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Аннотация. Рост мегаполисов, неравномерное развитие центра и регионов, персонификация аудиовизуальных 
средств и феномен разъединенной субъектности в обществе заставляют школьное и университетское образование 
неуклонно двигаться в сторону компьютеризации и цифровизации. Существует предсказуемое культурное несо-
ответствие из-за разницы в возможностях, мотивации и качестве учебных пособий в элитных и местных школах. 
В связи с этим проблема исследования становится очевидной и рассматривается как три взаимосвязанных контек-
ста: социальный, культурный и образовательный. Кроме того, решение проблемы в образовательном контексте 
значительно снижает риски, возникающие из других контекстов. Таким образом, в статье рассматриваются пути 
преодоления культурного неравенства в образовании путем выравнивания соотношения традиционных и иннова-
ционных средств обучения на примере Владимирского региона. Экспериментальный материал исследования на 
базе Владимирского филиала Финансового университета при Правительстве Российской Федерации и практиче-
ские результаты позволили создать модель комплексного взаимодействия традиционных и инновационных средств 
обучения и воспитания, обеспечивающих равномерное развитие личности только в условиях баланса между «жи-
вой» музыкой и электронной и наличия устойчивых связей «оффлайн» и «онлайн» структур в монокультурном и 
поликультурном формате школы и вуза.

Ключевые слова: инновационные средства обучения и воспитания, традиционные средства, культурное нера-
венство, комплексное взаимодействие, оффлай и онлайн структуры, монокультурное пространство, поликультур-
ный формат, социально-культурный и образовательный контекст.
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Abstract. The growth of megacities, uneven development of the center and regions, personification of audiovisual media, 
and disconnected subjectivity in the society makes the school and university education steadily move towards computeriza-
tion and digitalization. There is a predictable cultural discrepancy due to the difference in opportunities, motivation, and the 
quality of teaching aids in the elite and local schools. It makes the issue of the research obviously relative and is seen as three 
interrelated contexts: social, cultural and educational. Moreover, the solution of the issue in the educational context makes 
the risks, generating from out the other contexts, drop significantly. Therefore, the article is focused on the ways to bridge 
cultural discrepancy in the Vladimir regional education system while bringing the traditional and innovative teaching aids to 
balance. The methods include analysis, modelling and statistical techniques. The experimental research material reviewed 
in the Vladimir branch of Financial University under the Government of the Russian Federation, Vladimir State University 
and the practical outcomes make it possible to work out a model of the complex interaction of the traditional and innovative 
teaching aids providing the professional training and individual development only due to the balance between life music 
and electronic recordings, the interaction of “offline” and “online” structures in the monocultural and multicultural forms.
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность вопросов соотношения возможностей 

виртуальной реальности и традиционных средств об-
учения в образовании в настоящее время получила со-
вершенно неожиданное для авторов подтверждение. 
Авторы начали писать данную статью до того, как мир 
перешел на дистанционное обучение в условиях каран-
тина. Сегодня очевидно, что даже при жестокой необхо-

димости дистанционное образование и связанное с ним 
доминирование виртуальной реальности вызывает мно-
го вопросов, а часто и прямое отторжение. 

«Естественный эксперимент», связанный с перехо-
дом на дистанционные образовательные технологии, 
несомненно, должен быть осмыслен не только с пози-
ций усвоения конкретного учебного материала, но и с 
ценностных позиций; с точки зрения возможности рас-
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ширять или продлевать такой режим, когда в нем нет 
жизненной необходимости.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Данная проблема рассматривается как педагогиче-

ская категория в трудах таких отечественных ученых, 
как И.А. Алдошина, А.А. Вербицкий, Д.К. Кирнарская, 
Е.И. Машбиц, В.В. Рубцов, О.К. Тихомиров и др. Обзор 
существующих концепций позволил выделить два ос-
новных аспекта проблемы, подтверждающих научные 
выводы психологов и педагогов.

Первый аспект проблемы – опасности доминирова-
ния виртуализации в образовании над традиционными 
педагогическими средствами и технологиями. 

На фоне роста мегаполисов, неравномерного разви-
тия центра и регионов, персонификации аудиовизуаль-
ных средств, наметившейся в обществе разъединенной 
субъектности, школьное и вузовское образование неу-
клонно идет к компьютеризации и цифровизации. Время 
взаимодействия человека и машины неуклонно увеличи-
вается, а формат – расширяется. 

Виртуальные химические эксперименты не требуют 
реагентов, пробирок и усилий по технике безопасности. 
Виртуальное техническое моделирование осуществля-
ется без риска порезаться или обжечься. Виртуальный 
подбор «минусовок» без необходимости играть гаммы 
и осваивать гармонические закономерности упрощает 
путь к музицированию. Виртуальная реальность ста-
новится фактором постоянного присутствия в школь-
ном образовании и все настоятельнее заявляет о себе. 
Возможности осуществления виртуальных лаборатор-
ных, практических работ во всех предметных областях 
имеют два больших преимущества: экономичность и 
безопасность.

Нетрудно заметить, что безопасность такого рода 
работ оборачивается отсутствием компетентности 
школьников в сфере безопасности жизнедеятельности. 
Стремление единственно к экономичности и сиюминут-
ной безопасности прокладывает путь к несформирован-
ности культуры и навыков грамотного поведения в кон-
кретных предметных сферах. 

Второй аспект проблемы – культурное неравенство, 
основанное на неравномерном доминировании вирту-
альной реальности в образовании.

Все очевиднее становится разрыв между возмож-
ностями элитных школ с их конюшнями, мастерскими, 
оркестрами и положением вещей в обычных муници-
пальных школах, которым предлагается смотреть на мир 
через окно монитора. Налицо прогнозируемое и немину-
емое культурное неравенство, обусловленное разницей 
возможностей, мотивации, качества средств обучения. 

В проблеме культурного неравенства можно выде-
лить три составляющие: социологическую, культуроло-
гическую и образовательную. Выскажем предположе-
ние, что решение проблемы в образовательной области 
позволит минимизировать риски и в других областях. 
Исследуя образовательную составляющую, мы мо-
жем говорить о проблеме взаимосвязи традиционных 
средств обучения и новых, инновационных, технологий. 
Каково должно быть их соотношение? Каким образом 
можно регулировать объективные процессы цифрови-
зации и компьютеризации в образовательной области, 
связанной с искусством? В каком виде проявляет себя 
культурное неравенство? Какова природа этой угрозы? 
Какие существуют способы его преодоления?

Целью данного исследования является выявление 
направлений преодоления культурного неравенства в 
образовании путем выравнивания соотношения тради-
ционных и инновационных средств обучения на приме-
ре Владимирского региона и представления модели их 
комплексного взаимодействия с опорой на традицион-
ные средства обучения и воспитания. Методы исследо-
вания включают анализ, моделирование, статистические 
методы.

Рассмотрим первый аспект проблемы: влияние вир-

туализации образования на личность в целом. 
М. Хайдеггер еще в 1950-е годы с горечью отме-

чал, что человек перестал мыслить и прогнозировал все 
более плотное окружение «силами техники». Ученый 
предостерегал: полная зависимость от «технических 
приспособлений» подавляет волю и серьезно мешает 
принимать решения [1]. Сегодня, в связи с развитием 
медиа-технологий, это состояние разрастается до неве-
роятных размеров. Прежде всего, психологи говорят о 
лудомании (зависимость от азартных игр), сексоголиз-
ме, шопоголизме, компьютерной и интернет-аддикции. 
Исследователи обозначают и другие серьезные угрозы: 
проявление у молодых людей антисоциальных инте-
ресов, функционирование разного рода группировок в 
сети Интернет, создание виртуальной личности, экспе-
риментирование с идентичностью [2, с. 33] 

На рубеже XX и XXI вв. научное сообщество обра-
щает внимание на новые проблемы, когда красота уже 
не спасает мир, а мир искусства не спасает от одиноче-
ства и отчужденности [3, с. 62]. Возникает конфликтная 
модель связи художественного мира и мира человека. 
Происходит капсулирование, усиливается персонифи-
цированность, когда куртка с капюшоном (а во время 
массовых эпидемий и медицинская маска) и наушники 
отделяют и одновременно укрывают человека от внеш-
них воздействий. Х.Р. Маркус и С. Китаяма справедливо 
отмечают, что в модели разъединенной субъектности на 
первое место выступает личностная автономия, локали-
зованная в самом индивиде. Эта модель, по их мнению, 
«является не общей моделью мотивации, а моделью, 
преимущественно смыслами и жизненными практиками, 
типичными для контекстов жизни европейско-амери-
канского среднего класса» [4, с. 5]. Современные иссле-
дования подтвердили факт персонификации. Оказалось, 
что музыка «кажется испытуемым „человеком“, которо-
му можно доверять» [5, с. 61]. 

Рассмотрим второй аспект проблемы: культурное не-
равенство, основанное на доминировании виртуальной 
реальности в образовании.

Обратимся к вопросу связи культурного неравенства 
и полноценного деятельностного (практического), а не 
виртуального общения с художественным, да и техниче-
ским миром в историческом контексте. Начиная с XVIII 
века «живое» музицирование в образовании становится 
не только необходимостью, но и средством социальной 
дифференциации (проще говоря, средством, отличаю-
щим истинного аристократа от того, кто попал «из грязи 
в князи»). Налицо корреляция культурного равенства/
неравенства с практикой получения полноценного му-
зыкального и, шире, художественного образования. Оно 
осуществляется выдающимися деятелями культуры. 
Так, Д.С. Бортнянский принимал самое активное уча-
стие в образовании элиты: сам преподавал, писал музы-
ку «педагогического назначения». Специальные песно-
пения он создал для воспитанников Александровской 
мануфактуры в Петербурге, для кадетских юнкеров, для 
Смольного института, для Московского училища орде-
на Святой Екатерины. Он давал уроки великой княгине 
Марии Федоровне и написал для нее альбом пьес, пред-
назначенных к исполнению на фортепиано, клавесине и 
клавикорде. В 1793 году Д.С. Бортнянский подготовил и 
издал сборник французских романсов и песен. Сборник 
был написан для невестки Павла княгини Елизаветы 
Алексеевны, но приобрел широкую популярность во 
многих аристократических домах и салонах Петербурга. 

В XIX веке эта линия стала еще более ярко выра-
женной. Будущий композитор А.Н. Серов писал об 
Училище правоведения (где учился и П.И. Чайковский), 
что в нем «положительно процветала» музыка. Бо́льшая 
часть воспитанников выбирала себе тот или иной музы-
кальный инструмент «и уже затем изучала его с полным 
самоотвержением. Самые деревянные и нехудожествен-
ные натуры – и те увлекались общим примером и про-
бовали свои силы на какой-нибудь флейте или валторне; 

ДОРОШЕНКО Светлана Ивановна и другие 
ОФФЛАЙН И ОНЛАЙН КУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА ... 



OECD: 5.03 Educational sciences; ASJC: 3304; WoS Subject Categories: HA114

Azimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 
2021. T. 10. № 2(35) p-ISSN: 2309-1754; e-ISSN: 2712-8474

были даже такие, которые избирали своею специально-
стью контрабас. Дух училища был музыкальный…» [6, 
с. 423]. 

В дальнейшем к «живому» музицированию как 
средству социальной дифференциации в образовании 
прибавился «живой» ручной труд. В частной гимназии 
Л. Поливанова, в пансионе А.Е. Кудрякова, в мужской 
гимназии им. Медведниковых, в кадетских корпусах 
осуществлялось выполнение сначала деревянных, а за-
тем металлических изделий. Подчеркнем, что даже для 
элитарного образования это было дорого: ручной труд 
не мог быть введен повсеместно в кадетских корпусах 
по «недостатку средств для обстановки и снабжения их 
необходимыми инструментами, пособиями» [7, с. 11]. 
Более демократическим средством, предполагающим 
лишь возможность визуального знакомства с миром тех-
ники, в XIX веке становились музеумы [8]. 

В ХХ веке (в советский период) возможность играть 
на акустических музыкальных инструментах и слушать 
«живую» музыку благодаря широкому распростране-
нию музыкальных школ, развитию музыкально-педаго-
гических факультетов вузов, методике и практике му-
зыкального образования, была всеобщей. В настоящее 
время эти достижения утрачиваются. Теперь такая прак-
тика во многом принадлежит прошлому. Из школьного 
музыкального образования вымывается «живое» музи-
цирование. 

Средний износ музыкальных инструментов по Рос-
сии – 70 %, фортепиано – 81 %. Эта проблема решается 
по отношению к музыкальным школам и учреждениям 
культуры: с 2017 года действует механизм государ-
ственных закупок, рассчитанный на 3 года. В общеоб-
разовательных школах изменений с инструментальной 
базой почти нет. И не только из-за отсутствия денег 
на их приобретение. Учителя музыки – бакалавры – 
недостаточно подготовлены как инструменталисты. 
Количество индивидуальных занятий по инструменту 
для будущих учителей музыки (бакалавриат, направ-
ление «Педагогическое образование») по сравнению с 
позднесоветским периодом сократилось в 4 раза (от 2 
часов в неделю до 1 часа в 2 недели).

На уроках музыки используется преимущественно 
звуковоспроизводящая аппаратура. При этом подготов-
ка учителей музыки к электронному музицированию и 
использованию цифровых технологий для развития му-
зыкально-творческих способностей в массовой практике 
педагогических вузов отсутствует. 

В России практически не осталось производителей 
фортепиано. Родители, решившие дать детям музыкаль-
ное образование, чаще приобретают для домашних за-
нятий не акустическое, а цифровое пианино или, иначе 
говоря, имитацию живого инструмента. Практикующие 
педагоги называют отрицательные последствия занятий 
только за цифровым фортепиано: 

– вместо того, чтобы играть глубоким и насыщенным 
звуком, дети начинают «гладить» клавиши акустическо-
го инструмента, так как привыкают регулировать звук 
ручкой громкости; 

– ученик «стучит» по клавиатуре без всякой нюан-
сировки – сказывается привычка убавлять звук до ми-
нимальных значений во время вечерних занятий дома;

– не формируется умение играть с педалью: ни одно 
цифровое пианино не может предложить педалирова-
ние, полностью адекватное акустическому инструменту.

Во многих школах рояль или пианино также замени-
ли синтезаторы. 

Следует сказать, что в музыкальных школах исполь-
зование синтезатора, его художественно-технических 
ресурсов для развития музыкально-творческих умений 
учащихся, предусматривается программой «Клавишный 
синтезатор» и является предметом школьного компо-
нента учебного плана. Обращение к синтезатору, по 
мнению составителей программы, способствует пре-
одолению разрыва между электроакустической аурой 

бытования музыки в реальной жизни и традиционным 
звуковым материалом школьного музицирования.

Эмпирический материал исследования основан на 
опыте применения комплекса инновационных и тради-
ционных средств обучения и воспитания, обеспечиваю-
щих необходимый в современных образовательных ус-
ловиях синергетический эффект для сохранения психо-
логического здоровья, интеллектуального и культурного 
развития личности. Исследование проводилось на базе 
Владимирского филиала Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации и Владимирского 
государственного университета имени А.Г. и Н.Г. Сто-
летовых в течение пяти лет (с 2014 по 2019 гг.). В ходе 
эксперимента производилось психолого-педагогическое 
обследование студентов, поступивших на I курс по на-
правлениям бакалавриата, с применением многоуровне-
вого личностного опросника «Адаптивность» в стэно-
вом исчислении. 

Психологическое обследование студентов при по-
ступлении и в течение всего периода обучения в учеб-
ном заведении имеет свои базовые показатели, которые 
варьируются с течением времени, свидетельствуя о дей-
ствительном возникновении трудности социально-пси-
хологической адаптации студентов к условиям обуче-
ния. Например, морально-нормативные показатели поч-
ти всегда близки к значениям нормы, однако показатели 
нервно-психической устойчивости и коммуникативные 
качества имеют отклонения (p<0,05) от номинальных 
значений. 

С помощью результатов мониторинга можно в дина-
мике оценить изменения индивидуально-психологиче-
ских характеристик студентов, их мотивационные уста-
новки на дальнейшее обучение и профессиональную 
деятельность, межличностные отношения в учебных 
группах, а также вероятность формирования различных 
форм аддиктивного поведения.

Инновационные методы психолого-педагогическо-
го сопровождения, включающие мероприятия по ре-
ализации творческого интереса и потенциала студен-
тов-экономистов, социальной и культурной адаптации 
посредством регулярных коллективных посещений те-
атров, выставок, концертов живой музыки, поддержа-
нию творческих коллективных инициатив студентов, 
которые опираются на традиционные средства обучения 
и воспитания, показали достаточную эффективность. 
Результаты сравнительного анализа свидетельствуют 
о положительном эффекте. В частности, наблюдалось 
повышение показателей уровня нервно-психической 
устойчивости (на 12%), коммуникативных (на 18%) и 
морально-нормативных качеств (на 30%), а также в це-
лом показателя адаптационных способностей личности 
(на 20%) студентов выпускного курса.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Исследование позволило подтвердить существую-

щие научные выводы психологов и педагогов: 
1) компьютеризация и цифровизация – лишь сред-

ство достижения цели обучения, профессиональной 
деятельности, индивидуального развития; 2) благодаря 
инновационным формам коммуникации появляются до-
полнительные возможности для удовлетворения потреб-
ностей человека в информации, в расширении границ 
взаимодействия, трансформации старых, традиционных 
форм. 

Исследование позволило выявить следующие устой-
чивые связи между явлениями: 1) в образовательном 
пространстве школы, вуза происходит взаимодействие 
и сосуществование «офлайн» и «онлайн» структур в 
монокультурном и поликультурном формате; 2) художе-
ственная культура личности обучающегося может фор-
мироваться только в условиях баланса между «живой» 
музыкой и электронной, аудиозаписями.

Исследование позволило создать модель комплекс-
ного взаимодействия традиционных и инновационных 
средств обучения и воспитания (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Модель комплексного взаимодействия 
традиционных и инновационных средств обучения и 

воспитания в парадигме школа - вуз

Результаты практического исследования подтверж-
дают эффективность модели. Комплекс мероприятий, 
позволяющий реализовать креативный потенциал сту-
дентов и их социально-культурную адаптацию путем ре-
гулярного коллективного посещения театров, выставок 
и концертов живой музыки, показал следующее: уро-
вень нервно-психической устойчивости студентов уве-
личился на 12%, уровень коммуникативных и морально-
нормативных качеств – на 18% и 30% соответственно. 
В целом показатель адаптационных способностей лич-
ности студентов выпускного курса увеличился на 20%.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Мир виртуальной культуры обладает огромным по-

тенциалом. Так, например, музыка, звучащая в записи, 
проходящая через ряд преобразователей, несомненно, 
обладает эстетико-воспитательными возможностями. 
Обладает образовательными возможностями и элек-
тронное музицирование, позволяющее вычленить от-
дельные голоса, поэкспериментировать с тембрами. 
Однако центрация на этой музыке школьного музы-
кального образования – явление не только снижающее 
уровень художественной культуры, но и небезопасное, 
ибо она является симулякром. Специалист в области 
психоакустики И. Алдошина пишет: «Развитие систем 
стереовоспроизведения и современных систем про-
странственного звуковоспроизведения <…> основано 
на создании слуховых иллюзий – большом обмане слу-
ховой системы» [9, с. 101]. Однако многочисленные 
психоакустические эксперименты показали, что обман 
происходит не полностью: «слух действительно лока-
лизует мнимый источник там, где никакого реального 
источника не существует, – но вот слышит ли он тембр 
от этого источника таким же, как от реального источ-
ника <…> – это очень большой вопрос». Тот же автор 
прямо указывает на опасность создания электронных 
музыкальных композиций и компьютерной обработки 
звука без профессионального учета частотной разницы 
сочетаний звуков, «если не ставить специальной задачи 
создать такую музыку, чтобы слушатель от нее впадал в 
нервное расстройство» [9, с. 22]. 

Посмотрим на вопрос с другой стороны. 
Представляется, что в настоящее время было бы ошиб-
кой игнорировать изменившиеся условия и не активизи-
ровать инновационные подходы. Институт проблем об-
разовательной политики «Эврика» 28-29 марта 2020 года 
провел для московских школ сессии повышения квали-
фикации по четырем программам. Все лекции, практи-
кумы, дискуссии, тренинги и лабораторные проекты 
прошли в цифровой среде. Названия программ говорят 
сами за себя: «Медиа в образовании», «Расшколивание» 
(выход из школы в виртул), «Цифровые форматы реа-

лизации основной образовательной программы школы». 
Вчера дистанционная форма занятий оценивалась как 
вероятная, а сегодня – как существующая «здесь и сей-
час». Перечислим «плюсы» виртуальной образователь-
ной среды, содержащей интерактивные учебные объек-
ты:

– психологический комфорт (но не уход от реально-
сти);

– индивидуализация (но не капсулирование);
– обширная ресурсная база (и при этом выбор опти-

мальных цифровых продуктов);
– трансформация педагогических позиций (учитель 

и преподаватель как тьютор, консультант, модератор).
Исторически так сложилось, что в России знакомство 

с искусством, приобщение к художественной культуре, 
в том числе в виде практического освоения в дошколь-
ных и средних общеобразовательных учреждениях, но-
сило обязательный характер. Другое направление – это 
неформальное, необязательное художественное образо-
вание (сеть образовательных и просветительских учреж-
дений), когда выбор делался субъектом, то есть активно 
действующим лицом, движущей силой действия. К этим 
институциональным направлениям мы можем добавить 
третье. Назовем его контекстным. Именно таким оно 
становится благодаря включению школьника, студента 
в «интенсивный процесс формирования новых типов 
общностей и деятельностей, их социального и культур-
ного оформления и наложения друг на друга» [10, с. 
100]. 

Если ядром, «текстом» считать основную (учебную, 
учебно-профессиональную) деятельность, то средством 
вхождения, адаптации и комфортного ощущения себя 
в незнакомом сообществе, в новой группе, будет кон-
текстное включение.

ВЫВОДЫ
Таким образом, эксперимент, основанный на дихото-

мии традиционных и инновационных средств адаптации 
обучающихся, представляется достаточно актуальным и 
многозначным. Кроме того, горизонтальная структура 
образовательных сетей является эффективной и реко-
мендуется для ведения образовательной деятельности 
по единому направлению несколькими однотипными 
учреждениями с разными функциями (эксперименталь-
ных площадок, центров дополнительного образования и 
т.д.).
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