классовой борьбой. В 
этом смысле «Аэлита» идеально вписывалась к контекст советской 
культуры НЭПа, одной из магистральных тем которой было проти-
востояние социалистической и буржуазной систем.

Следующая попытка подобраться к теме космоса в отечествен-
ном кинематографе была предпринята спустя одиннадцать лет по-
сле «Аэлиты». Это «Космический рейс» (1935) Василия Журавлева 
о первом полете человека на Луну в недалеком будущем, носившем 
признаки утопии. На этот раз полёт был настоящим, а космическая 
экзотика стала сутью картины: грандиозные ракетопланы, техни-
ческая «начинка» космического корабля, состояние невесомости*, 
путешествие героев по лунной поверхности — безжизненный 
горный пейзаж. Техническое совершенство картины объяснялось, 
помимо прочего, фигурой консультанта — Константина Циолков-
ского, разработавшего для картины около тридцати чертежей ра-
кетоплана.

* Для съёмки подобных сцен впервые были использованы специ-
альные технические средства, разработанные оператором-постановщиком 
Александром Гальпериным совместно с будущим крупнейшим конструк-
тором авиадвигателей Александром Микулиным.
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Однако при прорывных технологиях сюжет картины был схе-
матичен и практически не знал конфликта. Все споры быстро и 
благополучно разрешались. Ожидаемые трудности в космосе так 
же быстро преодолевались. Космос при этом изображался хоть и 
опасной, и мертвой, но довольно податливой, и даже комфортной, 
сущностью, готовой к освоению героическим человеком: даже 
пропавший котёнок, запущенный на Луну в ходе экспериментов, 
был найден живым и благополучно вернулся на Землю. Порой это 
домашнее восприятие космоса обыгрывалось в картине ирониче-
ски. Так, жена пожилого профессора, отправлявшегося в лунное 
путешествие, была очень озабочена тем, что её муж забыл валенки, 
а ведь ей известно, что на Луне 270 градусов мороза.

Наряду с упоением космосом картина в духе своего времени 
воспевала неукротимый человеческий гений, подчинявший себе 
внеземные пространства. Интересно и то, что экипаж звездопла-
вателей представлял собой как бы коллективный портрет совет-
ского народа, воплощавший не только познавательную мощь, но 
и нравственное совершенство. Важно, что этими качествами обла-
дали все члены экипажа: представители трёх поколений (от убе-
лённого сединами академика Седых до пионера Андрюши, тайно 
пробравшегося на звездолёт) и обоих полов: наравне с мужчинами 
полноправным членом команды оказывается ассистентка научного 
оппонента Седых — Марина.

По понятным причинам тема космоса и воспевания интеллек-
туальных и нравственных возможностей человека утратила свою 
актуальность во второй половине тридцатых годов и во время Ве-
ликой Отечественной войны. Понадобилось двадцать с лишним 
лет, чтобы игровой отечественный кинематограф вновь обратился 
к теме космоса.

Возвращение картин подобного жанра на киноэкраны прои-
зошло на волне бума научной фантастики в литературе в конце 
1950-х — начале 1960-х годов. Эйфория ранней оттепели, помно-
женная на научный прорыв, когда стало понятно, что проекты рус-
ских космистов по освоению человеком запредельных сфер можно 
осуществить технически (что вскоре и произошло), дали толчок к 
появлению невиданного для отечественного кино количества на-
учно-фантастических картин о покорении космоса: «Я был спут-
ником Солнца» (1959) Виктора Рубинштерна, «Небо зовёт» (1959) 
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Александра Козыря и Михаила Корюкова, «Планета бурь» (1962) 
Павла Клушанцева, «Мечте навстречу» (1963) Михаила Корюкова 
и Отара Коберидзе, «Туманность Андромеды» (1967) Евгения Ше-
стибритова и др.

Фабула этих картин строилась по схеме, заданной ещё «Кос-
мическим рейсом». Экипаж Земли отправляется покорять очеред-
ную планету, где сталкивается с опасностями и проблемами — от 
технических сбоев до борьбы с инопланетными существами, — 
благополучно эти проблемы решает и возвращается на Землю. 
Иногда покорение космоса представлялось как проект будущего, 
реализованный в фантазиях персонажа. Так, в фильме «Небо зо-
вёт» полёт на Марс, за которым наблюдает зритель, представляет 
собой сюжет из книги писателя-фантаста Трояна, а в «Мечте на-
встречу» космос и его покорение — мечты молодого космонавта 
Андрея. Однако в отличие от инженера Лося, бежавшего в своих 
фантазиях от реальности, в которой он терзался ревностью к жене, 
фантазии оттепельных героев — следствие их увлечённости поко-
рением космоса. Космос в этих картинах куда более загадочен и 
опасен, нежели он представлялся ранее, однако все эти картины 
подчинены одной эмоции, одной идее. Это гимны человеческо-
му гению, стремящемуся за пределы Земли, к неизведанному, во 
имя новых открытий ради благополучия всего человечества. При 
этом обязательным условием успешного преодоления космических 
опасностей являлась нравственная чистота космонавтов.

Ещё один аспект темы — формы внеземной жизни. Если в 
конце 1950-х годов космос представал, как сказано в фильме «До-
рога к звёздам» (1957) Павла Клушанцева, безмолвным миром, где 
всё мертво, но обречено проснуться после миллиардов лет спячки, 
потому что пришёл человек. Этот человек, без сомнения, звучал 
гордо. В начале 1960-х годов возникает тема существования вне-
земных цивилизаций и возможного контакта с ними. Характерен 
образ этих цивилизаций: часто в своём технологическом развитии 
они уходили вперёд, и в этом смысле они, возможно, задавали путь 
технического развития самого человечества. При этом они оказы-
вались чаще всего дружественными землянам, что сулило безгра-
ничную перспективу постижений тайн мироздания.

Но чем ближе мы подходим к рубежу нового десятилетия, тем 
очевиднее проявляют себя кризисные состояния. Пример такого 
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кризиса — картина «Туманность Андромеды» (1967) — экраниза-
ция одноименного фантастического романа-утопии Ивана Ефремо-
ва. Точнее, не всего романа, а трёх его глав (1, 3 и 6 главы), в кото-
рых повествуется история тридцать седьмой звёздной экспедиции 
в Солнечную систему. Звездолёт «Тантра» оказывается в гравита-
ционном поле планеты, находящейся в системе Тёмной звезды. На 
этой планете обнаруживаются ещё два звездолёта. Первый пропал 
много лет назад. Это земной звездолёт «Парус». Второй — спира-
лодиск, звездолёт, который являлся творением внеземной неизвест-
ной цивилизации. Экипаж «Тантры» решает исследовать планету 
и сталкивается со странной, причудливой, похожей на медуз, фор-
мой жизни. Исследование таинственного спиралодиска оборачива-
ется трагедией: одна из самых молодых членов экипажа получает 
тяжелейшие травмы и впадает в состояние, напоминающее кому. 
Космические сцены перемежаются со сценами далёкого будущего 
человечества, вступившего в утопическую эру Великого Кольца, 
когда оказывается возможным радиообмен информацией между 
высокоразвитыми цивилизациями и нашей Галактикой.

Предполагалось, что «Туманность Андромеды» станет первой 
частью дилогии, но второй части не суждено было выйти в свет 
в связи со смертью исполнителя Дара Ветера Сергея Столярова. 
Оттого кажется, что в первой части многие аспекты ефремовской 
социально-политической концепции остались невоплощёнными. 
Для нас важно, что в этой картине фактически впервые на совет-
ском экране была зафиксирована проблема: ни совершенное соци-
ально-политическое устройство, ни запредельные технологические 
возможности человека, ни установленная связь с другими галакти-
ками — ничто из этого не гарантирует человеческого счастья и не 
избавляет от несчастной любви. Неслучайно сюжетным стержнем 
картины становится история неразделённого чувства командира 
экипажа Эрга Ноора. Отправляясь в межгалактическое путеше-
ствие он далёк от оптимизма покорителей космоса начала 1960-х 
годов, поскольку знает, что его любимая женщина Веда Конг его 
больше не любит. Параллельно с этим разворачивается история не-
разделённой любви совсем юной, но настойчивой Низы Крит к Но-
ору. Но и эта линия не знает благополучного разрешения, посколь-
ку Низа жертвует собой ради спасения своего возлюбленного. Ещё 
один тревожный мотив. В картине, не так очевидно, как в романе, 
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но ставится под сомнение абсолютное благо постоянного техниче-
ского прогресса и развитие человеческого разума. Так, возникает 
история планеты Зирда в созвездии Змееносца, которая погибла 
от радиационного излучения в результате неосторожных опытов 
местной цивилизации с ядерной энергией.

Эти мотивы станут центральными в кинофантастике 1970-х 
годов, развитие которой будет происходить, не скажу «в тени», но 
под сенью «Соляриса» (1972) Андрея Тарковского. Именно эта 
картина словно задаст вектор развития концепции космоса в по-
следующее десятилетие. С подачи Тарковского космос превратил-
ся в пространство встречи человека с самим собой. Важно и то, 
что эту встречу человек переживает с трудом. Космос становится 
областью решения «проклятых вопросов» человеческого бытия. 
Причём не всегда эти вопросы разрешаются. Человеческий разум 
в картине уже не является торжествующим абсолютом. Наоборот. 
При всей мощи технологического прорыва современной цивили-
зации, символом которой становится токийская автострада, про-
езд по которой снят так долго, чтобы прийти в ужас от ощущения 
мёртвенности современного мира, человек остаётся неизмеримо 
мал и при этом самоуверен, горд и разрушителен. Не в состоянии 
познать себя, люди рвутся познать неизведанное и, зайдя в тупик, 
принимают человеческое, слишком человеческое решение, унич-
тожить непознаваемое.

Самыми яркими космическими фильмами середины 1970-х — 
начала 1980-х годов стали картины Ричарда Викторова: дилогия 
«Москва — Кассиопея» и «Отроки во Вселенной» (оба 1974 год), 
а также двухсерийный фильм «Через тернии к звёздам» (1980). Эти 
ленты не приближаются к философской глубине «Соляриса», од-
нако чутко улавливают заданный Тарковским вектор: космос как 
способ узнавания самого себя и возможностей человеческого раз-
ума. Если «Москва — Кассиопея» о звёздной экспедиции подрост-
ков ещё носит игриво-ироничный характер, обладая задором при-
ключенческого кино, то картина «Отроки во Вселенной» по своей 
проблематике выходит далеко за рамки развлекательного фильма 
для юношества. Юные космонавты оказываются на неизвестной 
землеподобной планете, населённой роботами. Выясняется, что 
несколько столетий назад человекоподобная цивилизация создала 
два типа искусственных существ: роботов-исполнителей для са-
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мой трудной и тяжелой работы и роботов-вершителей, способных 
управлять первыми. Однако в какой-то момент вершители начина-
ют превышать свои полномочия и занялись решениям проблемой 
счастья. В итоге, роботы приходят к выводу, что счастью людей 
мешают несколько качеств: сострадание, доброта, совесть и твор-
чество. Роботы-вершители проводят процедуру осчастливливания, 
в процессе которой человека лишают всех этих «вредных» свойств. 
Цивилизация, лишённая совести и добра, оказалась на грани исчез-
новения, поскольку люди без чувств любви и сострадания просто 
перестали оставлять потомство и начали вымирать. Последовала 
война людей с роботами, в результате которой люди потерпели по-
ражение.

Теперь в пункты осчастливливания попадают три члена под-
росткового экипажа. Им грозит гибель. Самым примечательным 
оказывается тот факт, что процесс смертоносного осчастливлива-
ния выглядит как торжество принципов общества потребления, 
когда героям в тесной комнатке предоставляется всё, что они хо-
тят: много вкусной еды и интересные программы «в телевизоре». 
Юные герои мгновенно забывают о своей задаче и о своих друзьях. 
Викторов с большой долей иронии, но очень точно показывает, как 
тонка грань между комфортом и свинством, в которое могут легко 
скатиться даже советские пионеры.

Двухсерийный фильм «Через тернии к звёздам» о приключе-
ниях инопланетянки Нийи с планеты Десса, погибающей от эколо-
гической катастрофы, затрагивает ещё одну важную тему: ответ-
ственность человека за планету. Несмотря на то что человечеству 
в лице экипажа космического корабля «Астра» удаётся запустить 
процесс очистки и возрождения биосферы погибающей планеты, 
наблюдая за сюжетом из XXI века, сложно избежать параллелей 
между образом могущественного магната Туранчокса — карлика, 
который наживается на экологической катастрофе (торгует маска-
ми, воздухом, противогазами, водой, синтетической едой), и совре-
менными корпорациями.

Во многом с темой экологической катастрофы на других пла-
нетах, в которой угадывается прообраз эсхатологического буду-
щего земли, будет связана тема космоса в 1980-е годы: «Письма 
мёртвого человека» (1986) Константина Лопушанского и «Кин-
Дза-Дза» (1986) Георгия Данелии. Из пространства грёз и мечта-
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ний о великих человеческих свершениях к середине 1980-х годов 
космос превращается в планету Плюк, при всей её технологиче-
ской развитости, находящейся на стадии распада: всё проржавело, 
всё износилось, всё работает плохо, флора и фауна уничтожены, 
вода превратилась в луц, а единственная пища — это съедобный 
пластик. Более того, в этом технологически развитом, но умира-
ющем обществе существует и строгое иерархичесое социальное 
деление на чатлан и пацаков.

В силу почти онтологического кризиса, в который погрузился 
наш кинематограф после развала Советского Союза, жанр фанта-
стики, тем более в её научно-популярном и космическом изводе, 
взял долгую паузу. Возрождение началось с «Ночного дозора» 
(2004) Тимура Бекмамбетова. На сегодняшний день фантастика 
является одним из важных жанров современного русского кино, 
ориентированного на голливудскую зрелищность. При этом, тема 
космоса развивается на данный момент по трём направлениям.

Первое направление — комплекс картин на околокосмическую 
тему: «Космос как предчувствие» (2005) Алексея Учителя или «Бу-
мажный солдат» (2008) Алексея Германа-младшего. Второе: карти-
ны, в основе которых лежали реальные события, связанные с три-
умфальным освоением космоса отечественными космонавтами*: 
«Гагарин. Первый в космосе» (2013) Павла Пархоменко, «Салют 
7» (2017) Клима Шипенко, «Время первых» (2017) Дмитрия Ки-
селева. Третье: собственно фантастические картины, связанные с 
темой космоса или жизни на иных планетах: «Обитаемый остров» 
(2008) Фёдора Бондарчука, его же космическая дилогия «Притяже-
ние» (2017) и «Вторжение» (2020), «Аванпост» (2019) Егора Бара-
нова, «Спутник» (2020) Егора Абраменко.

В рамках этих трёх направлений произошло перераспределе-
ние тем, так или иначе обозначенных в советский период. Фильмы 
первой категории занимаются исследованием человека, застигну-
того в кризисном состоянии. Фильмы второй категории восхваля-
ют мужество и стойкость отечественных покорителей космоса. А 
картины третьей категории при всей зрелищности и постановочной 

* Советским предвестником подобного направления стала картина 
«Укрощение огня» (1974) Даниила Храбровицкого о зарождении и ста-
новлении советского ракетостроения.
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грандиозности часто развивают параноидальный мотив космиче-
ской угрозы, чреватой уничтожением земли и всего человечества. 
Последняя тема реализуется по-разному: от модели антиутопиче-
ского общества в экранизации романа братьев Стругацких у Бон-
дарчука до агрессии космического разума, неожиданно вторгающе-
гося в привычную жизнь землян, после чего непременно следует 
катастрофа.

Современный процесс в силу подвижности, динамичности 
вряд ли возможно определить устойчивыми формулами, однако 
нельзя не заметить, что концепция враждебности космоса, несу-
щего гибель не только физического, но и духовного мира человека, 
оказалась наиболее востребована в конце 2010-х годов, словно пре-
дощутив радикальное начало нового десятилетия, ознаменовавше-
гося появлением охватившего планету вируса. Однако на данный 
момент самым последним значительным космическим фильмом 
стал «Вызов» (2023) Клима Шипенко. Несмотря на то что фильм 
снят на основе вымышленной истории, резонно отнести его ко вто-
рой группе нашей классификации. Это связано не только с тем, 
что на этот раз уровень подлинности происходящего оказался бес-
прецедентен: картина снималась профессиональными кинемато-
графистами в условиях настоящего космического полёта. Фильм 
возвращает на экраны позитивный образ космоса — неизведанного 
и таинственного пространства, в котором человек способен проя-
вить свои самые лучшие качества.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Обращение к теме космоса на отечественном экране носило, 
прежде всего, «гуманистический» характер: через освоение вне-
земных пространств раскрывалась тема пределов человеческого 
познания (в отличие, например, от кинематографа американско-
го, где космос рассматривался как источник внешней угрозы). 
При этом трансформация концепции космоса на экране напрямую 
была связана с состоянием общества в тот или иной исторический 
период. Так, по мере утраты веры в человека космос обретал все 
более «сумрачные» черты, и от места героического приложения 
человеческих сил превратился сначала в проекцию внутреннего 
мира героя, застигнутого в состоянии кризиса («Солярис»), а затем 
в проекцию общества периода упадка — отсюда апокалиптический 
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пейзаж главного космического фильма периода перестройки «Кин-
дза-дза». На современном этапе космос представлен во всём мно-
гообразии трактовок, которые зависят не столько от общественных 
настроений, сколько от кинематографической традиции, с которой 
себя ассоциирует тот или иной режиссёр.
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Одной из наиболее характерных черт развития общества в раннем 
XXI веке является высокое социальное напряжение, которое является ре-
зультатом глобальной трансформации современного мира. При этом, гео-
политический центр Евразии вновь приобрёл значение в международных 
делах, где произошло увеличение интенсивности интеграционных про-
цессов в политике и экономике, а также унификация тенденций в соци-
альной среде. В связи с этим, ревизия и реконструкция идеи евразийства 
представляется полезной.

Ключевые слова: евразийство, геополитика, гомеостаз.

Россия, как многонациональное и многокультурное государ-
ство, богатая историческим наследием, всегда была объектом ин-
тереса исследователей, художников и кинематографистов.

Киноискусство оказывает глубокое влияние на формирование 
и понимание культурных концепций и идентичности в современ-
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ном обществе. В России, где богатое историческое наследие со-
четается с множеством культурных и этнических влияний, кино 
становится мощным инструментом визуализации и интерпретации 
национальных идеологий.

Целью представленного в статье исследования является ви-
зуальное представление концепций евразийства с помощью ин-
струментов современного российского киноискусства. В качестве 
объекта исследования выбран роман Р. Цыраксона «Гомеостаз», 
дающий огромное количество вариантов для визуальной интер-
претации концепций евразийства [1].

В романе «Гомеостаз» множество метафор и символических 
образов, которые отражают идеи единства Евразии и уникальности 
русской цивилизации, при этом роман содержит богатую симво-
лику. В сюжете данного философско-шпионского романа история 
«русского Бонда», который является носителем национальных 
традиций и воплощением «русской идеи». В романе чётко про-
слеживается сравнение западных и русских морально-этических 
установок, показывается их колоссальное отличие. Так, западное 
общество, начиная с Древнего Рима, пропагандирует принцип 
собственной исключительности, часто пренебрегая общечелове-
ческими моральными нормами. В этой культуре «западного сверх-
человека» страдание и удовольствие рассматриваются как диалек-
тическая пара, где удовольствие возникает из раздражения чувства 
власти препятствиями.

С другой стороны, русская литературная традиция выделяет 
жертвенность как ценность, связывая её со «свободой воли» и ду-
ховным наслаждением. Жертвующая личность испытывает мораль-
ную удовлетворенность через свои собственные страдания ради 
других, именно это красной линией выделяется в сюжете романа 
«Гомеостаз» на примере судьбы главного героя — Яна. Смерть лю-
бимой девушки ставит перед главным героем вопрос о смысле его 
существования, и Ян отправляется в поисках ответа в Афганистан.

Р. Цыраксон описывает путешествие Яна, во время которого 
он ищет понимание и ответы у народа дардской языковой семьи, 
но обнаруживает, что их шаманские практики отличаются от его 
ожиданий и сильно подвержены современным влияниям.

В конечном итоге, после неудачных поисков, Ян находит гар-
монию и спокойствие в окружающей природе, освобождаясь от 
своего эго и обретая гармонию со всем миром.
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Путь очищения сознания, возврат героя к «жизни», обретение 
им позитивного образного мышления, демонстрируется следу-
ющей цитатой: «Ян был открыт для этого мира, его внутренняя 
сущность наконец пребывала в полной гармонии со всем окружа-
ющим...» [2].

Роман «Гомеостаз» представляет собой рассказ о внутреннем 
путешествии и трансформации главного героя, который находит 
гармонию и спокойствие, несмотря на сложности и разочарования, 
с которыми он сталкивается в современном мире.

Р. Цыраксон подводит читателя к рефлексии над историей и 
геополитическими событиями, представляя американскую исто-
рию как пример долгого использования стратегии «разделяй и вла-
ствуй». Автор утверждает, что весьма актуальные на тот момент 
геополитические события лишь продолжают тенденцию раздоров 
и конфликтов.

В романе показана геополитическая позиция России и её исто-
рическая связь с Великобританией, исходя из теории, что контроль 
над Россией является ключом к мировому господству. Автор указы-
вает на не всегда дружественные отношения между Россией и Ве-
ликобританией и предполагает, что последние действия США также 
связаны с этими геополитическими целями, а также обращает вни-
мание на текущее геополитическое положение мира, отмечая ухуд-
шение ситуации и возрастающее напряжение в различных регионах 
мира, предостерегая нас об опасности новой большой войны.

Роман представляет собой настоящий литературный полёт, ко-
торый требует внимательного и вдумчивого чтения. Он успешно 
переплетает современные события с многотысячелетней историей 
человечества, представляя материал не прямолинейно, а через ху-
дожественное опосредование памяти и хроники народов.

Р. Цыраксон акцентирует внимание на религиозных веровани-
ях и философии, которые пронизывают текст, особенно представ-
ления о добре и зле, моральном выборе. Эти акценты обогащают 
характеры и действия персонажей. Р. Цыраксон использует мета-
форы и образы, чтобы усилить восприятие читателем событий и 
идей в романе. Например, образ Александра Македонского введён 
для сопоставления с современными событиями.

Актуальность экранизации романа подчёркивается тем, что 
его темы и идеи остаются релевантными даже спустя десятилетия 
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после написания романа. Автор призывает читателя задуматься над 
современной политикой и ее последствиями, поднимая важные во-
просы о влиянии великих держав на мировую политику.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экранизация романа «Гомеостаз» станет логическим завер-
шением творческих замыслов автора, поможет визуально показать 
различия в моральных ценностях западного и русского мира, что, 
в свою очередь, подчеркнёт русскую идею жертвенности и духов-
ной трансформации именно через страдание. Экранизация романа 
может стать «нашим ответом Чемберлену» и представить альтерна-
тивную модель свободной личности, воспитанной в русских тради-
циях, которая находит удовлетворение в служении другим и своему 
Отечеству, что имеет особое значение для современной России.
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One of the most characteristic features of society’s development in 
the early 21st century is the high social tension, which is the result of the 
global transformation of the modern world. At the same time, the geopolitical 
center of Eurasia has regained significant importance in international affairs, 
where there has been an increase in the intensity of integration processes in 
politics and economics, and unifying tendencies in the social environment. In 
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connection with this, a revision and reconstruction of ideas of movements such 
as Eurasianism appears to be most acceptable.

Key words: eurasianism, geopolitics, homeostasis.
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Рождение нового направления в науке это всегда история идей, 
людей и институций. Виртуалистика здесь не исключение.

Историю творят люди, которых творит история. Как выйти из 
замкнутой её спирали — круговоротов в океане сансары? Один из 
способов — написать историю истории...

Переход из пространства деятельности в исторический план 
её осознания всегда чем-то ситуационно обусловлен: накоплен-
ные жизненные ситуации — былины и бытовые сказки, story 
(англ.), — в какой-то момент перерастают в историю — history 
(англ.). Полагаю приведение английских слов, указывающих на 
качественный скачок в ступенях исторических описаний, здесь 
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уместно. Момент перерастания можно рассматривать как исто-
рическое событие: определения последнего, как и, к удивлению, 
события новостного, методологически не оформлено; категория 
исторического события, хотя это ключевой элемент методологии 
исторического познания, до сих пор не определена, не смотря на 
дискуссии, начавшиеся в ХХ в. и продолжающиеся по сей день. 
На счёт природы исторического события у виртуалистики есть 
свой виртуалистический взгляд. Он был изложен в предисловии к 
первой работе по исторической виртуалистике: «Виртуалистика, 
как постнеклассический парадигматический подход, применима в 
любой сфере человеческой деятельности. Пока ограничение обла-
стей её приложения обуславливается лишь её молодостью. Исто-
рия, исторические процессы — очередной шаг в демонстрации 
предоставляемых ею возможностей. Как известно, первые шаги 
самые трудные...

Рассмотрение истории человечества как процесса, имеющего 
виртуальную природу, — не случайный, не надуманный и не ис-
кусственный шаг. В основе виртуальной парадигмы лежит прин-
цип полионтизма — множественности одновременно существую-
щих онтологически самостоятельных реальностей, а, как известно 
историкам, сошлюсь хотя бы на Ю. Л. Троицкого, любое истори-
ческое событие для своего описания, представления и анализа тре-
бует использования несколько жанров и предъявления множества 
точек зрения. Иными словами, феноменология полионтизма исто-
риками зафиксирована.

Жанры, былины или сказания, отражающие объективный ход 
событий, притчи, описывающей трансформацию реальности цен-
ностей, и рациональной оценки последствий исторического собы-
тия через анекдот современниками (“нынче не то, что давеча”) и 
потомками — задают пространство трансформации исторической 
сцены. Для воссоздания происходящего необходимо привлечь сви-
детельства непосредственных участников исторического события, 
его современников, иностранцев или людей, представляющих дру-
гую культуру, случайно вовлечённых в историческую драму, а так-
же потомков историков... а теперь уже, — и виртуалистов» [3, с. 5]. 
Пока же категориальный уровень философствования на историче-
скую тему оставим для других публикаций.

Итак: идеи, люди и институции, и история виртуалистики.
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Слово «виртуалистика» родилось в СССР, как и сам виртуаль-
ный подход, виртуальная философия и виртуальная психология, 
поэтому история виртуалистики — это история отечественная. Для 
отечественной философии виртуальная философия — это и миро-
воззренческая инновация, и, исторически, это новейшая русская 
философия; и данные темы оставим для другого случая.

Что касается истории исследований и разработок проблемати-
ки «виртуальности» на Западе, если опустить экскурс в средневе-
ковую схоластику и в идеи доблести — virtus (лат.) — в древности, 
то их современный исток порождён философскими проблема-
ми технологий виртуальной (virtual reality — VR), дополненной 
(augmented reality — AR) и заместительной (substitutional reality — 
SR) реальностей, которые относятся к технологиям «редактиро-
вания сознания». Если кратко, то данное поле исследований к 
настоящему времени оформилось в направление «философия (тех-
нологий) виртуальной реальности». Оговоримся, известная доля 
авторов полагает, что виртуальная, дополненная и заместительная 
реальности имеют принципиальные отличия, что обуславливает 
возникновение течений и специализаций как в технических нау-
ках, так и в философии.

Исторический излом в судьбе виртуалистики (подчеркнём ещё 
раз: под её судьбой имеем ввиду виртуалистику исключительно от-
ечественную!) обусловлен недавними событиями на историческом 
ландшфте идей, людей и институций.

Виртуалистика как научное, прежде всего психологическое, 
направление было институционализировано академиком И. Т. Фро-
ловым в момент создания им в 1992 году Института человека РАН 
(ИЧ РАН) с организацией в нём лаборатории виртуалистики (с 1996 
года — центр виртуалистики). Руководителем лаборатории и родо-
начальник виртуалистики был Н. А. Носов (1952–2002). Институт 
человека РАН проработал до конца 2004 года. 1 января 2005 года в 
ходе реформирования Института философии РАН (ИФ РАН) путём 
присоединения к нему ИЧ РАН последний был закрыт. Не смотря 
не первоначальные письменные обещания руководства Отделения 
общественных наук РАН о сохранении всех направлений работы 
ИЧ РАН в новом для него ИФ РАН, ИЧ РАН был сокращён в шта-
те и урезан до двух секторов, объединённых в отдел. Центр вир-
туалистики был ликвидирован и уменьшен до исследовательской 
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группы «Виртуалистика» (ИГВ ИФ РАН), не имеющей штатного 
статуса. На перекрёстке выбора между «рефлексивным направле-
нием» (В. Е. Лепский) и биоэтическим (Б. Г. Юдин) виртуалисты 
поддержали юдинское гуманитарно-биоэтическое направление. В 
результате «виртуальной поддержки» был создан сектор гумани-
тарных экспертиз и биоэтики (заведующий П. Д. Тищенко); без 
списочного состава ИГВ ИФ РАН сектор биоэтики не состоялся 
бы. Процессы встречной «благодарности» со стороны П. Д. Ти-
щенко в адрес ИГВ ИФ РАН — отдельный нарратив об истории 
отечественной биоэтики в его лице.

Вполне закономерно, что поворотное событие в жизни виртуа-
листики потребовало осмысления её истории: в 2015 году выходит 
монография М. А. Пронина «Виртуалистика в Институте человека 
РАН» [2] о возникновении виртуалистики в СССР и её развитии в 
современной России (по состоянию на 1 января 2005 года с про-
гнозами на пару лет вперёд). Книга стояла в издательском плане 
ИФ РАН на 2007 год, но жизненные обстоятельства потребовали 
прежде издать монографию Я. В. Чеснова [7]. Как часто бывает, в 
2008 году неожиданно поменялась издательская политика ИФ РАН, 
выделенный на книги листаж был передан на выпуск институт-
ских журналов. В результате «Виртуалистика в Институте чело-
века РАН» вышла только в 2015 году, можно сказать к 30-летию 
рождения виртуалистики, датой рождения которой считается пу-
бликация в 1986 году статьи Н. А. Носова и О. И. Генисаретского 
(28.02.1942  — 11.05.2022) [1].

Первая книга об истории виртуалистики обобщила 15 лет её 
институциональной работы (1992–2004/7) в ИЧ РАН. Сегодня, спу-
стя 15 лет речь должна идти о ИГВ ИФ РАН (2005–2023/4). Но, 
как известно, понимание текста, исторического в том числе, не-
возможно без знания контекста. Контекстом выступает не столько 
становление и развитие «философии виртуальной реальности» в 
мире и в России, сколько исследования виртуальных реальностей 
в ИФ РАН. Они имеют собственную историю, предшествовавшую 
присоединению виртуалистов школы Н. А. Носова к ИФ РАН. Пре-
жде всего данные исследования связаны с личностью философа 
Игоря Алексеевича Акчурина (18.09.1930 — 4.06.2005) и с секто-
ром философских проблем естествознания (заведующая сектором 
Е. А. Мамчур). Уход из жизни И. А. Акчурина, в конечном счёте, 
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свёл на нет активность его сектора в исследованиях виртуальной 
проблематики.

Тем не менее, первый шаг в осмыслении совместной исто-
рии был сделан 28 февраля 2017 года, когда состоялись VII Науч-
но-практические чтения памяти Н. А. Носова на тему: «Виртуали-
стика в Институте философии РАН. К 30-летию виртуалистики». 
Чтения были организованы исследовательской группой «Вирту-
алистика» и сектором философских проблем естествознания ИФ 
РАН. Тогда-то и была выбрана темой для обсуждения история 
советской и российской виртуалистики, которая тесно связана, 
во-первых, с Институтом, а во-вторых, с судьбами двух выдаю-
щихся отечественных исследователей и философов Н. А. Носова и 
И. А. Акчурина. Чтения прошли в форме симпозиума — рабочего 
обсуждения истории, результатов и перспектив двух направлений 
в развитии отечественной виртуалистической мысли.

Отметим одно жизненное обстоятельство — оба института 
до 2015 располагались в общем для нас доме по адресу ул. Вол-
хонка дом 14 — теперь мы его называем «старое здание», — поэ-
тому фактически в одном месте в период 1992–2004 гг. работали 
два философских и научных направления — виртуалистика шко-
лы Н. А. Носова в ИЧ РАН и направление, связанное с именем 
И. А. Акчурина в ИФ РАН.

Если «носовское» направление было сфокусировано на антро-
поцентрической перспективе исследований виртуальности, прежде 
всего в области виртуальных психологических реальностей, то вто-
рой коллектив, несомненным лидером которого был И. А. Акчу-
рин, разрабатывал космоцентрический полюс идей виртуальности 
в физике и естествознании.

Коллегам, соратникам и последователям наших двух выда-
ющихся коллег было интересно подвести промежуточные итоги, 
обсудить реалии, наши достижения 2005–2017 годов и наметить 
перспективы виртуалистики в Институте философии РАН.

Работа по сопряжению двух направлений виртуалистической 
мысли активно продолжалась совместно с Сергеем Николаевичем 
Коняевым (27.05.1961 — 26.06.2021) — сотрудником сектора фило-
софских проблем естествознания/философии естественных наук. 
М. А. Пронин готовил материалы к биобиблиографиям наших кол-
лег: Н. А. Носова [5], Я. В. Чеснова (16.10.1937 — 28.12.2014) [4], 
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И. А. Скоркина (10.07.1938 — 07.08.2018); С. Н. Коняев подгото-
вил практически законченную рукопись о И. А. Акчурине.

Но 1 января 2019 г. произошло слияние сектора философских 
проблем естествознания с сектором био- и экофилософии, был об-
разован новый сектор философии естественных наук (заведующий 
сектором Б. И. Пружинин).

Организационные трансформации всегда влекут изменения в 
целях, характере (жанрах) и эффектах научно-исследовательских 
работ, меняют научную жизнь. Совокупность организационных 
перипетий побуждает взглянуть на прожитое, что не будет воспро-
изводиться впредь, и подвести какие-никакие итоги.

Недавняя смерть О. И. Генисаретского, как одного из родона-
чальников отечественной виртуалистики, также требует организа-
ции биобиблиографической работы в отношении виртуалистиче-
ского пласта его творчества. Поэтому подготовка справочника с 
биобиблиографиями отечественных виртуалистов вполне назрела.

Таким образом, история институций и судьбы людей требуют 
осмысления прожитого и наработанного.

Кроме того, начинается макросдвиг в понимании сути и при-
роды виртуальности, виртуальной реальности в сознании учёных 
и философов мейнстрима — макросдвиг в пространстве эволю-
ции идей. Мир мейнстрима в осмыслении понятия «виртуальный» 
подошёл к развилке: до неё преобладала трактовка виртуальности 
как «недорода бытия» (формулировка С. С. Хоружиего [6]), приня-
тая большинством отечественных исследователей виртуальности, 
но появилась трактовка виртуальной реальности как подлинной 
реальности (формулировка Д. Дж. Чалмерса, [8]), т. е. редукци-
онную модель понимания виртуальности как «недорода бытия» 
Д. Дж. Чалмерс предлагает сменить на противоположную модель, 
если не «перерода бытия», то «удвоения бытия».

Анализ показывает, что концептуализация виртуальности в 
редукции «недорода бытия» привела к «интоксикации теоретиче-
ской», а разгонка идеи «виртуальной реальности как подлинной 
реальности» приведёт к «интоксикации футурологической».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Аргументы адекватности концепта «виртуальный человек» 
школы виртуалистики Н. А. Носова для решения широкого класса 
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задач комплексного междисциплинарного изучения человека как 
целостности в постановке таковой академиком И. Т. Фроловым, 
организатором Института человека РАН, будут использованы в мо-
нографии «Виртуалистика в Институте философии РАН». Для её 
подготовки накопились факты — исторические события — в исто-
рии людей (виртуалистов), институций и идей.
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This brief report outlines some theoretical foundations and historical 
reasons related to the ideas, people and institutions for the preparation of a 
monographic on such issue as “Virtualistics at the Institute of Philosophy of 
the Russian Academy of Sciences”.
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В последние годы технологии искусственного интеллекта и 
машинного обучения становятся всё более распространенными, 
играя всё более значимую роль в самых разных сферах нашей жиз-
ни. Однако вместе с беспрецедентными возможностями и преиму-
ществами, которые предоставлют эти технологии, появляются и 
опасения и беспокойство относительно их влияния на общество и 
психологическое состояние людей [2].

Основной предмет для анализа — это феномен «новой тре-
вожности», понятие, которое на текущий момент не может счи-
таться общепринятым и устоявшимся в русскоязычном научном и 
профессиональном психологическом дискурсе. Определим данный 
феномен как особую форму психологического состояния тревож-
ности, возникающую в связи с уникальными вызовами и стрес-
совыми факторами, связанными с современным технологическим 
прогрессом и изменениями в обществе. Феномен характеризуется 
чувством тревоги и беспокойства, связанными с быстрыми тем-
пами развития технологий, информационной перегрузкой, посто-
янным подключением к сети и потенциальными негативными по-
следствиями этих достижений для человека и общества [8].

«Новая тревога» охватывает сегодня, в эпоху виртуализации 
коммуникации, различные аспекты современной жизни, в том чис-
ле это относится к синдрому упущенной выгоды, боязни пропу-
стить интересное, социальному сравнению в социальных сетях, 
кибербуллингу, проблемам конфиденциальности, цифровой ког-
нитивной перегрузке и влиянию технологий на личные отноше-
ния в целом. По мнению автора, сегодня именно феномен «новой 
тревоги» отражает психологические и эмоциональные основания /
последствия жизни во взаимосвязанном технологичном мире. Дан-
ная концепция признаёт парадоксальный характер технического 
прогресса, когда достижения, призванные упростить и улучшить 
нашу жизнь, могут создавать новые источники стресса и тревоги. 
Концепция подчёркивает необходимость для человека ориенти-
роваться и адаптироваться к вызовам цифровой эпохи, сохраняя 
при этом своё благополучие и психическое здоровье. Термин «но-
вая тревожность» появился сравнительно недавно, он ещё только 
формируется и нуждается в дальнейшей операционализации и в 
дальнейших исследованиях. Его определение может значительно 
варьироваться в зависимости от контекста и точки зрения исследо-
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вателей и учёных, изучающих пересечение проблем развития со-
временных технологий и психического здоровья. В данной статье 
предлагается сузить поле дальнейших размышлений и анализа, по-
этому ниже приведены основные зоны опасений и тревог, связан-
ных с развитием именно технологий искусственного интеллекта и 
машинного обучения.

Феномен психологической «новой тревожности» относитель-
но искусственного интеллекта можно рассматривать с различных 
точек зрения. Обычно выделяют следующие основные аспекты 
этого явления.

1. Ожидания и страхи. Люди могут испытывать беспокойство 
и тревожность относительно искусственного интеллекта, основан-
ное на своих персональных ожиданиях и страхах. Они могут опа-
саться, что развитие искусственного интеллекта приведёт к заме-
щению человеческого труда, потере рабочих мест и к социальным 
проблемам. В этой же зоне переживаний могут возникать вопросы 
о приватности данных, этических аспектах использования искус-
ственного интеллекта и значительных потенциальных негативных 
последствиях его неадекватного использования [1].

2. Непредсказуемость и контроль. Искусственный интел-
лект, особенно в генеративных моделях, основанных на машин-
ном обучении, может создавать контент, который похож на чело-
веческий, и не всегда легко отличим от него. Это может вызывать 
беспокойство относительно непредсказуемости и недостатка 
контроля над тем, что генерируется и затем распространяется в 
сети. Уже давно в медиасфере регулярно поднимаются вопросы 
о поддельных новостях, дезинформации и возможном манипули-
ровании аудиторией [3].

3. Влияние на психологическое состояние. Взаимодействие 
с искусственным интеллектом, включая чатботов и виртуальных 
ассистентов / помощников, может оказывать разнообразное пси-
хологическое воздействие на людей. Некоторые люди могут испы-
тывать беспокойство, тревогу или даже неприятие при общении с 
искусственным интеллектом, особенно если он представляет со-
бой реалистичного собеседника. Исследователи сегодня во многих 
странах разрабатывают методы и инструменты для измерения и 
понимания психологической «тревоги» относительно технологий 
искусственного интеллекта. Они идентифицируют различные фак-
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торы, влияющие на это беспокойство, и проводят опросы, и экспе-
рименты для изучения его проявлений [6].

4. Этические аспекты. Исследования в области психологи-
ческой «тревожности» и искусственного интеллекта обращают 
внимание на широкий круг вопросов этического использования 
искусственного интеллекта, в том числе на прозрачности и ответ-
ственности в создании и использовании генеративных моделей, 
ограничении распространения непроверенной информации, защи-
те личных данных пользователей, разного рода опасений пользова-
телей, которые лежат в сфере этики, но имеют прямое отношение 
к их психическому состоянию. Комплексная теория приобретения 
страха [7] выявила четыре измерения тревожности. В данном ис-
следовании очевидны ограничения, которые включают отсутствие 
учёта культурных факторов и необходимость проведения дальней-
ших международных исследований [7].

5. Развитие технологий искусственного интеллекта для 
управления и исследования «новой тревожности». Исследо-
ватели и разработчики сегодня активно работают над созданием 
технологий и решений, которые помогут людям изучать / управ-
лять своим психологическим состоянием и снизить беспокойство 
относительно проблем и перспектив развития искусственного ин-
теллекта. Это обучение искусственного интеллекта распознавать 
и реагировать на эмоциональные состояния пользователей, новые 
научные разработки в области психологической помощи и консуль-
тирования или разработка этических принципов и правил исполь-
зования искусственного интеллекта.

В мини-обзоре [10], опубликованном в 2022 году, рассматри-
вается применение искусственного интеллекта в современных 
психологических вмешательствах и диагностике. Авторы прове-
ли обзор литературы с целью выявления исследований, в которых 
изучается влияние инновационных технологий, таких как глубо-
кое обучение и искусственный интеллект, на психологическую 
оценку и психотерапию. Так, девять исследований продемонстри-
ровали положительное влияние на клинические симптомы или 
прогнозирование. Однако авторы отмечают необходимость про-
ведения дальнейших исследований для определения долгосроч-
ных эффектов и устранения таких ограничений, как малый раз-
мер выборки. В целом приложения искусственного интеллекта, 



ТЕХНОЛОГИИ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ

161

в частности на основе глубокого обучения, уже демонстрируют 
многообещающие результаты в клинической практике и способ-
ны оказать существенное влияние на персонализированную ме-
дицину психических заболеваний [10].

В том же 2022 году была опубликована другая важная работа 
[9], где была представлена взаимосвязь между искусственным 
интеллектом и когнитивной психологией. В ней рассматривается, 
как искусственный интеллект, основанный на исследованиях в 
области изучения мозга, стремится воспроизвести деятельность 
человеческого мозга, но пока не справляется с задачей модели-
рования субъективных психологических изменений. Интеграция 
психологии и искусственного интеллекта крайне важна для ре-
шения таких задач, как эмоциональное реагирование и принятие 
решений в неоднозначных состояниях. Авторы статьи [9] счита-
ют, что объединение психологии, науки о мозге и компьютерных 
наук позволит принципиально улучшить взаимодействие чело-
века и компьютера, повысить уровень социального интеллекта и 
внести вклад в такие области исследований, как распознавание 
эмоций по выражению лица и интеллектуальная медицинская ди-
агностика.

Сегодня очевидно, что для «новой тревожности» есть неко-
торые рациональные основания. Предлагается использовать диа-
лектический подход для понимания и анализа данного феномена. 
Одним из главных вызовов сегодня является, как при использова-
нии любой принципиально новой технологии, человечество долж-
но научиться использовать технологии искусственного интеллекта 
таким образом, чтобы он был наиболее полезным и безопасным 
для человеческого здоровья и развития.

С другой стороны, развитие искусственного интеллекта мо-
жет иметь реальные негативные побочные эффекты воздействия 
на наш мозг. Главными проблемами могут быть сокращение нашей 
способности к социальному взаимодействию и ухудшение нашей 
памяти. Некоторые исследования связывают это с тем, что чело-
век всё больше времени проводит перед экранами и всё меньше 
времени уделяет непосредственным взаимодействиям с другими 
людьми. Многие эксперты считают, что искусственный интеллект 
может в дальнейшем заменить многие из традиционных рабочих 
процессов (частично это происходит уже сегодня), что может при-
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вести к некоторому уменьшению важности, психической и соци-
альной востребованности таких человеческих качеств, как эмпатия 
и творческие способности [5]. Поэтому важно тщательное осмыс-
ление, какие современные задачи лучше всего подходят для авто-
матизации, какими способами максимально улучшить совместное 
использование человеческих и машинных возможностей. В связи 
с этим, для реализации потенциала искусственного интеллекта и 
машинного обучения и обеспечения безопасного применения тех-
нологий, необходимо правильное сочетание глубокого понимания 
психологических вызовов и внедрения адекватных технических ре-
шений для управления потенциальными рисками. Дополнительно, 
важным аспектом является необходимость обучения максимально 
широкой аудитории использованию инновационных технологий, а 
также широкой презентации последних технологических достиже-
ний в доступной форме.

Человеку полезно знать, например, как искусственный ин-
теллект работает сегодня и какие типы данных / алгоритмов ис-
пользуются в системах машинного обучения, а также какие воз-
можности и ограничения связаны с использованием технологий 
искусственного интеллекта. Подобные знания помогут уменьшить 
«белый шум» вокруг искусственного интеллекта и, следовательно, 
уменьшить уровень тревожности и неопределённости вокруг его 
использования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Феномен психологической «новой тревожности» относитель-
но искусственного интеллекта является сложной и многогранной 
темой, требующей дальнейших полипарадигмальных исследова-
ний. Психологи, футурологи, ИТ-разработчики, философы и мно-
гие другие продолжают работать над пониманием и управлением 
этого особого вида беспокойства, чтобы, по возможности, обеспе-
чить эффективное взаимодействие между людьми и искусствен-
ным интеллектом в будущем. Должны быть сформированы и попу-
ляризованы методические рекомендации, как адекватно управлять 
своими эмоциями — и не давать им управлять своей реакцией на 
технологии, а также советы, как контролировать своё внимание и 
не отвлекаться на ложные проблемы, связанные с искусственным 
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интеллектом. «Новый медиаконтекст и новые медиасреды вызва-
ли к жизни новую медиареальность, в которой рождаются новые 
культурные коды, новые задачи и пути решения, новые формы пре-
зентации и интеллектуальной рефлексии» [4, с. 23]. Очевидно, что 
для более глубокого и качественного исследования проблем «новой 
тревожности», связанных с использованием искусственного интел-
лекта, может потребоваться проведение объёмных эмпирических 
исследований, а также смешанных мультидисциплинарных иссле-
дований, в которых должны участвовать как специалисты-психо-
логи, так и разработчики искусственного интеллекта и продуктов 
электронной коммерции. Именно такие научные изыскания могут 
принести пользу для общества и научного сообщества, помогая 
предотвратить возможные проблемы, а также способствовать более 
продуктивному развитию индустрии искусственного интеллекта. 
На сегодня представляется очевидным, что технологии искусствен-
ного интеллекта — важное цивилизационное достижение в эпоху 
информационного общества и виртуализации повседневности. Но 
подобные технологии обладают как отрицательными, так и поло-
жительными сторонами с точки зрения производства и потенциала 
создания общественного блага. Скоро технологии искусственного 
интеллекта могут стать значимым инструментом создания, приоб-
ретения и передачи знаний, не увеличивая соответствующие нега-
тивные переживания «новой тревожности».
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This paper provides an analytical review of the stated topic in the context 
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recent years. The author proposes an operationalization of such a psychological 
concept as «new anxiety» through the prism of a multi-paradigm approach, 
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В статье с позиций виртуалистики рассматривается отечественный 
опыт разработки и применения живой методологии и игровых технологий 
как способов организации и оптимизации коллективной деятельности. 
Анализируется их роль в формировании феномена ковиртуальности в ор-
ганизационно-деятельностных, практических деловых играх и в учебных 
занятиях с применением игротехники. Автор статьи опирается на личный 
опыт участия в управленческом консультировании и ведения учебных за-
нятий с использованием методов и методологии создания коллективного 
интеллекта. Сделан вывод о перспективности дальнейшей конвергенции 
отечественной виртуалистики с живой методологией и игротехникой.

Ключевые слова: живая методология, практическая деловая игра, 
игротехника, коллективный интеллект, ковиртуальность, учебная деловая 
игра.

ВВЕДЕНИЕ

Методология, как деятельность по организации деятельности 
индивидуального и коллективного субъектов, может содержать 



ТЕХНОЛОГИИ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ

169

технологии, направленные на определённые стороны личности и 
отношения в группе как объекты целенаправленного воздействия, 
а также межличностное диалогическое взаимодействие участни-
ков совместно осуществляемого процесса. В таких интерактивных 
формах управленческого консультирования, как социальная и ор-
ганизационная диагностика, практическая деловая игра, коллек-
тивное проектирование развития организации, создаётся коллек-
тивный интеллект методами, включающими игровые технологии, 
для развития коллектива и его членов, решения проблем осущест-
вления их совместной деятельности. В процессе методологически 
направляемого применения игротехнических средств в групповой 
работе консультантов и клиентов происходит процесс организации 
и самоорганизации общения, рефлексии и творчества, результатом 
которого являются такие изменения во внутреннем мире участни-
ков и состоянии коллектива, а также решения нестандартных задач, 
которые недостижимы иными средствами. При этом психологиче-
ское состояние индивидуумов и коллектива нередко обнаруживает 
признаки ковиртуальности и в дальнейшем закрепляется в более 
высоких формах константного личностного бытия и совершен-
ствовании отношений в развитии индивидуальных и коллективных 
способностей к осуществлению совместной творческой деятельно-
сти. Элементы игровых технологий в живой методологии осущест-
вления образовательной деятельности проявляются в применении 
учебных деловых игр с последующей рефлексией, используются 
на практических и семинарских занятиях для создания виртуаль-
ной среды в учебной аудитории, чем обогащается арсенал педаго-
гических средств обучения.

В практике управленческого консультирования и организаци-
онного развития наблюдались в прошлом и обнаруживаются сегод-
ня новые, необычные явления в групповой динамике и состояни-
ях участников. Но не всё поддаётся осмыслению и объяснению с 
позиций системной теории, синергетики и инноватики как основ-
ных концептуальных подходов к решению практических проблем 
и выстраиванию теории во времена, предшествовавшие появлению 
виртуалистики. Поскольку в необычных феноменах и непривычных 
переживаемых состояниях есть явные признаки виртуалов, опыт 
живой методологии и игровых технологий требует дальнейшего 
углублённого анализа с позиций отечественной виртуалистики.
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ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Феномен ковиртуальности, т. е. пребывания в единой вир-
туальной реальности при взаимодействии людей друг с другом 
[2, с. 412, 419; 3, c. 25] исследован и описан в литературе по вирту-
алистике, в частности, применительно к педагогике [2, с. 412–414]. 
Но, как и другие виртуальные состояния, он наблюдался и пережи-
вался на протяжении человеческой истории, хотя не был осознан и 
осмыслен как таковой даже будучи продуктом целенаправленной 
деятельности.

Ярким примером является практика применения методов фор-
мирования коллективного интеллекта, в том числе с использова-
нием игровых технологий в последние десятилетия ХХ века. Это, 
в частности, организационно-деятельностные игры (ОДИ) [7, 8] и 
практические деловые игры [4], в которых мне доводилось прини-
мать участие, в том числе в качестве консультанта (игротехника) и 
руководителя игры, переживать и наблюдать состояния виртуала.

Отечественная философия, методология, социология и дру-
гие общественные науки ещё в советское время стали мировыми 
лидерами в разработке и использовании практической методоло-
гии и игровых технологий в организационно-управленческой и 
консалтинговой деятельности. Методология и технологии ОДИ 
начинали разрабатываться ещё в Московском методологическом 
кружке под руководством Г. П. Щедровицкого в рамках систе-
момыследеятельностного подхода. Примечательно, что у истоков 
СМД-подхода стоял один из будущих создателей виртуалистики 
О. И. Генисаретский, на роль работ которого (например, [1]) в 
предыстории ОДИ многократно ссылался Г. П. Щедровицкий. 
Можно предположить, что активное участие О. И. Генисаретско-
го в 1970-х — начале 1980-х годов в разработке методологиче-
ских основ организации коллективной мыследеятельности имело 
определённое значение для формирования готовности совершить 
в 1984 г., вместе с Н. А. Носовым, открытие виртуала и развивать 
теорию виртуалистики в последующий период. (Как, вероятно, 
это сыграло немаловажную роль и в разработке с 1990-х годов 
синергийной антропологии совместно с С. С. Хоружим, развивав-
шим, правда, иную концепцию виртуальной реальности).

Случайно или нет, но в том же 1984 г. мне посчастливилось 
впервые участвовать в подготовке и проведении практической де-
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ловой игры в качестве ассистента А. И. Пригожина как её руково-
дителя. Уже в процессе организационной диагностики коллектива 
НПО «Химволокно» (г. Мытищи Московской области), проводи-
мой методами активной социологии, наблюдалось не только вклю-
чение представителей клиентной организации в выявление её клю-
чевых проблем, но и совместное с консультантами переживание 
проблемной ситуации, что было невозможно и недопустимо в тра-
диционных объективистских социологических исследованиях. В 
этом, а затем, гораздо более явственно, в практической деловой 
игре, проявился феномен, который А. И. Пригожин рассматривал 
как эмерджентное свойство систем, а автор данной статьи — как 
проявление синергического эффекта. В дальнейшем Пригожин 
стал разрабатывать подход к теории и практике управленческого 
консультирования и методам развития организаций, основанный на 
инноватике, преодолевающий ограниченность системных методов, 
продолжая развивать его и в новых работах [5]. Но с появлением и 
развитием парадигмального подхода виртуалистики открывались 
иные, возможно, более эффективные пути исследования, разработ-
ки и применения методов и технологий формирования коллектив-
ного интеллекта как ковиртуальности.

Методология управленческого консультирования и организа-
ционного развития использует богатый инструментарий средств 
создания коллективного интеллекта. Понимаемая консультантами 
как деятельность по организации деятельности, она представляет 
собой «набор концептуальных принципов работы с организация-
ми, отражающих ценности и взгляды их сторонников» [4, с. 370]. 
Методология реализуется через технологию, образуя с ней единое 
целое: «Технологизация есть деятельность по оптимизации дея-
тельности...» [4, с. 367]. Методы обращены к человеку как субъ-
екту, а технологии, техники, алгоритмы направлены на объект и 
представляют собой осуществляемые на нём операции. Этими объ-
ектами могут быть клиентная организация, качества и состояния, 
присущие участникам консультационного процесса, межличност-
ные отношения и т. д.

Главными целями и высоко оцениваемыми результатами ор-
ганизационного развития как живой методологии являются поло-
жительные перемены, происходящие в каждом члене коллектива, 
рост его активности и гармонизация отношений в организации. В 
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центре внимания консультантов находится общение участников 
процесса, суть которого заключается в том, что каждого из них 
интересует, прежде всего, личность другого человека. Поэтому 
организация общения, диалогического взаимодействия с исполь-
зованием игровых методов, само- и взаиморефлексии процесса и 
его результатов являются важнейшими предметами методологии и 
технологии управленческого консультирования.

Характерная для школы Пригожина живая методология, в со-
поставлении с традиционной инструктивной методологией, «пред-
полагает соавторство с клиентом по ходу консультационного про-
цесса, непосредственный обмен деятельностью. ...Словом, живая 
методология — это взаимное порождение процесса и метода в со-
трудничестве консультанта и клиентной организации» [4, с. 383]. 
Для гармонизации целостности группы и качественного скачка в 
её способности к коллективному творчеству важен удачный под-
бор участников в группе: «Если вы соберёте людей в интересном 
для них сочетании, они непременно начнут самосовершающийся 
процесс» [4, с. 384].

Самосовершающиеся процессы наблюдаются и вызываются к 
жизни средствами живой методологии, в том числе игротехниче-
скими средствами, и проявляются как в формировании коллектив-
ного интеллекта, так и в состоянии участников консультационного 
процесса в послеигровой период. Они являются признаком вирту-
альных психологических состояний в том числе ковиртуальности, 
однако этот опыт недостаточно изучен с позиций теорий виртуаль-
ной реальности.

ОПЫТ ПРАКТИЧЕСКИХ ДЕЛОВЫХ ИГР

С точки зрения исследования ковиртуальности представляет 
интерес групповая динамика в игровом процессе, которую мне, как 
ассистенту руководителя, было поручено отслеживать, хрономе-
трировать и протоколировать. В этом статусе автор данной статьи 
испытывал на себе воздействие методологических и игротехниче-
ских средств, создающих не имитацию реальной ситуации в орга-
низации, а, по существу, виртуальную среду её воспроизведения и 
развития клиентами в соработничестве с консультантом. При этом 
происходили необычные явления: в высказываниях автор данной 
статьи как будто зримо видел живую, саморазвивающуюся, твор-
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ческую коллективную мысль, рождающую новые идеи и решения, 
словно исходящие от единого субъекта. Психологическое время 
процесса рождения целого потока идей в моём субъективном вос-
приятии казалось занимающим не менее получаса, но по объек-
тивному хронометражу оказывалось укладывающимся в три мину-
ты. Наблюдались и явления, похожие на знакомый многим из нас 
эффект дежавю, когда наперёд известно, что скажет тот или иной 
участник, и невозможно установить, читается ли эта мысль и ус-
лышано ли слово опережающим образом, рождается ли эта мысль 
и её высказывание в чьей-то голове или она самоосуществляется в 
головах всех членов группы одновременно.

В последующей рефлексии этих моментов совместного на-
хождения решений проблемных задач оказывалось, что сходное 
с моим психологическое состояние переживалось и некоторыми 
участниками этого процесса. В дальнейшем подобные состояния 
неоднократно возникали, с различной интенсивностью виртуала в 
некоторых играх с моим участием в различных ролях. Поскольку 
необычные состояния запоминаются в ярких картинах и воспроиз-
водятся в памяти как свежие впечатления, можно с уверенностью 
сказать, что это ковиртуальная реальность. И постепенно такие 
состояния становились привычными, т. е. новой константной ре-
альностью.

Психологические состояния консультантов и участников, пол-
ностью погружённых в игровую ситуацию, как правило, менялись 
синхронно с уже известными методологам периодами. Они опреде-
ляются, прежде всего, закономерностями психодинамики человека 
и коллектива, решающих нестандартные задачи и переживающих 
обострение проблемной ситуации. С учётом прежнего опыта пла-
нировалась игра продолжительностью в пять дней нахождения 
всей команды в пансионате, без отвлечений на работу, домашние 
заботы или любые иные дела. Попытка провести игру в четыре дня, 
как это было у нас в команде с другим руководителем, закончилась 
доигрыванием в пятый день. А ОДИ, проводившиеся некоторы-
ми методологами школы Щедровицкого более недели, были чре-
ваты осложнениями в состоянии здоровья некоторых участников. 
В соответствии с этой групповой динамикой выстраивался и план 
игры. На четвёртый день, как правило, приходился кризис в по-
пытках решения узловой проблемы, и с его преодолением на пятый 
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день завершалась игра найденным решением, требовавшим оценки 
и реализации. Конечно, виртуальные состояния не продолжались 
непрерывно в течение столь длительного времени. Они длились 
недолго, и синхронность их наступления для каждой группы во 
многом зависела от действий игротехников. Наступление кризиса 
и его преодоление в немалой степени поддавалось методологиче-
скому контролю, хотя результата, успешно решающего узловую 
проблему, они гарантировать не могли. И всё же провальных игр в 
школе Пригожина не было.

Остаётся не изученным феномен самосовершающихся процес-
сов в психофизиологическом состоянии участников консультаци-
онного процесса в послеигровой период. Коллеги, впервые приняв-
шие участие в практической деловой игре, переживали необычное 
состояние совершения телодвижений, мышления и речевых актов 
как бы другим человеком. К концу игры отрефлексировано было 
едва ли не всё содержание задействованного в процессе сознания 
и механизмы мышления, разрушены старые стереотипы, и требо-
валось время для формирования новых структур рефлексии. Нео-
бычные состояния испытывались нами в течение длительного пе-
риода — до трёх недель. Ощущалось, особенно ясно после первой 
игры, формирование нового образа мысли.

Опыт генерирования ковиртуальности игровыми методологи-
ческими и технологическими средствами помогает более лёгко-
му — сначала непроизвольному, а со временем и произвольному — 
вхождению в индивидуальную психологическую виртуальную 
реальность. Приведём ещё один пример виртуала из своего лич-
ного опыта начала 1990-х годов. После первого практического 
занятия по обучению работе с компьютером, которое впечатлило 
гораздо больше, чем забавы с компьютерными играми, стало по-
нятным, что информация есть такой вид бытия, который характе-
ризуется пространственными и вневременными формами суще-
ствования объектов. Эта идея вызвала такой самосовершающийся 
процесс переосмысления всего курса философии, который в режи-
ме, по скорости и непроизвольности приближающийся к состоя-
нию быстрого сна, явил содержание готового учебника. Записывал 
текст учебника, набивая на компьютере, 9 месяцев, и представил 
на конкурс, доводя до кондиции под руководством В. А. Лектор-
ского. (Однако, несмотря на положительные отзывы нескольких 



ТЕХНОЛОГИИ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ

175

известных философов, учебник не был опубликован по решению 
министерских чиновников, требовавших, чтобы его основные по-
ложения получили признание через монографии и докторскую дис-
сертацию).

КОВИРТУАЛЬНОСТЬ В УЧЕБНЫХ ИГРОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЯХ

Феномен ковиртуальности проявляется, хотя и на уровнях 
меньшей интенсивности, и в игровых учебных занятиях. В неко-
торых типах учебных деловых или ролевых игр, создаётся ими-
тация реальных ситуаций. Но и в этих играх учащиеся приобре-
тают опыт использования методов и технологий, генерирующих 
коллективную виртуальную реальность, дающую положительный 
обучающий и эвристический эффект. Положительными факторами, 
способствующими эффективности использования игровых мето-
дов в учебном процессе, являются: юный возраст участников, ещё 
не утративших склонность к играм и забавам; соревновательность 
и потребность в коллективности; опыт погружения в компьютер-
ные игры и сетевое общение. Негативные стороны виртуализации 
компьютерными сетями и гаджетами тоже питают потребность в 
живом общении.

Положительный эффект от игровых занятий, даже с мини-
мальным погружением в виртуальную реальность, проявляется 
уже в самом факте живого общения и совместной деятельности. 
Примером, подтверждающим пользу от включения игротехниче-
ских средств в учебный процесс, может служить оценка студен-
тами одного такого занятия: «Мы за эти полтора часа узнали друг 
друга лучше, чем за полтора года обучения в одной академической 
группе».

Особенно высок эвристический эффект от игр, которые при-
думывают сами студенты. Так, первая игра в моей педагогической 
практике — «Суд над Сократом» — была придумана студентами, 
предложившими совершить путешествие на машине времени в 
Древние Афины и повлиять на события с целью спасти Сократа от 
несправедливого смертного судебного приговора. С 1980-х годов 
и по настоящее время эта игра является самой популярной у моих 
студентов. Нами практиковались и такие игры, в которых разы-
грывались сценарии возвращения из прошлого и сравнения нового 
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настоящего с тем, из которого отправлялись путешественники во 
времени.

Надо признать, что это уже не имитация реальных событий, 
а виртуальное осуществление контрфактической истории, или ре-
троальтернативистики, т. е. не реализованных в действительной 
истории альтернативных вариантов [6]. Ковиртуальный эффект от 
игр, в которых ход событий и результат не заданы сценарием, а яв-
ляются итогом творчества и состязания студентов, воплощающих 
параллельные реальности, заложенные в вариативности историче-
ского времени, значительно выше, чем от театральной постановки 
или экранизации описанного в сценарии реального или даже вы-
мышленного хода событий.

Результативность учебных игр, в том числе в плане ковирту-
ального эффекта, повышается при участии наблюдателей из числа 
студентов, отслеживающих из внеигровой ситуации соответствие 
ведения игры установленным правилам и апеллирующих к руково-
дителю (им может быть не только преподаватель, но и учащийся) в 
случае их нарушения или других некорректных моментов. Рефлек-
сия игры после её окончания даёт не только оценку её успешности 
или возможной неудачи, но, главное, помогает сделать выводы для 
реальной жизни и для освоения изучаемой дисциплины (в данном 
случае — философии). Она также девиртуализирует участников, 
предупреждая от перенесения на действительность иллюзорных 
моментов игровой ситуации или освобождает от возможных нега-
тивных психологических состояний.

Любопытный факт: такие же игры «Спасти Сократа», которые 
придумали мои студенты ещё в 1980-е годы, в 1990-е года прово-
дил глава Одесской логико-философской школы А. И. Уёмов. При-
чём эти игры проводились в студенческом театре университета с 
декорациями и в театральных костюмах, что значительно повыша-
ло возможности генерирования ковиртуальности. В таком вариан-
те превосходство игры над театральным спектаклем существенно 
усиливается, а подключение зрительской аудитории включает и её 
в ковиртуальную реальность. Думается, что возможна разработка и 
реализация игровых учебных занятий и с использованием онлайн 
участия, дополненной и искусственной виртуальной реальности и 
других новых технологических средств.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Организационно-деятельностные, практические деловые игры, 
игровые учебные занятия ценны тем, что они готовят участников 
к встрече с не предусмотренными в игровых ситуациях событиям, 
с новыми методами и разнообразными социально-гуманитарными 
технологиями в предстоящей или текущей профессиональной дея-
тельности, в том числе в процедурах формирования коллективного 
интеллекта, сборки социального субъекта, использования искус-
ственного интеллекта и других элементов организационно-управ-
ленческих процессов.

Так, в разработках НИЦ «Курчатовский институт» 
(М. Е. Ковальчук), Института философии РАН (В. И. Аршинов, 
В. Е. Лепский), движения Россия-2045, связанных с развитием кон-
вергентных технологий, дополняемых социально-культурной со-
ставляющей, закладываются основы 7-го технологического уклада. 
Для него в России есть особые цивилизационные предпосылки, 
что вселяет надежды на возможность прорыва к более высоким 
уровням организации коллективной деятельности и общения лю-
дей, гармонизации человеческих отношений и способов освоения 
мира.

Опыт живой методологии с использованием игротехники тре-
бует углублённого изучения с позиций виртуалистики, что может 
дать новое знание о ковиртуальности и теоретическую основу её 
использования в консалтинге, педагогике и других сферах деятель-
ности.
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В статье рассмотрены особенности зрительного восприятия в шле-
ме виртуальной реальности в сравнении со зрительным восприятием в 
реальном мире. Показано, что в шлеме виртуальной реальности исчезает 
связь сознания с телом, поскольку человек перестаёт видеть нос, брови, 
щёки. Для полного погружения человека в виртуальную реальность в на-
стоящее время в шлемах недостаточны разрешение и размеры матриц; же-
лательно также повышение частоты кадров для предотвращения возмож-
ности появления искажений первого рода в изменяющихся во времени 
видеоизображениях. Показано, что в шлемах виртуальной реальности во 
избежание пространственных искажений обязателен показ только матема-
тически грамотно выстроенных стереоскопических изображений.

Ключевые слова: сознание, зрение, виртуальная реальность, шлем 
виртуальной реальности, поле зрения, угол обзора, разрешение матрицы, 
частота кадров, взор, аккомодация, конвергенция.

Обработка мозгом зрительной информации не зависит от 
того, где находится человек — в реальном мире или в искусствен-
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но созданном виртуальном [3, с. 67]. Однако работа зрительного 
аппарата при погружении человека в виртуальную реальность мо-
жет отличаться от его работы в естественных условиях реального 
мира. В данной статье рассмотрим, в чём могут быть эти отличия 
в случае использования так называемого «шлема виртуальной ре-
альности».

Технология шлемов виртуальной реальности является одной 
из разновидностей аудиовизуальных технологий, которые основа-
ны на том, что на экран телевизора, дисплея или проекционного 
экрана выводится соответственно теле-, видео- или киноизображе-
ние, на которое смотрит зритель и воспринимает его содержание 
как виртуальную реальность. В большинстве случаев зритель ви-
дит не только создаваемые техническими средствами оптические 
изображения, но и объекты реального мира, расположенные вокруг 
экрана, поэтому такие технологии правильнее называть техноло-
гиями дополненной реальности. Экранов может быть любое ко-
личество, и они могут занимать значительную часть пространства 
вокруг человека, вплоть до формирования круговой панорамы или 
полнокупольной проекции.

Если перекрыть световые потоки, идущие в сторону глаз зри-
теля от реальных объектов, не воздействуя на световые потоки, 
излучаемые экранами, то зритель будет воспринимать себя погру-
жённым в виртуальную реальность, поскольку он не будет видеть 
ни одного реального объекта. Такая технология подразумевает раз-
мещение экранов со всех сторон относительно зрителя (пример — 
CAVE-системы).

Усилить эффект погружения и одновременно удешевить при-
меняемые технические средства удаётся, если экраны приблизить 
к глазам человека, сконструировав устройство в виде шлема, наде-
ваемого на голову и содержащего два дисплея (или один дисплей 
с разделением его экрана на два поля, одно из которых выводит 
изображение, предназначенное только для левого глаза, а второе — 
для правого), а также светонепроницаемый корпус, чтобы свет от 
реальных объектов не попадал в глаза человека. Такое устройство 
и называют шлемом виртуальной реальности. Шлем имеет суще-
ственно меньшие размеры и вес по сравнению с большими экрана-
ми и работает как средство индивидуального вхождения пользова-
теля в виртуальную реальность. Шлемы, в которых используются 
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не два встроенных дисплея, а один съёмный смартфон, часто на-
зывают очками виртуальной реальности.

Оставив вне рамок данной статьи вопросы качества содержа-
ния изображений и их соответствия реальным объектам, проана-
лизируем основные технические факторы, определяющие отличие 
зрительного восприятия в шлеме виртуальной реальности от вос-
приятия в реальном мире.

1. СВЯЗЬ СОЗНАНИЯ С ТЕЛОМ ЧЕРЕЗ ЗРЕНИЕ

В поле зрения человека часто попадают его собственные руки, 
ноги и туловище, что позволяет ему не только координировать свои 
движения, но и осознавать своё тело своим. Кроме того, в поле 
зрения всегда присутствуют нос, брови, щёки, хотя и находящиеся 
на периферии поля зрения и размытые из-за близкого расположе-
ния к глазам, но их видение поддерживает через зрение постоян-
ную связь сознания со своим телом, непрерывную привязку к телу, 
осознаваемому как собственное тело.

Когда же человек надевает шлем виртуальной реальности, то 
зрительная связь с телом обрывается, поскольку в шлеме человек 
не видит своего тела, в том числе не видит носа, бровей, щёк. Со-
знание человека как бы отрывается от тела, становится самосто-
ятельным, человек начинает воспринимать себя как бестелесную 
личность в виртуальном мире. Отсюда проистекает возможность 
заменять себя различными аватарами. Именно в этом заключает-
ся главная особенность восприятия зрителем самого себя в шлеме 
виртуальной реальности.

2. ПОЛЕ ЗРЕНИЯ

Поле зрения одного глаза (область пространства, в пределах 
которой человек может видеть объекты при неподвижной голо-
ве и фиксации взора на объекте, находящемся прямо перед ним) 
составляет около 150° по горизонтали и около 120° по вертикали 
[9, с. 114]. Поле зрения при рассматривании двумя глазами по го-
ризонтали увеличивается почти до 180°.

Представление человека об окружающих его объектах склады-
вается из образов объектов, хранящихся в его памяти, которые он 
увидел и осознал до текущего момента времени, и образа  привлёк-
шего его внимание объекта, который рассматривается в данный мо-
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мент времени. Человек всегда представляет себе все окружающие 
его объекты, хотя и с разной степенью детализации — максималь-
но точно и подробно только те объекты, на которые направлен его 
взор, все остальные объекты — размытыми, причём, чем дальше 
они расположены от направления взора, тем больше размыты. Мак-
симально нечёткими человек представляет себе объекты, находя-
щиеся позади него, которые он видел раньше, и не попадающие в 
это время в его поле зрения. Человек представляет их с максималь-
ными ошибками, в том числе ошибается с их местонахождением, 
особенно, если они перемещаются относительно других объектов.

В шлеме виртуальной реальности угол обзора всегда меньше 
угла поля зрения глаза, в большинстве конструкций шлемов угол 
обзора не превышает 90–130° по горизонтали, причём, чем боль-
ше угол обзора, тем больше оптические искажения по краям изо-
бражений. Угол обзора по вертикали и того меньше. Получается, 
что при просмотре изображений в шлеме виртуальной реальности 
пользователь, у которого поле зрения каждого глаза равно 150°, 
чувствует себя так, как будто он смотрит через некоторую, хотя и 
широкую, трубу, из-за этого нет полноценного ощущения нахож-
дения в виртуальной реальности, это не зрительное восприятие че-
ловека, находящегося внутри виртуальной реальности, а, скорее, 
рассматривание виртуальной реальности из какой-то капсулы.

3. ЦЕЛЬНОСТЬ ОБЪЕКТОВ

В сетчатке глаза человека находится два типа фоторецепторов, 
воспринимающих попадающий на них свет, — палочки и колбоч-
ки, о количестве которых в публикациях разных авторов приведены 
разные данные — «для числа палочек приводятся значения от 78 до 
125 млн, для числа колбочек — от 4,1 до 6,5 млн» [9, с. 32, 33]. Хоть 
и большое, но конечное число фоторецепторов означает, что обра-
ботка изображений, сформированных оптической системой глаза на 
поверхности сетчатки, выполняется мозгом после их дискретизации 
по пространственным координатам. После обработки мозгом образы 
объектов формируются как цельные, а не разбитые на отдельные 
участки, именно цельные образы мозг и передаёт сознанию.

Цифровые изображения, просматриваемые в шлеме виртуаль-
ной реальности, также представляют собой конечное количество 
пикселей, т. е. являются дискретными изображениями. Чтобы че-
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ловек не видел дискретности демонстрируемого ему изображения, 
угловой размер каждого пикселя должен быть меньше остроты 
зрения человека, принятой равной 1 угловой минуте [9, с. 126]. 
Таким образом разрешение экрана дисплея, предназначенного для 
демонстрации изображения одному глазу, при угле обзора 120° по 
горизонтали должно превышать

120 угл. градусов / 1 угл. минуту = 7200 пикселей,
а максимально допустимые размеры пикселей следует определять 
в зависимости от расстояния экрана до глаз.

В реальности дисплеи, используемые в настоящее время в 
шлемах и очках виртуальной реальности не обеспечивают нужного 
разрешения. Например, в шлеме Oculus Rift S разрешение матрицы 
равно 2560×1440 пикселей, в шлеме Vive Cosmos — 2880×1700 
пикселей, а в шлеме Valve Index используется два экрана, каждый 
с разрешением 1440×1600 пикселей. Поэтому пользователи, про-
сматривающие изображения в шлеме виртуальной реальности, ви-
дят не непрерывные в пространстве изображения, а совокупность 
отдельных пикселей, разделённых границами, воспринимаемыми 
как пиксельная сетка. Попытки уменьшить видимость пиксельной 
сетки обычно сводятся к снижению разрешающей способности 
изображения, а не к изменению исходной пространственной дис-
кретности изображения.

Чтобы пользователь почувствовал своё полноценное погру-
жение в виртуальную реальность, он не должен видеть простран-
ственной дискретности изображения, а тем более — пиксельной 
сетки.

4. ЧАСТОТА КАДРОВ ПРИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИИ 
ИЗОБРАЖЕНИЙ

Зрение человека работает таким образом, что ему необходимо 
время на обработку поступающей зрительной информации. Счита-
ется, что человек может зарегистрировать изменения во времени, 
частота которых не превышает 43 Гц. Отсюда следует, что крити-
ческая частота слияния мельканий зрения равна 43 Гц [6].

При более подробном рассмотрении вопроса выясняется, что 
критическая частота слияния мельканий является субъективной ха-
рактеристикой зрения, у разных людей разной. Она существенно 
зависит от условий наблюдения, в том числе от размеров экрана 
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и уровня яркости изображения на экране [11]. Кроме того, кри-
тическая частота слияния мельканий зависит от места изображе-
ния мелькающего источника света на сетчатке глаза — для цен-
тральной зоны сетчатки критическая частота слияния мельканий 
выше, чем для периферии сетчатки. В литературе представлены 
разные значения критической частоты слияния мельканий. По 
мнению большинства авторов, для фовеальной области сетчатки 
критическая частота слияния мельканий составляет 40–55 Гц, для 
парафовеальной области сетчатки критическая частота слияния 
мельканий возрастает до 55–60 Гц, а на крайней периферии сни-
жается до 35–40 Гц [13, с. 98]. Для того чтобы человек комфортно 
воспринимал дискретное во времени изображение, частота смены 
освещённости экрана должна составлять не менее 60 Гц.

При этом многолетняя практика профессионального кинемато-
графа и телевидения показывает, что допустимо демонстрировать 
зрителям изображения с частотой смены яркости 48 Гц (в кинема-
тографе) или 50 Гц (в телевидении).

Стандартная частота киносъёмки во мире принята 24 кадр/с, 
поэтому при демонстрации кинофильма каждый кадр проецирует-
ся на экран дважды, в результате частота мельканий яркости экрана 
составляет 48 Гц.

В России, как и в большинстве европейских стран, стандартная 
частота телевизионной съёмки равна 25 кадр/с, что в два раза мень-
ше частоты колебаний электрического тока в электрической сети, 
равной 50 Гц. Чтобы зрители не воспринимали мерцание яркости 
телевизионного экрана, телевизионное изображение демонстриру-
ется так же, как и кинематографическое: каждый кадр выводится на 
экран дважды (черезстрочная или полнокадровая развёртка).

В ряде стран, включая США и Канаду, частота электрическо-
го тока равна 60 Гц, поэтому стандартная частота телевизионной 
съёмки в этих странах принята 30 кадр/с, а частота мельканий яр-
кости телевизионного экрана составляет 60 Гц.

В дисплее шлема виртуальной реальности Oculus Rift S часто-
та обновления экрана составляет 80 Гц, а в шлемах Vive Cosmos 
и Valve Index — 90 Гц. Казалось бы, этого достаточно, но необ-
ходимо учитывать, что важна не только частота обновления экра-
на, но и частота смены кадров, иначе в результате дискретизации 
изображения по времени при его записи или создании с помощью 
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компьютерных средств могут возникнуть временные искажения 
первого рода [4]. И тогда зритель может увидеть, например, что 
автомобиль едет, а его колёса неподвижны или медленно вращают-
ся не в соответствии со скоростью движения автомобиля, или ещё 
хуже — медленно вращаются в противоположную сторону.

5. ДВИЖЕНИЕ ВЗОРА
В реальном мире человек постоянно изменяет направление 

своего взора, поворачивая глаза, голову или всё туловище, чтобы 
подробно рассмотреть наиболее важный для него в этот момент 
времени объект. Изменять направление взора необходимо, посколь-
ку в разных частях сетчатки плотность и размеры фоторецепторов 
существенно различны. Максимальная плотность расположения 
колбочек и одновременно их минимальные размеры приходятся на 
область сетчатки, называемую фовеа. К периферии сетчатки плот-
ность фоторецепторов уменьшается, а их размеры увеличиваются. 
Фовеа смещена относительно точки пересечения сетчатки опти-
ческой осью оптической системы глаза в среднем на угол 2–3°, но 
не более 5° [9, с. 31]. Таким образом наиболее резкое восприятие 
объекта будет тогда, когда его оптическое изображение совмещено 
с фовеа. Именно поэтому человек непрерывно поворачивает глаза, 
голову и тело, чтобы направить зрительную ось (направление от 
центра фовеа в сторону рассматриваемого объекта) на интересу-
ющий его в данный момент времени элемент объекта [14]. Взор 
скачкообразно перемещается от одних информативных участков 
рассматриваемого объекта к другим, даже во время фаз фиксации 
взора глаза совершают «небольшие перемещения — микросакка-
ды, обычно не выводящие проекцию рассматриваемой точки за 
пределы фовеальной области», а между этими скачками происхо-
дит тремор взора («микроскопические, самые низкоамплитудные 
и самые высокочастотные колебательные движения глаз, в процес-
се которых полюсы глаз описывают эллипсообразные кривые») и 
дрейф взора («медленные и плавные движения глаз... нерегулярно 
прерываемые микросаккадами») [9, с. 107].

В технологии шлемов виртуальной реальности, если голова 
пользователя неподвижна, то зритель может изменять направление 
взора только поворотами глаз и только в пределах изображения 
на экране дисплея. При этом полезно учитывать способность гла-
зодвигательной системы поворачивать глаза, которая характеризу-

ʹ
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ется полем взора. Угол поля взора у взрослого человека не превы-
шает 95° по горизонтали и 90° по вертикали [1, с. 115].

Если же пользователь поворачивает голову или движется, то 
встроенные в шлем датчики, реагирующие на движение головы, 
сообщают об этом процессору, который корректирует выводимое 
на экран дисплея изображение с учётом движения головы так, как 
если бы вокруг пользователя в действительности были виртуаль-
ные объекты. При этом важной характеристикой шлема виртуаль-
ной реальности становится время задержки вывода обновлённой 
видеоинформации, чтобы человек не замечал отставания измене-
ний выводимых на экран изображений, чтобы не появлялись ис-
кажения изображений. К сожалению, в современных технических 
системах полноценно это не реализуемо.

6. ВОСПРИЯТИЕ ГЛУБИНЫ ПРОСТРАНСТВА

Как человек воспринимает глубину пространства? Этот вопрос 
кажется простым и имеющим очевидный ответ. В действительно-
сти ответ на него неочевиден [10, с. 98–177]. Оптическая система 
каждого глаза строит на поверхности сетчатки изображения объек-
тов в соответствии с законами линейной перспективы, но человек, 
благодаря бинокулярному зрению, видит по-другому, что первым 
математически обосновал Б. В. Раушенбах [5].

В данной статье отметим только два важных аспекта.
1. Глубина пространства определяется человеком не сама по 

себе, а через совокупность объектов, расположенных на разных 
расстояниях и в разных направлениях от человека. Обычно объекты 
перекрывают все возможные направления взора человека, частично 
или полностью загораживая друг друга, не загороженными остают-
ся только те объекты, которые в каждом конкретном направлении 
от человека находятся ближе всего к нему. Кроме того, всегда есть 
что-нибудь материальное, простирающееся от тела человека до ви-
димых им объектов, например, земля, пол помещения и т. д.

2. Наиболее точно глубина пространства определяется чело-
веком при нормальной работе его бинокулярного зрения, именно 
благодаря бинокулярному зрению глубина пространства восприни-
мается не так, как при монокулярном зрении.

Поэтому в шлеме виртуальной реальности следует демонстри-
ровать только стереоскопические изображения.
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7. КОНСТАНТНОСТЬ ВОСПРИЯТИЯ
ФОРМЫ ОБЪЕКТА

Константность восприятия формы объектов возможна толь-
ко при нормальной работе бинокулярного зрения, как показано в 
статье «Восприятие человеком формы предметов» [2]. Поэтому в 
шлемах виртуальной реальности ещё и по этой причине должны 
демонстрироваться только стереоскопические изображения, при-
чём математически грамотно выстроенные. Во всех других случаях 
пользователь будет воспринимать искажённые формы объектов.

8. АККОМОДАЦИЯ

Аккомодация — это совмещение оптического изображения, 
формируемого оптической системой глаза, со светочувствитель-
ным слоем сетчатки (точнее, со слоем светочувствительных кле-
ток — фоторецепторов) за счёт изменения кривизны хрусталика 
при его растяжении или сжатии цилиарными мышцами, в резуль-
тате чего изменяется фокусное расстояние оптической системы 
глаза. Благодаря аккомодации рассматриваемые объекты всегда 
воспринимаются резко, независимо от их удаления от глаз. Акко-
модация изменяется, если изменяется расстояние до рассматри-
ваемого объекта. Аккомодация сродни фокусировке (наводки на 
резкость) в фото-, кино, видео-, телекамерах, в процессе которой 
осуществляется совмещение изображения сюжетно важного объ-
екта со светочувствительным слоем матрицы, плёнки или опти-
ко-электрического преобразователя.

В случае шлема виртуальной реальности рассматриваемый 
объект — это экран дисплея, и он всегда находится на одном и 
том же расстоянии от глаз. Экран расположен слишком близко к 
глазам, поэтому в конструкцию шлема добавлены два объектива 
под каждый глаз. Зритель воспринимает не сами экраны, а их 
более удалённые изображения, сформированные этими объекти-
вами. Таким образом, аккомодация при просмотре изображений 
в шлеме виртуальной реальности не изменяется в течение всего 
просмотра, в отличие от непрерывных изменений в реальной жиз-
ни, что не полезно для глаз, но привычно, именно так мы читаем 
книги, смотрим фильмы, работаем с информацией на экране мо-
нитора...
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8. КОНВЕРГЕНЦИЯ

Конвергенция — сведение зрительных осей глаз на точку фик-
сации взора, т. е. на тот объект или его элемент, который в данный 
момент рассматривает человек [7, с. 49], выполняемое глазными 
мышцами. В процессе конвергенции в обоих глазах изображения 
рассматриваемого объекта совмещаются с фовеа.

Если зрителю в шлеме виртуальной реальности демонстри-
руется на оба глаза одно и то же одноракурсное изображение, то 
точка фиксации взора будет расположена на экране дисплея и не 
изменяется в течение всего времени просмотра видеоизображений. 
Если же демонстрируется стереоскопическое изображение, то про-
исходит разрыв согласованности работы механизмов аккомодации 
и конвергенции, что подробно изложено в многочисленных пу-
бликациях (рекомендуем: [1, 8, 12]), но зато восприятие глубины 
пространства и формы объектов будет ближе к тому, как их видит 
человек в реальной жизни.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В шлеме виртуальной реальности человек теряет зрительную 

связь со своим телом, в результате он воспринимает себя как бесте-
лесную личность в виртуальном мире и может идентифицировать 
себя с различными аватарами. В практике внедрения шлемов вир-
туальной реальности пока работает только «вау-эффект». Шлемы 
не обеспечивают полноценного погружения человека в виртуаль-
ную реальность по нескольким причинам, в том числе:

— пространственные искажения изображений;
— недостаточные разрешение и угол обзора экрана дисплея;
— вероятность появления временных искажений изображения.
В шлеме виртуальной реальности рекомендуется демонстри-

ровать только стереоскопические изображения.
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В статье рассматриваются современные проблемы образования: дис-
циплинарная разобщённость и информационная объёмность. В качестве 
варианта решения проблем предлагается относительно новая дисципли-
на — общая история науки. Создателем данного научного направления, 
и учебной дисциплины считается В. И.Вернадский, которому в 2023 г. 
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Отечественная (да и мировая) история науки вполне сложив-
шаяся научная дисциплина со своими учёными степенями и звани-
ями, со своей инфраструктурой: исследовательские организации, 
журналы, союзы (в том числе — международные), со своей мно-
гочисленной аудиторией и т. д. Понятие «история науки» употре-
бляется не совсем корректно, поскольку, практически всегда, име-
ется в виду нечто более широкое — «история науки и техники». 
Конечно, существуют и успешно развиваются и «история науки», 
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и «история техники», да и наука и техника, отнюдь не тождествен-
ные понятия. Однако корректное обоснование допустимости тако-
го подхода требует специального и объёмного рассмотрения.

Сегодня можно выделить четыре основные формы существо-
вания истории науки.

1. Собственно историко-научные исследования. Гигантский 
объём публикаций и всевозможных проектов. Однако невозможно 
не отметить две особенности.

Первая — предметную структуру исследований можно срав-
нить с пирамидой: в основании масса конкретных историй; чем 
выше (по возрастанию предметной широты), тем меньше работ и 
на самом верху — буквально единицы, да и то, чаще всего, это 
почти механическое сложение исследований меньшей общности 
под одной обложкой.

Вторая — в массиве работ почти нет методологических разра-
боток. Другими словами, история науки теоретически слабо обо-
снована. Преобладающий подход — нарративный, со всеми своими 
возможными плюсами и очевидными минусами.

2. Историко-научные музеи. Их много и они разные по мно-
жеству параметров. К сожалению, далеко не все из них имеют 
внятную концепцию и обоснованные перспективы развития. Науч-
но-методологическая координация деятельности этого типа музеев 
(в отличии, например, от художественных) не очень сильна.

3. Историко-научная просветительская деятельность. Огром-
ное количество направлений и форм (публикации, лекции, выстав-
ки, экскурсии, памятные мероприятия и т. д.) как разовых, так и на 
постоянной основе. Эта деятельность в научно-методологическом 
плане практически не координируется.

4. Преподавание истории науки. Все формы существования 
истории науки важны и интересны. Однако очевидно, что препо-
давание — самая важная и необходимая форма как в профессио-
нальном измерении, так и в социокультурном. Вместе с тем, это 
наименее развитая, практически не различимая и исчезающая фор-
ма на фоне других форм.

ЗАРОЖДЕНИЕ ОБШЕЙ ИСТОРИИ НАУКИ

Начиная с возникновения дисциплинарной структуры науки, 
что, кстати, было обусловлено дидактическими потребностями, 
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когда Гаспар Монж, уловив момент перехода в науке от любитель-
ства к профессионализму, создал свою знаменитую Политехниче-
скую школу, преподавание стало обязательной и неотъемлемой ха-
рактеристикой зрелой научной дисциплины. В истории науки такая 
характеристика отсутствует, по крайне мере, на постоянной основе. 
Как учебной дисциплины истории науки нет. А учебная дисципли-
на, её учебник собирают, обосновывают, хранят и развивают самое 
существенное, выверенное знание, что составляет теоретическую 
основу любой научной учебной дисциплины. Перечисленные фор-
мы истории науки в основе своей имеют общие теоретические и 
методологические проблемы, однако их решение не носит система-
тического характера и не сводится в единую теоретическую базу. 
Поэтому в различных формах, да и в рамках одной формы, суще-
ствуют и используются различные понимания (и отнюдь не только 
терминологические) целей, предмета и методов исследований, что 
часто существенно снижает эффективность и привлекательность 
историко-научных работ. Но кроме предметно-содержательных 
проблем существуют и немалые организационные проблемы, по-
рождаемые отсутствием преподавания истории науки.

Первая проблема — кадровое обеспечение истории науки. В 
лучшем случае — это исследователи, прошедшие подготовку в 
специализированной аспирантуре. Но таких буквально единицы 
и приходят они в аспирантуру из «дисциплины», соответственно 
неся на себе неустранимый «отпечаток» последней, а в новой про-
фессии часто берут за образец старую. Такие исследователи, даже 
лучшие из них, ориентируются в истории науки на специалистов 
своей базовой профессии, считая их оценку своих новых исследо-
ваний наиболее важной. Очевидно, насколько это усугубляет про-
блему «дисциплинарной ограниченности» и междисциплинарных 
барьеров. Другими словами, формирование кадрового потенциала 
истории науки носит случайный характер.

Вторая проблема — отсутствие преподавания лишает исто-
рию науки огромной заинтересованной и благодарной аудитории, 
лишает возможности широкого диалога с ней и, тем самым, по-
явления новых творческих импульсов. Те же, кто учится, лиша-
ются возможности формирования целостного взгляда на науку и 
её развитие, понимания единства мира, единства культуры. Лиша-
ются помощи и поддержки в противостоянии неверным, ложным, 
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агрессивно фальсифицированным подходам к оценке науки и её 
истории. Не развивается историко-научная культура.

Плачевность ситуации с преподаванием истории науки легко 
объяснима.

Во-первых, это чрезвычайно высокие требования к препода-
вателям: естественно, глубокое знание предмета, а он, особенно в 
случае с общей историей науки, чрезвычайно сложен и объёмен; 
профессиональное знание педагогики, возрастной психологии 
восприятия; профессиональное владение современными образова-
тельными технологиями и многое другое. Всё это, конечно, можно 
освоить самостоятельно, но без школы — слишком долго. К тому 
же, в этом случае необходимо иметь сильную мотивацию.

Во-вторых, руководители образования, и науки тоже, раз-
личных уровней, как правило, не понимают профессионального 
(интеграционного, эвристического, прогностического и др.) и об-
щекультурного потенциала истории науки. Да и учебный план не 
«резиновый» — там всё давно занято.

Однако современное развитие цивилизации, характеризующе-
еся общим системным кризисом (хотя, почти не говорят о кризисе 
Человека, вернее — о его понимании, а это и есть самый главный 
кризис), который с неизбежностью и быстро приведёт к необходи-
мости переосмысления «всего и вся», что невозможно без общей 
истории. Общей — в смысле близком к понятию «всеединства», 
разрабатывавшемся в русской религиозной философии конца 
XIX — начале XX в. В развитии науки это выражается в стреми-
тельном росте интеграционных процессов, возможно в направле-
нии, предсказанном ещё в конце XIX в. — когда будет, как счита-
лось, одна наука — «критическая история технологии».

Одним из немногих основоположников истории науки (в вер-
сии общей истории науки — он единственный) в нашей стране по 
праву считается В. И. Вернадский (1863–1945). Уверены, что об-
ращение к этой части научного наследия выдающегося учёного и 
организатора науки, тем более в юбилейный год, как самого «есте-
ствоиспытателя», так и первого его публичного выступления на эту 
тему, весьма важно, тем более что многие его историко-научные 
идеи не только не устарели, но обрели ещё большую актуальность.

Вернадский — образ исследователя, идеально подходящего 
для развития истории науки. Родился в семье, которая придер-
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живалась либеральных взглядов, с детства много читал, обладал 
неиссякаемой любознательностью, отлично учился. У него была 
прекрасная память, он легко устанавливал деловые и дружествен-
ные контакты, свободно владел тремя европейскими языками, чи-
тал ещё на почти полутора десятков языков. До глубокой старости 
проявлял недюжинную энергию и целеустремленность как в иссле-
дованиях, так и в научно-организационной деятельности.

Примечательный факт. Вернадский ещё юношей, начиная с 
1877 г., начал вести дневник. В то время это была довольно рас-
пространенная традиция. Но дневники Вернадского представляют 
особый интерес и, наверное, в будущем станут предметом само-
стоятельного исследования, они — выношенный, выстраданный 
опыт учёного, его размышления, убеждения и жизненные принци-
пы, формировавшиеся в контексте перелома эпох. Большая часть 
дневников опубликована и это тоже своего рода научный подвиг. 
Почти двадцать лет занимался этой работой В. П. Волков, кото-
рый расшифровал, прокомментировал и подготовил их к печати 
[1–4]. Волков — ученик геобиохимика, организатора (1947 г.) и 
первого директора Института геохимии и аналитической химии 
им. В. И. Вернадского АН СССР академика А. П. Виноградова 
(1895–1975) — учёного под стать Вернадскому, его научные инте-
ресы простирались от биогеохимии до космохимии, он разработал 
представление о химической эволюции Земли, не ограничивая себя 
узкими рамками одной специальности, отстаивал идею природы 
как единого целого. Виноградов был и выдающимся организатором 
науки.

У Вернадского были прекрасные учителя в Санкт-Петербург-
ском университете, куда он поступил на естественное отделение 
физико-математического факультета, — Д. И. Менделеев, А. Н. Бе-
кетов, В. В. Докучаев... Последний сыграл в жизни Вернадского 
особую роль — по его ходатайству Вернадский был оставлен в уни-
верситете на должности хранителя кабинета минералогии для под-
готовки к профессорскому званию и вскорости был направлен на 
стажировку за границу. Петербургский университет сформировал 
направление научной деятельности ученого. Несколько упрощая, 
выдающиеся учёные: химик, ботаник, геолог и почвовед подтол-
кнули Вернадского к синтетическому подходу: геология, геохимия, 
биохимия, биогеохимия, биосфера... и, в дальнейшем, — ноосфера. 
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Научно-организационная деятельность: Радиевая комиссия, потом 
Радиевый институт, Комиссия по исследованию и оценке сырьевых 
ресурсов России (КЕПС), Комиссия по урану. Ну и, конечно, пре-
подавание — больше 20 лет в Московском университете, потом в 
Пражском, Парижском...

У Вернадского, кроме богатейшего научного и научно-орга-
низационного опыта, был ещё опыт общественно-политической 
деятельности. Хронологические рамки этого опыта можно точно 
определить временем существования российской политической 
либеральной партии конституционных демократов (1905–1917 гг.).

Вернадский был одним из организаторов и руководителей 
партии конституционных демократов (её ещё назвали профессор-
ской), а перед её запретом большевиками в 1917 г. (как «партии 
врагов народа») входил в состав Временного правительства. Пар-
тия сыграла большую роль в свержении самодержавия в России, 
что стало предтечей октябрьского переворота. Лидер партии П. Н. 
Милюков (1859–1943) быстро осознал это как трагическую ошиб-
ку и раскаялся. Впрочем, не он один. Раскаялся и сам А. Ф. Ке-
ренский (1881–1970). Нам неизвестно, как к этим событиям отно-
сился Вернадский, но он сохранил тёплые дружеские отношения с 
рядом членов ЦК партии кадетов и, прежде всего, с непременным 
секретарём Академии наук С. Ф. Ольденбургом (1863–1934), что 
помогло ему избежать ареста ЧК в 1920 г. Несомненно, опыт по-
литической деятельности В. И. Вернадского был очень важен для 
дальнейшего развития его личности.

Для понимания проявления общей истории науки и её препо-
давания необходимо хотя бы в самом общем виде, представлять 
мировозренческую, духовную атмосферу того времени; культур-
ный, научно-технический и социально-исторический контекст. 
Времени великих и, во многом, трагических и страшных перемен. 
К сожалению, среди исследований и описаний той эпохи слишком 
много узко политически и идеологически детерминированных. Ве-
роятно, скоро могут появиться и более взвешенные оценки.

Возникновение идеи общей истории науки вряд ли можно по-
нять вне культурного, научно-технического и социально-историче-
ского контекстов.

Не затрагивая генезиса идей Поля Таннери, отметим, в самом 
общем виде, самые важные, на наш взгляд, исследования и мысли, 
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существовавшие в России, которые могли повлиять на формирова-
ние концепции Вернадского в самом конце XIX в. и начале XX в., 
хотя нам неизвестна реакция на них с его стороны. Подбор мысли-
телей, на работы которых мы ссылаемся, субъективен и не носит 
системного характера. Нас, прежде всего, интересует самый общий 
уровень представлений о мире, человеке, его природе и предназна-
чении, науки и понимании её места в познании и освоении мира.

Уместно начать с важнейших мировоззренческих установок 
Ф. М. Достоевского (1821–1881) в изложении, возможно, самого 
глубокого русского философа, работы которого ознаменовали вер-
шину русской религиозной философии и, одновременно, её конец. 
Речь о Н. О. Лосском (1870–1965). Лосскому удалось дать наиболее 
полную панораму мировоззрения Достоевского и при этом пока-
зать духовную силу христианства [10].

Выбранные установки касаются понимания свободы:
— Определяющее значение нравственности (речь, естествен-

но, о христианском её понимании). Наука без нравственности ведёт 
к сатанизму.

— Свобода творчества (любого, в том числе научного) без от-
ветственности (в христианском её понимании) ведёт к сатанизму. 

— Свобода изначально даётся человеку Творцом, но полного 
её раскрытия можно достичь только внутренней духовной работой. 
Попытка получить её извне, например, от какой-либо партии, рано 
или поздно приобретает характер произвола (т. е. сатанизма).

— Эгоизм, зависть, стяжательство и т. д. нарушают данную 
Богом свободу и равенство всех, нарушают гармонию мира и при-
водят к грехопадению.

В этом смысле, вероятно, и следует понимать высказывание 
великого писателя: «Бога нет и всё дозволено».

Какое отношение это имеет к истории науки? Нам представ-
ляется самое прямое. Общая история науки потому и общая, что 
неизбежно приводит к необходимости рассмотрения предельных 
вопросов бытия. Вернадский позиционировал себя как реалиста, 
материалиста (правда, иногда отступал от этой самохарактери-
стики). Вернадский твёрдо стоял на позиции единства, целост-
ности природы и логично, что он всю жизнь настаивал на общей 
истории науки, считая дисциплинарную историю её частью. В то 
время понимание природы как целого было широко распростра-
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нено в российской культуре. И во «всеединстве» В. С. Соловьева 
(1853–1900), и в «Мире, как органическом целом» Лосского, как и 
у многих других русских мыслителей, целостность природы была 
исходным пунктом размышлений. Но всеединство и целостность 
они понимали как органическое единство физического и духовного 
мира. Нам представляется, что такое понимание не так уж дале-
ко от того, что Вернадский вкладывал в понятие «ноосферы», как 
закономерного этапа эволюции единого по своей природе мира. 
Но Лосский не ограничился только констатацией и описанием ор-
ганической целостности мира, он разработал новое учение в гно-
сеологии (теории знания), которое называл «интуитивизмом». В 
своей гносеологии Лосскому удалось творчески преодолеть пози-
тивизм, господствовавший в русских университетах, поставив гно-
сеологическую проблематику гораздо шире и, тем самым, дав свой 
ответ на кантовский вопрос: как возможно познание? Лосский не 
был дилетантом в науке, его становление как учёного практически 
идентично таковому у Вернадского. В 1891 г. Лосский поступил на 
естественно-научное отделение физико-математического факуль-
тета Санкт-Петербургского университета, затем учился на истори-
ко-филологическом факультете, продолжил обучение философии 
в Швейцарии и Германии. В 1903 г. получил степень магистра фи-
лософии, в 1907 г. — доктора философии, в 1916 г. стал профес-
сором Санкт-Петербургского университета. Поэтому приводимая 
ниже цитата представляет особый интерес. Нам кажется, под ней 
мог бы подписаться и Вернадский: «... человеческое “Я” есть дея-
тель, который может быть, биллионы лет назад, вёл жизнь протона, 
потом, объединив вокруг себя несколько электронов, усвоил тип 
жизни кислорода, затем, усложнив ещё более своё тело, поднялся 
до типа жизни, например, кристалла воды, далее перешёл к жизни 
одноклеточного животного и — после ряда перевоплощений или 
лучше, выражаясь термином Лейбница, после ряда метаморфоз — 
стал человеческим “Я”» [9].

Особое место среди современников Вернадского принадлежит 
А. С. Лаппо-Данилевскому (1863–1919). Они были друзьями. Лап-
по-Данилевский — уникальный русский ученый. Как исследова-
тель он представлял собой редкий сплав рационально мыслящего 
учёного и глубоко верующего человека. Такой синтез не только 
открывал новые возможности для исследования, но и придавал 
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высокий смысл собственной, индивидуальной жизни. Лаппо-Да-
нилевский писал: «Что такое моя личная жизнь сама по себе? Жал-
кий и бессмысленный обрубок без начала и конца, меня вовсе не 
удовлетворяющий. Но, если я на себя взгляну как на частицу все-
ленной, а на свою жизнь как на микроскопическую долю мирового 
процесса, я буду видеть начало и конец такой жизни» [11].

Лаппо-Данилевский создал оригинальную концепцию методо-
логии истории, во многом предвосхитившую подобные подходы за 
рубежом, в частности, знаменитой школы «Анналов», с её главной 
концепцией «глобальной истории».

Лаппо-Данилевский исходил из идеи единства мирового це-
лого, в котором человечество выступает как его часть. Абсолютно 
особая часть, поскольку она является «носительницей сознания», 
а человеческое сознание есть высшая ценность. Поэтому один из 
главнейших принципов концепции историка-методолога и, одно-
временно, социолога-методолога Леппо-Данилевского — принцип 
«признания чужой одушевлённости», без которого невозможно 
духовное общение и взаимодействие людей. Отметим, что прин-
цип «признания чужой одушевлённости» (как эпистемологический 
принцип) получил широкое признание и распространение (увы, не 
в отечественной методологии истории), но при этом он, конечно, 
не отвечал требованиям строгой «доказательной» науки, которая 
относила исторический идеализм чуть ли не к ментальным престу-
плениям. Вместе с тем, этот принцип (и только он!) позволял не 
только ставить, но и решать самую главную, самую ответственную 
проблему познания — нравственности познания.

Плодотворность идей Лаппо-Данилевского прослеживается в 
работах его многочисленных учеников: Н. Д. Кондратьева (1892–
1938) — знаменитые «циклы Кондратьева»; Питирима Сорокина 
(1889–1968), у которого одной из интереснейших идей которого 
было обновление исторического артефакта как проводника неко-
ей психической энергии, связывающей поколения; Т. И. Райнова 
(1888–1958) — замечательного историка научных идей, создавшего 
и читавшего курсы по истории науки Западной Европы, России, 
арабского Востока. Для нас особый интерес представляет пози-
ция ещё одного ученика Лаппо-Данилевского — Л. П. Карсавина 
(1882–1952), активно боровшегося с позитивизмом, препятство-
вавшим междисциплинарным подходам в истории. Л. П. Карса-
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вин, исходя из понимания предмета истории «как социально-пси-
хического развития всеединого человечества» [8, c. 98], отрицал 
правомерность существования автономных историй материальной 
культуры, отмечая: «Материальное само по себе, то есть, в ото-
рванности своей, не важно. Оно всегда символично и, в качестве 
такового, необходимо для историка во всей своей материальности. 
Оно всегда выражает, индивидуализирует и нравственное состоя-
ние общества, и его религиозные или эстетические взгляды, и его 
социально-экономический строй» [8, c. 101].

Пытаясь понять духовную атмосферу России конца XIX — на-
чала XX в. невозможно не упомянуть оригинальнейшего мыслите-
ля — Н. Ф. Федорова (1829–1903) — «Московского Сократа». Не 
вдаваясь в разбор его идей, отметим, что его подход был созвучен 
мыслям Лосского, Лаппо-Данилевского и многих других. Федоров 
был религиозен, но чужд всякой мистики ценил роль науки и тех-
нологий в развитии человечества (исходя из принципа «космиза-
ции науки и искусства, тесной связи знания и нравственности», 
но весьма критично относился к тогдашнему состоянию науки. У 
Федорова была эффективнейшая, оригинальная система препо-
давания — получение и освоение знаний в совместной с учени-
ками деятельности. Исследователи отмечают высокий авторитет 
мыслителя и его влияние на многих людей: Ф. М. Достоевского, 
Л. Н. Толстого, В. С. Соловьёва, А. М. Горького, К. Э. Циолков-
ского, В. И. Вернадского, А. Л. Чижевского и других [12, c. 5, 6].

Как уже указывалось выше, рассмотрение развития науки не-
возможно без одновременного рассмотрения технического разви-
тия. Но у техники есть и существенные особенности как в конкрет-
ной истории, так и во влиянии её на социальные процессы. Будучи 
во многом овеществленной наукой, техника развивается внутри 
природы за счёт использования ресурсов природы и, в конечном 
счете, против природы. В развитии техники как бы наглядно про-
является её власть над природой и над человеком. Общеизвестно 
определение техники, данное Н.А. Бердяевым (1874–1948): «тех-
ника — форма бытия человека». В конце XIX — начале XX вв. 
началось осмысление техники, её сущности, её влияние на соци-
альные процессы и на судьбу самого человека. В России, трудами 
П. К. Энгельмейра (1855–1943) было создано специальное направ-
ление в философии — философия техники.
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О. Шпенглер (1880–1936) считал, что переживаемый Европой 
кризис — это процесс «заката и сумерков культуры», на смену 
которой приходит цивилизация, когда на месте живых и органи-
ческих форм духовной деятельности утверждается механическая, 
массово-уравнительная и государственно-технологическая. Первая 
публикация «Заката Европы», содержащая оригинальную фило-
софско-историческую концепцию культуры, была в 1918 г. и вы-
звала мощное неприятие. Однако сегодня оценки меняются.

Если воспользоваться оценкой Шпенглера, то можно утвер-
ждать, что Вернадскому был ближе цивилизационный подход. Его 
концепция общей истории науки рассматривала науку как форму 
культуры, но на более высокий уровень обобщения не поднима-
лась. Нам представляется, что идея общей истории науки возник-
ла у Вернадского, во-первых, вследствие его широкого кругозо-
ра, серьёзного увлечения историей и осознанной уверенности в 
эффективности историзма как метода познания, а, во-вторых, вся 
духовная жизнь России того времени была пронизана идеей един-
ства, органической целостности мира. Вернадский просто не мог 
остаться в стороне от этой идеи. И несколько раз, уже значительно 
позже, он высказывался в том смысле, что есть в мире некая сила, 
превосходящая человеческую.

Таким образом, можно предположить, что идея общей истории 
науки для Вернадского была своего рода компромиссом, хоть как-
то соединяющим «уходящую культуру» и «наступающую цивили-
зацию». Обосновав и прочитав первый в истории курс по общей 
истории науки, больше к её педагогическим аспектам Вернадский 
не обращался, хотя постоянно эту идею поддерживал.

Ещё более показательна история с ноосферой. Тоже явный 
компромисс. Вернадский не останавливался на теоретическом обо-
сновании её структуры, форм существования и т. д. Скорее, это ва-
риант утопической идеи «Прекрасного нового мира». Вернадский 
никак не указывает на другие варианты, например, «Пневматосфе-
ры» П. А. Флоренского (1882–1937), хотя последний писал об этом 
Вернадскому [14, c. 10]. Вернадский не упоминает и многочислен-
ные эзотерические варианты на этот счёт: тонкий мир, ментальные 
и астральные тела, хроники Акаши и т. д.

В этом отношении Вернадский — последовательный эволюци-
онист, его ноосфера — продукт эволюционного развития материи, 
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все же остальные модели строились, исходя из идеи изначально 
целостного и гармоничного мира.

Бурное развитие техники в XX в., сращивание её с наукой, 
превращение в техносферу (вернее, технонаучную сферу), станов-
ление техники как власти и другие подобные явления породили 
огромную литературу философского, социологического, экономи-
ческого и т. д. плана. Появились и новые науки, предметом кото-
рых стал феномен научно-технического развития. Во всём этом ис-
следовательском потоке «утонули» мотивы нравственных оценок 
научно-технического развития, «потерялись» темы его духовного 
восприятия... Вместе с тем, стали всё более настойчиво звучать 
темы противостояния техники и природы (в самом широком смыс-
ле), техники и человека, возрастания глобальных рисков, непомер-
ности платы за научно-технический прогресс и т. д. Обширный и 
глубокий анализ всей этой тематики дан в очень интересной книге 
В. П. Рачкова [13].

В самом конце XX в. возник острый вопрос: «сможет ли чело-
век адаптироваться в современной, а тем более, будущей техниче-
ской системе» [13, c. 37]. Тем более в ситуации, когда управление 
научно-технической системой как целым отсутствует. «Техниче-
ский прогресс не имеет ориентира своего движения, никто не зна-
ет куда он движется. И поэтому он непредвидим и порождает в 
обществе аналогичное следствие — непредвидимость» [13, c. 47].

Мрачных оценок научно-технического развития, вполне на-
учно обоснованных, очень много. Вместе с тем, понятно, что нет 
противостояния научно-технического прогресса и человека, есть 
противостояние внутри человечества, в котором наука и техника 
используются одной из сторон против другой. И это самое опас-
ное: соединение морали властолюбия и мощи централизованной 
технологии.

В заключении остановимся на опыте развития преподавания 
общей истории науки в концепции В. И. Вернадского.

Материалы Вернадского, непосредственно относящиеся к 
преподаванию общей истории науки, опубликованное в 1981 г. 
[5, c. 32–185], представляют собой черновой вариант рукописных 
текстов лекций, которые, по предположению составителей публи-
кации, автор собирался впоследствии опубликовать в виде отдель-
ной книги. Однако рукопись, начинавшаяся с истории книгопечата-
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ния и заканчивавшаяся географическими открытиями XV–XVI вв., 
не была закончена и к печати не была подготовлена. Вместе с тем, 
в архивных материалах учёного сохранился вариант (набросок) 
плана возможного полного курса лекций (20–25 лекций) и, соот-
ветственно, книги, состоявшей из 13 разделов, хронологически 
завершавшийся XVII в. [5, c. 301, 302].

В опубликованных текстах лекций под названием «Очерки 
по истории современного научного мировоззрения», первые три 
лекции (не дифференцированные) так же имеют общее название 
«О научном мировоззрении». Текст, составляющий эти первые 
лекции, публиковался Вернадским начиная с 1902 г. четыре раза. 
Первая публикация предшествовала курсу, читавшемуся Вернад-
ским в 1902–1903 гг. в Московском университете, и появилась в 
журнале «Вопросы философии и психологии». Различное целе-
вое назначение текста первых трёх лекций и остальных может 
объяснить имеющееся стилистическое несовпадение первых и 
последующих лекций. В то же время, текст первых трёх лекций 
можно рассматривать как концептуальную установку Вернадско-
го в отношении общей истории науки и как исследовательской, и 
как учебной дисциплины. Для нас, естественно, в первую очередь 
важна вторая.

Проследим основные положения концепции общей истории 
науки, сформулированные Вернадским. Базовое и важнейшее — 
необходимость преподавания общей истории науки для формиро-
вания научного мировоззрения, историко-научной культуры: по-
нимания и осознания «единства природы, чувства неуловимой, но 
прочной и глубокой связи, охватывающей все её явления — идеи 
Вселенной, Космоса» [5, c. 33].

Под это положение Вернадский выстраивает целостную си-
стему других положений, подходов, рекомендаций и т. д., которые 
в сумме и должны стать основой, на которую накладывается фак-
тический материал, необходимый для логически обоснованной об-
щей истории науки.

Вернадский предпочитал излагать свои мысли кратко, нумеруя 
их в тексте (в первых трёх лекциях 22 таких пункта). Воспользу-
ется таким способом структурирования и изложим наше воспри-
ятие основных мыслей Вернадского по поводу построения общей 
истории науки.
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1. Поскольку «нельзя объять необъятное» — изложить всю 
историю науки, Вернадский концептуально структурирует общую 
историю науки: «Дать в общих чертах картину исторического раз-
вития современного научного мировоззрения и составляет задачу 
будущих лекций» [5, c. 76].

2. Естественно, возникает задача определения «научного ми-
ровоззрения». Для Вернадского задача оказалась непростой и, в 
конце концов, он ограничился описательным подходом. «Именем 
научного мировоззрения мы называем представление о явлениях, 
доступных научному изучению, которое даётся наукой: под этим 
именем мы подразумеваем определённое отношение к окружа-
ющему нас миру явлений, при котором каждое явление входит в 
рамки научного изучения и находит объяснение, не противореча-
щее основным принципам научного искания» [5, c. 43]. При этом 
Вернадский неоднократно указывал на ограниченность и науки, 
и научного мировоззрения. «Весьма часто приходится слышать, 
что то, что научно, то верно, правильно, то служит выражением 
чистой и неизменной истины. В действительности, однако, это не 
так» [5, c. 38]. «Научное мировоззрение не даёт нам картины мира 
в действительном его состоянии» [5, c. 39]. «Научное мировоззре-
ние не есть научно истинное представление о Вселенной — его мы 
не имеем» [5, c. 68]. «Аппарат научного мышления груб и несовер-
шенен» [5, c. 67].

3. Одно из наиболее спорных положений, также неоднократно 
высказывавшихся Вернадским: «Научное мировоззрение разви-
вается в тесном общении и широком взаимодействии с другими 
сторонами духовной жизни человечества. Отделение научного ми-
ровоззрения и науки от одновременно или ранее происходившей 
деятельности человека в области религии, философии, обществен-
ной жизни или искусства невозможно» [5, c. 50]. «При изучении 
истории науки легко убедиться, что источники наиболее важных 
сторон научного мировоззрения возникли вне области научного 
мышления, проникли в него извне, как вошло в науку извне все-
охватывающее её представление о мировой гармонии, стремление 
к числу» [5, c. 48].

История науки является частью науки, без знания которой не-
возможно правильно понять саму науку, т. е., можно сказать, что, 
по мнению Вернадского, история науки является частью её теории.
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ОПЫТ ПРЕПОДАВАНИЯ ОБЩЕЙ ИСТОРИИ НАУКИ
В РГГУ

Сначала работы велись на общеуниверситетской кафедре 
«История науки». Сейчас они сосредоточены в Международном 
институте новых образовательных технологий РГГУ (МИНОТ 
РГГУ).

Общая история науки давно уже переросла рамки обычного 
курса. Это платформа, образовательная среда, имеющая развитую 
инфраструктуру: обобщённый классический учебник на бумажном 
носителе [7], сетевая версия курса, набор образовательных про-
грамм, набор методических разработок по освоению отдельных 
тем и проведению экспериментальных учебных работ. Материалы 
курса можно осваивать самостоятельно и дистанционно. В откры-
том доступе представлены обширные специальные базы данных, 
которые позволяют самостоятельно конструировать аргумента-
цию конкретных версий представления отдельных тем. В сетевой 
версии представлены тысячи вопросов и упражнений для само-
стоятельной работы. Имеется опция самоконтроля. Авторы пред-
ставляют пользователям структуру общей истории науки в виде 
некой сетевой структуры: помимо, собственно, общей истории 
науки имеется связанная с ней ветвящаяся структура отдельных 
спецкурсов — по хронологическим периодам (в частности — исто-
рия античной науки); по регионам (в частности — редкий курс 
по истории науки традиционного Китая); по проблемам (в частно-
сти — курс «Перемещение технологий как процесс межкультурно-
го взаимодействия» или серия спецкурсов по общей теме «Леонар-
до — универсальный гений эпохи Возрождения».)

В продолжении развития общей истории науки в концепции 
Вернадского был выполнен ряд исследований в области теоре-
тико-методологического обоснования содержания и структуры 
курса — среды (см., например, [6, c. 245–325]), на базе которых 
в содержание курса включена специальная «методологическая» 
часть. Но, пожалуй, самые значительные изменения общая исто-
рия науки претерпевает путём максимально широкого использова-
ния цифровых технологий. Возможность создавать обширные базы 
данных и работать с ними, снимает одно из главных ограничений, 
досаждавших учёным — теперь «всё под рукой», в любых формах 
представления и прекрасного качества. Новые технологии, напри-
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мер, дополненой реальности, ещё больше расширяют возможности 
восприятия изучаемых образовательных материалов и тем. В этом 
отношении МИНОТ РГГУ демонстрирует удивительный даже в 
наше время комплексный подход. Широко используются экспери-
ментальные (и в педагогическом, и в технологическом смыслах) 
методы изучения истории науки и техники. Создавая компьютер-
ные 3D-модели, воспроизводятся аутентичные физические модели 
исторических артефактов (с помощью лазерной резки получают, 
например, замечательные петроглифы, а с помощью 3D-печати — 
великолепные физические модели сложных устройств, например, 
астролябии или превращают в физические модели многие из ин-
женерных рисунков великого Леонардо). МИНОТ РГГУ активно 
работает на синтез науки и искусства, науки и образования, совре-
менных историко-научных знаний и представлений и самой ши-
рокой аудитории. Институт работает со студентами разных вузов 
и разных специальностей, со школьниками; проводит в большом 
масштабе историко-научные выставки, просветительские экскур-
сии и лекции, осуществляет широкую кооперацию исследователь-
ской деятельности как в стране, так и за рубежом.

Символом такого синтеза стал созданный на общественных 
началах учебно-научный музей-лаборатория «3Da Vinci». Опреде-
ления «научный» и «лаборатория» вполне оправданы. Обширный, 
достойно оформленный музей является экспериментальной пло-
щадкой тестирования как новых педагогических идей, так и новых 
информационных технологий, а всё это подчинено поиску новой, 
более эффективной, модели образования. Модели гибкой, настра-
иваемой на конкретные задачи, ориентированной на полноценное 
сотрудничество с теми, кто обучается, на пробуждение у них ин-
тереса и желания получения знаний. Почему музей да Винчи? Как 
уже упоминалось, Вернадский отмечал Леонардо как редчайший в 
истории образец гармонического синтеза и практического приме-
нения дара великого художника и дара, не менее великого, инжене-
ра. Понять, постичь и овладеть (насколько возможно) творческим 
методом великого Мастера — что может быть благороднее, воз-
вышеннее и жизненно необходимым для современного состояния 
цивилизации.

В качестве примера постоянных попыток поиска такой моде-
ли приведём завершённый в минувшем учебном году эксперимент. 
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Необходимо было прочитать дистанционный 2-семестровый курс 
объёмом 32 часа для небольшой группы студентов. Первоначально, 
специально для каждой из тем курса (адаптированной под целевую 
установку курса), был подготовлен короткий ролик, предназна-
ченный дать целостное представление о теме, её структуре, важ-
нейших проблемах, в том числе дискуссионных, и т. д. В ролике 
была представлена вся необходимая справочная инфраструктура. 
Так же в ролике, профессионально озвученном, был представлен 
необходимый иконографический материал. Ролик предварительно 
рассылался всем членам группы. Занятия начинались с просмотра 
ролика, после чего двое ведущих из студии (один — собственно 
ведущий, второй — эксперт) давали предельно краткий коммен-
тарий по теме. Затем ведущие организовывали общую дискуссию. 
Для студентов никаких (интеллектуальных) ограничений не было, 
для ведущих же — был строгий запрет на менторский тон. Нам 
представляется, что эксперимент прошёл успешно. Удалось со-
вместить строгую подачу логично выстроенного изучаемого ма-
териала с «встроенными» в него проблемными вопросами, кото-
рые были использованы как отправная точка дискуссии, открытой, 
заинтересованной и равноправной. Естественно, была небольшая 
игра — главная роль в дискуссии деликатно отводилась студентам. 
Можем уверенно утверждать: было интересно и студентам, и ве-
дущим. Профессиональное общение было живым и естественным.

Современное состояние теоретико-методологической базы 
преподавания истории науки, а так же, постоянно растущий уро-
вень развития цифровых технологий, позволяют представить та-
кую картину: существует глобальная база достоверных данных 
(всех видов представления) по общей истории и истории науки, в 
частности; существует методологически обоснованный алгоритм 
выбора целей и стратегий изучения истории; существует обшир-
ный магазин цифровых технологий (дополненная реальность, ком-
пьютерная анимация, комплекс 3D-технологий и т. д.) и всё это 
«завёрнуто» в программное обеспечение (условно-искусственный 
интеллект). Начальный уровень всех элементов этой универсаль-
ной системы уже создан и стремительно развивается, так что, мож-
но предполагать, что, уже при жизни нынешнего поколения, такая 
целостная учебная и просветительская система может появиться 
в открытом доступе. И, в качестве примера, одна из возможных 
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стратегий постижения истории науки, которая буквально «носится 
в воздухе»: если создать генеалогическое дерево любого техниче-
ского устройства или комплекса, пусть это будет велосипед или 
современный авиационный комплекс, и проследить все связи всех 
элементов (узлы, детали, материалы, технологии, изобретатели, 
создатели и т. д.), то получится грандиозная картина связи всего 
со всем на нашей планете. При создании такой картины, а она бу-
дет создаваться каждый раз заново конкретным «инициатором», 
отпадёт необходимость в нарративе и морализаторстве — будет ра-
ботать творческое содружество Ученика и Учителя в постижении 
истории для понимания настоящего и создания возможного образа 
будущего.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изучение сложной, во многом трагичной духовной атмосферы 
России конца XIX — начала XX веков, позволяет по-новому взгля-
нуть на причины и условия создания Вернадским общей истории 
науки. Вернадский, понимая неотвратимость бездуховного науч-
но-технического прогресса, постоянно подчёркивал органическую 
связь науки с философией, религией, искусством, экономикой и 
т. д., показывая фундаментальное значение таких неприходящих 
ценностей как мораль, нравственность, ответственность. Сегод-
няшний мировоззренческий кризис перекликается с кризисом вре-
мени создания общей истории науки, с той только разницей, что 
современный кризис может оказаться последним. Поэтому сейчас 
глубокий курс Вернадского востребован как никогда. Ему место 
в любом учебном заведении, музее, лектории. Современные циф-
ровые технологии открывают новые захватывающие перспективы 
перед этим творением учёного и мыслителя В. И. Вернадского.
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The article deals with modern problems of education: disciplinary 
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new discipline is proposed — the general history of science. V.I. Vernadsky, 
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В статье обсуждаются вопросы, связанные с предложением вклю-
чить в программу организации дополнительного школьного образования 
практику дистанционного управления безэкипажными наземными робо-
тотехническими комплексами. Приведены первые результаты обучения 
учащихся старших классов дистанционному и телеуправлению мобиль-
ным роботом типа VENOM JUNIOR.

Ключевые слова: учебная практика, дополнительное образование, 
наземный робототехнический комплекс, мобильный робот, дистанцион-
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Дистанционно управляемые наземные робототехнические 
комплексы (РТК) — это мобильные, т. е. способные перемещаться 
по земле и выполнять различные задачи, безэкипажные (беспилот-
ные) робототехнические системы, управление которыми осущест-
вляется оператором или группой операторов на расстоянии. Под 
дистанционным управлением понимается два типа управления: 
просто дистанционное управление, т. е. управление в реальном 
времени на расстоянии под непосредственным визуальным контро-
лем со стороны оператора, и телеуправление — управление, осу-
ществляемое оператором из удалённого места с использованием 
телевизионного канала обратной связи [2]. От экипажных машин 
беспилотные мобильные роботы отличаются наличием систем ав-
тономного, супервизорного или дистанционного управления. Тип 
управления определяет степень ответственности и надёжности, 
предъявляемой к точности и адекватности формирования и вы-
полнения команд управления [8]. Особенность управления такими 
комплексами заключается в их использовании в недетерминиро-
ванных, т. е. в заранее неизвестных условиях. Специфика функ-
ционирования НРТК в недетерминированных условиях определя-
ется возможностью появления внешних динамических событий, 
вызванных как природными явлениями (дождь, туман, солнечные 
блики и т. п.), так и действиями различных субъектов (движение 
транспорта, появление человека в зоне работ, появление конкури-
рующих объектов внимания и т. п.), что обуславливает необходи-
мость оперативной оценки изменившейся обстановки и адаптации 
к изменению окружающих факторов с целью принятия адекватного 
решения.

В настоящее время активно внедряется в дополнительное об-
разование школьников обучение технологиям робототехники, т. е. 
практическому применению знаний при проектировании роботов 
или их систем управления, в частности, для повышения степени их 
автономности. Автономность — это способность выполнять задачи 
на основе текущего состояния и восприятия внешней среды без вме-
шательства человека [2, п. 3.3]. Сегодня реализовать автономность 
в наземных РТК крайне сложно. Наиболее реалистично развивать 
супервизорное управление, т. е. управление с элементами автоном-
ности, при котором как оператор, так и робот могут взять на себя 
инициативу по выполнению поставленных задач [3, п. 2.39]. Этот 
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тип управления, использующий дистанционные датчики в системе 
управления робота, активно развивается и успешно реализуется в 
молодёжных робототехнических кружках в школах и в Центрах тех-
нологической поддержки образования (ЦТПО) [1].

Тем не менее, в настоящее время наиболее актуально телеу-
правление, т. е. управление в реальном времени движением робота, 
осуществляемое человеком дистанционно. Как показал опыт, теле-
управлению летающих дронов по радиоканалу с пульта оператора 
по изображению с установленной на борту телекамеры необходимо 
обучаться длительное время. Не менее, а может быть и более слож-
но обучаться управлению наземными РТК, поскольку движение мо-
бильного робота происходит в более сложной среде (бездорожье, 
лес, водные преграды и т. п.), и поле зрения телекамеры обычно не 
охватывает всю сцену — впереди, сзади и по бортам робота. Поэ-
тому предлагается ввести в дополнительное образование в учебных 
заведениях обучение телеуправлению наземными робототехниче-
скими комплексами и разработать соответствующую программу 
обучения, включающую игровой и соревновательный элемент.

Первые фестивали «Мобильные роботы» проходили во Фран-
ции, и в них успешно выступали команды МГУ им. М. В. Ломоно-
сова. Начало молодёжной робототехники в России было положено 
в декабре 1998 г., когда академик Дмитрий Евгеньевич Охоцим-
ский (1921–2005) вместе с профессорами МГУ Евгением Андре-
евичем Девяниным (1931–2002) и Анатолием Викторовичем Лен-
ским (1940–2008) основали Всероссийский научно-технический 
фестиваль молодёжи «Мобильные роботы». Фестиваль проводился 
в Москве на базе Института механики МГУ и представлял собой 
многоплановое мероприятие, включающее научную школу-конфе-
ренцию, соревнования автономных мобильных роботов, изготов-
ленных школьниками и студентами из различных городов России 
и других стран, показательные выступления роботов и демонстра-
цию новейших робототехнических систем, а спустя некоторое вре-
мя и турнир по компьютерному (виртуальному) футболу. Начиная с 
2003 года, фестиваль носит имя профессора Е. А. Девянина.

Соревнования автономных мобильных роботов проводились 
на полигоне — горизонтальной площадке, разбитой на квадратные 
клетки, окрашенные так, что образуется шахматная доска (рис. 1.) 
На полигоне нанесена полоса — трасса, образованная отрезками 
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прямых и дуг окружностей. По-
лигон снабжён маяками — под-
вешенными над его поверхно-
стью на высоте одного метра 
ИК-излучателями.

Соревнования между робо-
тами проводились на время вы-
полнения заданий:

1. «Маяки». Со стартовой 
позиции робот движется к ак-
тивному маяку. При контакте робота с маяком он автоматически 
выключается и включается следующий.

2. «Ворота». Идентификация системой управления робота 
пары активных маяков как «ворот» и прохождение ворот без каса-
ния маяков.

3. «Восьмёрка». Осуществляется попеременный объезд мая-
ков, образующих ворота. При достижении заданного числа пере-
сечений линии, соединяющей маяки, ворота выключаются и вклю-
чается финишный маяк.

4. «Змейка». Исходно включаются четыре маяка, формиру-
ющие «слаломную» траекторию, в конце которой формируются 
ворота из активных маяков. При пересечении последних ворот 
змейки все образующие её маяки выключаются и включается фи-
нишный маяк.

5. «Полоса». Движение робота по трассе, обозначенной поло-
сой и активными маяками в начальной и конечной позиции.

Отметим два важных момента: все задания выполнялись в 
автономном режиме, а автономные роботы создавались обычно 
выпускниками вузов, т. е. практически подготовленными специ-
алистами, под руководством преподавателей — профессоров. Для 
школьников, даже при современном обилии робототехнических на-
боров-конструкторов, создание автономных роботов задача крайне 
сложная, поскольку требует специальных знаний.

Поэтому наиболее реалистичным представляется обучение 
учащихся телеуправлению или супервизорному управлению го-
товыми или созданными самими учащимися робототехнически-
ми конструкциями. Примером таких работ является Творческий 
конкурс компетенций «РОБОТОН-МиР», который был организо-

Рис. 1. Полигон для соревнования 
автономных мобильных роботов
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ван в Москве в 2016 году по инициативе руководства трёх вузов: 
МГТУ «СТАНКИН», МФТИ и НИТУ «МИСиС», а также ГБПОУ 
г. Москвы «Воробьевы горы». Конкурс был рассчитан на учащихся 
8–11-х классов школ города Москвы. Школьникам примерно за 10 
дней нахождения в молодёжном лагере необходимо было создать 
мобильный робот с манипулятором из пластика, фанеры, на базе 
микропроцессоров, иных электронных компонентов с использо-
ванием систем автоматизированного проектирования (САПР), 
3D-принтеров, станков лазерной резки и других инструментов для 
обработки металлов и пластика. Завершался конкурс соревновани-
ем созданных роботов на время выполнения на специальном поли-
гоне заранее заданного набора функций (рис. 2.)

Для организации соревнований таких мобильных роботов не-
обходимо создавать специальные полигоны, подобные полигону в 
описанном выше фестивале.

Сегодня промышленно создаются не только конструкторские 
наборы для создания роботов, но и полигоны для организации со-
ответствующих конкурсов. Примерами могут служить:

— испытательный полигон «РТК» (рис. 3) — уникальная раз-
работка, базовая платформа для тестирования и испытания РТК, 
создаваемых в процессе научно-технического творчества молодеж-
ных робототехнических кружков и лабораторий [4, 5];

Рис. 2. Полигон и мобильные роботы (соревнование)
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— полигон РТК АГРО, представляющий собой реконфигу-
рируемую полосу препятствий, составными элементами которой 
являются ячейки, имитирующие ландшафт сельскохозяйственных 
регионов Российской Федерации и полигон РТК МИНИ, предна-
значенный для проведения местных региональных соревнований 
[6, 7].

Однако это всё создано для испытаний и конкурсов мобильных 
роботов, изготовленных школьниками, но не для обучения управ-
лением мобильными роботами в недетерминированной среде.

Для обучения управлению наземными РТК предлагается ис-
пользовать гусеничные мобильные роботы типа VENOM JUNIOR 
[9] (рис. 4). Это, по утверждению фирмы-разработчика, самый без-
опасный транспорт для детей, не имеющий вредных выбросов. Его 
технические характеристики приведены в таблице 1.

Этот гусеничный мобильный робот предоставляет возмож-
ность научиться управлять им с помощью пульта дистанционного 
управления (ПДУ) в следующих режимах:

1. Отработка навыков управления роботом с места водителя.
2. Отработка навыков управления роботом в дистанционном 

визуальном режиме.
3. Отработка навыков телеуправления роботом, т. е. дистанци-

онно по изображению на пульте управления с телекамеры, уста-
новленной на роботе.

Рис. 3. Испытательные полигоны РТК и РТК АГРО
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4. Отработка навыков телеуправления роботом с использова-
нием изображения, получаемого с БПЛА, например, типа «квадро-
коптер».

По аналогии с программой Конкурса компетенций «РОБО-
ТОН-МиР» предлагается организовать между школьниками со-
ревнование по технике управления роботом на время и точность с 
выполнением всех 4-х типов управления.

Практическая реализация обучения управлению мобильным 
роботом была выполнена Центром технологической поддержки об-
разования Российского государственного гуманитарного универси-
тета летом 2023 года на базе полигона на спортивной площадке для 

Исполнение катков полиуретан
Исполнение гусениц усиленное (кевлар)
Аккумулятор (литиевый, с установленным BMS) 36 В, ёмкость 62 А·ч
Бесколлекторный двигатель 2×350 Вт
Скорость перемещения (макс) 5 км/ч
Грузоподъёмность 100 кг
Управление джойстик / пульт ДУ
Температура эксплуатации от –30 до +42 °С
Свет Led-фары
Вес нетто 150 кг

Таблица 1
Технические характеристики робота VENOM JUNIOR

Рис. 4. Мобильные роботы типа VENOM JUNIOR
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Рис. 5. Управления роботом с места водителя: преодоление препятствий

Рис. 6. Управление роботом в дистанционном визуальном режиме

учащихся московских школ. Работа проводилась в рамках обра-
зовательной программы «Интеллектуальная роботроника». Пред-
варительно была проведена теоретическая подготовка участников, 
состоящая из занятий по темам:

1. Устройство и конструкция гусеничных робототехнических 
машин.

2. Краткий курс теоретических основ управления.
3. Социальная интеллектуальная робототехника.
На рис. 5 приведены примеры отработки навыков управления 

роботом с места водителя. На рис. 6 приведён пример отработки 
навыков управления роботом в дистанционном визуальном режи-
ме. А на рис. 7 приведён пример отработки навыков телеуправле-
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ния роботом, т. е. дистанционно по изображению на пульте управ-
ления с телекамеры, установленной на роботе.

Это лишь первый опыт проведения обучения учащихся управ-
лению наземным робототехническим комплексом. В дальнейшем 
предполагается дополнить упражнения 4-м вариантом управле-
ния — отработка навыков телеуправления роботом с использова-
нием изображения, получаемого с БПЛА. При этом возможно ис-
пользование полигонов различного вида.

Для проведения соревнований предлагалось три варианта по-
лигонов с элементами различной сложности, схема одного из них 

Рис. 8. Полигон. Вариант 1

Рис. 7. Телеуправление гусеничным робототехническим устройством, т. е. 
дистанционно по изображению на пульте управления с телекамеры, уста-
новленной на роботе
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приведена на рис. 8. Стрелками указаны движения роботов при 
выполнении упражнений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В последнее время активно продвигается идея включить в про-
грамму дополнительного образования учащихся практику управле-
ния беспилотными летательными аппаратами (дронами). Не менее, 
а может быть, и более важно научить молодых людей управлению 
наземными мобильными робототехническими комплексами, об-
ласть применения которых более обширна по сравнению с БПЛА. 
Однако дистанционное управление наземным РТК гораздо слож-
нее, поскольку сложнее условия их применения (сложнее окружа-
ющая их среда), особенно при решении задач МЧС. Кроме того, 
в отличие от БПЛА, наземные РТК могут снабжаться различны-
ми исполнительными механизмами (например, манипуляторами), 
позволяющими оперировать объектами окружающей среды, слож-
ность дистанционного управления которыми вместе с управлением 
движением мобильного робота существенно возрастает. Считаем, 
что в процесс обучения обязательно необходимо включить сорев-
новательный (игровой) элемент.
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The article discusses issues related to the proposal to include the practice 
of remote control of unmanned ground-based robot system (GRS) in the 
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of using such robots in extreme conditions is shown, especially the increasing 
their efficiency by combining robots of various localization (ground, surface 
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schoolchildren to remote control and teleoperation by a mobile robot of the 
VENOM JUNIOR type are presented.

Key words: educational practice, additional education, ground-based 
robot system, mobile robot, remote control, teleoperation.
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В статье рассматриваются вопросы применения технологий до-
полненной реальности в образовании и искусстве. Предлагается новый 
подход к созданию инсталляций дополненной реальности, оценены пер-
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Значение технологий дополненной реальности (Augmented 
Reality — AR) в образовании и искусстве с каждым днём воз-
растает, они всё чаще становятся частью современного культур-
но-образовательного процесса. Виртуальная реальность (Virtual 
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Reality, VR) и технологии виртуальной реальности развиваются 
стремительно, и в этом развитии проявляются следующие тенден-
ции, важные для культуры: интеграция технологий виртуальной и 
дополненной реальности с информационными и коммуникацион-
ными технологиями, новые возможности видеоконференцсвязи, 
расширение «линейки» и функциональности проекционных видео-
компьютерных систем, использование интерактивных презентаци-
онных программно-аппаратных решений и расширение номенкла-
туры культурно-образовательных материалов с интегрированным 
медиаконтентом.

В условиях стремительного развития технологий виртуальной 
и дополненной реальности на повестке дня современного образова-
ния становится всё более актуальным вопрос создания учебников, 
дополнительных печатных, развивающих материалов, соответству-
ющих тенденциям времени и специфики коммуникаций молодых 
людей. Работа преподавателя в новых «иммерсивных» условиях 
пока ещё не очень эффективна, что связано, с одной стороны, с не-
которой сложностью оборудования и, с другой, — с отсутствием со-
ответствующего образовательного, книжного, печатного контента.

Совершенствование технологий виртуальной и дополненной 
реальности неразрывно связано с программным обеспечением, и 
здесь особое внимание уделяется моделированию сложных про-
цессов в трёхмерном пространстве в условиях реального времени. 
Однако широкое внедрение новейших технологий виртуальной и 
дополненной реальности в систему российского культурно-обра-
зовательного пространства имеет особенности и сложности. Этот 
процесс проходит в условиях смены образовательной парадигмы, 
т. е перехода от репродуктивной модели к творческой, креативной. 
Определяя сегодня характерные черты новой образовательной «им-
мерсивной» модели, отметим непрерывность, дистанционность, 
проектность, технологичность и диалогичность — т. е. учебный 
процесс как совместное творчество и диалог педагога и учащего-
ся в новом многомерном пространстве информации; ориентация 
учебного процесса не только на содержание и логику предмета, но 
и на специфику восприятия аудиовизуальной информации, а так-
же последующую профессиональную деятельность [6]. Но актив-
ное внедрение новейших технологий виртуальной и дополненной 
реальности может привести и к негативному результату, так как 
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сильное воздействие, оказываемое данными технологиями может 
привести, во-первых, к ухудшению психофизиологического здо-
ровья учащихся и, во-вторых, к замещению воображения, творче-
ской мысли учащихся на так называемое «клиповое виртуальное 
мышление». Технологии виртуальной и дополненной реальности 
должны мотивировать и возбуждать творческий интерес, а не за-
хватывать и манипулировать [5]. В этом и состоит особая роль пе-
дагогических и дидактических подходов в использовании иммер-
сивных технологий в образовании.

Для создания инсталляций дополненной реальности обычно 
используется специальное программное обеспечение и инструмен-
ты. Перечислим некоторые из наиболее популярных программных 
обеспечений.

1. Unity — это популярное многоплатформенное окружение 
для разработки игр (Game Development Environment), которое 
широко используется для создания приложений дополненной ре-
альности. Оно предоставляет инструменты, библиотеки и графи-
ческий движок, которые позволяют создавать и визуализировать 
виртуальные объекты и сцены в реальном времени.

2. Unreal Engine — ещё одно популярное окружение разработ-
ки игр, которое обеспечивает возможности для создания приложе-
ний дополненной реальности. Оно предоставляет инструменты для 
моделирования, анимации, освещения и визуализации содержимо-
го дополненной реальности.

3. Vuforia — платформа для разработки дополненной реаль-
ности, которая обладает возможностями распознавания маркеров 
и объектов в реальном времени. Она позволяет создавать интерак-
тивные приложения дополненной реальности, включая взаимо-
действие с виртуальными объектами, расширенную информацию 
и дополнительные функции.

4. ARToolKit — открытая платформа для разработки допол-
ненной реальности, которая обеспечивает определение и отсле-
живание маркеров в реальном времени. Она позволяет создавать 
приложения дополненной реальности с использованием различных 
языков программирования, таких как C++, Java и JavaScript.

5. Apple ARKit и Google ARCore — это фреймворки и плат-
формы разработки дополненной реальности, предназначенные для 
iOS и Android соответственно. Они предоставляют инструменты и 
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API для создания приложений дополненной реальности, включая 
распознавание местоположения, отслеживание движения и визуа-
лизацию виртуальных объектов.

6. Spark AR — платформа разработки от Facebook, которая по-
зволяет создавать дополненную реальность для платформ Facebook 
и Instagram. Она предоставляет набор инструментов для создания 
эффектов дополненной реальности, фильтров, масок и интерактив-
ных элементов для камеры смартфона.

7. Blender — свободное и открытое программное обеспечение 
для создания трёхмерной графики и анимации. Оно широко ис-
пользуется для создания визуальных эффектов, моделей и сцен для 
приложений дополненной реальности.

8. Autodesk Maya — профессиональное программное обеспе-
чение для трёхмерного моделирования, анимации и визуализации. 
Оно предоставляет обширный набор инструментов для создания 
высококачественных виртуальных объектов и сцен.

9. Maxon Cinema 4D — популярный пакет программного обе-
спечения для трёхмерного моделирования и анимации. Он предла-
гает интуитивный пользовательский интерфейс и мощные инстру-
менты для создания виртуальных сцен и объектов для приложений 
дополненной реальности.

10. Sketchfab — онлайн-платформа, которая позволяет дизай-
нерам и художникам создавать, публиковать и делиться 3D-кон-
тентом, в том числе моделями и сценами для дополненной реаль-
ности. Она также поддерживает визуализацию и взаимодействие с 
3D-контентом на различных устройствах.

Каждая из этих программ имеет особенности и преимущества, 
поэтому выбор зависит от предпочтений и потребностей конкрет-
ного художника или разработчика. Комбинация нескольких ин-
струментов может быть использована для достижения наилучших 
результатов в создании образовательных приложений дополненной 
реальности и произведений искусства.

Рассмотрим, как современные технологии виртуальной и до-
полненной реальности интегрируются с традиционным художе-
ственным контентом на примере популяризации творчества вели-
чайшего универсума всех времён и народов — Леонардо да Винчи. 
Отметим, что технологии дополненной реальности существенно 
отличаются от технологии виртуальной реальности: виртуальная 
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реальность полностью конструирует (симулирует) воспринима-
емую среду, дополненная реальность конструирует виртуальные 
объекты, а затем встраивает их в реально воспринимаемую среду. 
Дополненная реальность позволяет конструировать полностью ин-
терактивные искусственные объекты в объёмном представлении, 
даёт возможность рассмотреть объекты со всех ракурсов и во вза-
имодействии с реальным миром. Первые серийные приложения 
дополненной реальности появились, как это часто и бывает, в во-
енной сфере. Со второй половины 1980-х годов их стали исполь-
зовать для создания специальных шлемов дополненной реально-
сти для военных лётчиков. Шлемы позволяли пилотам постоянно 
иметь перед глазами всю необходимую информацию. С тех пор 
диапазон областей применения этих технологий стремительно рас-
ширился: научные исследования, медицина, архитектура, развле-
чения, маркетинг и, конечно, искусство. Использование дополнен-
ной реальности в образовании развивалось несколько медленнее в 
силу объёмности и специфики педагогического знания, особенно 
гуманитарного. Характер и темпы развития технологий дополнен-
ной реальности позволяют говорить о том, что они становятся всё 
более востребованными и перспективными в области информаци-
онных технологий в целом. Самые захватывающие (не без риска) 
перспективы открываются в использовании дополненной реально-
сти в художественном творчестве.

Российский государственный гуманитарный университет 
(РГГУ) уже много лет занимается исследованием проблем повы-
шения эффективности и качества образовательной и просветитель-
ской деятельности путём широкого использования разнообразных 
цифровых технологий.

В качестве исходного содержательного материала выбрана 
жизнь и деятельность Леонардо да Винчи. В университете создан 
уникальный Музей-мастерская «3Da Vinci» [1]. Основная схема ос-
воения наследия Леонардо выглядит следующим образом. Собрана 
представительная и вполне достойная библиотека работ самого Ле-
онардо (прежде всего аутентичной графики прекрасного качества) 
и работ о нём. На базе этой графики отработаны методы компью-
терного 3D-моделирования с дальнейшей 3D-печатью отдельных 
объектов. Через лабораторию прошли сотни молодых исследо-
вателей, выбравших, исполнивших и защитивших оригинальные 
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проекты. Музей-мастерскую «3Da Vinci», можно посетить и вир-
туально в интерактивном режиме (http://360.3DaVincimuseum.ru). 
В нём широко используются технологии дополненной реальности 
в виде постеров на стенах, каталогов, путеводителей. В частности, 
в специальных приложениях можно ознакомиться с внутренней 
структурой отдельных машин и механизмов Леонардо, посмотреть 
анимированный вариант их работы (рис. 1, 2).

Модели, изготовленные с помощью технологий 3D-печати, а 
также дополненная реальность значительно расширяют возмож-
ности восприятия исторического и художественного материала, 
позволяют глубже проникнуть в замысел творца. Для активиза-
ции дополненной реальности с графических материалов рекомен-
дуется скачать приложение 3Da Vinci из магазинов приложений 
RuStore, App Store или Google Play и навести камеру на рисунок 
да Винчи. Накопленный опыт использования цифровых техноло-
гий и, в частности, технологий дополненной реальности, с одной 
стороны, и появление новых технологических разработок с другой, 
делают оправданной попытку оценить ближайшие перспективы 
этого направления. Технологии дополненной реальности создают 
уникальные возможности для саморазвития. Впервые появляется 

Рис. 1. Скриншоты приложения дополненной реальности 3Da Vinci
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возможность мгновенного ассоциативного и, в то же время, ло-
гически обоснованного доступа к большим объёмам информации. 
Если сегодня дополненная реальность по определению локализу-
ется на каких-либо объектах физической реальности и фактически 
не выходит за пределы этого объекта, то можно предположить, что 
уже сейчас возможен выход за пределы этой достраиваемой реаль-
ности, создавая практически неограниченный контекст исходного 
объекта [4].

Базовым, отправным, демонстрационным художественно-гра-
фическим изданием нового типа является изданный альбом «Не-
вероятные приключения Салаи в Москве» (кроме русского, есть 
вариант на итальянском и английском языках) [7]. В альбоме мно-
жество великолепных, профессионально выполненных рисунков, а 
также факсимильных воспроизведений рисунков самого Леонардо. 
Все рисунки содержательно и гармонично связаны с подкупающим 
своей точностью и лаконичностью текстом. Таким образом, как бы 
следуя методике Леонардо — соединяя слово и образ — графиче-
ский контент даёт целостное представление о важнейших направ-
лениях «инженерной» деятельности великого Мастера итальян-
ского Возрождения. И хотя сюжетная линия текста построена на 
воображаемом путешествии одного из учеников Леонардо — Са-

Рис. 2. Демонстрация анимированных трёхмерных моделей в приложении 
дополненной реальности 3Da Vinci
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лаи («Чертёнка») в современную Москву, в Центр технологической 
поддержки образования РГГУ, смысловая точность в отношении 
творчества Мастера безупречна. С помощью специального прило-
жения для смартфонов и планшетов, читатели издания могут уви-
деть механизмы Леонардо, анимированные с помощью технологий 
дополненной реальности, а также прослушать короткий аудиорас-
сказ и видеоизображение этого механизма. При необходимости, 
если что-то неясно в рисунке механизма, можно вызвать поясня-
ющие тексты, всплывающие на экране. Кроме того, пользовате-
ли находятся в эмоциональной атмосфере чарующей аутентичной 
возрожденческой музыки. Интегрированное с цифровыми техноло-
гиями дополненной реальности художественно-графическое изда-
ние позволяет «перенести» читателя в новое креативное состояние, 
существенно разнообразить процесс чтения и создать атмосферу 
сотворчества с великим Мастером.

Ещё одним приложением дополненной реальности, которое 
все более становится популярным в среде почитателей цифрово-
го искусства, является приложение Artivive. Это приложение не 
только визуализатор, но и инструмент для создания цифровых 
инсталляций, позволяющий художникам создавать новые произ-
ведения, соединяя классическое и цифровое искусство. Цифровой 
уровень открывает двери в совершенно новый мир возможностей. 
Художники могут отправить посетителей в путешествие во време-
ни, «улучшить» статические произведения искусства с помощью 
анимации или показать, как сегодня трансформируются вкусы 
молодежи с использованием цифровых технологий. Сегодня бо-
лее 255 000 «креативщиков» в 190 странах создают произведения 
цифрового искусства с помощью Artivive для музеев, выставок, га-
лерей и других художественных учреждений. В Международном 
институте новых образовательных технологий РГГУ была создана 
галерея так называемого аугментированного искусства по мотивам 
произведений Леонардо да Винчи на платформе Artivive (рис. 3).

Таким образом, искусство дополненной реальности объединя-
ет в себе элементы изобразительного искусства и технологии для 
создания взаимодействия между виртуальными объектами и ре-
альным миром. Дополненная реальность позволяет пользователям 
видеть и взаимодействовать с виртуальными объектами, которые 
вставляются в реальное окружение. Как показывает практика, ин-
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сталляции дополненной реальности могут выражаться в различ-
ных формах, включая проекции на здания, цифровую скульптуру, 
расширенные видеоинсталляции и многое другое. Дополненная ре-
альность открывает новые возможности для учащихся, студентов, 
художников и дизайнеров, позволяя им создавать разнообразные 
визуальные и аудиовизуальные произведения искусства, которые 
могут взаимодействовать с окружающим пространством и зрителя-
ми. Ещё одним направлением искусства дополненной реальности 
является создание виртуальных миров и фантазийных сценариев 
[2]. Художники могут создавать абстрактные или сказочные окру-
жения, в которых пользователи погружаются и взаимодейству-
ют с виртуальными объектами и существами. Это позволяет от-
крыть неограниченные возможности для творчества и фантазии. 
Искусство дополненной реальности меняет способ восприятия и 
взаимодействия с художественным объектом. Оно вносит новую 
динамику, привлекает зрителей и позволяет им стать активными 
участниками в произведениях. Это интересное поле деятельности, 
которое продолжает развиваться и расширять границы традицион-
ного искусства. Как показывает опыт РГГУ, одно из удивительных 

Рис. 3. Галерея цифрового искусства дополненной реальности. Трансфор-
мация графических изображений в анимированные инсталляции в прило-
жении Artivive
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применений искусства дополненной реальности — это создание 
специальных виртуальных музеев и выставочных пространств. 
Вместо того, чтобы ограничиваться физическими рамками, допол-
ненная реальность позволяет художникам и кураторам создавать 
цифровые выставки, которые можно посетить из любого места и 
в любое время. Посетители могут исследовать коллекции и произ-
ведения искусства, окружённые виртуальной средой, которая уси-
ливает визуальный опыт и предлагает новые пути взаимодействия. 
Уже сегодня искусство дополненной реальности проникает в мир 
музыки и театра. Дополненная реальность позволяет артистам и 
музыкантам создавать виртуальные сцены и эффекты, которые 
дополняют и обогащают живые выступления. Музыканты могут 
использовать дополненную реальность для создания виртуальных 
инструментов и эффектов звука, а актёры и танцоры могут взаимо-
действовать с виртуальными объектами и персонажами на сцене. 
Это создаёт уникальную смесь реальности и виртуальности, кото-
рая вдохновляет как артистов, так и зрителей.

Отметим, что зрители, наблюдая произведение искусства, со-
зданное с использованием технологии дополненной реальности, 
могут испытывать самые различные эмоции в зависимости от со-
держания, контекста и впечатлений, которые вызывает произведе-
ние. Ниже приведены некоторые из эмоций, которые авторы дан-
ной статьи заметили в процессе своей обширной экскурсионной 
и образовательной деятельности в галерее цифрового искусства и 
Музее-мастерской «3Da Vinci» РГГУ [3].

1. Восторг и удивление. Произведения дополненной реаль-
ности зачастую создают новые визуальные и звуковые эффекты, 
которые могут вызывать чувство восторга у зрителя. Возможность 
видеть и взаимодействовать с виртуальными объектами, которые 
сливаются с реальным миром, может быть удивительным и захва-
тывающим опытом.

2. Интерес и любопытство. Произведения дополненной ре-
альности обычно предлагают уникальные исследовательские воз-
можности. Зрители испытывают интерес и любопытство, исследуя 
различные аспекты произведения и открывая новые элементы и 
сюжеты.

3. Ностальгия и радость. Технология дополненной реально-
сти позволяет оживить прошлые воспоминания и добавить им ви-
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зуальные эффекты. Зрители могут испытывать ностальгию, если 
произведение дополненной реальности связано с определённым 
временем или местом, а также радость при воспоминаниях прият-
ных моментов.

4. Страх и тревога. Некоторые произведения дополненной ре-
альности могут быть созданы с целью вызвать страх или тревогу у 
зрителей. Виртуальные объекты или сцены с устрашающими или 
напряжёнными элементами могут вызывать некоторые негативные 
эмоции.

5. Эстетическое удовлетворение. Произведения дополненной 
реальности могут быть визуально привлекательными и вызывать 
эстетическое удовлетворение. Они могут представлять собой ком-
позицию различных цветов, форм, текстур и движений, которые 
привлекают и восхищают зрителя.

6. Умиротворение и релаксация. Некоторые произведения до-
полненной реальности создают атмосферу спокойствия и релак-
сации. Они могут помогать зрителю снять стресс и насладиться 
моментом покоя и умиротворения.

Это лишь несколько примеров эмоций, однако каждый человек 
уникален, и эмоции могут различаться в зависимости от личных 
предпочтений и восприятия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Искусство дополненной реальности имеет широкий спектр 
применений и потенциала для творческого и инновационного раз-
вития. От архитектуры и истории до образования и медицины. Тех-
нологии дополненной реальности способны трансформировать и 
обогащать наше культурно-образовательное пространство. Буду-
щее дополненной реальности обещает великое разнообразие новых 
и захватывающих проектов, которые будут продолжать удивлять и 
вдохновлять молодых людей на создание произведений цифрового 
искусства. РГГУ позиционируется как культурно-образовательная 
площадка для реализации креативных проектов в области техноло-
гий виртуальной и дополненной реальности.
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The article discusses the use of augmented reality technologies in art. A 
new approach to the creation of augmented reality installations is proposed 
and opinions are expressed on the prospects for the development of augmented 
reality (AR) for the creation of cultural and educational content.
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В статье продемонстрировано, что сущностные ошибки в базе дан-
ных, использованной при обучении нейронной сети, приводят к невозмож-
ности применения нейронной сети ChatGPT (а также других нейронных 
сетей, генерирующих тексты) в образовании и в научных исследованиях.

В настоящее время нейронная сеть ChatGPT хорошо работает как 
средне образованный собеседник, общающийся с обычным пользовате-
лем на непрофессиональные темы.
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Для того чтобы нейронные сети могли использоваться в образова-
тельных целях (при подготовке рефератов, курсовых, выпускных и дру-
гих работ) и в научных исследованиях (при подготовке обзоров, статей, 
монографий и т. д.), они должны быть обучены на громадном количе-
стве научно достоверных сведений, изложенных по-разному, но таких 
баз данных с необходимым объёмом текстов не существует. Кроме того, 
такая нейронная сеть должна быть обучена излагать тексты в соответ-
ствии с требованиями к научным публикациям, в том числе с указанием 
в тексте источников информации, но это не соответствует современным 
алгоритмам генерации текстов в нейронных сетях.

Ключевые слова: нейронная сеть, ChatGPT, текст, образование, ис-
следования, фокусное расстояние, объектив.

ВВЕДЕНИЕ

В последние два года были созданы простые интерфейсы 
генерирующих тексты нейронных сетей, позволяющие с ними 
работать не только подготовленным программистам, как прак-
тиковалось ранее, а любым пользователям. Средства массовой 
информации активно стали публиковать сообщения на тему ис-
пользования нейронных сетей, в том числе в образовании1. В са-
мых разных кругах общества заговорили о грядущих изменениях 
в связи с предполагаемым широким внедрением нейронных се-
тей. Более того, многие приравняли нейронные сети искусствен-
ному интеллекту. Поэтому важно разобраться, каковы реальные 
возможности нейронных сетей, и отгородиться от пустого инфор-
мационного шума.

В данной статье проанализированы нейронные сети, генериру-
ющие тексты, и перспективы их применения в науке и образовании. 
Подобные исследования проводятся разными учёными [2, 5–7, 12], 
но в других аспектах.

1. ПОПУЛЯРНЫЕ НЕЙРОННЫЕ СЕТИ, 
ГЕНЕРИРУЮЩИЕ ТЕКСТЫ

В настоящее время наибольшее распространение получили 
нейронные сети ChatGPT, YandexGPT, Katteb, Frase. Различия меж-

1 Пример публикации: Вержановская Т. Выпускник РГГУ получил 
диплом за работу, написанную ChatGPT // Педсовет. URL: https://pedsovet.
org/article/vypusknik-rggu-polucil-diplom-za-rabotu-napisannuu-chatgpt 
(дата обращения: 12.09.2023).
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ду ChatGPT и YandexGPT заключаются в основном языке нейрон-
ных сетей (английский и русский, соответственно). Katteb и Frase 
имеют собственную базу данных и собственный подход к обуче-
нию, отличный от ChatGPT и YandexGPT.

Для анализа рассмотрим самую популярную из перечислен-
ных нейронных сетей — ChatGPT. Аббревиатура GPT, входящая 
в название сети, расшифровывается как Generative Pre-trained 
Transformer, что переводится как «трансформер, обученный на ге-
нерацию текста».

До этого в нейронных сетях генерация текстов производилась 
последовательно слово за словом. Примером нейронной сети с по-
следовательной генерацией текста является система Т9, которая 
сейчас встроена в каждый современный смартфон. Если в любом 
приложении смартфона набрать 2 или 3 слова, то тем самым будут 
заданы входные параметры, на основании которых Т9, как система 
угадывания последующего слова и автоматического исправления 
последнего из введённых слов, генерирует 1–3 варианта последу-
ющего слова. Иными словами, нейронная сеть Т9 во время набора 
любого текста на смартфоне, запоминает слово, следующее за пре-
дыдущим, и в общей системе данных увеличивает вес последую-
щего слова в системе данных предыдущего.

При разработке нейронной сети GPT-1, выпущенной в 2018 г., 
произошёл качественный прорыв в методике генерации текста. 
В GPT-1 количество входных параметров для генерации не огра-
ничивалось 1 или 3, как в случае Т9, а было увеличено в несколько 
раз.

Уже тогда было известно, что для повышения точности гене-
рации текстов под запросы нужно увеличивать количество вход-
ных параметров у нейронной сети, а для расширения областей 
запросов по возможным сферам знаний необходимо существенно 
увеличивать базу данных. Если нейронная сеть предназначена для 
широкого круга деятельности, то и база данных, используемая для 
обучения должна быть соответствующей, причём для увеличения 
вариативности генерируемых текстов необходимо большое коли-
чество обучающих текстов, относящихся к каждой области знаний.

На момент создания нейронной сети версии GPT-2, вышедшей 
примерно через год после GPT-1, не существовало необходимых 
наборов данных для обучения нейронных сетей нужного масшта-
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ба. Поэтому разработчики скачали 40 Гб текстов с англоязычного 
онлайн-форума Reddit без предварительной разметки текстов. Это 
отрицательно сказалось на достоверности содержательной части 
нейронной сети, связанной с научными данными, в то время как 
с генерацией текста для обычных разговоров пользователей с ней-
ронной сетью получилось неплохо. Разумеется, на неспециали-
зированном форуме, на котором написать всё, что угодно, может 
любой пользователь, найти достоверную научную информацию 
не просто сложно, а зачастую невозможно. Более того, как извест-
но, количество ошибочной или неполной информации в Интерне-
те значительно превышает научно достоверную. Так как работа 
по фильтрации такой базы невероятно затратна и требует годы 
работы, то разработчики решили использовать имеющуюся у них 
базу без фильтрации. В результате получилось, что для научных 
и образовательных целей применять GPT-2 невозможно (анализ 
приведён в следующей главе).

При разработке GPT-3 количество входных параметров было 
увеличено с 1,5 млрд до 175 млрд. В базу данных поверх базы 
GPT-2 были добавлены ещё 380 Гб данных. Это были тексты с ин-
тернет-сайтов, наиболее посещаемых англоязычной аудиторией, 
и некоторое количество художественных книг. Увеличение данных 
положительно сказалось на генерации нейронной сетью текстов, 
направленных на общение с пользователем, но никак не улучши-
ло возможности нейронной сети в образовательном процессе или 
в научных исследованиях.

Поэтому при дообучении модели GPT-3.0 до модели GPT-3.5 
было привлечено несколько десятков тестировщиков, которые в те-
чение долгого времени оценивали, насколько ответы нейронной 
сети соответствуют их ожиданиям с учётом выданного запроса. 
Данное обучение с учителем позволило улучшить систему, но не 
настолько, чтобы сеть стала инструментом в руках учёных, препо-
давателей и учащихся.

Позже, когда нейронная сеть была выложена в открытый до-
ступ и превращена сначала в чат-бота ChatGPT, а затем интегриро-
вана во многие популярные платформы и мессенджеры (например, 
Telegram), появились энтузиасты, занявшиеся внедрением и моне-
тизацией данной нейронной сети. При этом функционал, который 
они предоставляют пользователям, не превышает исходный, так 
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как для его изменения необходимо выполнить фильтрацию базы 
данных, на которой проводилось обучение и дообучение нейрон-
ной сети. Изменение функционала для продвижения и внедрения 
нейронных сетей возможно и путём удаления или изменения не-
которых параметров, открывая определённые области нейронной 
сети (по ключевым словам в запросе или по формируемым на него 
ответам).

2. ТЕСТИРОВАНИЕ ГЕНЕРАЦИИ ТЕКСТОВ 
НЕЙРОННОЙ СЕТЬЮ ChatGPT

Тексты могут быть разными: художественными, информаци-
онными, обучающими, научными и т. д. В рамках данной статьи 
рассмотрим, насколько правильно нейронная сеть ChatGPT гене-
рирует научные и научно-популярные тексты в ответ на запросы 
пользователей. Эта задача объёмна и сложна, поэтому проведём 
оценку только частного случая по следующей методике:

— сформулировать нейронной сети запрос, требующий кон-
кретного, чёткого ответа;

— изучить вариативность ответов нейронной сети на один 
и тот же многократно заданный запрос;

— проанализировать на этом частном примере возможность 
практического применения нейронной сети в системе образования 
и в научных исследованиях.

В исследовании используем запрос: «Что такое фокусное рас-
стояние?» Выбор такого запроса связан с тем, что фото-, кино-, 
видео- и телесъёмка в настоящее время широко распространены. 
В этих технологиях съёмки главным элементом является объек-
тив, формирующий оптические изображения объектов съёмки. 
Основным параметром объектива является заднее фокусное рас-
стояние объектива. Поэтому не удивительно, что понятие «фокус-
ное расстояние» известно не только профессиональным оптикам и 
специалистам, работающим со съёмочной техникой и с обработ-
кой изображений, но и большинству жителей страны, как минимум 
в рамках школьной физики. Именно по этой причине в Интернете 
размещено значительное количество статей о фокусном расстоя-
нии и книг, в которых изложен материал об объективах, особенно 
в сфере фотографии и оптики.
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2.1. Определение фокусного расстояния
в теории оптических систем

В теории оптических систем [1, 3, 8, 10, 11, 13] используется 
понятие «идеальная оптическая система», когда оптическая систе-
ма отображает каждую точку объекта точкой и сохраняет заданный 
масштаб изображения.

В модели лучевой оптики бесконечно удалённая точка, распо-
ложенная на оптической оси идеальной оптической системы, из-
лучает пучок лучей, параллельных между собой и параллельных 
оптической оси, падающих, например, на преломляющую поверх-
ность осесимметричной оптической системы. Идеальная оптиче-
ская система сформирует изображение бесконечно удалённой точ-
ки в виде точки на оптической оси. Это изображение бесконечно 
удалённой от объектива точки объекта съёмки называется задним 
фокусом оптической системы.

Плоскость, проходящая через задний фокус и перпендикуляр-
ная оптической оси, названа задней фокальной плоскостью опти-
ческой системы.

Действие всех преломляющих, а также отражающих (если 
они есть в объективе) поверхностей оптической системы можно 
условно заменить действием некоторой расчётной плоскости, пер-
пендикулярной оптической оси, которая преломляет параллельный 
пучок лучей, идущих вдоль оптической оси таким образом, что все 
они сходятся в заднем фокусе оптической системы. Эта плоскость 
называется задней главной плоскостью оптической системы, а точ-
ка её пересечения с оптической осью — задней главной точкой 
оптической системы.

Иными словами «положение задней главной плоскости опре-
деляется точкой пересечения продолжения луча или самого луча, 
идущего параллельно оптической оси в пространстве предметов, 
с продолжением этого же луча или самого луча, прошедшего опти-
ческую систему и образующего в пересечении с оптической осью 
задний фокус» [8].

Расстояние между задней главной точкой и задним фокусом 
называется задним фокусным расстоянием оптической системы.

Такое же определение закреплено в ГОСТ 7427-76 «Геоме-
трическая оптика. Термины, определения и буквенные обозначе-
ния» [4].
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Дополнительно отметим, поскольку это потребуется в даль-
нейшем при анализе текстов, генерируемых нейронной сетью, что 
в объективе две фокальные точки (передний и задний фокус), две 
главные плоскости (передняя и задняя) и, соответственно, два фо-
кусных расстояния (переднее и заднее). Главные точки объектива, 
определяемые пересечением оптической осью главных плоско-
стей, — это пара сопряжённых точек на оптической оси, для кото-
рых линейное увеличение равно +1.

В прикладных задачах основным является заднее фокусное 
расстояние, которое часто называют, опуская слово «заднее», фо-
кусным расстоянием объектива.

Если объектив находится в однородной среде, т. е. если между 
объективом и объектами съёмки, а также между объективом и све-
точувствительной матрицей находится, например, воздух, то пе-
реднее и заднее фокусные расстояния равны.

В объективе есть ещё две важные точки, называемые перед-
ней узловой точкой и задней узловой точкой, которые являются 
сопряжёнными точками. Точки характеризуются тем, что угловое 
увеличение для них равно +1.

Для объектива, расположенного в однородной среде, совпа-
дают передняя главная точка и передняя узловая точка, а также  
совпадают задняя главная точка и задняя узловая точка.

Фокальные, главные и узловые точки называют кардинальны-
ми точками.

Согласно ГОСТ 7427-76 «Геометрическая оптика. Термины, 
определения и буквенные обозначения» расстояние от вершины 
задней поверхности объектива до заднего фокуса называется за-
дним фокальным отрезком [4].

2.2. Генерация текстов нейронной сетью ChatGPT
по запросу «Что такое фокусное расстояние?»

Перед экспериментом были поставлены следующие задачи:
— определить, действительно ли на одинаковый запрос ней-

ронная сеть генерирует каждый раз текст заново;
— выявить, даст ли нейросеть ответ на поставленный конкрет-

ный вопрос;
— оценить, насколько правильным будет текст, сгенерирован-

ный нейронной сетью;
— оценить язык изложения текстов.
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В ходе эксперимента нейронной сети ChatGPT в течение 
20 минут восемь раз подряд задавался вопрос: «Что такое фокус-
ное расстояние?» На следующий день тот же вопрос снова был за-
дан восемь раз подряд за 20 минут. Через 14 дней эксперимент был 
повторён. В результате было получено 24 текста, сгенерированных 
нейронной сетью.

Объём текстов был разным (см. таблицу 1). Минимальное ко-
личество знаков в текстах, сгенерированных ChatGPT, — составило 
391, максимальное — 1175 знаков, среднее значение — 703 знака. 
Разброс количества знаков в текстах, сгенерированных ChatGPT, 
показывает, что все тексты различные, что они действительно ге-
нерируются каждый раз заново.

Таблица 1
Количество знаков с пробелами в сгенерированных ChatGPT 

текстах на запрос: «Что такое фокусное расстояние?»
Номер запроса

Дата запроса 1 2 3 4 5 6 7 8

08.10.2023 701 986 460 709 512 513 900 610
09.10.2023 778 614 960 949 565 692 1175 558
24.10.2023 391 578 572 794 719 549 928 654

Во всех сгенерированных текстах говорилось о влиянии фо-
кусного расстояния на получаемое изображение объектов съёмки 
и о других характеристиках объектива, связанных с фокусным рас-
стоянием. Из 24-х текстов только 11 содержали какое-либо опре-
деление фокусного расстояния. В остальных 13 текстах никакого 
определения не было.

Анализируя суть ответов на поставленный вопрос в сгенери-
рованных 24-х текстах, получаем следующие варианты определе-
ния фокусного расстояния:

— 7 текстов (29±2% от общего количества сгенерированных 
текстов) — определение фокусного расстояния как расстояния 
от оптического центра до фокуса;

— 2 текста (8±2%) — как расстояние от объектива до оптиче-
ского изображения;

— 1 текст (4±2%) — как расстояние от объектива до фокуса;
— 1 текст (4±2%) — как расстояние от задней главной точки 

до фокальной плоскости;
— 10 текстов (42±2%) чёткого ответа на поставленный вопрос 

не дали;
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— 3 текста (13±2%) не только не дали ответа на поставленный 
вопрос, но и представляют собой бессмысленный набор слов.

В качестве примера приведём дословно три текста, в которых 
отсутствует определение фокусного расстояния и имеются различ-
ные смысловые ошибки (тексты приведены в орфографии и син-
таксисе нейронной сети).

1. «Фокусное расстояние — это параметр оптической 
системы, например, объектива, который определяет его фо-
кусное свойство. Оно обозначается символом f и измеряется 
в метрах. Фокусное расстояние определяет, насколько далеко 
от объектива сходятся или расходятся параллельные лучи све-
та после их преломления. Чем меньше фокусное расстояние, 
тем более сильно объектив укрупняет изображение, тем шире 
его угол обзора при съёмке. Кроме того, фокусное расстояние 
также влияет на глубину резкости изображения — чем больше 
оно, тем больше область, находящаяся в фокусе.»

2. «Фокусное расстояние — это параметр оптической си-
стемы (например, объектива), который определяет, какая часть 
световых лучей, попадающих на линзу, сходится в одной точке 
или плоскости на фокусном или изображении. Изображение 
формируется таким образом, что предметы, находящиеся на 
расстоянии, равном фокусному расстоянию, получаются в фо-
кусе, а предметы, находящиеся на других расстояниях, рас-
сматриваются не в фокусе и дают размытое изображение. Фо-
кусное расстояние обычно измеряется в миллиметрах, и для 
объективов с фиксированным фокусным расстоянием указы-
вается в их названиях, например, “50 мм”, “85 мм” и т. д. Объ-
ективы с меньшим фокусным расстоянием называются широ-
коугольными, а с большим — телеобъективными.»

3. «Фокусное расстояние — это один из основных пара-
метров объектива, который определяет его характеристики 
и возможности при фокусировке света. Фокусное расстояние 
обозначается в миллиметрах (мм) и описывает, насколько да-
леко можно “приблизиться” к съёмочному объекту. Чем мень-
ше фокусное расстояние, тем больший угол поля зрения и тем 
больше пространства умещается в кадре. Кроме того, фокус-
ное расстояние также влияет на характер глубины резкости, 
степень масштабирования объектов и компрессию простран-
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ства. Например, объектив с фокусным расстоянием 50 мм счи-
тается стандартным объективом для фотографии, потому что 
он приближен к обстективу человеческого глаза и обеспечива-
ет естественную перспективу сцены.»
Приведём дословно сгенеророванные нейронной сетью два 

бессмысленных текста.
1. «Фокусное расстояние это величина, которая определя-

ет характеристики оптической системы, такой как объектив. 
Оно определяет расстояние между главными фокусами опти-
ческой системы и ее фокусными плоскостями.

В контексте фотографии и камер, фокусное расстояние 
определяет угол зрения камеры и определяет, сколько про-
странства будет входить в кадр изображения. Краткое фокус-
ное расстояние (широкоугольный объектив) охватывает ши-
рокий угол зрения и позволяет включить большее количество 
пространства в кадр. Длинное фокусное расстояние (телеобъ-
ектив) сужает угол зрения и позволяет увеличить удалённые 
объекты.

Также фокусное расстояние влияет на глубину резкости 
изображения (глубину поля), то есть на расстояние переднего 
и заднего планов, которые будут отображаться чётко. Более ко-
роткое фокусное расстояние даёт большую глубину резкости, 
а более длинное фокусное расстояние — меньшую глубину 
резкости.»

2. «Фокусное расстояние — это параметр оптической 
системы, такой как объектив, который определяет, насколько 
близко должны быть объекты, чтобы они были отображены 
в фокусе. Фокусное расстояние измеряется в миллиметрах 
и обозначается обычно символом “f”. Меньшее фокусное рас-
стояние указывает на большой угол обзора и широкий кадр, 
тогда как большое фокусное расстояние позволяет увеличить 
удалённые объекты и узкому кадру. Фокусное расстояние так-
же влияет на глубину резкости изображения: с более коротким 
фокусным расстоянием большая часть сцены будет находиться 
в фокусе, а с более длинным фокусным расстоянием будет вы-
брана только небольшая часть сцены, которая будет содержать 
изображение в фокусе.»
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Как уже сказано выше, из 24-х текстов, сгенерированных ней-
ронной сетью в ответ на поставленный вопрос, только в одном был 
правильный ответ, который приведём полностью:

«Фокусное расстояние (или фокусное расстояние объ-
ектива) — это одна из основных характеристик объектива, 
определяющая его оптические свойства. Оно обозначается 
в миллиметрах и представляет собой расстояние между задней 
главной точкой объектива и его фокусной плоскостью.

Фокусное расстояние влияет на увеличение, ракурс и глу-
бину резкости изображения. Короткое фокусное расстояние 
позволяет снять широкое поле зрения и обычно используется 
для фотографирования пейзажей, архитектуры и интерьеров. 
Длинное фокусное расстояние, наоборот, увеличивает изобра-
жение и позволяет фотографировать удалённые объекты, на-
пример, при съёмке животных или спортивных событий.

Фокусное расстояние также влияет на перспективу изо-
бражения. Короткое фокусное расстояние делает передний 
план более выделяющимся и увеличенным, а задний план — 
сжатым и менее заметным. Длинное фокусное расстояние, на-
оборот, делает планы более сжатыми и компрессирует глубину 
сцены.

Каждый объектив имеет своё фокусное расстояние, кото-
рое указывается на линзе или корпусе объектива. При выборе 
объектива или планировании съёмки необходимо учитывать 
его фокусное расстояние и выбирать подходящий для задачи 
объектив.»
Возможные причины орфографических, синтаксических 

и стилистических ошибок следующие:
1) алгоритмы генерирования текстов с позиций грамотности 

русского языка ещё сырые, требуется их доработка;
2) обучение нейронной сети проводилось на английских тек-

стах, и по запросу на русском языке сначала запрос переводится 
на английский язык, затем генерируется текст, который переводит-
ся на русский язык и выдаётся пользователю;

3) обучение проводилось на непрофессиональных текстах 
из Интернета, которые написаны с ошибками.

В подтверждение вероятности существования второй причины 
приведём фрагмент ответа нейронной сети на вопрос: «В каких 
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источниках есть определение фокусного расстояния?» Нейронная 
сеть советует обратиться к таким учебникам по оптике или фото-
графии, как «“Оптика” Хайнца Фридриха-Кристиана Вон и “Фото-
графия. Видеть и создавать” Брайана Петерсона», энциклопедиям 
и справочникам, например, «“Энциклопедия современной фотогра-
фии” Хелени О’Брайан и Роджер Хиккс или “Справочник фотогра-
фа” Джона Хеджикса».

После нескольких запросов об источниках информации о фо-
кусном расстоянии нейронная сеть честно созналась в своей не-
компетентности, она написала: «Рекомендуется обратиться к до-
стоверным источникам для получения точной информации».

2.3. Ответы на поисковый запрос «фокусное расстояние это»
в Google Chrome

Поскольку для обучения нейронной сети использовались сай-
ты и форумы Интернета, исследуем, а какую информацию о фо-
кусном расстоянии содержат тексты, размещённые в Интернете. 
Для этого проанализируем, что предлагает Интернет при запросе 
«фокусное расстояние это» в поисковой строке Google Chrome. Из 
списка, предложенного Google Chrome, возьмём первые 20 интер-
нет-источников.

Два из них дают бессмысленные определения, которые даже 
не будем комментировать, а просто приведём:

— «фокусное расстояние — это расстояние между матрицей 
вашей камеры и точкой наибольшей резкости объектива при фоку-
сировке камеры на бесконечность»2;

— «технически это расстояние между матрицей фотокамеры и 
точкой фокусировки объектива, в которой сходится преломляемое 
изображение»3.

Наибольшее количество определений (7 из 20) фиксирует, что 
«фокусное расстояние — это расстояние от оптического центра 
объектива до точки фокусировки (в мм), т. е. до плёнки (матрицы), 

2 Что такое фокусное расстояние и почему это важно в фотогра-
фии? URL: https://make-photo.com/chto-takoe-fokusnoe-rasstoyanie-i-
pochemu-eto-vazhno-v-fotografii/ (дата обращения: 12.09.2023).

3 Залевская О. Что такое фокусное расстояние объектива? URL: 
https://www.blenda.by/blog/fokusnoe-rasstoyanie-obektiva-chto-eto-takoe-i-
dlya-chego-ono-nuzhno/ (дата обращения: 12.09.2023).
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где образуется резкое изображение объекта»4. При этом понимание 
оптического центра объектива у авторов разное. Например:

— «оптическим центром объектива называется точка, в кото-
рой пересекаются лучи света, проходящие через объектив»5 (отме-
тим, что такой точки в объективе не существует);

— «оптический центр, простыми словами, последняя линза объ-
ектива (которая ближе всего к матрице)»6, но это глупость;

— «оптический центр объектива — виртуальная точка, центр 
воображаемой двояковыпуклой линзы, которая могла бы заменить 
все линзы в объективе, суммировать их действия над пропускае-
мым светом»7.

Не вдаваясь в подробности, скажем только, что в теории опти-
ческих систем нет понятия «оптический центр объектива». Можно 
предположить, что под оптическим центром авторами этих текстов 
понимается задняя узловая точка, которая, если объектив находит-
ся в однородной среде (чаще всего в воздухе), совпадает с задней 
главной точкой, тогда суть определения станет правильной.

Близким по смыслу является определение фокусного расстоя-
ния как расстояния от точки в объективе, в которой пересекаются 
(сходятся) все лучи света, до матрицы8. Это определение ошибочно 
хотя бы потому, что в объективе нет точки, в которой пересекаются 
все световые лучи, проходящие через объектив, и фокусное рас-
стояние измеряется до задней фокальной точки, а не до матрицы.

Другое ошибочное понимание фокусного расстояния, когда 
его определяют как «расстояние от линзы до матрицы»9.

4 См., например: Турицын А. Фокусное расстояние в 35 мм эквива-
ленте (ЭФР). URL: https://64bita.ru/efr.html (дата обращения: 12.09.2023).

5 Macheda N. Объективы. Часть 1: Основные элементы объектива. 
Фокусное расстояние. Кроп-фактор. URL: https://microstocker.blogspot.
com/2008/06/1.html (дата обращения: 12.09.2023).

6 Классификация и основные параметры объективов фотоаппарата. 
URL: https://dzen.ru/a/W-a8wY3G3QCpPKgz (дата обращения: 12.09.2023).

7 Лаптенюк М. Основы фотографии #2.2. URL: https://photo-monster.
ru/books/read/osnovyi-fotografii-3.html (дата обращения: 12.09.2023).

8 Что такое фокусное расстояние. URL: https://club.dns-shop.ru/blog/
t-145-obektivyi/42506-chto-takoe-fokusnoe-rasstoyanie/ (дата обращения: 
12.09.2023).

9 Фокусное расстояние // Цифровая фотография. URL: https://it.rfei.
ru/course/~GHcy/~qBSayF/~KRxeE7 (дата обращения: 12.09.2023).
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Все перечисленные выше определения ошибочны, поскольку 
объектив строит изображения объектов, расположенных на разных 
расстояниях от объектива, также на разных расстояниях в трёхмер-
ном пространстве изображений за объективом, а светочувствитель-
ный слой матрицы или плёнки — всего лишь некоторая плоскость 
в пространстве изображений. Поэтому и выполняется всегда опера-
ция фокусировки (наводки на резкость), при которой совмещается 
изображение сюжетно важного объекта со светочувствительным сло-
ем матрицы или плёнки, а изображения остальных объектов, распо-
ложенных на других расстояниях от объектива, оказываются сфор-
мированными объективом до или после светочувствительного слоя, 
в результате чего они записываются с разной степенью нерезкости.

На одном из сайтов сказано, что «фокусное расстояние — это 
расстояние от оптического центра объектива до его фокальной пло-
скости»10, что уже близко к правильному определению, если под 
оптическим центром понимать заднюю главную точку объектива.

И только в двух статьях11 приведено правильное определение 
фокусного расстояния.

Укажем ещё на один вариант определения фокусного рассто-
яния как расстояния «от задней кардинальной точки объектива... 
до заднего фокуса»12, что можно допустить, если уточнить, что 
под задней кардинальной точкой подразумевается задняя главная 
точка.

Таким образом, в Интернете есть правильные определения 
фокусного расстояния, но их меньшинство, в основном Интернет 
заполнен ошибочными определениями. Поэтому неудивительно, 
что после обучения нейронной сети на ошибочных текстах, она, 
в результате, будет генерировать тексты не только с ошибками рус-
ского языка, но и со смысловыми погрешностями.

10 Объективы — термины и определения. URL: https://laukar.com/
articles/160 (дата обращения: 12.09.2023).

11 Фокусное расстояние. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/фокусное_
расстояние (дата обращения: 12.09.2023); Основные сведения по объек-
тивам. Фокусное расстояние, угол и перспектива. URL: https://www.sony-
mea.com/ru/electronics/fokusnoe-rasstoyanie-ugol-obzora-perspektiva (дата 
обращения: 12.09.2023).

12 Фокусное расстояние. URL: https://www.nix.ru/computer_hardware_
news/hardware_news_viewer.html?id=187868 (дата обращения: 12.09.2023).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Самая популярная и доступная нейронная сеть ChatGPT бо-
лее-менее хорошо работает как средне образованный собеседник, 
общающийся с обычным пользователем на непрофессиональные 
темы.

Для того чтобы нейронные сети можно было использовать 
в образовании (при подготовке рефератов, курсовых, выпускных 
работ и т. д.) и в научных исследованиях (при подготовке обзоров, 
статей, монографий и т. д.), они должны быть обучены на громад-
ном количестве научно достоверных сведений, а не на данных из 
Интернета, где любой человек может разместить любой текст, вне 
зависимости от уровня и специализации образования. Интернет 
замусорен многочисленными ошибочными и неполными данными.

К сожалению, не спасает и очевидное предложение брать для 
обучения нейронной сети тексты из государственных библиотек. 
Во-первых, к настоящему времени далеко не все издания оцифро-
ваны, многие хранятся в библиотеках только в бумажном испол-
нении. Во-вторых, на библиотечные публикации ориентироваться 
нельзя, поскольку многие их них перестали содержать результаты 
научных исследований или собственный практический опыт авто-
ров публикаций. Многие учёные и преподаватели пишут статьи 
не для того, чтобы поделиться с научным и профессиональным 
сообществом результатами своей деятельности, а потому что ко-
личество публикуемых ими статей — показатель эффективности 
работы преподавателя и учёного, от которого зависит, в том числе, 
и его заработная плата. Вот и появляются публикации, содержа-
щие пересказ некоторого количества чужих статей. Ещё хуже со 
студенческими работами, когда студентам ещё нечего сказать, они 
только учатся, но с них уже требуют наличие публикаций, да ещё, 
желательно, входящих в Российский индекс научного цитирования 
(РИНЦ) [9]. В последнее время в РИНЦ появляются статьи, авторы 
которых школьники, переписывающие своими словами, как полу-
чится, что-нибудь откуда-нибудь13. Поэтому, если мы хотим, чтобы 

13 Пример размещённой в РИНЦ статьи одного автора — ученицы 
11 класса: Филушкина А. А. Математические основы в фотоискусстве // 
Математическое образование в современном мире: теория и практика : 
сборник статей / под ред. О. В. Юсуповой, А. И. Жданова. Самара, 2018. 
С. 201–207.
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нейронные сети, генерирующие тексты, нашли применение в об-
разовании и в научной деятельности, то их следует обучать только 
на научно достоверных источниках, но таких немного. Кроме того, 
возникает проблема: какие из публикаций относятся к достовер-
ным и кто это будет определять? А самое главное, таких исходных 
материалов для обучения нейронной сети, чтобы она могла гра-
мотно генерировать научные и научно-популярные тексты, будет, 
скорее всего, недостаточно.

Появляющиеся время от времени в средствах массовой инфор-
мации сообщения, что кто-то написал с помощью ChatGPT реферат 
или выпускную квалификационную работу, всерьёз не рассматри-
ваются хотя бы потому, что нейронные сети не обучены алгорит-
мам генерации текстов в соответствии с требованиями оформления 
научных публикаций, в том числе с указанием в тексте источников 
информации. Более того, грамотный преподаватель даже без анти-
плагиата сразу увидит, что работа выполнена учащимся самосто-
ятельно или взята откуда-то с корректировками, а уж тем более, 
если она просто сгенерирована нейронной сетью.

Есть ещё одна проблема, связанная с авторским правом, кото-
рая заключена совсем не в том, что сейчас обсуждают. Кто автор 
текста, сгенерированного нейронной сетью? Проблема в другом. 
Авторы научных статей в своих работах анализируют публикации 
других авторов и ссылаются на них, в том числе приводят цитаты 
для подтверждения собственных доводов или для критического 
разбора той или иной публикации, а нейронная сеть не может это-
го делать.
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The paper demonstrates that essential errors in the database used to train 
the neural network lead to the inability to use the ChatGPT neural network (as 
well as other text-generating neural networks) in education and in scientific 
research.

Today, the ChatGPT neural network works well as a moderately educated 
interlocutor communicating with an average user on non-professional topics.

In order for neural networks to be used for educational purposes (e.g., in 
the preparation of essays, term papers, and graduation theses) and in scientific 
research (e.g., in the preparation of reviews, articles, monographs), they must 
be trained on a huge amount of scientifically reliable information presented 
in different ways, but there are no such databases with the necessary amount 
of texts. In addition, such a neural network should be trained to present texts 
in accordance with the requirements for scientific publications, including the 
indication of information sources in the text, but this does not correspond to 
modern algorithms of text generation in neural networks.
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distance, lens.
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В статье рассматриваются важные компоненты жизни человека в 
социуме, когда происходят технологические трансформации, раскрыва-
ющие потенциал человека и его самостоятельность. Тенденции совре-
менных цифровых расширений коммуникаций, сетевых взаимодействий 
в обществе усиливают социальные связи, обновляют взаимодействия с 
использованием новейшей аппаратной базы, цифровых приспособлений. 
При этом становится актуальной задача опоры на творческий потенциал 
человека, поддержка его саморазвития. Цифровые технологии существен-
ны как для телесно-практической, так и для интеллектуально-научной 
деятельности человека, что даёт положительный эффект для образова-
тельного процесса, но сопровождается специфической кибернагрузкой. 
Последняя требует повышения уровня самоорганизации индивида при 
использовании современных цифровых имитаций, тонких настроек функ-
ционального восприятия и управления аудиовизуальными стереосредами 
для преодоления киберрисков в творческом становлении личности.
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Развитие индивида в обществе важно рассматривать как куль-
турное единство человека и социума, как форму динамичной само-
организации и взаимодействия членов сообщества, в котором каж-
дый получал уроки общения, обучения и самостоятельности. Это 
проявляется в сообществе как необходимость гибкого реагирова-
ния в условиях высоких рисков в чрезвычайных ситуациях выжи-
вания и восстановления целостности социума, а также жизненной 
устойчивости каждого члена общества. Важны были и природные 
свойства силы, скорости, способности видеть, слышать и пр. Но 
особенно ценились сообразительность и находчивость, умение 
придумывать способы усиления возможностей человека, а также 
ценилась передача этого опыта. Интеллект оказывается важным 
преимуществом, позволяющим расширять возможности индивида, 
обеспечивая перспективы развития социума.

По существу, всё начинает выстраиваться на новой технологи-
ческой основе, системе передачи знаний и интеллектуального бага-
жа, позволяющего их совершенствовать. Там, где новое поколение, 
умеющее интегрировать опыт и использовать новые технологи-
ческие решения, способно совершенствовать системы познания, 
критически использовать интеллектуальные модели построения 
знания, воспроизводя ценностно значимые, гуманитарно осмыс-
ленные подходы, социум крепнет и накапливает новый потенциал, 
распределяя свои ресурсы на новые задачи. Это принципиально 
важно для образовательной сферы, задачи которой расширяются 
и преобразуются, делая её ключевой как для начального обучения, 
так и для развития способностей построения индивидуальной 
траектории развития человека. Взрослея и обретая опыт самораз-
вития, человек становится носителем качеств интеллектуальной 
самооценки, ответственного отношения к результатам своей дея-
тельности, особенно в профессиональной сфере.

Современные тенденции в области цифровизации ведут к 
обновлению в организации систем управления практически всех 
социальных пространств, которые испытывают новое технологи-
ческое давление на традиционные коммуникации. Ситуация оказы-



262

ЧАСТЬ 4

вается неустойчивой, но объединение и рост сообщества возможны 
именно в кризисный период, когда возникает синергийный эффект, 
проявляющий ведущую тенденцию. Социум получает устойчи-
вость именно при повышении самостоятельности каждого инди-
вида, при усилении творческого потенциала человека, которому 
теперь предстоит развиваться в постоянно изменяющихся, само-
обновляемых алгоритмических средах. В этом сложном процессе 
уже необходимы и специальные усилия — тренинги, обучение для 
повышения уровня самостоятельности, а также профессионалы по 
управлению.

Кибертехнологии в середине ХХ века породили не только 
проблемы, но и показали уровень, который необходимо достичь, 
чтобы решать перспективные задачи саморазвития общества. Сбе-
режённые в обществе счётно-вычислительные практики заложили 
потенциал высоких социальных ожиданий и готовность встретить 
прогнозируемые изменения*. Практически все современники уже 
существуют не только в природных условиях, но и в их расширени-
ях — искусственных техносредах, имитирующих реальные комму-
никации. Они порождены подъёмом интеллектуальных запросов, 
возникших на основе массового полного среднего и высшего обра-
зования, а также устойчивостью научных школ, сохранивших оте-
чественный опыт и наработки учёных и инженеров. По существу, 
теперь и саму конкретную реальность можно рассматривать сквозь 
призму гуманитарных ценностей, где реальность порождается в 
самом коммуникативном, сетевом пространстве индивидуальной 
осознанной активностью каждого.

Вместе с рождением персональных цифровых компьютеров 
как инструментов взаимодействия, которые предоставляют чело-
веку практически неограниченные возможности общения, возник 
и мощнейший вал информационных потоков, который может не 
только содержать негативный подавляющий контент, но и быть 
управляемым! Противостоять этому возможно, если концентриро-
вать потенциал в совместных действиях. Важно осознанно выраба-
тывать ясное направление усилий, используя алгоритмические (как 

* См. История современной российской микроэлектроники от Ва-
лентина Каськова и Максима Горшенина. Точка сборки. [Электронный ре-
сурс]. URL: https://yandex.ru/video/preview/14758984844732281566 (дата 
обращения: 30.10.2023).
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социальные, так и технические системы) для решения созидатель-
ных социальных задач.

Современную эпоху необходимо рассматривать в философ-
ско-гуманитарном контексте, на основе новых методологических 
подходов, а именно, постнеклассических принципов в понимании 
развития человека, опираясь не просто на необходимость приро-
досоразмерности научных представлений, но выполняя переход к 
более глубоким соотношениям — критериям человекоразмерно-
сти, которые, по существу, являются более сложным проявлением 
потенций живой природы. Постнеклассический подход качествен-
но расширяет диапазон современных практик, в которых человек 
способен выразить свои особенности, а общество выявляет сте-
пень разнообразия, природную потенциальность. Так закладывает-
ся устойчивость и направленность социума на движение к новым 
перспективам и поиску ресурсов, сберегающих жизнь.

ЦИФРОВОЕ РАСШИРЕНИЕ

Познавательный процесс, который поддерживается развити-
ем научной изыскательской деятельности, ведёт не к упрощению, 
а к усложнению жизни. Справедливое сосуществование требует 
от всех равных усилий в упражнении своих собственных интел-
лектуальных сил, в поиске творческих решений, самокритичных 
оценок, а также труда по пониманию мира людей и мира природы. 
Бесконечность познавательных усилий в реальной жизни как раз 
и показывает отсутствие некоего окончательного знания и вообще 
существования его вне конкретного человека, проникающего своим 
живым взглядом в мир. Знание всегда конкретно и является неиз-
бежной интеллектуальной потребностью человека, которую он дол-
жен удовлетворить, чтобы решать актуальные для него проблемы.

В успехах современных электронных технологий кроется и 
проблемность развития человека, живущего в условиях перехода к 
оцифрованному миру, в котором происходит стремительное умно-
жение виртуальных цифровых имитаций и голографически-теле-
сных трансформаций. Эта проблемность выражается в нагрузках 
[2], которые несёт человек, поскольку процесс адаптации к новым 
устройствам сопряжён с освоением техногенных, небиологических 
объектов, которые обращаются за ресурсами к сенсорным систе-
мам, к функциям эмоционально-психологического реагирования, 
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и, будучи привлекательными, получают их. В природе, ни в фи-
логенезе, ни в онтогенезе развития подобного опыта адаптации у 
биологических организмов не возникало! Поэтому в современной 
техно среде человек попал в зону риска, оказался киберзависим. 
Ребёнок, искренне проявляющий интерес к новому, не чувствуя 
какой-либо опасности, с увлечением погружается в игру, отдавая 
этому всё своё время.

Данное обстоятельство является очень серьёзным риском для 
становления ребёнка: он не знает правил поведения по отношению 
к данному типу объектов, не имеет опыта осознаваемой самоорга-
низации и поэтому не умеет сохранять свою устойчивость, нужда-
ется в защите и специальной подготовке. Здесь важно не столько 
научить его управлять в игре на электронном планшете аватаром, 
сколько дать ему понимание, как себя вести, на что опираться, что-
бы не истощаться. И, к сожалению, это касается не только детей. 
Часто данные ситуации распространяются и на взрослых, особен-
но если их деятельность относится к разряду опасных, где по стан-
дартам необходимо учитывать неизбежные перегрузки. И даже при 
наличии роботов, такие профессии не исчезают, заставляют пони-
мать ценность человеческого труда [2].

Современная цифровизация социума позволила практически 
случайно обнаружить многие решения в регуляции человеком соб-
ственных состояний. Используя автонастройки цифровых гадже-
тов, фиксирующих отдельные показатели здоровья, человек смог 
выявить риски и мониторить своё состояние здоровья, отслеживая 
его в актуальном времени. Он применяет получаемые знания для 
самокоррекции, при обращении к врачу или другому специалисту. 
В принципе, ситуации самопомощи относятся к стандартным, но 
появились удобные в использовании инструменты, позволяющие 
решить эту задачу быстро. Многие члены общества получили до-
полнительную точку опоры, расширив перечень критериев самоор-
ганизации, ставших современной реальностью.

Динамика развития целостного человека проявляется в любом 
предметном поле и может быть рассмотрена в контексте культур-
но-технологической реальности, а именно, в формате виртуальных 
цифровых имитаций, которые успешно создаются кодерами, разра-
ботчиками алгоритмических систем, их архитектуры, не копируя 
их в своём «железе». Это ясно показывает технологическую приро-
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ду виртуальных имитаций, что влияет на процесс адаптации чело-
века к новой сфере игровой и трудовой деятельности, не имеющей, 
заметим, внутри себя естественных ориентиров, систем контроля и 
обратной связи, для соразмерения человеком своей активности со 
своей нагрузкой. В предоставлении такой информации, возможно, 
продавец не заинтересован, предоставляя потребителю возмож-
ность потерять счёт времени, как бы расслабиться. В этом обна-
руживаются условия нарастания киберрисков и, возможно, надо 
считать, что работа с цифровой автоматикой пополняет перечень 
типов зависимости, который неизбежен для естественного разви-
тия индивида. Человек сам создал себе интенсификатор жизни, что 
требует специального внимания.

Как оказалось, имитационный потенциал цифровых техно-
логий очень высок. Кроме оцифровки информационных потоков, 
печатной продукции, сформировались подходы к созданию ком-
плексных мультимедийных систем, которые загружают активной 
работой аудиовизуальные и другие функциональные системы че-
ловека. Восприятие информационных потоков, развивавшееся на 
природной звуковой и речевой реальности, постепенно насыща-
лось иными, электронными звуковыми потоками, где смешивались 
совершенно новые и стандартные звучания. Поскольку человек 
воспринимает музыку целостно, не просто ухом через воздушный 
поток, но и посредством естественной костной проводимости, где 
кость как среда тоже улавливает и проводит звук, то работает сво-
еобразное объёмное восприятие! При лёгкой сдвинутости одного 
потока относительно другого, у каждого при погружении в элек-
тронную музыку создаётся фактически двойное, своё собственное 
усложнение. И этот супердинамичный и часто негармоничный 
двойной поток звуковых колебаний, заправленный мощным зву-
ком, не остаётся невостребованным! В этом, открытом к транс-
формациям, потоке «имитационной музыки», исполняемой не на 
инструменте, а посредством возможностей программы персональ-
ного компьютера (вычислителя) и дополнительных устройств (кон-
троллеров), молодые люди могут пребывать часами, принципиаль-
но отказываясь от оценки рисков своего погружения в ритмичную 
звуковую среду.

В современном обществе постепенно формируется необхо-
димость самостоятельно осознавать нарастание рисков, различая 
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природные и технические, естественные и цифровые форматы ак-
тивности. В современном пространстве социума это общее каче-
ство, которое касается всех и требует от каждого интеллектуальной 
активности, понимания, хотя эффектный результат может получить 
не каждый. Способность различения можно назвать интеллекту-
альной процедурой, несмотря на то, что она, опираясь на сферу 
сенсорного восприятия, обращается к эмоциональному опыту, не 
прибегая к образам рационального типа. Возможно, что здесь бу-
дут иметь значение весьма тонкие системы оценки, ощущаемые 
как удовольствие. С точки зрения биолога, профессора С. В. Саве-
льева, «под термином удовольствие следует понимать примитив-
ную экономию расхода энергии головного мозга, которая стимули-
руется эндогенными наркотиками» [7, с. 71]. Для саморегуляции 
в организме вырабатываются малые дозы канабиоидов, опиоидов, 
окситоцинов и др. наркотических веществ, которые закрепляют 
оптимальные, выработанные для поставленной задачи формы по-
ведения человека. Именно это переживание осознаётся человеком 
как достоверное свидетельство собственных достижений, стано-
вясь формой удовольствия, фиксируемого нервной системой, а 
также закрепляемого как «интеллектуальный» вариант работы, 
создающего перспективу. Интеллектуальным элементом здесь мо-
жет выступать сам феномен фиксации на мысли, опыт интеллекту-
ального усилия. Может потребоваться значительное время, чтобы 
выработать основания для выработки необходимого различения 
между понятиями.

СОРЕВНОВАНИЕ ВОСПРИЯТИЙ

Конечно, важным является понимание человеком собственно-
го потенциала развития, поиска новых точек опоры при углубле-
нии понимания известных для всех форм функционального взаи-
модействия. В частности, подобную особенность практики можно 
увидеть в системе соревнований, где человек, соревнуясь с другим 
человеком, эмпирически на практике понимает процесс психофи-
зиологического соотнесения, где включена вся телесная организа-
ция и результат не требует избыточных объяснений. Спор — это 
спорт, который решает проблему в пользу одного из соревнующих-
ся! Но этот результат неустойчив — он может быть изменён во 
время следующих встреч. Если соревнующиеся участвуют в общем 
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традиционном действии — кто дальше и раньше, например, увидит 
или услышит, то в рамках естественной природы это происходит 
при равных условиях. Стараясь увидеть и услышать, участники 
могут применять различные способы управления своим опытом 
восприятия. И здесь происходит не только показ себя, но и разви-
тие культуры, которую осваивают все, демонстрируя возможности 
успешной защиты сообщества, а также здоровье и закалку его чле-
нов. Издавна ценились хитрость, ловкость, а также умение решать 
нестандартные задачи. Н. А. Бернштейн писал: «Ловкость — это 
такая валюта, на которую охотно и во всякое время производится 
размен всех других психофизиологических качеств, ... ловкость 
интеллектуальна» [1, с. 20, 27]. Вникая в подробности, отличаю-
щие одно качество от других, Н. А. Бернштейн в своих научных 
изысканиях показывал многомерную систему коммуникаций, сети 
взаимоотношений, где ежечасно решается проблема востребован-
ности каждого в обществе, потребность быть услышанным и вы-
сказавшимся.

Можно ли в этом случае для ответа на вызовы кризисных пе-
риодов развития к решению задач привлекать современные циф-
ровые технологии, переводящие культуру соревнований на иной 
качественный уровень? В принципе, современный спорт можно 
считать широчайшей экспериментальной площадкой, где активно 
развиваются интеллектуальные инженерные решения, программ-
ные алгоритмы сенсорных киберсистем оценок и самонаблюдений 
при подготовке специалиста, что является тестом не только для 
него, но и для постоянно обновляющейся цифровой аппаратной 
базы, которая позволяет развивать модели эндопротезировния, 
восстанавливать функциональную целостность человека. На со-
временном этапе активно развивается и киберспорт, показывая эф-
фективность и тестовые возможности виртуальных сетевых стере-
осред, а также тренинговый потенциал для развития современного 
специалиста, системы коллективных виртуальных игр и соревно-
ваний, где соперничают не только машины, но и люди. При этом в 
центре оказываются требования здоровья человека, а точнее, такой 
аспект, который связан с достижением не отсутствия болезни, а 
высокого уровня устойчивости организма, его валеологического 
статуса [6]. По существу, это одна из качественных характеристик, 
гарантирующих каждому успешное личное развитие.
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Но могут ли соперничать люди, посредниками которых в раз-
витии их собственных качеств являются технические устройства, 
различные гаджеты? Есть ли понимание, насколько устройство 
способствует решению поставленной в игре задачи и одновремен-
но не влияет на ресурсное состояние человека, если есть структура 
поддержки баланса при текущей нагрузке, не приносящая также из-
быточных расходов [3]? Здесь, заметим, может открыться широкое 
поле для проведения экспериментов, интересное для производи-
телей. Они могут предложить использование аппаратных средств 
имитации стереовосприятия для установления, какая из техноло-
гий проявляет себя лучше. Но при этом нужно иметь равные для 
участников исходные возможности. Что касается спортсменов, то 
даже у них невозможно изначально определить степень их срав-
нимости. Может быть и ситуация, когда два человека пытаются 
решить проблему посредством сретеогаджетов, но заранее невоз-
можно сообщить, кто из них способен лучше её решить, поскольку 
у каждого визуальный потенциал нейрокортекса может быть раз-
вит в разной степени, онтологически изолирован от наблюдения.

Надо также обратить внимание на то, какими системами обо-
значений пользуются такие «сенсорные» спортсмены. Обычно 
предполагается, что участникам даются виртуальные пространства 
одной и той же наполненности, с известными или малознакомы-
ми знаковыми обозначениями, предлагая участникам что-нибудь 
найти. Результаты такой игры будут плохо подготовлены, если не 
провести предварительную критическую работу по поводу про-
строенного виртуального конструкта и статуса соревнующихся в 
демонстрации своего опыта. Здесь необходимо принять, что визу-
альное стереоустройство является инструментом человека, всту-
пившего в борьбу. Одновременно необходимо выяснить, стано-
вится ли играющим параллельно изготовитель оборудования. Это 
может быть, конечно, похоже на то, как фирма, производящая лыж-
ный инвентарь, играет вместе с лыжниками. Но в том случае ре-
сурс публичный — преимущественно мышечная работа и скорость 
достигается в реальной природной среде, а не технической, ими-
тирующей объёмную среду, стереосистеме. Это важно различать.

Рассмотренные выше обстоятельства соперничества — гипо-
тетические вопросы, требующие хотя бы предварительной рефлек-
сии, обдумывания. Без них выяснять какие-то более точные харак-
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теристики объектов, воспринятых в виртуальном мире, определить 
что-то конкретное, сложно. Эффективность может нарастать, если 
у одного человека развивается опыт, и тогда, именно в этом лич-
ностном эмоционально-психологическом опыте можно выявлять 
сравнительные характеристики, т. е. человек может доверять не 
технике, а результатам собственных опытов, полученных с помо-
щью цифровых устройств, неоднократно использованных.

Однако при соревнованиях с использованием стереогаджетов 
с учётом того, что адаптация происходит с опорой на значитель-
ный запас ресурсов человека, результаты сравнивать практически 
невозможно. Между ними большое различие — индивидуальные 
морфологические и личностные характеристики соревнующихся. 
Какие именно, это надо изучать. И устраивать ли тогда экспери-
ментальное соревнование?

Скоростные исчисления в известной ещё с ХХ века микроэ-
лектронике, нарастающая в цифровых технологиях конкуренция, 
позволили увеличить возможности не просто обработки инфор-
мации, но и неограниченной имитации объектов реального мира, 
например, прототипирования физических материальных объектов, 
воспроизведения текстовых материалов как потока информации, а 
также имитации сенсорной как аудиовизуальной, так и тактильной 
коммуникации человека. Мы сегодня являемся свидетелями стре-
мительного нарастания форм имитаций и прототипов как продук-
тов машинного программного производства на основе цифровых 
технологий. Для образовательного пространства здесь возникает 
серьёзный потенциал, который требует изучения непосредственно 
в процессе «потребления» возможностей, которые предоставляют-
ся аппаратурой. Современные ученики адаптированы к цифровым 
устройствам и подготовлены для того, чтобы осуществить рефлек-
сию, переместив внимание в область оценки использования своих 
ресурсов, понимания рисков перегрузок и создания нового потен-
циала. Это, как можно полагать, новая тема для образовательного 
процесса, позиционирующая значение здоровья и валеологической 
практики.

Высоким потенциалом могут обладать виртуальные коммуни-
кативные среды, которые развиваются на основе аппаратных сте-
реокоммуникаций с возможностями взаимного аудиовизуального 
восприятия друг друга в виде имитирующих человека фигурок — 
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«аватаров», «ников» как представителей действующих индивидов. 
Так, для успешного дистанционного обучения могут быть полезны 
возможности масштабирования стереосред: для изучения наноде-
талей можно на специальных, заранее подготовленных объектах, 
провести эксперимент по увеличению объекта изучения из есте-
ственной природы и из имитированного мира стереоинженерии. 
Мы естественным образом порождаем новые исследовательские 
среды. Однако всегда нужно будет делать поправку, что они сродни 
теоретическим гипотезам, которые также оказываются видением, 
порождаемым в среде индивидуального сознания [5, с. 136].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Современные исследовательские задачи постепенно включа-
ют модуль знакомства не только с новейшими технологиями, но 
и с критическим подходом — важным считается всестороннее из-
учение используемых технологических решений с точки зрения 
их нагрузки на ресурсы индивида. Это важно не с медицинской, 
а с ценностной, гуманитарной точки зрения, для практики самого 
человека, обучает его выбирать в процессе самоорганизации оп-
тимальный инструмент для своего развития, что принципиально 
значимо для всего сообщества, особенно в обеспечении его пер-
спективы, накоплении потенциала населения.

Исследовательские подходы к решению возможных потенци-
альных задач можно искать в создании новых подходов к постро-
ению перспективы, когда решения будут основываться исходно 
на человекоразмерном подходе, с опорой на исходные природные 
данные индивида. Фактор расширения потенциала личности будет 
иметь значимость критерия, уравнивающего каждого друг с дру-
гом. Исходно устройства будут раскрывать свойства конкретного 
человека и, возможно, это самая положительная сторона хайтек-ре-
шений — технологического скоростного исчисления. Именно к 
нему человек должен теперь приспосабливаться, одновременно 
оставаясь в биологической жизни со своей природной скоростью. 
Именно в этом человек проявил и расширил свой творческий по-
тенциал, используя всего 10 В напряжения, необходимых челове-
ческому мозгу для существования, спроектировав энергетического 
монстра с необыкновенной поглощающей способностью энерго-
ресурса.
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В настоящее время образование во всех его формах имеет 
новую модель подготовки специалистов. Огромное значение уде-
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ляется работе с различными интернет-ресурсами. В соответствии 
с положениями Министерства науки и высшего образования Рос-
сийской Федерации и собственными программами стратегическо-
го развития по цифровой трансформации все ведущие высшие 
учебные заведения Российской Федерации должны разработать до 
2030 года соответствующие программы, которые направлены на 
развитие цифровизации вузов [5]. Преподаватель же выступает как 
в роли преподавателя, так и в роли тьютора, который должен ре-
гулировать процесс усвоения материала. Сейчас от него требуется 
не только научить студентов определённым навыкам или дать не-
кую сумму знаний, но и привить интерес к обучению и творчеству, 
воспитать личность, которая способна активно мыслить. Такие 
задачи являются не простыми, если речь идёт о математических 
дисциплинах [3]. Математика и смежные с ней курсы сами по себе 
являются «трудными» для «вчерашних» школьников, привыкших 
работать по шаблонному мышлению. Не так-то просто в условиях 
новой вузовской нагрузки увидеть и оценить красоту математи-
ческих дисциплин. Хорошо, если студенты активны и способны 
выстроить своё время так, чтобы понимать преподавателя, стре-
миться быть с ним на одном уровне. Однако, как показывает опыт, 
это происходит не всегда. Чаще всего студенты ожидают от препо-
давателя того, что он «разжуёт» материал и научит шаблонам. Но 
процесс познания и усвоения материала требует гораздо большего 
времени, чем одна — две лекции. При сокращении аудиторных 
часов, часть материала выносится на самостоятельное обучение. 
Да и углублённое изучение аудиторной нагрузки возможно лишь 
при дополнительном ресурсе времени. Вот здесь и необходимо 
подключать ресурсы, имеющиеся в открытом доступе информаци-
онной сети. Преподаватель же, при таком формате, выступает как 
консультант или научный руководитель, поясняя часть материала 
в индивидуальном порядке. В результате такого обучения интел-
лектуальные возможности обучающегося расширяются — с одной 
стороны, наблюдается контакт с преподавателем, с другой — сту-
дент учится пользоваться полученной информацией и углублять её.

Математические дисциплины в таком формате осваивают-
ся значительно глубже и позволяют установить метапредметные 
связи. А это, в свою очередь, в дальнейшем, позволит применять 
такие знания в практических задачах как математических дисци-
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плин, так и смежных с ними разделах информатики, дискретной 
математики и т. д. [4, 6].

В качестве примера покажем это на отдельном разделе мате-
матического анализа — «Предел числовой последовательности. 
Предел функции».

На данный раздел чаще всего отводится 6 часов (2 часа на лек-
цию и 4 на практические занятия). Однако для полного раскрытия 
темы этого катастрофически недостаточно. О практическом при-
менении вообще речь на таких занятиях не идёт [1]. Как резуль-
тат — о числовой последовательности говорится в тезисной форме 
и основное внимание уделяется пределу функции, так как дальней-
ший курс базируется именно на этих понятиях (например, понятие 
производной функции). В результате часть понятий просто упуще-
но или рассмотрено лишь на уровне определений — предельная 
точка последовательности, частичный предел последовательности, 
стационарные и ограниченные последовательности и т. д. И, как 
следствие, это приводит к тому, что глубокое понимание данной 
темы пропадает и переходит на «зазубривание» с целью сдать зачёт 
и экзамен, а сущность математического понятия и вся математиче-
ская красота просто исчезают.

В этом случае как раз и возможно включить в процесс обуче-
ния информационно-коммуникационные технологии. Не с целью 
контроля, как мы привыкли их использовать, а с обучающей целью. 
Главное, найти и порекомендовать обучающимся информационный 
ресурс. Конечно, в идеальном варианте, такое обучающее видео 
нужно записать самому преподавателю, тогда не будет разногласий 
между лекционным курсом, читаемым на потоке, и дополнитель-
ными ресурсами. Такие видеолекции записываются, выставляют-
ся на портал учебного заведения и используются в дальнейшем 
неоднократно. Практика использования таких ресурсов в послед-
нее время получила широкое применение в различных отраслях 
[2, 5], в том числе и в преподавании математических дисциплин. 
Но, как правило, это очень трудоёмкий процесс. Поэтому иногда 
достаточно направить обучающихся в правильном направлении и 
курировать процесс в качестве тьютора. Так, например, для вы-
шеизложенной темы хорошим подспорьем будут лекции механи-
ко-математического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, где на 
данный раздел количество часов увеличено до 12, что позволяет 
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глубже освоить тему, расширить интеллектуальные возможности и 
развить умение воспользоваться нужной информацией при реше-
нии практических задач [9]. Найти такой ресурс легко. Например, 
одна из групп в социальной сети ВКонтакте очень популярна — 
https://vk.com/mathhedgehog. В ней ежедневно выкладываются 
хорошие подборки книг, статьи педагогической и математической 
направленности и, что важно, видеолекции практически по всем 
математическим курсам.

Информационно-коммуникационные технологии используют-
ся также для контроля знаний. Причём формат проверки возможен 
не только в тестовой форме — здесь и установления соответствия, 
и числовой ответ, и форма для загрузки текстового ответа и ряд 
других форм. Особенно успешно этот формат проверки знаний 
зарекомендовал себя во время дистанционной формы обучения 
[8, 10]. Студенты, желающие обучаться, не почувствовали боль-
шой разницы очной формы обучения и дистанционного формата 
занятий, так как занятия с мультимедийной поддержкой наиболее 
наглядны и познавательны. Более того, в это время обучающиеся 
«выиграли» дополнительный бонус времени для занятий, посколь-
ку не требуется время на дорогу.

Преподаватель, при такой организации работы, естественно, 
должен прикладывать дополнительные усилия. Здесь необходимым 
условием является нахождение наилучшего сочетания средств, 
методов обучения и всевозможных технологий [3]. Но такие за-
нятия более эффективны, привлекательны и информативны для 
студентов, более востребованы ими. Они способствуют активиза-
ции восприятия материала обучающимися, реализуют принципы 
доступности и наглядности и дифференцированного обучения [7]. 
Авторитет преподавателя при этом, конечно же, возрастает.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Применение информационно-коммуникационных технологий 
несомненно является перспективным. С помощью этих технологий 
решаются не только образовательные, воспитательные и развива-
ющие задачи, но и индивидуальные потребности обучающихся 
по освоению основного и дополнительного материала. Грамотное 
применение информационно-коммуникационных технологий «об-
легчает жизнь» студентам и преподавателям при неоднократном 
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использовании уже заготовленного материала. Это приводит к оп-
тимизации учебного процесса и прогрессированию самообразова-
ния. Однако необходимо помнить, что любой процесс, связанный 
с применением информационно-коммуникационных технологий 
служит хорошим дополнением к «живому общению», но никогда 
не заменит целиком классические формы проведения занятий.
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Статистические данные фиксируют, что в Российской Федера-
ции в 2022 году зарегистрировано 722 организации, осуществляю-
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щие образовательную деятельность по программам бакалавриата, 
специалитета и магистратуры, из которых 500 организаций отно-
сятся к государственным и муниципальным учреждениям [3, с. 53]. 
В 2021 году студентов, получивших высшее образование, всего 
было выпущено 816,3 тысяч человек [3, с. 45]. Количество выпуск-
ников, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры по направлению информационно-коммуникацион-
ные технологии составило 5,9% от общего количества выпускни-
ков [3, с. 73], т. е. около 48 тысяч человек.

Выпуск бакалавров, специалистов и магистров по некоторым 
из анализируемых в статье направлениям в 2022 году составил:

— математические и естественные науки — 35,9 тысяч чело-
век;

— информатика и вычислительная техника — 36,2 тысяч че-
ловек;

— информационная безопасность — 3,3 тысячи человек 
[3, с. 70].

Квали-
фика-
ция

Специальность
Шифр 
специ-
ально-

сти

Кол-
во 

вузов

бака-
лавр

Прикладная информатика 09.03.03 275
Информатика и вычислительная техника 09.03.01 156
Информационные системы и технологии 09.03.02 152
Прикладная математика и информатика 01.03.02 82
Информационная безопасность 10.03.01 80
Стандартизация и метрология 27.03.01 66
Программная инженерия 09.03.04 60
Инфокоммуникационные технологии и 
системы связи 11.03.02 56

Математическое обеспечение и админи-
стрирование информационных систем 02.03.03 32

Фундаментальная информатика и информа-
ционные технологии 02.03.02 31

Математика и компьютерные науки 02.03.01 30
Системный анализ и управление 27.03.03 29
Библиотечно-информационная деятель-
ность 51.03.06 24

Начало таблицы 1
Подготовка ИТ-специалистов в Российской Федерации
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Окончание таблицы 1

Квали-
фика-
ция

Специальность
Шифр 
специ-
ально-

сти

Кол-
во 

вузов

магистр

Прикладная информатика 09.04.03 31
Информатика и вычислительная техника 09.04.01 19
Информационные системы и технологии 09.04.02 19
Прикладная математика и информатика 01.04.02 17
Инфокоммуникационные технологии и 
системы связи 11.04.02 11

Управление в технических системах 27.04.04 10
Стандартизация и метрология 27.04.01 9
Документоведение и архивоведение 46.04.02 7
Фундаментальная информатика и информа-
ционные технологии 02.04.02 7

Программная инженерия 09.04.04 6
Системный анализ и управление 27.04.03 6
Информационная безопасность 10.04.01 5
Математика и компьютерные науки 02.04.01 5
Прикладная математика 01.04.04 4
Математическое обеспечение и админи-
стрирование информационных систем 02.04.03 2

Библиотечно-информационная деятель-
ность 51.04.06 1

специа-
лист

Информационная безопасность автоматизи-
рованных систем 10.05.03 29

Компьютерная безопасность 10.05.01 26
Информационная безопасность телекомму-
никационных систем 10.05.02 16

Безопасность информационных технологий 
в правоохранительной сфере 10.05.05 11

Применение и эксплуатация автоматизиро-
ванных систем специального назначения 09.05.01 11

Информационно-аналитические системы 
безопасности 10.05.04 10

Инфокоммуникационные технологии и 
системы специальной связи 11.05.04 10

Электронные и оптико-электронные прибо-
ры и системы специального назначения 12.05.01 5

Криптография 10.05.06 1
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По данным сайта Vuzopedi [2], сведённым в таблицу 1, количе-
ство вузов страны, в которых обучаются будущие ИТ-специалисты, 
значительно.

Теперь оценим дефицит кадров в ИТ-отрасли. Для этого запу-
стим в Интернете расширенный поиск вакансий по всей стране по 
запросу «специалист ИТ». Получаем следующие результаты поис-
ка по состоянию на 9 октября 2023 года:

— сайт SuperJob сообщает только о 1319 вакансиях [5];
— сайт «ХабрКарьера» находит 3610 вакансий [4];
— компания HeadHunter по поиску работы и сотрудников даёт 

информацию о 1659 вакансиях [1].
Даже если учесть, что не все работодатели размещают объяв-

ления о вакансиях в Интернете, цифры выглядят незначительны-
ми по сравнению с ежегодным количеством выпускников вузов по 
рассматриваемым специальностям. И это без учёта тех, кто получа-
ет дополнительное образование. Таким образом, на данный момент 
особых проблем с количеством ИТ-специалистов не видно.

В то же время правительство Российской Федерации разрабо-
тало национальную программу «Цифровая экономика Российской 
Федерации», утверждённую 4 июня 2019 г. на заседании президи-
ума Совета при Президенте Российской Федерации по стратеги-
ческому развитию и национальным проектам (протокол № 7) [10]. 
Программа разработана согласно двум указам президента Россий-
ской Федерации:

— указ «О национальных целях и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации на период до 2024 года» № 204 от 
7 мая 2018 г с изменениями и дополнениями от 19 июля 2018 г. и 
21 июля 2020 г. [8];

— указ «О национальных целях развития Российской Федера-
ции на период до 2030 года» № 474 от 21.07.2020 г. [7].

Принятая национальная программа «Цифровая экономика 
Российской Федерации» состоит из 9 проектов, одним из которых 
является федеральный проект «Развитие кадрового потенциала 
ИТ-отрасли» [6], поскольку, как считают разработчики программы, 
развитие и внедрение цифровой экономики требует увеличения 
количества квалифицированных специалистов в этой отрасли. По 
мнению министерства цифрового развития, связи и массовых ком-
муникаций Российской Федерации «к 2024 году кадровая потреб-
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ность в специалистах в сфере ИТ составит от 700 тыс. до 1 млн че-
ловек» [6]. По состоянию на август 2023 года министр цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 
Шадаев Максут Игоревич привёл данные, что «в России в IT-отрас-
ли работает почти 740 тыс. человек <...> Дефицит кадров в отрасли 
<...> 500–700 тыс. человек» [9].

Поэтому разработчики национальной программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации» предложили внедрить в школах 
дополнительный двухлетний курс обучения языкам программиро-
вания, а в вузах создать «цифровые кафедры»:

«К 2024 году будет обеспечено достижение следующих резуль-
татов:

— Более 210 тысяч студентов получат дополнительную квали-
фикацию по ИТ-профилю на “цифровых кафедрах” — участниках 
программы стратегического академического лидерства “Приори-
тет-2030”.

— Не менее 240 тысяч талантливых школьников 8–11 классов 
пройдут бесплатный дополнительный двухлетний курс обучения 
современным языкам программирования» [6].

Полагаем, что обучение школьников программированию без-
условно важный аспект, но не решающий. Изучить языки програм-
мирования не означает стать специалистом в ИТ-области. При этом 
гораздо важнее дать школьникам знания в математике, физике, хи-
мии, биологии т. д. достаточные и необходимые для продолжения 
ими учёбы в вузе.

Что же касается дополнительной квалификации студентов, 
то это представляется полезным, если их обучение выстроено без 
ущерба знаниям и навыкам в профильных дисциплинах, по кото-
рым учатся эти студенты.

Возвращаясь к студентам, непосредственно обучающимся по 
ИТ-специальностям, считаем, что главным в их обучении является 
формирование из них специалистов, которые по окончании вузов 
смогут реализовать себя как профессионалы, способные успешно 
решать сложные задачи, разрабатывать автоматизированные систе-
мы для разных отраслях народного хозяйства. А для этого сегодня 
недостаточно знать языки программирования и базы данных, вла-
деть технологиями программирования, уметь писать программы, 
создавать приложения для телефонов и планшетов, проектировать 
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интернет-сервисы и сайты, т. е. писать программные коды. Необ-
ходимо знать специфику областей, для применения в которых и 
создаются программные продукты. Знать сущность разрабатыва-
емых проектов, как минимум, на уровне, позволяющем совмест-
но со специалистами — будущими потребителями этих проектов, 
коллективно создавать востребованные программы, автоматизиро-
ванные системы и т. д. Поэтому ИТ-специалист должен обладать 
широким научным, техническим и гуманитарным кругозором, 
знать области человеческой деятельности, для которых создаются 
и будут создаваться программные продукты.

Реализовать такой подход во время обучения ИТ-специалистов 
можно через выполнение ими конкретных разработок для поль-
зователей. Обучение должно строится на реальных проектах, на 
получении практических знаний.

В качестве примера такого проекта приведём автоматизиро-
ванную систему выявления пожаров и сгоревших зон на местно-
сти при зондировании поверхности земли из космоса. Для реше-
ния данной задачи разработчику, кроме языков программирования, 
сред программирования, баз данных, потребуются знания:

— физической природы и свойств света;
— техники и технологий формирования оптических изобра-

жений;
— алгоритмов формирования, преобразования и записи изо-

бражений при фото- и видеосъёмке;
— цифровых форматов представления изображений;
— технических решений и алгоритмов дистанционной пере-

дачи данных;
— алгоритмов автоматизированного выявления в фотографи-

ческих изображениях зон пожаров и задымлений, оценки площа-
дей пожаров, направлений движения пожаров и т. д.

До разработки такого программного продукта должны быть 
определены и зафиксированы следующие данные (коллективно 
разрабатываемые программистами совместно со специалистами 
из других областей):

— характеристики фотографических изображений (в том чис-
ле: размер кадра в проекции на землю; размеры, разрешающая 
способность, разрешение матрицы; угол поля зрения, фокусное 
расстояние, допустимые аберрации объектива и т. д.);



ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ

287

— перечень программного обеспечения, которое будет рабо-
тать совместно с разрабатываемым программным комплексом;

— перечень аппаратных средств, необходимых для функцио-
нирования разрабатываемого программного комплекса;

— требования к надёжности
и т. д.
Обобщая результаты анализа проекта по созданию автоматизи-

рованной системы выявления пожаров и сгоревших зон на местно-
сти на другие возможные проекты,  получаем, что наряду с фунда-
ментальными знаниями в ИТ-области специалист должен обладать 
широким кругозором.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Цифровизация экономики страны невозможна без наличия 
ИТ-специалистов высокого класса. Чтобы подготовить специали-
стов высокого класса, необходимо не только обучать больше про-
граммистов, но и переработать программы их обучения, уделяя 
существенно больше внимания фундаментальности образования 
и кругозору студентов во всех возможных отраслях их будущей 
работы.

Немаловажным является развитие навыков коллективной ра-
боты со специалистами из других областей. В учебных программах 
предлагается предусматривать коллективные работы студентов по 
выполнению востребованных реальных проектов.
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В статье рассматриваются аспекты составления структуры академи-
ческой лекции в разрезе соотнесения их с принципами монтажа экранных 
визуальных произведений, которые нацелены на управление вниманием 
зрителя, что может повысить эффективность повествовательного образо-
вательного процесса.
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Понятие «монтаж» многозначно. Монтаж — это не просто тех-
ническая сборка фильма в единую композицию, и способ экран-
ного отражения действительности. Монтаж — это специфический 
способ организации культурного бытия, который взял на вооруже-
ние кинематограф и пользуется им в самых разнообразных худо-
жественных целях [5].

Монтаж как один из структурных принципов любого вида 
искусства осмыслен в работах деятелей отечественной культуры 
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XX века С. Эйзенштейна, М. Ромма, В. Иванова, К. Разлогова, 
Ю. Тынянова. Монтаж изучался ими как целостный способ по-
строения любых повествований. Внедрение монтажных принци-
пов в сферу художественной культуры в самом широком диапазо-
не — безусловная заслуга режиссёра С. М. Эйзенштейна, который 
говорил, что «кино — это прежде всего монтаж, и его основная 
цель и задача неотрывны от познавательной роли, которую ставит 
себе всякое произведение искусства: связное и последовательное 
изложение темы, сюжета, действия, поступков, движение внутри 
киноэпизода и внутри кинодрамы в целом» [6].

Монтаж как приём отображения реального мира известен ещё 
со времени зарождения литературы. Будь-то описание внешности 
героя или параллельное действие в разных пространствах, необыч-
ная компоновка отдельных глав или резкий скачок на эмоции героя, 
наблюдающего за неожиданной ситуацией, описываемой ранее. 
Монтажное восприятие в поэзии также встречается повсеместно 
при подборе структуры организации текста, соединения и подгон-
ки его элементов. Монтаж есть и в театре, когда после антракта 
могут поменяться не только декорации и пространство, но и время, 
от пары часов до года и более. В фотографии с помощью монтажа 
(кадрирования) можно расставлять акценты внимания на главном 
и вовлекать зрителей в мир, изображённый глазами автора, а так-
же нескучно компоновать фотокниги и фотовыставки, выстраивая 
композиционную повествовательную линию из отдельных изобра-
жений, подобно мозаике или паззлу. Из вышеописанных примеров 
следует, что монтаж в искусстве способен сокращать простран-
ственно-временные рамки изображаемого и создавать образы на 
основе логики, эмоций или ассоциаций. С помощью монтажа до-
стигается ощущение полноты и законченности произведения ис-
кусства [1].

В любом виде искусства существует своя специфика отобра-
жения действительности. И кинематограф, как вид искусства, наи-
более приближённый к реальному миру, использует монтаж эффек-
тивнее других, воздействуя и управляя вниманием зрителей.

В данной статье выполнена попытка проецирования принци-
пов кинематографического монтажа на педагогический процесс, в 
частности на лекцию, как форму педагогического преподнесения 
материала.
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Ведущее место лекций в учебном процессе определяется пере-
дачей основного содержание предмета. От лекции зависит содер-
жание и эффективность других форм учебного процесса, например 
проведение практических занятий.

В кинематографе над созданием экранного произведения тру-
дится большая творческая команда: режиссёры, сценаристы, опера-
торы. И труд каждого из них направлен на создание продуманного 
и понятного для зрителя контента. Во главу повествования ставится 
именно зритель, на которого и ориентированы стиль преподнесения 
информации, скорость её донесения, красочность, плотность и струк-
турность. Отсюда кропотливость в создании экранных произведений.

Теперь соотнесём методики составления лекции с приёмами 
компоновки визуального материала в кино и в медиаиндустрии.

В образовательном процессе все функции визуализации и по-
строения повествования лежат на преподавателе. В функции педа-
гога всегда входило не только сообщение знаний, но и управление 
процессом их усвоения. Достижения науки, техническая револю-
ция создали новые возможности для поднятия уровня управления 
процессом обучения. Одновременно эти же факторы поставили 
практику обучения перед необходимостью увеличения объёма и 
улучшения качества знаний учащихся, подготовки их к непрерыв-
ному образованию. И эти изменения невозможны без повышения 
эффективной структуры управления процессом усвоения знаний и 
учебного труда [3].

Применение приёмов монтажного преподнесения материала 
при чтении лекций позволит активизировать познавательную дея-
тельность студентов и вывести её на новый уровень работы с ин-
формацией.

Ранее проводились исследования [4], в которые было дока-
зано, что познавательная деятельность начинается с включения в 
работу органов чувств. Поэтому одним из методов активизации де-
ятельности является визуализация материала. Способы сочетания 
слова и наглядности на лекции приобретают актуальность сегодня 
презентации на лекции использует почти каждый преподаватель. 
Но при этом преподаватели не имеют обоснованных рекоменда-
ций, каково оптимальное сочетание презентации и словесного по-
вествования и как это сочетание можно использовать максималь-
но эффективно для удержания внимания слушателей. В монтаже 
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экранных произведений сочетание кадров должно сочетаться по 
темпоритму, по фазе движения, по крупности, по направлению 
движения и другим основным правилам монтажа, иначе зритель 
почувствует дискомфорт в восприятии информации. Кроме того, в 
чередовании кадров должна прослеживаться логика, которая объ-
ясняет, почему планы соединены именно так, а не иначе. Не менее 
важна и последовательность, обнаруживающая причинно-след-
ственную связь. Этими же принципами можно руководствоваться 
и при подготовке презентации к лекции [6]. Более продуманная 
структура чередования материала, траектория перемещения лекто-
ра по аудитории, громкость и динамика звуковой подачи материала 
могут удерживать внимание студентов и, тем самым, повысить эф-
фективность лекции.

Другой важный монтажный принцип удержания внимания 
зрителей — смена крупности плана. В структуре лекции этот 
принцип можно применять в виде смены зрительного образа: слу-
шать лектора, сидящего за столом, просмотр материала на экране, 
запись конспекта. В каждом примере основной объект внимания 
(лектор, экран, конспект) относительно зрительной картинки слу-
шателя лекции имеет разную крупность.

Во время ведения лекции преподаватель не часто задумывает-
ся о том, какое значение имеет для слушателей его расположение 
и траектория перемещения по аудитории. Опираясь на монтажные 
принципы, можно сделать вывод, что динамичная картинка в пове-
ствовании способна увлекать зрителя. Лекция, прочитанная препо-
давателем, сидящим за столом без смены позы, потеряет зрительное 
внимание слушателей точно также, как видео с лектором, снятым 
с одной камеры с одинаковой крупностью. Подобного рода пове-
ствование в лучшем случае оканчивается только прослушиванием 
материала. В монтаже экранных произведений рядом стоящие ка-
дры часто имеют разную крупность, чтобы не допускать монотон-
ности повествования. Даже такие несложные действия как пере-
мещение лектора по аудитории, смена его позиции со стоячей на 
сидячую способны разнообразить монотонность повествования. А 
приближение и удаление лектора относительно студентов даже на 
незначительное расстояние способно сделать смысловые акценты в 
лекционном материале: из далека можно сообщать общую инфор-
мацию, соотнося такое повествование с общим монтажным планом. 
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Важные определения лучше произносить приближаясь к студентам, 
меняя монтажную крупность на средний или крупный план.

Монтажное мышление, применённое при составлении струк-
туры лекции, позволит организовать отдельные определения, те-
зисы, темы в единый лекционный ряд таким образом, чтобы ощу-
щалась логическая, смысловая, ассоциативная связь и чтобы при 
этом не терялось зрительное внимание. Монтажные принципы 
определяют форму зрительного образа не только извне, являясь 
формообразующим началом, но выступают ещё и средством упоря-
дочивания общего смыслового контекста, и способом организации 
и развития его содержания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Инновационный опыт применения монтажных приёмов даёт 
новые возможности при создании структуры лекции, показывает 
возможности повышения информативности и наглядности хода ве-
дения лекции и, в следствии этого, усиления мотивации и повыше-
ния интереса обучающихся, повышения эффективности и качества 
образовательного процесса.
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В статье обсуждаются современные проблемы использования асси-
стивных образовательных технологий в практике психолого-педагогиче-
ского сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Рассмотрен опыт применения технологии управления взглядом в работе 
с детьми, имеющими тяжёлые множественные нарушения развития. Обо-
значены актуальные вопросы внедрения айтрекинга в образовательную 
практику.

Ключевые слова: технологии управления взглядом, айтрекинг, дети 
с ограниченными возможностями здоровья, дети с тяжелыми множествен-
ными нарушениями развития, психолого-педагогическое сопровождение.

По данным Федеральной службы государственной статистики 
в 2023 году в Российской Федерации зарегистрировано 722 000 
детей-инвалидов. Естественно, что это не однородная группа лиц, 
имеющих как различные ограничения в здоровье и функциональ-
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ном развитии, так и разные образовательные потребности, для 
удовлетворения которых должны разрабатываться комплексные 
абилитационные и реабилитационные мероприятия, включающие 
медицинские, образовательные и социальные аспекты [3].

Согласно положениям Конвенции о правах инвалидов, которая 
была одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 13 декабря 2006 г. 
и ратифицирована в Российской Федерации 27 апреля 2012 г., де-
тям-инвалидам принадлежат и гарантируются права и свободы 
полного их участия во всех основных сферах жизни (социальной, 
культурной, гражданской и др.) [4].

В контексте совершенствования научно-методического и ин-
формационно-технологического регулирования вопросов ком-
плексной абилитации и реабилитации исследователями обозначе-
ны приоритетные направления государственной политики в данной 
области: развитие технологий интерактивного сопровождения де-
тей-инвалидов при организации их обучения, воспитания и социа-
лизации; активное включение семей детей-инвалидов в абилитаци-
онный процесс; проведение системной массовой информационной 
кампании, направленной на разностороннюю инклюзию детей-ин-
валидов в общество [2].

По статистике более 40% от общего числа детей с ограничен-
ными возможностями здоровья (ОВЗ) составляют дети с тяжёлы-
ми и множественными нарушениями развития (ТМНР). Разработка 
подходов к изучению и обучению детей с ТМНР является одной из 
актуальных проблем, решаемых усилиями разных областей науки 
(физиология, медицина, эрготерапия, педагогика и др.). Сложность 
решения данных задач определяется значительной неоднородно-
стью детей с ТМНР, что требует индивидуального мультидисци-
плинарного подхода.

В последние годы активно разрабатываются и внедряются в 
практику ассистивные образовательные методы, предоставляющие 
детям с ограниченными возможностями доступ к обучению, обе-
спечивающие сокращение образовательной и социальной изоляции 
и повышающие качество их жизни. К таким методам относится и 
технология управления взглядом (реабилитационный айтрекинг), 
основанная на регистрации движений глаз с помощью специализи-
рованных камер. В зависимости от возраста и образовательных по-
требностей ребёнка применение айтрекера может быть направлено 
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на развитие альтернативной коммуникации, формирование пред-
ставлений об окружающем мире, развитие когнитивных функций, 
обучение основам грамоты и математики.

В мировой практике технологии управления взглядом в реа-
билитационных целях применяются, прежде всего, в работе с ли-
цами, имеющими серьёзные двигательные и речевые нарушения, 
возникшие вследствие детского церебрального паралича, спиналь-
ной мышечной атрофии, перенесённой черепно-мозговой травмы, 
локального поражения центральной нервной системы. Исследова-
ния, касающиеся анализа эффективности применения айтрекинга 
в отношении результатов общения, активности и участия, улучше-
ния качества жизни и повышения самооценки у детей, подростков 
и взрослых со значительной физической инвалидностью, немно-
гочисленны [1, 5, 9, 10, 13]. В то же время они показывают, что 
данные технологии могут быть эффективно использованы в реа-
билитации, в повседневной жизни и обучении детей и взрослых 
пациентов со сложными потребностями.

Опыт применения обучающих и развивающих программ на ос-
нове технологий управления взглядом демонстрирует увеличение 
репертуара активности ребёнка и частоты использования компью-
тера с помощью управления взглядом; значительное улучшение 
выразительных коммуникативных навыков, функциональной не-
зависимости по сравнению с исходным уровнем; высокую удов-
летворенность в их применении среди учителей и родителей [6–8]. 

В настоящее время программисты, учёные, практики рабо-
тают над созданием программного обеспечения для возможности 
пользователям управлять компьютером с помощью взгляда. Данное 
программное обеспечение ориентировано на разную возрастную 
аудиторию, разнообразные потребности пользователей и решение 
разных образовательных и бытовых задач: управлять мышью и ис-
пользовать виртуальную клавиатуру, генерировать речь, пользовать-
ся Интернетом, мессенджерами и социальными сетями, набирать 
тексты на экранной клавиатуре и др. Приведём некоторые из них.

1. Tobii Dynavox Gaze Viewer (анализатор положения взгля-
да) — приложение, позволяющее записывать результаты использо-
вания айтрекинга, сохранять данные в качестве простых изображе-
ний или видео с тепловыми картами и диаграммами. Эти ресурсы 
в дальнейшем могут быть использованы для повторного просмотра 
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и анализа возможностей человека, осознанности выполнения им 
поставленных задач, интереса к тем или иным рассматриваемым 
областям и объектам, а также оценки прогресса с течением време-
ни (https://www.tobiidynavox.com/products/gaze-viewer).

2. Look to learn — развивающая программа, предлагающая 
в игровой форме упражнения, направленные на стимулирование 
пользователя к перемещению взгляда по экрану, развитие причин-
но-следственных отношений, точности в управлении взглядом, на-
выка выбора предмета, совершенствование навыка контроля дей-
ствий, выполняемых взглядом (https://thinksmartbox.com/product/
look-to-learn/).

3. «LINKa. Играй», «LINKa. Смотри» — развивающие про-
граммы, разработанные И. Бакаидовым. Направлены на развитие 
навыка управления компьютером при помощи взгляда, развитие 
альтернативной коммуникации, когнитивных навыков. Данное 
программное обеспечение доступно для бесплатного скачивания 
(https://linka.su/play/).

4. Ассистивный программно-аппаратный комплекс «СТЕРХ» 
позволяет человеку взаимодействовать с компьютером посред-
ством взгляда и таким образом информировать медицинский пер-
сонал или родственников о своём состоянии, дискомфорте, по-
желаниях; общаться посредством устной синтезированной речи; 
работать с текстовыми редакторами; пользоваться мессенджерами 
и Интернетом (https://usabilityin.ru/).

В нашей работе технологии айтрекинга применяются с 2021 
года в психолого-педагогическом сопровождении детей, подо-
печных благотворительного фонда для детей с неизлечимыми 
заболеваниями им. Ани Чижовой (г. Чебоксары). В данном бла-
готворительном фонде реализуются несколько программ, среди 
которых — «Выездная служба», «Помощь паллиативному детско-
му отделению», «Реабилитационный вторник», в рамках которых 
специалисты подбирают и применяют способы общения с детьми, 
разрабатывают и реализуют маршруты сопровождения детей.

Оборудование для айтрекинга включает: планшет Microsoft 
Surface с операционной системой Windows; приставка-айтрекер 
Tobii Dynavox PCEye Mini; приложение Tobii Dynavox Gaze Viewer 
и ПО «LINKa. Играй», «LINKa. Смотри», «Look to learn», «Grid 3». 
В зависимости от возраста, психофизиологического профиля и по-
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требностей ребёнка занятия направлены на развитие альтернатив-
ной коммуникации, формирование представлений об окружающем 
мире, дифференцированной картины мира, развитие когнитивных 
способностей, обучение основам грамоты и математики.

В работе с использованием технологии айтрекинга можно вы-
делить важный этап — подготовительный. Его продолжительность 
определяется индивидуальными особенностями и возможностями 
ребёнка. Подготовительный этап направлен на решение следую-
щих задач:

— знакомство ребёнка с системой управления взглядом и раз-
витие интереса к данному техническому устройству;

— оценка возможности и необходимости использования ай-
трекинга в обучении, развитии и коммуникации;

— проведение диагностики и анализа перемещения взгляда 
ребёнка по экрану в ходе выполнения заданий;

— оценка навыков осуществления прослеживающих движе-
ний глаз, способности к концентрации зрительного внимания на 
объекте и заинтересованности в выполнении зрительных заданий;

— анализ комфортности для зрительного восприятия данного 
ребёнка областей экрана.

Для успешного освоения данного этапа и дальнейшего приме-
нения айтрекинга в коммуникации и обучении необходимо выпол-
нить ряд шагов:

1. Выбрать комфортную позу (сидеть или лежать) и подобрать 
оптимальное положение экрана и расстояние от глаз до него.

2. Успешно пройти калибровку.
3. Освоить азы визуального управления.
4. Научиться делать выбор.
5. Начать взаимодействовать со всеми областями экрана.
6. Выработать точность направления и перемещения взгляда 

по экрану.
В решении этих вопросов техническими помощниками специ-

алиста выступают «LINKa. Играй», «LINKa. Смотри», «Look to 
learn», которые в игровой интерактивной форме обеспечивают 
тренировку фиксации взора на объектах, развитие концентрации 
зрительного внимания, развитие понимания причинно-следствен-
ных отношений, вызывают интерес, доставляют радость и поддер-
живают мотивацию к обучению.
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В ряде случаев, когда нет уточнённого зрительного диагноза, 
важно понять, как ребёнок воспринимает зрительное перцептивное 
поле, какая его область более комфортна для восприятия. В таких 
ситуациях при помощи соответствующего программного обеспе-
чения проводится диагностика и последующий анализ тепловых 
карт. Это позволяет разработать индивидуальный план обучения, 
учитывающий зрительные возможности и предпочтения ребёнка, 
а также наблюдать за динамикой его развития.

Внедрение технологий айтрекинга в область психолого-педа-
гогических задач в работе с детьми с ТМНР предполагает каче-
ственное изменение содержания и форм деятельности педагога, 
проявление им инновационной позиции, развитие цифровой гра-
мотности. Вместе с тем, опрос педагогов показал, что зачастую 
они имеют поверхностные представления о возможности исполь-
зования современных технологий в своей работе, не учитывают 
особенности их воздействия на разные уровни функционирования 
нервной системы, испытывают трудности в подборе методов и при-
ёмов организации взаимодействия с ребёнком, имеющим ТМНР.

Ограниченность педагогов в применении отечественного и 
зарубежного опыта в практике психолого-педагогического сопро-
вождения детей с ОВЗ, отсутствие осведомлённости, уверенности 
и надлежащей подготовки педагогов является одной из обсужда-
емых проблем в публикациях, посвящённых вопросам развития 
профессиональной педагогической компетентности. В связи с этим 
важными задачами представляются следующие: информирование 
педагогов о возможности применения современных ассистивных 
технологий; проведение семинаров и мастер-классов по вопросам 
абилитации и обучения детей с ТМНР; разработка научно-методи-
ческих материалов и рекомендаций для преподавателей и практи-
кующих педагогов по использованию ассистивных технологий, в 
том числе айтрекинга, с целью эффективного проектирования ин-
дивидуальных образовательных маршрутов и решения тактических 
задач психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По данным Всемирной организации здравоохранения в миро-
вом масштабе более одного миллиарда человек нуждаются в одном 
или в нескольких вспомогательных устройствах, индивидуальной 
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абилитационной или реабилитационной технологии, однако только 
каждый десятый человек имеет доступ к таким продуктам, в резуль-
тате чего многие люди не могут достичь того уровня инклюзивности 
и участия в основных сферах жизни, на которые имеют право [11].

Айтрекинг, являясь современной высокотехнологичной систе-
мой дополнительной коммуникации, позволяет человеку с серьёз-
ными двигательными и речевыми ограничениями получать доступ 
к компьютеру для общения, выражения своих желаний и чувств, 
игры и обучения, помогает быть самостоятельным в общении и 
выборе, а также стать продвинутым пользователем компьютера.

Несмотря на существование ограниченного числа исследова-
ний по вопросам внедрения технологий управления взглядом, наш 
опыт и данные публикаций указывают на то, что подобранные над-
лежащим образом оборудование и программное обеспечение для 
использования айтрекинга могут сыграть важную роль в поддерж-
ке развития детей с ТМНР и обеспечивают снижение барьеров на 
пути к их обучению и развитию.

Актуальными вопросами в настоящее время являются инфор-
мирование педагогов о возможностях айтрекинга; разработка ме-
тодических материалов для педагогов по использованию данной 
ассистивной технологии; целенаправленное, пошаговое обучение 
специалистов и волонтёров применению айтрекинга и его соче-
тания с известными традиционными методами в рамках учебных 
программ.
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Статья раскрывает позитивный опыт использования игровых и 
IT-технологий на уроках на английского языка в средней школе. Приведе-
ны примеры заданий, в которых использование отрывков из золотой кол-
лекции мирового кинематографа в сочетании с игровыми и IT-технологи-
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Одна из самых «злободневных» проблем в современной сред-
ней школе — пресыщенность подростков обилием всевозможных 
гаджетов, которые расслабляют и снижают мотивацию трудиться 
для достижения какой-либо цели. Современный подросток привык, 
что ему на помощь в любой момент может прийти Интернет, поэ-
тому не хочет себя утруждать запоминанием учебного материала. 
В этой ситуации учителю на помощь приходят современные тех-
нологии обучения.

Рассмотрим возможности применения игровых технологий 
и IT-технологий на уроках английского языка на примере школы 
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«Логос М» с углублённым изучением английского языка. Каждый 
класс школы «Логос М» оснащён современным технологическим 
обеспечением для урока, включая Smart-доски и планшеты. В 
средней школе учитель английского языка традиционные задания 
для отработки материала (чтение, перевод, пересказ текста) может 
сочетать с творческими, основанными на игровых технологиях и 
IT-технологиях, что многократно повышает интерес учащихся как 
к иностранной литературе, так и к самому предмету — англий-
скому языку. В зависимости от уровня знаний учащихся в каждом 
классе, задания могут варьироваться по степени сложности. Как 
показывает практика, лучший результат достигается, когда учени-
ки работают в группах по 2–3 человека, при этом уровень владения 
английским у них не должен сильно отличаться друг от друга.

С целью приобщения подростков к шедеврам мировой класси-
ческой литературы и поддержания их интереса к домашнему чте-
нию, считаем целесообразным в среднем звене выбирать адаптиро-
ванные/неадаптированные (в зависимости от уровня конкретного 
класса) детективные рассказы Агаты Кристи и Конан Дойля. По-
чему именно детективы и эти авторы? В то время как девочки, 
как правило, предпочитают романы, а мальчики — фэнтези, детек-
тивный жанр — «золотой» выбор, который нравится всем. Книги 
Агаты Кристи и Конан Дойля, признанных мастеров детективного 
жанра, читаются легко, если и возникают трудности при чтении, 
они с лихвой компенсируются азартом и желанием догадаться «кто 
же убийца».

В восьмом и девятом классах рекомендуем, соответственно, 
адаптированную книгу Артура Конан Дойля «Приключение Шер-
лока Холмса: Собака Баскервилей» и неадаптированный детектив-
ный роман Агаты Кристи «Безмолвный свидетель». Параллельно 
с чтением книг идёт просмотр фильмов «Приключение Шерлока 
Холмса и Доктора Ватсона: Собака Баскервилей» (киностудия 
«Ленфильм», 1981 г.), The Hound Of The Baskervilles (Великобри-
тания, 1988 г.), «Dumb Witness» (Великобритания, 1989 г.). Фильмы 
необходимо смотреть на официальных, проверенных веб-сайтах, 
например, для просмотра фильмов на английском языке предла-
гаем сайт ororo.tv, на котором большой выбор фильмов хорошего 
качества, есть возможность включать английские и/или русские 
субтитры, отсутствует реклама — всё это позволяет ученикам со-
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четать учебу с удовольствием. В зависимости от уровня каждого 
класса выбираются творческие задания для отработки и усвоения 
нового материала на основе прочитанного и увиденного. Приведём 
примеры.

Третий уровень сложности (книга Артура Конан Дойля «При-
ключение Шерлока Холмса: Собака Баскервилей») подразумева-
ет уровень для продолжающих изучать английский язык средней 
ступени. Это значит, что у учащихся достаточен объём словарного 
запаса (вокабуляра) для понимания аутентичного фильма на ан-
глийском языке с английскими субтитрами, для самостоятельного 
составления диалогов и монологов по предложенной теме и т. д. 
Поскольку в классе ученики, как правило, с разным уровнем вла-
дения английским языком, то задания у них должны отличаться по 
сложности.

Если учащиеся немного «не дотягивают» до заявленного в 
книге уровня сложности, им можно предложить следующую рабо-
ту: ученики разбиваются на группы по 3 человека, берётся отры-
вок из фильма на английском языке (например, встреча Шерлока 
Холмса и Доктора Ватсона с доктором Мортимером) для просмо-
тра на Smart-доске. После завершения просмотра ребята разбира-
ют между собой роли, готовятся в течение 10 минут, затем группы 
по очереди выходят к доске и «озвучивают» эту сцену (на экране 
повторяется эпизод фильма, но уже с выключенным звуком). При 
таком варианте работы (задания первого уровня сложности), на 
наш взгляд, целесообразнее выводить активный отрабатываемый 
словарный запас на Smart-доску для визуальной поддержки или 
раздавать каждой группе заранее подготовленные учителем карточ-
ки с ключевыми фразами для составления диалогов.

Задания второго уровня сложности: берётся отрывок из совет-
ского фильма. Ученикам необходимо перевести диалоги с русского 
на английский в своей «озвучке», в этом случае время на подготов-
ку даётся 15–20 минут.

Ученикам с высоким уровнем владения английским языком 
можно предложить задания третьего уровня сложности: самим 
придумать диалоги героев фильма (идеально для этого подходят 
«немые» эпизоды в фильме: например, встреча на болоте Бэрил 
Стэплтон с Генри Баскервилем, и присоединение к ним Джека Стэ-
плтона в советском фильме «Приключение Шерлока Холмса: Соба-
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ка Баскервилей»). Ученики могут предложить совершенно разные 
варианты «озвучки» или учитель в начале работы ставит каждой 
группе разные задачи: например, разыграть драматичную или, на-
оборот, комичную сцену.

В восьмом и девятом классах ученики уже готовы к самосто-
ятельному выполнению более сложных в техническом плане зада-
ний: они могут разыгрывать «озвучку» не только у доски, а, взяв 
планшеты или мобильные телефоны, непосредственно наложить 
свой вариант текста на фрагмент фильма (например, пользуясь 
программой видеомастер), но это задание целесообразнее вклю-
чать в домашнюю работу, так как для его выполнения нужна пол-
ная тишина, что в школе на уроке в присутствии всего класса вряд 
ли возможно.

 Таким образом, выполняя разнообразные творческие задания 
на уроках английского языка, ученики средней школы постоян-
но отрабатывают и расширяют свой активный словарный запас в 
игровой форме, к тому же включается соревновательный аспект 
задания: каждая группа старается быть наиболее точной в своём 
воспроизведении аутентичного текста, лучшей в своей интерпре-
тации той или иной сцены, и победители получают аплодисменты 
и заслуженную высокую оценку своего труда. Благодаря игровым 
технологиям ученики совершенствуют свои навыки командной ра-
боты, что является очень важным воспитательным аспектом. Чте-
ние шедевров мировой литературы и просмотр фильмов из золотой 
коллекции мирового кинематографа приобщают учеников к духов-
ным ценностям, развивают их эрудицию, расширяют кругозор и 
помогают их становлению как всесторонне развитых личностей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Творческий подход при составлении заданий на уроках ан-
глийского языка, использование педагогом игровых технологии 
и IT-технологий позволяет сделать учебный процесс более пло-
дотворным и увлекательным, значительно повышая мотивацию 
ученика к учёбе и эффективность освоения предмета. Экраниза-
ция способствует формированию у учащегося любви к чтению, 
что необходимо для развития полноценной всесторонне развитой 
личности.
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В статье рассматриваются инновационные методы группового обу-
чения в системе дополнительного образования Российской Федерации. 
Представлена информация об интернет-сервисах «ЯКласс» и Quizlet, ко-
торые используются в процессе обучения. Рассматриваются проблемы 
изучения английского языка детьми в рамках дополнительного образо-
вания.

Ключевые слова: образование, дополнительное образование, инно-
вации, веб-платформы.

Современных детей очень сложно мотивировать на обучение 
и вовлекать в учебный процесс. Это отмечают педагоги. Поэтому 
дополнительное образование, как и общее образование, постоянно 
находится в поиске ресурсов, применение которых сделает учеб-
ный процесс не только полезным и содержательным, но и увлека-
тельным.
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Приведём в статье опыт использования интернет-сервисов 
«ЯКласс» и Quizlet в Центре дополнительного образования и раз-
вития детей города Димитровграда. Центр — образовательная ор-
ганизация, которая предлагает обучение по шести направлениям: 
техническому, художественному, социально-гуманитарному, физ-
культурно-спортивному, туристско-краеведческому, естествен-
нонаучному. В Центре дополнительного образования ежегодно 
увеличивается количество учеников. На сентябрь 2023 года общая 
численность обучающихся составила 7200 человек.

В Центре дополнительного образования одним из самых попу-
лярных образовательных направлений является английский язык. 
Однако в связи с нехваткой квалифицированных специалистов-у-
чителей общая численность обучающихся английскому языку со-
ставляет только 102 человека.

Сегодня на уроках иностранного языка учитель должен не 
только обучать основам иноязычного общения, но и поддерживать 
мотивацию обучающихся к дальнейшему изучению языка. Этому 
способствует применение интернет-сервисов «ЯКласс» и Quizlet.

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ИНТЕРНЕТ-СЕРВИС «ЯКЛАСС»

В настоящее время интернет-сервис «ЯКласс» широко исполь-
зуется в школах. Например, Ю. М. Яманчева [3] предлагает сле-
дующий план урока: с применением интернет-сервиса «ЯКласс»:

1. Изучить теорию на уроке: вывести на экран теорию по из-
учаемой теме.

2. Изучить тему: проработать теорию всем классом.
3. Закрепить тему: решать всем классом задания на «ЯКласс».
4. Проверить знания, полученные в ходе урока: дать задание 

учащимся самостоятельно решить на своих технических устрой-
ствах упражнения в «ЯКласс».

5. Совершенствовать полученные в ходе урока знания: задать 
учащимся на дом определенные задания по пройденной теме.

Интернет-сервис «Якласс» эффективен и при дополнительном 
образовании. У дополнительного образования две функции — ком-
пенсирующая и развивающая. Компенсирующая функция заклю-
чается в восполнении недостатков школьного образования, она 
предполагает занятия по отработке английской грамматики. Раз-
вивающая функция выходит за пределы школьной программы и 
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помогает расширить знания и кругозор ребёнка. Применение ин-
тернет-сервиса «ЯКласс» на уроках английского языка помогает 
выполнять обе эти функции.

Компенсирующая функция реализуется при использовании в 
интернет-сервисе «ЯКласс» образовательных блоков на каждый 
класс, которые разбиты на 40 и более генераций с заданиями разно-
го уровня сложности. Все упражнения соответствуют требованиям 
ФГОС. Каждое задание включает теорию и тесты на отработку ан-
глийской грамматики и словообразования. Ребенок может выпол-
нять эти задания в классе на компьютере или на своём мобильном 
устройстве. Достоинством «ЯКласс» является то, что учитель мо-
жет задать школьнику проверочную работу, заранее составленную 
учителем или имеющуюся на сайте. Ребёнок регистрируется на 
сайте и выполняет задание педагога самостоятельно. Позже учи-
тель получает отчёт о том, как ученики справились с заданиями. 
Представленные на сервисе тесты являются вариативными — уча-
щиеся сами могут сделать выбор одного из возможных вариантов 
ответа. Самостоятельное выполнение заданий способствует повы-
шению самооценки ученика. С помощью этой платформы ученики 
закрепляют пройденный грамматический материал. Педагог может 
задавать домашнее задание ученикам по согласованию с родителя-
ми и в каникулы.

Развивающая функция осуществляется следующим образом: 
учитель готовит задания, вносит лексический и грамматический 
материал, не входящий в школьную программу.

Недостатком интернет-сервиса «ЯКласс» является то, что под-
писка на него платная.

Для работы с «ЯКласс» на уроке в классе необходим мульти-
медийный проектор. Тогда учащиеся могут, например, по очереди 
читать английский текст с экрана, а затем отвечать на вопросы по 
тексту, но это реализуемо только в малых группах.

Режим презентаций удобен для занятий с учениками младше-
го школьного возраста, у которых только формируется интерес к 
учебной деятельности и которые сенсетивны, быстрее запомина-
ют английские слова одновременно с визуальным изображением. В 
нашей практике из 15 учеников новые слова, подаваемые совмест-
но с изображением на презентации, запоминает 13 учеников, а без 
показа презентации — только 5 учеников.
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ИНТЕРНЕТ-СЕРВИС QUIZLET
Интернет-сервис Quizlet позволяет составлять учебные кар-

точки с иностранными словами, их переводом, а также с визуаль-
ным изображением слов. Главным достоинством Quizlet является 
то, что ученики быстрее запоминают изучаемый материал, а млад-
шие школьники быстрее учатся составлять предложения.

Для старших школьников полезно чтение адаптированных рас-
сказов на английском языке. При чтении встречается новая лексика. 
Незнакомые слова учитель добавляет в портал Quizlet , формируя 
онлайн-карточки и отдельные модули по каждому рассказу. Уча-
щиеся могут повторять изученную лексику по онлайн-карточкам, 
обращаясь к ним, например, с мобильных устройств.

ПРОБЛЕМЫ В ОБУЧЕНИИ
В учреждениях общего образования преподавание английско-

го языка начинается со второго класса начальной школы. Однако 
многие родители записывают детей в Центр дополнительного об-
разования ещё до того, как дети начнут изучать английский язык в 
школе. Поэтому педагоги дополнительного образования использу-
ют комплексный метод обучения младших школьников. В основе 
комплексного метода лежит идея использования разнообразных 
инструментов, которые дополняют друг друга и помогают обучать 
детей основам иноязычного общения. Комплексный метод заклю-
чается в сочетании инновационных и традиционных технологий. К 
традиционным технологиям относятся развитие речевых навыков 
через диалог и развитие письменной речи.

Характерная черта восприятия младшими школьниками — 
малая дифференцированность, т. е. слабое умение отличать сход-
ные объекты. Как следствие — появление у них дисграфических 
ошибок (пропуски, перестановки, замены букв). В этом возрасте 
трудно удержать в памяти графемы. К примеру, частой ошибкой 
учеников является путаница в конфигурации букв «b» и «d». Как 
показало наше исследование, в группе  из 15 школьников в возрас-
те 7–8 лет больше половины учеников путают конфигурацию букв. 
В группах школьников 10–11 лет обнаружены схожие проблемы. 
Поэтому обучение графическому письму должно проводиться с 
первого класса. При этом важно обучать в следующей последова-
тельности:
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— демонстрация буквы на доске учителем;
— медленное написание буквы на доске учителем;
— написание буквы с заданием воспроизвести требуемые дви-

жения ручкой в воздухе;
— написание буквы учеником в тетради.
Снижение навыков письменной речи является проблемой со-

временных детей. От того, насколько качественно будет сформиро-
ван навык письма у младших школьников будет зависеть усвоение 
правильного письма в дальнейшем. Поэтому важно уделять внима-
ние формированию техники письма, не злоупотреблять гаджетами 
и компьютерами, поскольку «чрезмерное увлечение гаджетами по-
рождает невнимательность, снижение способности к концентрации 
внимания и контролю, ослаблению сосредоточенности в организа-
ции ответной реакции» [2].

Внедрение интернет-технологий в образование не должно ме-
шать развитию у детей навыков письма на уроках иностранного 
языка, «нельзя бездумно следовать технологической линии разви-
тия цивилизации, это путь в никуда» [1].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Интернет-сервисы «ЯКласс» и Quizlet помогают повысить 
учебно-познавательную мотивацию обучающихся. Тренировочные 
задания, представленные на «ЯКласс», помогают эффективно за-
крепить изложенный на уроке материал по английской грамматике. 
Онлайн-карточки Quizlet помогают ученику расширить словарный 
запас. Ученики могут работать в интернет-среде в любое удобное 
для них время, даже с мобильного устройства.
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В статье описан опыт использования различных инструментов, ос-
нованных на трёхмерных визуализациях в образовательном процессе: на 
уроках биологии и химии, а также во внеурочной деятельности. Приве-
дены успешные примеры включения подобных инструментов в течение 
урока. Рассмотрены особенности нескольких вариантов программного 
обеспечения, а также достоинства и недостатки имеющихся в распоря-
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в образовании.

Проблема недостаточной наглядности на занятиях с детьми 
среднего школьного возраста остро чувствуется в последние не-
сколько лет. Ученикам непросто сконцентрироваться на долгом 
течении процессов; не всегда достаточно высок уровень абстракт-
ного мышления, если требуется представить что-то, происходящее 
в микроскопических или, наоборот, глобальных масштабах. Часто 
учителям необходимо бороться за внимание детей с информацией, 
доступной в социальных сетях в виде коротких видеороликов, лёг-
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ких для усвоения. Однако хаотично потребляемая детьми подоб-
ная информация редко корректно запоминается. Поэтому учителям 
приходится искать новые способы донесения знаний — понятные 
современному школьнику, не отталкивающие его от науки своей 
сложностью.

Педагоги, работающие в естественно-научных направлениях, 
находятся в привилегированном положении, поскольку имеют воз-
можность демонстрировать многое напрямую при помощи лабора-
торного оборудования. Это сильно мотивирует детей, вовлекает их 
в познавательный процесс и стимулирует попытки самостоятельно 
разобраться в происходящем. Но даже минимально необходимым 
оборудованием оснащены далеко не все образовательные учреж-
дения [1, с. 108]. Помимо этого существует немало процессов, 
которые не удаётся продемонстрировать даже на качественном 
оборудовании, например, в силу их микроскопических масшта-
бов. Поэтому современный тренд на цифровизацию образования 
поддерживается не только в области методики обучения, но и в 
направлении наглядности изучаемого материала.

Сегодня существует множество демонстрационного программ-
ного обеспечения в различных форматах (интерактивные схемы, 
видео, простые игры для младшего школьного возраста и др.). Су-
ществует так же и программное обеспечение, которое заинтересо-
ванные школьники вместе с родителями могут использовать дома 
для получения дополнительных знаний. О таких вариантах здесь 
и пойдёт речь.

1. Комплект Eureka от компании Designmate. В школе «Ло-
гос М», как на уроках, так и во внеурочной деятельности, активно 
используется трёхмерное видео Eureka. Это индийский, но полно-
стью переведённый на русский язык набор видео по трём предме-
там — биологии, химии и физике. В наборе около 300 сюжетов, 
среди которых почти половина посвящена биологии [3]. На уроках 
в 6–10 классах эти видео всегда впечатляют учеников, позволяют 
подробнее рассмотреть те части живых объектов, до которых, в 
силу разных причин, в реальной жизни добраться не получается. 
Кроме того, стереоизображения всегда эффективнее картинок в 
учебнике, стереоизображения помогают учителю заинтересовать 
школьников ботаникой или зоологией беспозвоночных, которые 
обычно им не очень интересны. Все видео сопровождаются озву-
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чиванием цели занятия, из них большинство имеет небольшой на-
бор вопросов, при помощи которых можно оценить степень усво-
ения материала.

2. Химические опыты по подписке MEL Chemistry. Очень 
интересное совмещение реальной лабораторной работы и сопро-
вождающего трёхмерного объяснения. В распоряжении ученика 
(под присмотром родителей дома или учителя в школе) имеется 
комплект необходимых реактивов, посуды, подробное описание 
хода работы, несложное текстовое объяснение. Но особенно от-
метим их бесплатное приложение MEL Science: a science lab app 
[5], одна из функций которого — стереодемонстрация происхо-
дящего в проделываемом опыте, для чего необходимо дополни-
тельно приобрести Google Cardboard. Это особым образом сло-
женный кусок картона в форме очков со специальными линзами, 
в который вставляется смартфон с запущенным на нём роликом 
из приложения. Cardboard поставляется в стартовом наборе при 
получении первого комплекта опытов. Теперь можно в любой мо-
мент посмотреть на кристаллическую решётку поваренной соли 
или понаблюдать за процессом протекания химической реакции 
на молекулярном уровне.

3. ClassVR. Это трёхмерные видео, схемы, чертежи по самым 
разным темам — от архитектуры и социологии до математики и 
общей биологии [4]. Часть контента подразумевает использование 
технологий виртуальной и дополненной реальности. К некоторым 
темам предлагаются даже поурочные разработки. Такой способ по-
лучения знаний выглядит наиболее современным и продвинутым 
по мнению опрошенных учеников. На уроках с использованием 
ClassVR всегда по-хорошему шумно, дети обсуждают увиденное и 
сделанное на платформе, установленной в памяти шлемов вирту-
альной реальности.

У всех трёх перечисленных продуктов основное достоин-
ство — это, конечно же, наглядность. Очень яркое впечатление на 
восьмиклассников производят летающие электроны, которые в за-
висимости от ситуации встают в разные места. В шестом классе 
очень удобно разбирать восходящий и нисходящий ток в растени-
ях. У педагогов в арсенале достаточно описательных аналогий для 
подобных ситуаций, но важно учитывать возможные сложности 
детей с восприятием на слух.
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Стереовизуализации могут стать достойной заменой дорого-
стоящего или некачественного лабораторного оборудования. Да-
леко не всегда учителя могут проверить заказываемые школой 
устройства перед покупкой. Нередки ситуации, когда компании, 
распространяющие школьное оборудование, доставляют модели 
в неработающем состоянии. Тогда школа вынуждена отправлять 
их обратно без возможности замены, поскольку сами компании не 
являются производителями, а лишь перепродают купленное за ру-
бежом. Или на один урок в году требуется более сложная установка 
для органического синтеза, которую сложно хранить, так как что-
то может разбиться, а ждать запчастей можно очень долго. Трёх-
мерные видео и схемы являются спасением в таких случаях.

Конечно же, всё перечисленное значительно облегчает работу 
педагога. Но у современных разработок есть и недостатки.

Далеко не весь аудио- и видеоконтент переведён на русский 
язык. Чаще всего подобные продукты выпускаются с текстом и 
озвучиванием на английском языке. А имеющийся перевод редко 
соотнесён с возрастными особенностями учеников. Такие разделы, 
как деление клетки, синтез белка, работа мышц, озвучены с ис-
пользованием терминологии, которая школьников только отпугива-
ет своей сложностью. Это термины, которые появятся только в ву-
зах, когда студенты будут к ним уже готовы. Поэтому почти всегда 
учитель вынужден выключать звук в видео и пояснять материал на 
том уровне, который требуется каждому отдельному классу. Одна-
ко этот недостаток можно превратить в достоинство при работе вне 
уроков — на тематических неделях, посвящённым иностранным 
языкам и/или науке.

Почти всё содержимое упомянутого программного обеспе-
чения никак не привязано к ФГОС последнего поколения. Это 
сложно назвать первостепенным недостатком, потому что роли-
ки в комплектах короткие и ни к чему не обязывают. Одно и то 
же трёхминутное видео можно показать и в шестом, и в девятом 
классе, если этот процесс разбирается на разных уровнях в обоих 
классах. Но хотелось бы более полного покрытия тем, например, 
из зоологии или неорганической химии. Весь контент — исходно 
иностранный, рассчитанный на другие образовательные стандар-
ты, а отечественные производители пока не стремятся заменить 
его чем-то своим.
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Ощутимой проблемой является стоимость необходимого обо-
рудования. Для Eureka требуются специальные очки и проектор, 
воспроизводящий видео в подходящем режиме; использование 
ClassVR подразумевает наличие шлема виртуальной реальности 
для каждого ученика. Всё программное обеспечение платное. MEL 
Science в этом случае выглядит наиболее доступным продуктом, 
так как вся лабораторная часть может проходить за счет школьно-
го оборудования и реактивов. Требуется закупка только картонных 
очков и наличие у ученика смартфона с установленным бесплат-
ным приложением.

Как следствие дороговизны, трёхмерные визуализации мало 
распространены в образовательных учреждениях. Вся открытая ин-
формация о других школах и учителях, пользующихся подобными 
инструментами, сводится к новостям сходного содержания: «В на-
шей школе открылся компьютерный класс, оснащённый новейшим 
оборудованием». Пока наличие такого оборудования не является 
общепринятой нормой. Возможно, многие школы опасаются таких 
финансовых затрат и не рискуют, учитывая, что доступной инфор-
мации об опыте использования подобных продуктов крайне мало.

Последнее (но не по значению), к чему хотелось бы привлечь 
внимание — важность изучения восприятия  трёхмерного контента 
школьниками. Долгое время различные варианты стереоизображе-
ний использовались в индустрии развлечений, в эксперименталь-
ных исследованиях, в военных разработках, но не в образовании 
в качестве наглядного материала. Но успех внедрения технологий 
трёхмерных изображений в образовательный процесс не обеспечи-
вается одной лишь иммерсивностью и использованием эффектных 
видео. Часть учеников может испытывать как явные, так и скры-
тые, обнаруживаемы только специальным тестированием, пробле-
мы [2, с. 266]. Это означает, что в текущем состоянии трёхмерные 
визуализации могут использоваться на уроках, но, возможно, стоит 
ограничить их применение, сделать занятия факультативными.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Трёхмерные видео и интерактивные схемы являются эффек-
тным наглядным материалом, который на данный момент пред-
ставлен, в основном, локализованными иностранными сервисами. 
К сожалению, они не учитывают образовательные стандарты, при-
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нятые в Российской Федерации, однако опытные педагоги смогут 
без особых затруднений использовать их на своих уроках. Для 
большей распространенности таких технологий необходимо:

— наличие русскоязычного программного обеспечения, 
адаптированного к ФГОС;

— использование учениками смартфонов не только в качестве 
устройства для развлечения, но и в качестве инструмента для по-
лучения знаний в интересном формате;

— проводить скрининг бинокулярного зрения у школьников.
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The article describes the experience of various 3D-visualization-based 
tools application in the educational process: in biology and chemistry lessons, 
as well as in extracurricular activities. Some useful examples of incorporating 
such tools during a lesson are given. Specific features of several software 
options, as well as advantages and disadvantages of the tools available to 
teachers are considered.

Key words: 3D content, biology teaching, chemistry teaching, innovations 
in education, stereotechnologies in education.
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