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Аннотация. В статье рассматриваются новые возможности и риски в современ-
ном профессиональном образовании, связанные с цифровизацией, а также вариатив-
ность внедрения иммерсивной театрализации как части арт-педагогической деятель-
ности и ее потенциал с точки зрения сохранения гуманистической направленности 
образования. Иммерсивность представлена в статье как самостоятельная технология, 
включающая в себя элементы театрализации, игры и рефлексии и обеспечивающая 
интерактивность в процессе обучения. Рассмотрены преимущества использования 
иммерсивной театрализации в профессиональном образовании: деятельность в учеб-
но-профессиональной среде, максимально приближенной к реальной деятельности 
будущего специалиста, повышение мотивации и развитие профессионально-лич-
ностных возможностей, в частности педагогического артистизма, коммуникативных 
качеств и организаторских способностей. Определены перспективные направления 
внедрения иммерсивной театрализации: особая подготовка преподавателей, соотне-
сение объективной компетентности и субъективной оценки достижений студентов, 
развитие психофизиологических, эмоциональных и познавательных возможностей 
будущих специалистов.
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В эпоху глобальной компьютериза-
ции переход к так называемому струк-
турному обезличиванию, при котором 
все участники образовательного про-
цесса будут являться лишь частью би-
нарной системы, кажется весьма логич-
ным, так как, с одной стороны, это дает 
возможность к более массовому охвату, 
который может осуществлять та или 
иная образовательная система, а с дру-
гой – упрощает и сам процесс получе-
ния знаний, умений и навыков в рамках 
любой современной образовательной 
системы исходя из того, что вектор пере-
дачи необходимой информации стано-
вится максимально коротким. В этом 
случае образование становится лишь 

продуктом, причем не всегда качествен-
ным и основанным на фундаментальном 
научном познании. Полная цифрови-
зация, на наш взгляд, может привести 
к утрате принципа индивидуализации 
образования, который связан с гумани-
стической сущностью учения. Данный 
принцип основан на четком убеждении, 
что каждый человек уникален, наделен 
определенным набором способностей 
и задатков, неповторимой творческой 
составляющей, соответственно, нужда-
ется в личностно ориентированном под-
ходе, в том числе и в процессе обучения. 

Современный человек постоянно 
находится в поиске своей культурной 
идентификации, следовательно, совре-
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менный гуманизм не линеен, а много-
образен и отражает не какую-то мо-
нополярную доктрину, а плюрализм 
социокультурных, экономических, по-
литических и нравственных процессов, 
проходящих через призму индивидуаль-
ного познания каждого члена общества.

В работах исследователей, рассма-
тривающих вопросы формирования 
гуманистической культуры личности, 
прослеживается четкая связь между 
гуманистически направленным миро-
воззрением, убеждениями, чувствами 
и качествами конкретной личности, ее 
социокультурным и творческим потен-
циалом. Также следует отметить, что 
в парадигме педагогического гуманизма 
имеет место теория тесной взаимосвязи 
учета индивидуальных и возрастных осо-
бенностей, которая влияет на конечный 
результат педагогического формирования 
личности, в частности на это указывается 
в работах, посвященных формированию 
личности в рамках культурно-историче-
ского подхода (Л. С. Выготский, Л. И. Бо-
жович, В. В. Давыдов) [6; 8].

Еще одним важным аспектом, ука-
зывающим на негативное воздействие 
полной цифровизации образовательных 
систем, является снижение, а порой от-
сутствие реального взаимодействия 
между участниками образовательного 
процесса, что препятствует формирова-
нию навыков сотрудничества, социально 
приемлемого опыта репрезентации себя 
как будущего профессионала, умения 
работать в команде и сосуществования 
в конкурентной среде. Кроме того, обе-
зличенная цифровая образовательная 
среда довольно часто порождает низкую 
эмоциональную включенность и утрату 
интереса к получению новых знаний, 
умений и навыков и, как следствие, сни-
жение общей успеваемости. 

В результате опроса, проведенного 
Центром экономики непрерывного об-
разования РАНХиГС (в рамках иссле-

дования уровня успеваемости во время 
дистанционного обучения в различных 
регионах РФ), были получены данные 
о том, что подавляющее большинство 
респондентов отмечает негативные по-
следствия полного дистанционного обу-
чения. В частности, опрошенные фикси-
ровали затруднения при усвоении новых 
знаний, увеличение неадаптированной 
информации как материала для само-
стоятельного изучения, снижение вни-
мания в ходе дистанционных занятий, 
снижение общей успеваемости и моти-
вации к получению знаний. При этом 
более 58 % респондентов соотнесли 
вышеперечисленные проблемы именно 
с особенностями дистанционного фор-
мата обучения. По данным опроса про-
фессорско-преподавательского состава 
высших учебных заведений о развитии 
дистанционного образования 47 % ре-
спондентов отметили свое отрицатель-
ное отношение к дистанционному про-
цессу обучения [15].

Все вышеизложенное приводит нас 
к обоснованию одной из актуальнейших 
проблем современного образовательно-
го процесса в рамках гуманистической 
педагогики: глобальная компьютериза-
ция задала тенденцию к цифровизации 
всех аспектов нашей жизни, в том чис-
ле и образовательных систем, и остано-
вить данный процесс не представляется 
возможным, так как он является одним 
из условий успешного существования 
современного постиндустриального 
общества. Таким образом, возникает 
проблема, связанная с возможностями 
и актуальностью применения таких об-
разовательных методов и технологий, ко-
торые способны повлиять на сохранение 
и развитие гуманистических принципов 
в профессиональном образовании [10].

Одним из перспективных направле-
ний современного образования, которое 
в состоянии решить данную пробле-
му, является арт-педагогика. Суть арт-
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педагогики заключается в интеграции 
искусства, педагогики и психологии 
для воспитания, обучения, развития, 
коррекции и поддержки личности. При 
этом само по себе искусство становит-
ся своеобразным проводником, который 
обеспечивает психологические условия 
восприятия, осмысления и закрепления 
педагогического содержания. Задачи 
и функции арт-педагогики отличаются 
от существующих программ художе-
ственного образования тем, что целью 
становится не приобретение одного кон-
кретного ограниченного навыка (напри-
мер, научить человека рисовать или петь 
и т. д.), а развитие способности к само-
выражению, самоидентификации и при-
обретению ряда определенных навыков 
коммуникации посредством искусства. 
Предметным полем арт-педагогического 
влияния является, прежде всего, чув-
ственно-эмоциональная сфера лично-
сти: процессы восприятия и ощущений, 
внимания и памяти, рефлексивных спо-
собностей и эмоционально-волевой ре-
гуляции, невербально-коммуникативной 
культуры [2; 3; 16].

Р. А. Верховодова и Р. А. Галустова 
определяют понятие «арт-педагогика» 
как научно-педагогическое направление, 
основанное на интегративном приме-
нении различных видов искусства в об-
разовательном процессе в целях эффек-
тивного воспитательного воздействия 
на личность обучающегося [5]. По мне-
нию современных исследователей, арт-
педагогика должна рассматриваться как 
прикладная наука, поэтому в ее содер-
жание не следует включать только спе-
циальное художественное обучение или 
сводить к обучению конкретному навы-
ку. Основным методом в арт-педагогике, 
ориентированным на развитие чувствен-
но-эмоциональной и духовной сферы 
обучающегося, формирование его эти-
ческого и эстетического иммунитета, 
нравственности является проблемно-

диалоговый метод. Диалог как часть 
методологии предполагает интерактив-
ность и поиск совместных решений, а не 
просто обмен информацией. При такой 
форме коммуникации активны все ее 
субъекты (преподаватель и обучающий-
ся), так как каждое смысловое сообще-
ние рассчитано на интерпретацию со-
беседника и возвращение информации 
в обогащенном виде. Таким образом, 
добавляя интерактивные методики, мы 
создаем стимулирующее влияние одного 
человека на другого (педагог – студент). 
Студент становится не столько объектом 
обучения, сколько субъектом процесса, 
а педагог его организатором [9]. Это спо-
собствует снижению рисков проявления 
социальной ингибиции как тормозящего 
влияния, получающего широкое распро-
странение за счет увеличения цифрови-
зации образовательных систем, так как 
арт-педагогические методы обучения 
в рамках текущего педагогического про-
цесса становятся более разнообразными 
и интересными для абсолютно разных 
категорий обучающихся. 

Арт-педагогика включает в себя 
большое количество различных художе-
ственных форм: игра, сказки, музыка, 
куклы, изобразительное искусство, ху-
дожественное творчество, театральная 
педагогика и пр. В контексте данной ста-
тьи следует более подробно остановить-
ся на особенностях арт-педагогики, свя-
занных с театрализацией в образовании. 
При этом стоит отметить, что мнения 
исследователей относительно вопроса 
первичности зарождения понятий «арт-
педагогика» и «театральная педагогика» 
расходятся. Достоверно не ясно, что пер-
вично: арт-педагогика или театральная 
педагогика. С одной стороны, театраль-
ная педагогика как наука выделена до-
статочно давно, ее методы и принципы 
разрабатываются с конца XIX в., более 
того, некоторые ученые считают, что за-
рождение театральной педагогики про-
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изошло еще в Средние века в воспита-
тельной модели иезуитских школ, в том 
числе для подготовки обучающих ка-
дров – учителей и наставников. С другой 
стороны, арт-педагогика, несомненно, 
обширнее и как понятие должно вклю-
чат в себя абсолютно все аспекты прямо 
или косвенно связанные с искусством 
и его внедрением в педагогическую де-
ятельность. Так или иначе эти два поня-
тия, несомненно, взаимодополняющие, 
и методы одной науки могут и должны 
быть использованы в другой, и наоборот.

В педагогическом процессе театрали-
зация как компонент арт-педагогической 
деятельности подразумевает самый ши-
рокий спектр применения артистиче-
ского искусства. Очевидно, что влияние 
педагогического артистизма является 
одним из важнейших условий форми-
рования педагогического мастерства, 
которое проявляет себя в виде исполь-
зования педагогом современных те-
атральных методов воздействия на 
слушателя. Педагог, достигший опре-
деленного уровня педагогического ар-
тистизма, способен выстроить процесс 
театрализации в рамках образователь-
ной системы так, чтобы он мог суще-
ственно влиять на улучшение усвоения 
получаемой в ходе обучения информа-
ции и удержания внимания обучающих-
ся в ходе получения этой информации. 
Уровни педагогического артистизма 
соотносятся с уровнями актерского ма-
стерства, которые были исследованы 
в рамках экспериментального изучения 
структуры сценических способностей 
румынскими исследователями во главе 
с С. Маркусом и ленинградскими уче-
ными в лаборатории психологии актер-
ского творчества Ленинградского госу-
дарственного института театра, музыки 
и кинематографии (ЛГИТМИК, сейчас 
Санкт-Петербургская академия теа-
трального искусства (СПАТИ)). В каче-
стве основных особенностей театрально 

одаренной личности называются раз-
личные характеристики: способность 
к продуктивному и продолжительному 
действию в условиях эмоционального 
стресса; способность к созданию за-
мысла и к осуществлению трансляции 
замысла через действие; направлен-
ность на эстетическую деятельность, 
создание художественных образов; от-
четливость и яркость реакций на окру-
жающее; установка на перевоплощение; 
личностная привлекательность, обая-
ние; сочетание повышенной возбудимо-
сти нервной системы с возможностью 
тонкой регуляции динамики психофи-
зиологического состояния в условиях 
сценического действия [4]. Вышепере-
численные особенности и достижения 
их в современной педагогике являются 
неотъемлемой частью качественной пе-
дагогической деятельности. Более того, 
все эти качества синонимичны педа-
гогическим умениям, объединенным 
В. А. Сластениным в четыре группы: 
умение «переводить» содержание объ-
ективного процесса воспитания в кон-
кретные педагогические задачи; умение 
построить и привести в движение ло-
гически завершенную педагогическую 
систему; умение выделять и устанавли-
вать взаимосвязи между компонентами 
и факторами воспитания, приводить их 
в действие, развитие деятельности обу-
чающегося, превращающей его из объ-
екта в субъект воспитания; умение учета 
и оценки результатов педагогической 
деятельности: самоанализ и анализ об-
разовательного процесса и результатов 
деятельности [7]. Таким образом, очень 
важными являются процессы рефлек-
сивного управления деятельностью об-
учающегося. С этим напрямую связаны 
качества личности педагога, которые 
приобретают профессиональную зна-
чимость: рефлексивность, способность 
к идентификации себя с оппонентом, 
эмпатичность. Особенно важными явля-
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ются динамика личности самого педаго-
га (способность к инициативному и гиб-
кому воздействию на ученика), а также 
эмоциональная устойчивость (владение 
собой). Мы можем предполагать, что 
педагогический артистизм как способ-
ность воплощать теоретические педаго-
гические идеи на практике, оснащая их 
всеми доступными эстетическими сред-
ствами искусства, является неотъемле-
мой частью педагогического професси-
онализма.

Следует также отметить еще один 
важный момент правомерности выбора 
арт-педагогических моделей и включе-
ние театрализации в образовательные 
системы. Он заключается в прямой взаи-
мосвязи между задачами искусства (обо-
гатить личность новым положительным 
опытом) и основной идеей системно-
деятельностного подхода в педагогике 
(научить не знаниям, а работе, создать 
возможность проектирования логически 
взаимосвязанных методов и организа-
ционных форм взаимодействия препо-
давателя и студента) [17]. Компоненты 
театрализации – креативность, комму-
никативность, образность в процессе 
восприятия – формируют особый вид 
познания в форме эмоционального кон-
структа получаемой информации. В нем, 
с одной стороны, отображается внеш-
няя экстерацептивная картина мира, 
с другой – интерацептивный компонент 
в виде ощущений и представлений до-
бавляет эмоциональному конструкту по-
будительный, мотивационный характер 
отражения окружающей реальности, 
что особенно важно в педагогических 
учреждениях. Если ранее элементы те-
атрального искусства занимали в педа-
гогической системе роль дополняющего 
фактора воспитательной части образова-
тельного процесса, то сейчас театрализа-
ция применяется в парадигме обучения 
и получения конкретных профессио-
нальных навыков [18]. Стоит отметить, 

что такие изменения стали возможны 
благодаря тому, что и сам театр за по-
следние сто лет эволюционировал, пре-
терпев колоссальные изменения.

Современный театр существует в су-
губо техногенной среде, и постдрама-
тизм (опровергающий центральную, 
смыслообразующую роль актера-испол-
нителя) уверенно вторгается на самые 
разные «сцены». «Условный театр» Мей-
ерхольда выходил за пределы классиче-
ской сцены. Целью было желание пере-
нести сценическое действие так близко 
к зрителю, чтобы он стал участником 
творческого процесса [14]. В дальней-
шем такое понимание театра приобрело 
свое название – «иммерсивный театр». 
Понятие иммерсивности (происходит 
от англ. Immersion – глубокое погруже-
ние) – это способ восприятия, опреде-
ляющий фактор изменения сознания. 
В ряде исследований иммерсивность 
понимается как создание эффекта «при-
сутствия» за счет комплекса ощущений 
человека, находящегося в искусственно 
созданной среде [1]. Иммерсивность 
подразумевает трансформацию зрителя 
в актера, действующего на сцене, наде-
ленного ролью. Им ощущается присут-
ствие действия, ощущение реальности 
всего происходящего вокруг него, вос-
принимается это не только аудиовизу-
альным каналом, но и всем телом, в том 
числе его перемещением.

С. Ф. Сергеев, раскрывший понятие 
иммерсивной обучающей среды как ба-
зового в представлениях педагогики, 
считает, что «иммерсивная обучающая 
среда – это системный самоорганизую-
щийся конструкт, проявляющийся в виде 
динамического процесса в субъекте обу-
чения, вовлекающего в свою структуру 
самые разнообразные элементы внешне-
го и/или внутреннего окружения с целью 
обеспечения аутопоэзиса организма, 
стабильности личности, непрерывно-
сти ее истории» [12; 13]. Цель обучения 
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в иммерсивной среде состоит в создании 
условий для получения практического 
опыта и его переноса в профессиональ-
ную деятельность, поскольку среда обу-
чения моделирует специализированные 
профессиональные ниши для органи-
зации обучения с практикой. Таким об-
разом, под иммерсивной обучающей 
средой в современной педагогической 
системе могут подразумеваться педаго-
гические технологии, в основе которых 
лежат те или иные элементы иммерсив-
ного театра в самом широком его пони-
мании.

В условиях получения профессио-
нального образования обучающийся 
нередко может столкнуться с неверным 
либо предвзятым представлением о вы-
бранной им профессиональной специ-
ализации, что может стать причиной 
возникновения тех или иных професси-
ональных страхов. Внедрение педагоги-
ческих технологий на основе элементов 
иммерсивного театра может способ-
ствовать снижению уровня профессио-
нального страха, а также большей под-
готовленности студентов к реальной 
деятельности, связанной с получаемой 
специальностью. Еще одной неоспори-
мой положительной чертой иммерсив-
ной театрализации процесса обучения 
в рамках профессионального образова-
ния является ее гибкость и трансформа-
тичность по отношению ко всем состав-
ляющим процесса обучения. Применяя 
данный элемент, каждый из субъектов 
образовательного процесса может быть 
задействован в равной степени и в пере-
носе на терминологическую плоскость 
иммерсивного театра быть одновремен-
но и актером, и зрителем, и режиссером, 
так как организация такого процесса не 
детерминирована жесткими правилами.

В ходе образовательного процесса мы 
можем иметь целый ряд взаимозамеща-
ющих или взаимодополняющих обучаю-
щих систем, которые могут быть как от-

дельно стоящими, так и объединенными 
в тематические кластеры. На примере 
можно рассмотреть обучающий кластер 
с внедрением дополнительного звена 
в лице «статиста» (таким статистом мо-
жет являться стороннее лицо с заранее 
оговоренным сценарием поведения):

x1 → x2 → x3 = y,
где x1 – параметр, задающий действие;

x2 – параметр, выполняющий дей-
ствие;

x3 – параметр, на который направ-
ленно действие;

y – результат.
При этом под параметром x1 мы мо-

жем подразумевать любого из трех за-
действованных в системе лиц, что будет 
в равной степени применимо для пара-
метров x2 и x3.

Стоит отметить, что одним их крите-
риев оценки результата в таких системах 
может служить определение уровня про-
фессионального страха либо профессио-
нальной готовности.

Таким образом, внедрение новых 
методов, основанных на элементах теа-
трализации, способствует увеличению 
результативности не только в образова-
тельном процессе, но и в воспитатель-
ном. В этом ключе основной акцент идет 
на задействование механизмов социаль-
ной перцепции, например эмпатии, ко-
торая является непосредственной и в то 
же время дополняющей частью эмоци-
онального интеллекта. Также может 
быть простимулирован процесс фор-
мирования устойчивого и позитивного 
чувства к собеседнику. Вышесказанное 
позволит группе в целом иметь возмож-
ность кооперации, например в процессе 
тренингов и семинарских занятий. При 
этом это не будет отменять возможности 
личностного роста и личностных до-
стижений, создавая в коллективе поло-
жительную «выгодную» конкуренцию. 
Это будет возможно благодаря более 
четкому понимаю своей группы и каж-
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дого ее члена в отдельности, пониманию 
причин поведения того или иного члена 
коллектива, т. е. механизма каузальной 
атрибуции. Кроме того, неоспоримым 
плюсом иммерсивной театрализации 
в образовательной практике является ее 
способность снимать или минимизиро-
вать коммуникативные барьеры. 

В заключение следует отметить, что 
иммерсивность не отрицает цифрови-
зацию. Если рассмотреть иммерсивный 
обучающий подход с точки зрения его 
мультимодальности, то в нем есть воз-
можности использования виртуальной 
или дополненной реальности. Эффект 
присутствия, достигаемый посредством 
применения виртуальной реальности 
в условиях иммерсивных образователь-
ных сред, способен минимизировать 
негативные последствия полной циф-
ровизации. Этот эффект достигается 
путем погружения и вовлеченности в то 
или иное действие в виртуальной реаль-
ности. Именно погружение и вовлечен-
ность являются основными элементами 
иммерсивности, они отражали само по-
нятие иммерсивного театра задолго до 
интеграции и взаимодействия челове-
ка с компьютерной системой. В рамках 
применения подобной обучающей тех-
нологии необходимо четкое иммерсив-
ное моделирование, подразумевающее 
не только визуальное восприятие, но 
также аудиальное и кинестетическое, 
что даст возможность воздействовать 
на большее количество модальностей 
и, следовательно, усилит эффект при-
сутствия [11]. Однако, задействуя мак-
симально возможные модальности 
в применяемой технологии, педагог 
должен учитывать психофизиологиче-
ские и возрастные особенности обуча-
ющихся. Как показывают швейцарские 
исследования, погружение взрослого че-
ловека в подобные условия сопряжено 
с чувством безопасности, о чем свиде-
тельствует ряд психофизиологических 

реакций организма (сердечный ритм, 
показатель кожно-гальванической ре-
акции). Дети же, наоборот, демонстри-
руют реакции возбуждения, которые 
могут свидетельствовать о более глубо-
ком процессе погружения и восприятия 
виртуальной иммерсивной среды как 
реально существующей. Как следствие, 
влияние контекста иммерсивной среды 
может оказывать гораздо значительное 
как положительное, так и отрицатель-
ное воздействие. В нашей стране это 
отрицательное воздействие косвенно 
отражено в пункте о здоровьесбереже-
нии в СанПиНе, поэтому использование 
полной виртуальной реальности в рам-
ках иммерсивных образовательных сред 
в данный момент не допускается, при 
этом использование дополненной ре-
альности, например технологии AR или 
технологий, связанных исключительно 
с аудиальным воспроизведением инфор-
мации, вполне допустимо и также может 
являться частью иммерсивной образо-
вательной среды. Подобные технологии 
успешно используются в театральной 
сфере, в том числе и в нашей стране, 
например в 2019 г. креативная студия 
«История будущего» запустила проект 
«Мобильного Художественного Театра» 
(МХТ) – приложения, в котором «город 
становится декорацией, звук дополняет 
реальность, а спектакль разыгрывается 
в воображении». Таким образом, благо-
даря аудиовизуальным эффектам, раз-
работанным специально для данного 
мобильного приложения, окружающая 
действительность выступает неким эк-
вивалентом театральной сцены, а поль-
зователь становится одновременно и зри-
телем, и непосредственным участником 
процесса, что полностью соответствует 
концепции иммерсивной театрализации. 
Применение подобных технологий де-
монстрирует пластичность и широкие 
возможности классической театральной 
деятельности подстраиваться под совре-
менные реалии жизни.
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Исходя из вышесказанного, мы мо-
жем говорить о том, что современные 
образовательные системы не могут быть 
отделены от общей цифровизации, так 
как технологический прогресс задает 
свои правила жизнедеятельности обще-
ства, но именно в возможностях иммер-
сивности заключается секрет тонкого 

баланса между упрощенной массово-
стью, продиктованной цифровизацией, 
и индивидуальным этическим и эстети-
ческим пониманием, а также принятием 
собственного «Я», лежащим в основе 
не только педагогического гуманизма, 
но и гуманистической направленности 
общества будущего.
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