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«ЭФФЕКТ ПРИСУТСТВИЯ»: 3D-ВИЗУАЛИЗАЦИИ 

ПРОЦЕССА И РЕЗУЛЬТАТОВ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ 

РАСКОПОК В СОВРЕМЕННЫХ МУЗЕЙНЫХ  

ПРАКТИКАХ1 
 

О.В. Зайцева, М.В. Вавулин 
 

Национальный исследовательский 

Томский государственный университет, Томск, Россия 

e-mail: snori76@mail.ru 
 

Обобщен опыт экспериментальных работ в области 3D-фиксации и визуали-

зации результатов раскопок, проводимых Лабораторией междисциплинарных 

археологических исследований «Артефакт» Томского государственного универ-

ситета. Раскрыт потенциал музейного использования стереовизуализаций, обес-

печивающих «эффект присутствия» на археологических раскопках. 

Ключевые слова: археологические раскопки, фотограмметрия, 3D-модель, 

стереовизуализации, музейные практики. 
 

“EFFECT OF PRESENCE”: 3D-VISUALIZATION  

OF THE PROCESS AND RESULTS  

OF ARCHAEOLOGICAL EXCAVATIONS  

IN MODERN MUSEUM PRACTICES2 
 

Olga V. Zayceva, Michail V. Vavulin 
 

National research Tomsk State University, Tomsk, Russia 

e-mail: snori76@mail.ru 
 

The article summarizes the experience of experimental work in the field of 3D-

fixation and visualization of excavation results, conducted by the Laboratory of Interdis-

ciplinary Archeological Research “Artefact” of Tomsk State University. The potential  

                                                           
1 Исследования выполнены при поддержке проекта РГНФ № 16-11-70005 а (р). 
2 The research was carried out with the support of the project RGNF № 16-11-70005 а (р). 
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of the museum's use of stereovisualizations, providing “the effect of presence” on  

archaeological excavations, is revealed. 

Key words: archaeological excavations, photogrammetry, 3D-model, stereovisuali-

zation, museum practices. 
 

Сегодня мало кого уже может удивить возможность виртуального  

3D-тура по древним Помпеям или Мачу-Пикчу. Подобные «путешествия 

во времени» могут совершаться в виртуальном пространстве или же быть 

мультимедийной составляющей музейной экспозиции. При этом разные 

типы археологических памятников требуют совершенно разных подходов 

при их представлении в виртуальном и музейном пространстве. Археоло-

гические памятники таежной зоны Сибири зачастую не обладают необ-

ходимой для популяризации науки зрелищностью, так как полностью 

сокрыты под землей и остаются «невидимыми» для широкой обществен-

ности. К тому же археологические объекты таежной зоны полностью  

лишены каких-либо каменных конструкций, что требует создания совер-

шенно особых условий при их музеефикации. 

Новые возможности для презентации научных открытий и донесения 

их значимости до широкой аудитории открылись в последние полтора 

десятилетия с появлением методов трехмерной фиксации и визуализации 

результатов археологических раскопок. В настоящее время активно ис-

пользуются две альтернативные технологии – лазерное сканирование и 

цифровая фотограмметрия [1]. Созданные на основе этих технологий 

интерактивные фотореалистичные трехмерные модели позволяют уви-

деть археологические объекты любому заинтересованному человеку. 

Стереоролики, демонстрируемые на специальном оборудовании в музе-

ях, создают полный «эффект присутствия», и любой посетитель выставки 

может во всех деталях и ракурсах увидеть то, что видел археолог во вре-

мя раскопок. Огромная ценность современных технологий 3D-фиксации 

и визуализации заключается еще и в том, что исследуемый объект во 

всей его сложности может стать доступным для изучения и интерпрета-

ции неограниченному количеству заинтересованных исследователей,  

а автор раскопок утрачивает свою монополию на «единственно верную» 

интерпретацию исследуемого им памятника [2]. 

В настоящей статье речь пойдет об экспериментальных работах в об-

ласти 3D-фиксации и визуализации результатов раскопок, проводимых 

Лабораторией междисциплинарных археологических исследований «Ар-

тефакт» Томского государственного университета. 

В 2013 г. были возобновлены исследования широко известного в 

научных кругах средневекового археологического комплекса Зеленый Яр 

в Ямало-Ненецком автономном округе. Раскопки проводились Научным 
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центром изучения Арктики (г. Салехард) под руководством А.В. Гусева при 

участии Лаборатории «Артефакт», которой осуществлялась 3D-фиксация 

процесса исследования погребений [3]. 

С целью дальнейшего сравнительного анализа получаемых результа-

тов параллельно применялись две технологии – трехмерное сканирование 

и наземная фотограмметрия. Использовались ручной оптический бес-

контактный 3D-сканер CreaformVIUscan и программное обеспечение 

CreaformVXelements и GeomagicDesign X. При фиксации с помощью 

технологии фотограмметрии использовался цифровой фотоаппарат 

NikonD700. Апробировано два варианта обработки полученных данных: 

с помощью бесплатного программного обеспечения Autodesk 123D 

Catch и коммерческого Agisoft Photoscan Professional. И на основе ска-

нирования, и на основе фотограмметрия были получены сопоставимые 

по точности высоко детальные трехмерные модели исследуемых погре-

бений. Однако при этом технология цифровой фотограмметрии не  

требует, в отличие от трехмерного сканирования, дорогостоящего обо-

рудования и более проста в освоении. Что касается экспериментов  

с бесплатным и коммерческим программным обеспечением для обра-

ботки данных фотограмметрии, то лучшие результаты продемонстриро-

вало коммерческое Agisoft Photoscan Professional. Однако и модели, 

созданные в бесплатной программе Autodesk 123D Catch, вполне при-

годны для музейной презентации. 

Для 3D-визуализации использовалось программное обеспечение 

Autodesk 3D Max. Для создания стереоизображения визуализация сцены 

производилась с двух камер направленным методом с использованием 

скрипта для автоматического вычисления и изменения стереобазиса в 

зависимости от расстояния между плоскостью камер и нулевого парал-

лакса. Созданные в итоге стереоролики демонстрируют различные этапы 

исследования погребений и в настоящее время используются в учебном 

процессе на историческом факультете Томского государственного уни-

верситета и на тематических экскурсиях в Музее археологии и этногра-

фии Сибири. 

В 2014 г. Томским государственным университетом были возобнов-

лены раскопки Тимирязевского-1 курганного могильника. Впервые на 

территории России были последовательно применены методики 3D-

фиксации всего процесса и результатов раскопок [4]. В отличие от наших 

работ, проведенных ранее на Зеленом Яру, с помощью технологии 

наземной фотограмметрии фиксировались не только отдельные погребе-

ния, но и весь раскоп в целом на разных этапах исследования. Обработка 

данных осуществлялась с использованием программного обеспечения 
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Agisoft Photoscan Professional. Все проведенные фиксации можно подраз-

делить на два типа: 

1) фиксация всей площади раскопа до начала раскопок и на разных 

глубинах в ходе процесса раскопок; 

2) детальная фиксация каждого обнаруженного в раскопе археологи-

ческого объекта (погребения, захоронения кукол-двойников умершего, 

поминальные комплексы и т.д.). 

Трехмерная фиксация с помощью технологии наземной фотограммет-

рии, проводимая на всех этапах и объектах раскопок, не только позволи-

ла оперативно и с высокой точностью документировать процесс исследо-

ваний, но и была использована в 2015 г. при создании выставочного про-

екта «Тайны Тимирязевского некрополя: круговорот жизни и смерти в 

сибирском шаманизме» в Томском областном краеведческом музее. Сама 

экспозиция построена таким образом, что посетитель может пройти вме-

сте с «детективами прошлого» – археологами – полный цикл получения 

нового знания: от обнаружения кучки непонятных миниатюрных предме-

тов до реконструкции всего сложного обряда «окончательных похорон»  

с захоронением куклы-двойника умершего. 

Одним из средств раскрытия темы стал демонстрируемый на выставке 

стереоролик. Перед созданием сцены с анимацией все модели были пред-

варительно обработаны в программе Geomagic Wrap. Также были произ-

ведены интеграции моделей различных масштабов фиксации. Модель 

погребения интегрировалась в модель всего раскопа. Модель локального 

скопления артефактов интегрировалась в модель погребения (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Кадры стереролика к выставке «Тайны Тимирязевского некрополя:  

круговорот жизни и смерти в сибирском шаманизме» 
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Для визуализации использовалось программное обеспечение Autodesk 

3D studio MAX. Первая часть видеоролика включает в себя показ всех 

этапов раскопок: разборку культурного слоя на разных глубинах, обна-

ружение и исследование погребения и находящегося рядом с ним риту-

ального объекта – скопления миниатюрных вещей с антропоморфной 

личиной. Посетитель видит все то, что видел исследователь в момент 

открытия. Вторая часть ролика демонстрирует научную реконструкцию 

внешнего облика кукол-двойников умерших.  

Воспроизведение видеороликов в стереоформате на выставках произ-

водилось через проектор с использованием затворной технологии на обо-

рудовании производства компаний Nvidia и Optoma. В настоящее время 

созданные стереовизуализации используются в учебном процессе и де-

монстрируются в Музее археологии и этнографии Сибири Томского гос-

ударственного университета (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2. Демонстрация стереороликов в Музее археологии  

и этнографии Сибири Томского государственного университета 
 

В 2016 г. начаты опытно-экспериментальные работы по 3D-фиксации 

результатов раскопок раннескифского поминально-погребального ком-

плекса Чинге-Тэй I в Республике Тыва. Это комплекс исследуется архео-

логической экспедицией Государственного Эрмитажа под руководством 

К.В. Чугунова. Диаметр кургана, расположенного в центре комплекса, 

составляет более 70 м. Исследование этого грандиозного погребального 

сооружения ведется последовательно по секторам и продлится еще мно-

гие годы. Лаборатория «Артефакт» занимается трехмерной фиксацией 

процесса раскопок уже отработанными методами наземной фотограм-

метрии. Специфика объекта исследования потребовала также примене-

ния летательного аппарата DJI Phantom 4. В этом проекте объединяются 

данные, собранные с помощью наземной фотограмметрии и с воздушной 

съемки на низких высотах. 
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Получаемые трехмерные модели и цифровые архивы станут основой 

интерактивных мультимедийных выставок, а созданные на их основе 

стереовизуализации обеспечат посетителю полный «эффект присут-

ствия» на раскопках. 
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Статья посвящена вопросам интеграции технологий дополненной реальности 

в музейное пространство. Авторы считают, что органичное применение данных 

технологий позволяет решить сразу несколько проблем: удобное получение спра-

вочной информации, детальный осмотр экспонатов, доступ к которым ограничен, 

виртуальная реконструкция полностью либо частично утраченных произведений 

искусства и т.д. Выдвигается предположение о том, что использование таких 

инструментов позволит организовать продуктивное взаимодействие зрителя с 

музейными экспозициями. Рассматривается непосредственный опыт разработки и 

внедрения технологий дополненной реальности в историческую экспозицию 

Томского областного краеведческого музея «Сибиряки вольные и невольные». 

Ключевые слова: музей, экспозиция, технологии, дополненная реальность, 

3D-модель, контент, проект. 
 

INTRODUCTION OF ADDITIONAL REALITY  

TECHNOLOGIES TO MUSEUM EXPOSITIONS 
 

Мark А. Stepanov, Daniil V. Horshev, Sergey S. Elesin 
 

National Research Tomsk State University, Tomsk, Russia 

e-mail: stekramand@gmail.com 
 

The article is devoted to the integration of technologies of augmented reality into 

the museum space. The authors believe, that the organic application of these technolo-

gies allows solving several problems at once: convenient receipt of reference infor-

mation, detailed examination of exhibits, access to which is limited, virtual reconstruc-

tion of completely or partially lost works of art, etc. It is suggested, that the use of such 

tools will allow organizing the spectator's productive interaction with museum exposi-

tions. In addition, the authors consider the direct experience of the development and 
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implementation of technologies of augmented reality in the historical exposition of the 

Tomsk Regional Museum of Local History “Voluntary and involuntary Siberians”. 

Key words: museum, exposition, technologies, augmented reality, 3D-model,  

content, project. 
 

Развитие информационных технологий ставит современные музеи в 

жесткие условия конкуренции со стороны новых медиа. При выполнении 

задачи сохранения культурного наследия музей перестает быть площад-

кой его популяризации. Если верить статистическим данным, предостав-

ленным группой ученых из Высшей школы экономики, то лишь 16% рос-

сийских граждан посещают музеи, 70% россиян не знают о музеях и не 

интересуются ими, оставшиеся 14% знают о музеях, но не посещают их [1]. 

Наиболее остро это отражается на небольших региональных музеях, 

благополучие которых напрямую зависит от числа посетителей, так как 

другие источники финансирования помогают лишь оставаться на плаву. 

Такие музеи, в отличие от крупных, не имеют в своем распоряжении 

больших ресурсов и, соответственно, не способны привлечь широкую 

аудиторию. Для наращивания своего потенциала им необходимы новые 

способы презентации контента. Требуются надстройка, дополнение, пред-

ставление экспонатов в новом контексте, который бы отвечал требованиям 

современного поколения, ориентированного на активное взаимодействие 

с информацией. По сути, новый интерактивный диалог актуализирует 

роль музея как культурно-образовательного пространства, способного 

стать одним из способов организации интеллектуального досуга. Поэто-

му для привлечения новых посетителей многим музеям приходится изу-

чать аудиторию, использовать различные рекламные стратегии и внед-

рять инновационные технологии [2]. 

В настоящий момент наиболее актуальными технологиями, внедряе-

мыми в музеях, являются технологии дополненной и виртуальной реаль-

ности. Несмотря на то, что данные технологии не являются новыми, они 

еще не приобрели массового характера, продолжая привлекать к себе 

внимание со стороны различных индустрий. Учитывая рост интереса по-

требителей к дополненной реальности, внедрение ее в музейную среду 

сможет повысить интерес к музеям и, соответственно, усилить их куль-

турно-образовательную функцию [3]. По мнению ряда исследователей, 

именно технологии дополненной реальности являются перспективным 

средством для гибкой адаптации музеев к современным реалиям [4]. 

Дополненная реальность является эффективным инструментом, поз-

воляющим решить множество проблем музеев современности: 

– Ограниченный состав экспозиции. Хрупкость и ветхость некоторых 

экспонатов, особые условия сохранения и позиционирования накладыва-
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ют ограничения на состав экспозиции. Технологии дополненной реаль-

ности позволяют рассмотреть экспонаты, доступ к которым ограничен, 

получить опыт взаимодействия с экспонатами, к которым не разрешается 

прикасаться, разобрать их на детали и изучить мельчайшие подробности. 

Экспонат в виртуальном пространстве может быть представлен в любом 

виде, в каком посетитель пожелает его увидеть. 

– Размеры выставочного пространства экспозиции. Большая часть 

экспонатов находится в архивах музея и не выставляется на обозрение 

посетителей ввиду отсутствия необходимых выставочных площадей. 

Виртуальное пространство ограничений не имеет, поэтому в нем можно 

разместить всю коллекцию. 

– Недоступность некоторой информации. Зачастую некоторая инфор-

мация об экспонатах оказывается недоступной для посетителей, особенно 

при посещении музея без экскурсовода. В виртуальном пространстве к 

экспонату может быть прикреплена любая полезная информация о нем. 

Кроме того, технологии дополненной реальности заставляют человека 

совершать какие-либо действия во время получения информации, при-

вносят интерактив и расширяют возможности работы с музейными экс-

позициями. Таким образом, посетитель становится активным участником 

и «соавтором» репрезентуемых историко-культурных событий. Все это 

усиливает эффект погружения и способствует улучшению восприятия 

информации, что благоприятно сказывается на повышении культурно-

образовательной функции музеев и привлечении новых посетителей. 

Однако, помимо позитивного эффекта, существуют и определенные 

трудности, сопровождающие процесс интеграции технологий дополнен-

ной реальности в музейное пространство: 

– Недоверие со стороны администрации музеев. Многие музеи с 

осторожностью относятся к внедрению новых технологий, еще не про-

шедших достаточно масштабную апробацию. Кроме того, существуют 

риски, связанные с разрушением традиционной экосистемы музея и, как 

следствие, развитием негативного отношения у посетителей. 

– Недостаточная мотивация сотрудников музея. Если возникает во-

прос о внедрении новых технологий в музейные стены, то существует 

вероятность появления дополнительной нагрузки для музейных сотруд-

ников. При этом ставка их заработной платы остается прежней. 

– Наличие потенциальных угроз, которые могут возникнуть при 

внедрении технологий дополненной реальности в музейную среду. Сюда 

можно отнести уничтожение традиционной музейной среды, полное из-

менение концепции музеев в плане подачи информации, пресыщение 

информацией, особенно в формате 3D. 



Внедрение технологий дополненной реальности 

15 

– Нанесение определенного урона экспонатам. Например, выцвета-

ние экспоната из-за постоянно направленного на него света проектора, 

повышение температуры в экспозиционном помещении и т.д. 

Естественно, что к негативным последствиям данные технологии мо-

гут привести лишь при неграмотном их использовании. Правильное ис-

пользование дополненной реальности и внедрение ее именно в культур-

но-образовательную музейную среду позволит при посещении музеев 

получать в комплексе эстетическое восприятие, новое знание и образова-

ние. Технология будет стимулировать проявление самостоятельности, 

инициативы и творчества [5]. 

При очевидной широте возможностей, которые предоставляют техно-

логии дополненной и виртуальной реальности, региональные музеи не 

могут себе позволить такие новшества из-за их высокой стоимости. Низ-

кий бюджет накладывает определенные ограничения на выбор использу-

емого оборудования. В таком случае наиболее доступными устройствами 

для вывода контента виртуальной и дополненной реальности остаются 

смартфоны либо планшеты. 

Исключением не является и Томский областной краеведческий музей 

имени М.Б. Шатилова с экспозицией «Сибиряки вольные и невольные», 

которую было предложено преобразить путем внедрения новых техноло-

гий. Был озвучен лимит в 100 тыс. рублей, в рамки которого следовало 

уложиться. Учитывая бюджет, были необходимы экономичные, но эф-

фективные решения. Работа над проектом велась магистрантами лабора-

тории гуманитарных проблем информатики Национального исследова-

тельского Томского государственного университета в тесном взаимодей-

ствии с профильными специалистами музея. 

В ходе реализации проекта можно выделить следующие этапы. 

Первый этап: подготовительный. Сюда относятся сбор материалов по 

проекту, определение задач экспозиции, в решении которых могут быть 

использованы технологии дополненной реальности. 

Второй этап: выбор средств реализации. 

Третий этап: реализация и апробация. 

Четвертый этап: анализ предварительных результатов внедрения. 

На первом этапе были исследованы все материалы выставки: экспона-

ты выставочного зала, невыставленные экспонаты, текстовые материалы 

и фотографии, относящиеся к экспозиции, задействованное и незадей-

ствованное оборудование. Была выявлена изначальная технологизиро-

ванность экспозиции, а именно: наличие сайта, интерактивный экран, 

проектор, монитор для имитации движения поезда, аудиосопровождение. 

Благодаря этому внедрение технологий дополненной реальности оказа-
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лось бы естественным процессом, не противоречащим самой концепции 

проекта «Сибиряки вольные и невольные». 

«Сибиряки вольные и невольные» – это мемориальный, образователь-

ный и исследовательский проект, который реализуется в Томском об-

ластном краеведческом музее имени М.Б. Шатилова с 2013 г. Его основ-

ная цель – показать историю страны через призму частной истории си-

бирской семьи, истории места поселения, попытка связать частные собы-

тия, субъективные воспоминания и оценки с масштабными исторически-

ми процессами [6]. 

Были определены следующие задачи: 

– привлечение новых посетителей; 

– расширение информационного пространства экспозиции; 

– преобразование некоторых экспонатов в виртуальном пространстве. 

На принятие идей для реализации влияло несколько факторов: доступ-

ность необходимого оборудования, возможность органичного внедрения 

технологий и сроки реализации, в которые следовало уложиться. Поэтому 

было запланировано реализовать лишь два решения и апробировать их на 

акции «Ночь музеев», которая проходила 19 мая 2017 г. 

1. Приложение с дополненной реальностью «Примерка одежды пере-

селенцев». Идея заключалась в использовании монитора, подходя к кото-

рому посетитель видел бы в нем себя одетым в одежду переселенцев. 

Предполагалась возможность выбора одежды из нескольких имеющихся 

вариантов. 

2. Приложение с дополненной реальностью для смартфонов. Для реа-

лизации данного решения было запланировано вынести некоторые экс-

понаты в дополненную реальность. Контент дополненной реальности 

должен был отображаться внутри приложения после считывания камерой 

мобильного устройства специальных, заранее подготовленных и разме-

щенных в выставочном зале маркеров. Это классический вариант исполь-

зования дополненной реальности в музейной среде. 

В рамках второго решения было принято оцифровать следующие экс-

понаты: колесный и обычный плуги, горизонтальную и вертикальную 

самопрялки, картофелетерку. Помимо создания 3D-моделей данных экс-

понатов было решено привязать к ним в дополненной реальности контент 

в виде фотографий, видеозаписей и текстов, а также добавить к контенту 

приложения истории переселенцев, имеющиеся у музея, и базу пересе-

ленцев, в которой посетитель может найти потенциальных родственни-

ков, также имеющуюся у музея. 

Второй этап заключался в выборе средств для реализации задуманно-

го. Решения были нацелены на различные платформы: первое – на ПК, 
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второе – на смартфоны и планшеты. С учетом ограниченного бюджета и 

ввиду определенных плюсов для реализации обоих решений была выбра-

на среда программирования Unity 3D с использованием пакета Vuforia 

(для второго решения). 

Для реализации первого решения также потребовалось следующее 

оборудование: 

1. Устройство воспроизведения видеопотока с большим экраном. На 

выставке имелся монитор, который можно было бы задействовать. 

2. Камера с сенсором глубины. У лаборатории гуманитарных проблем 

информатики имелась камера Intel RealSense F200. 

3. Мощный компьютер для работы с камерой. В рамках первой апро-

бации было решено использовать ноутбук одного из разработчиков. 

Однако впоследствии первую задумку было принято перенести на бу-

дущее в связи с проблемами размещения имеющегося в распоряжении 

оборудования. Все необходимые выходы монитора были изолированы, и 

подобраться к каким-либо разъемам было невозможно. Кроме того, даль-

ность работы датчика глубины у имеющейся модели камеры оказалась 

небольшой, и для корректного распознавания образа человека посетите-

лю пришлось бы подходить вплотную к монитору, что было бы очень 

неудобно. 

Для реализации второго решения было создано мобильное приложе-

ние и сформирован дополнительный контент для выбранных экспонатов, 

после чего была начата сборка сцен дополненной реальности для различ-

ных экспонатов. Ввиду возникших сложностей и сжатых сроков реализа-

ции проекта к моменту выхода рабочей версии приложения было готово 

две 3D-модели: горизонтальная и вертикальная самопрялки. Остальные 

3D-модели выбранных экспонатов будут доступны в последующих вер-

сиях приложения. Истории и база переселенцев также будут добавлены 

позже. В качестве временного решения приложение имеет ссылку на 

страницу сайта проекта «Сибиряки вольные и невольные», содержащую 

истории и базу переселенцев. 

На третьем этапе 19 мая 2017 г. в Google Play Market опубликовано 

приложение «История по ту сторону экрана». После реализации мобиль-

ного приложения были созданы и распечатаны материалы для выставки: 

– инструкция по установке приложения с Google Play Market; 

– метки-изображения; 

– листовка с краткой информацией о проекте. 

На четвертом этапе проводился анализ предварительных результатов 

внедрения. Решения с применением технологий дополненной реальности 

для выставки «Сибиряки вольные и невольные» были задуманы и реали-
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зованы как дополнение выставки, небольшая надстройка. Они не должны 

были забирать внимание посетителей или менять «лицо» выставки. Кон-

тент в дополненной реальности был тесно связан с экспонатами. После 

внедрения в пределах экспозиции были размещены метки и информатив-

ные листовки, выполненные в стилистике выставки, как и сам дизайн 

мобильного приложения. Таким образом, можно судить об органичности 

внедрения. Большая часть людей, опробовавших приложение, охотно 

знакомилась с контентом дополненной реальности и давала положитель-

ную оценку проекту. Однако в ходе выставки были выделены как неко-

торые ошибки, так и замечания, которые необходимо исправить и учесть 

в дальнейшей работе: 

– Малый процент посетителей обращал внимание на листовки с ин-

формацией по установке приложения. Необходимо использовать более 

грамотное размещение листовок или баннеров на выставке, а также по-

добрать иные способы информирования посетителей о приложении, за-

действовать все возможные каналы передачи информации. Например, 

использовать сайт выставки, размещать информацию о приложении непо-

средственно на билетах в музей либо на дополнительных буклетах к би-

лету. Не имея большого опыта, сложно предложить конкретные решения, но 

во всех случаях должен учитываться формат проводимого мероприятия. 

– Метки дополненной реальности не имели контекста. Несмотря на 

то, что метки привлекали к себе внимание посетителей, их размещение 

без какого-либо контекста оказалось ошибкой. В данном конкретном 

случае в качестве контекста может быть использована информация о том, 

что необходимо сделать для использования этих меток. 

– Недостаточный учет всех требований к смартфонам: отсутствие ги-

роскопа и акселерометра, необходимых для корректной работы режима 

просмотра дополнительного контента приложения, нелицензионные 

прошивки, затруднявшие возможность скачивания приложения из Google 

Play Market, иные операционные системы, не поддерживающие установ-

ку и работу приложения. В данном случае предлагается несколько вари-

антов решения проблемы. Во-первых, в выставочном помещении должно 

быть достаточное количество устройств с предустановленным программ-

ным обеспечением, чтобы у пользователей была возможность без лишних 

действий познакомиться с предлагаемым продуктом. Во-вторых, необхо-

димо охватить более широкий спектр устройств, на которые может быть 

установлено приложение. 

– Было выдвинуто предположение, что посетители не хотели скачи-

вать приложение из-за того, что оно имело ценность только в пределах 

выставки. Таким образом, необходимо доработать функционал приложе-
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ния, чтобы посетители могли использовать его многократно и с различ-

ными целями. Например, поместить в приложение ту информацию  

о выставке, которой не представляется возможным поделиться в рамках 

экскурсии, чтобы посетитель имел возможность познакомиться с ней  

в любое удобное время. 

– Сложности взаимодействия с контентом дополненной реальности у 

некоторых посетителей. Многие люди игнорировали листовки с нагляд-

ным руководством по использованию приложения. Пользователь ожида-

ет, что приложение само «подскажет» ему, что нужно делать, рассчиты-

вает на привычные интерфейсы взаимодействия. Следовательно, необхо-

димо поместить в приложение руководство по использованию приложе-

ния. Например, в виде всплывающих подсказок. 

Обобщив полученную информацию, хочется отметить, что для 

предотвращения либо минимизации возможных организационных оши-

бок важно продумать все потенциальные трудности, с которыми может 

столкнуться посетитель выставки. Сложность интеграции технологий 

дополненной реальности в музейные практики состоит в том, что у раз-

работчиков нет возможности выстроить процесс разработки и внедрения 

по общему шаблону. Каждый музей уникален, и то, что подойдет для 

одного музея, может оказаться бесполезным для другого. Есть множество 

примеров, когда внедренные технологии дополненной реальности проти-

воречили идее «подлинности музеев» и имели лишь развлекательный 

характер. Однако существуют и другие примеры, когда технологии  

дополненной реальности способны органично вписаться в музейное про-

странство. Более того, при грамотном подходе они способны преобразить 

музеи и вдохнуть в них новую жизнь, а также привлечь внимание новых 

посетителей. 
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the same exhibition in Tomsk oblast museum), a promising platform for the develop-

ment of the communications system of the local regional museum. 

Key words: exhibition space, exhibition activities, museum communication, museum 

audiences preferences. 
 

Современные исторические и краеведческие музеи (а также музеи 

других профилей) чаще всего идентифицируются как институты инфор-

мационного и культурного транзита, т.е. они считают себя не только хра-

нилищами культурных ценностей, представленных в качестве предметов 

движимого культурного наследия, но и составителями этих ценностей, 

занимающими особое место в системе их социального обращения. 

Особое место, упомянутое выше, практически определяется их функ-

цией посредника. Принимая некую идеальную модель, музеи считаются 

коммуникаторами между производителями информации, тем или иным 

образом представляющими культурные ценности, и конечными пользо-

вателями. В зависимости от приоритетной направленности музея можно 

рассматривать художников и искусствоведов, писателей и литературове-

дов, естествоиспытателей и популяризаторов научных и технических 

наук как производителей информации. Производителями информации 

исторических и краеведческих музеев являются ученые-историки и исто-

рики-краеведы. В любом случае конечные пользователи могут быть 

представлены другой аудиторией, не состоящей из профессиональных 

производителей и составителей такой информации. 

Производители и потребители культурно значимой информации редко 

общаются напрямую. Чаще им нужны институты, обеспечивающие обмен 

информацией; и именно музеи традиционно выполняют роль таких ин-

ститутов. Вместе с тем ситуация меняется, в первую очередь благодаря 

развитию информационных и коммуникационных технологий, что создает 

множество новых возможностей для установления прямых связей между 

представителями двух групп культурного производства. Это серьезно 

обесценивает позицию третьего представителя – специализированного 

компилятора, представленного в том числе профессиональными культур-

ными учреждениями, в частности библиотеками и музеями. 

Все это происходит в довольно важном внешнем контексте, который 

можно коротко охарактеризовать как совпадение нескольких тенденций  

в области культурного обмена информацией. Эти тенденции способству-

ют реальному, а также прогнозируемому росту общего интереса к данной 

информации со стороны всех представителей ее системы социального 

взаимодействия. Тенденции таковы: 

– рост интереса к институтам гражданского общества со стороны 

многочисленных социальных сил, в том числе тех, которые могут быть 
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ключевыми держателями ценных ресурсов культурного сектора, – заин-

тересованные стороны [1]; 

– в этом отношении – рост внимания к опыту гражданского публич-

ного строительства и, следовательно, к базовой платформе этого опыта, 

т.е. к местной истории;  

– проникновение местных и даже отдельных вопросов в исследова-

тельский дискурс исторических исследований; ссылка на эти вопросы 

направлена на формирование и укрепление коллективной (корпоративной, 

профессиональной) идентичности на микроуровне, вплоть до отдельных 

организаций и учреждений [2], рассмотрение этих вопросов из детальной 

микроисторической, местной истории, этнических и других аспектов [3]; 

– отмеченный запрос о состоянии культурной политики и учебной прак-

тики, который отсутствовал в течение длительного времени даже на уровне 

основной законодательной базы в области национальной культуры [2]; 

– не совсем ясные, но вполне видимые перспективы культурных пре-

образований, связанные с откликами на очевидный кризис «глобальных» 

проектов развития [3]. 

Поэтому рост культурной информации, вызванный кумулятивным эф-

фектом этих тенденций, можно рассматривать как фактор формирования 

«дополнительного спроса» на данную информацию. Это дает профессио-

нальным составителям возможность вернуться и укрепить свои позиции  

в системе культурного и информационного обмена, изменившейся в связи 

с современными технологическими проблемами. Однако успешное ис-

пользование этой возможности зависит от того, могут ли составители  

(в частности, музеи) создавать на своей базе новые возможности как для 

производителей культурной информации, так и для пользователей. Мы счи-

таем, что упомянутый «дополнительный спрос» во всех его проявлениях 

является основной предпосылкой, необходимой культурной капитализа-

ции, связанной с исследовательскими организациями сектора культуры [4]. 

Это наблюдение легло в основу данного проекта; опыт реализации 

проекта рассматривается авторами как сравнительно успешная местная 

попытка реализовать указанную возможность силами регионального му-

зея, в том числе с определенной перспективой распространения получен-

ного опыта.   

В 2013 г. Томский областной краеведческий музей (далее Музей) вы-

играл грант «Меняющийся музей в меняющемся мире», финансируемый 

Фондом Владимира Потанина, в рамках проекта «Вольные и невольные 

сибиряки» (номинация «Технологии музейной экспозиции»). 

Первоначальной целью проекта было представление в Музее важной, 

разноплановой и многоплановой исторической проблемы – миграции  
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в Сибирь в XVII – первой половине XX в., добровольные и принудитель-

ные миграции в Сибирь. 

Проект представляет собой комплекс мероприятий, направленных на 

выявление семейных историй людей из сибирских регионов (в первую 

очередь Томской области) с их дальнейшей концентрацией, систематиза-

цией и включением в различные форматы музейной коммуникации в экс-

позиционном пространстве Томского областного краеведческого музея. 

Проект направлен на создание пространства для представления истории 

миграции в Сибирь с участием сибирских семей, которые сейчас живут 

здесь. Пространство создается средствами и ресурсами Музея с расшире-

нием и развитием музейной аудитории путем привлечения владельцев 

личной и семейной информации и установления внешних связей Музея 

посредством проектов, созданных в объеме. Для достижения этой цели 

были поставлены и решены следующие задачи: 

– разработка тематического интернет-портала «Вольные и невольные 

сибиряки» (www.сибиряки.онлайн), предоставляющего возможность 

каждому пользователю разместить свою семейную историю с обязатель-

ной предварительной модерацией научным сотрудником Музея. Этот 

портал является «виртуальным» сектором вышеупомянутого простран-

ства и позволяет создавать удаленное взаимодействие Томского област-

ного краеведческого музея с аудиторией – владельцами семейной памяти; 

– организация экспозиции, позволяющей подключить «вне музея», 

онлайн-сегмент к музейной презентации миграции в Сибирь с традици-

онными экспозиционными залами; сопоставление маршрута в музей для 

нескольких издателей семейных историй и, наоборот, для посетителей 

экспозиции – в общество этих издателей на интернет-портале. 

Структура интернет-портала состоит из двух основных разделов. Раз-

дел «Библиотека» дает возможность публиковать материалы, отражаю-

щие различные ситуации темы миграции в Сибирь. Этот раздел содержит 

шесть заголовков. В заголовке «FAQ» содержатся вспомогательные ма-

териалы (исторические и биографические справки, глоссарии, анкеты), 

которые могут помочь посетителям сайта найти то, что им нужно, опуб-

ликовать и представить свою собственную историю. В рубрике «Иссле-

дования» представлены монографии, статьи, материалы этнографических 

экспедиций, посвященные социальным, экономическим, политическим, 

этнографическим и другим аспектам миграции в Сибирь, история от-

дельных поселений. На момент написания данной статьи (январь 2017 г.) 

в заголовок был включен 61 исследовательский документ. В рубрике 

«Документы» представлены письменные, фотографические источники и 

артефакты, такие как фотографии из фондов Музея и архива Томского 
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областного краеведческого музея, семейные архивы и коллекции древно-

стей. На январь 2017 г. заголовок включал 64 материала, включая списки 

имен мигрантов из разных поселений, документы о размещении земли, 

предоставлении льгот для мигрантов, разделении на усадьбы и земельные 

участки в соответствии со Столыпинской земельной реформой, сельско-

хозяйственные петиции и другие документы. В заголовке «Журналисти-

ка» содержатся пресс-релизы о событиях, связанных с реализацией про-

екта «Вольные и невольные сибиряки», материалы из средств массовой 

информации, подпадающие под данную тему. В заголовке «Популярная 

научная информация» размещены популярные материалы из истории 

мигрирующих деревень, повседневной жизни мигрантов, их личные био-

графии, произведения учеников и студентов Томской области в краевед-

ческой истории, связанные с историями их семей и поселений. В заголовке 

«Художественная литература» содержатся работы Г.М. Маркова, В.И. Бе-

лова, В.А. Колыхалова, Н.Д. Телешова, посвященные обсуждаемым в 

проекте вопросам, а также аудиовизуальные материалы проекта «Голоса 

сибиряков», представляющие индивидуальные и семейные истории си-

биряков-предков мигрантов, в виде видеоклипов, созданных с участием 

государственного телевидения и радиокомпании «Томск». 

Раздел «Истории» позволяет интернет-пользователям публиковать он-

лайн тематические данные по проекту «Вольные и невольные сибиряки»; 

пользователи определяют, какие данные они считают важными (с пред-

варительной модерацией помощниками музея). На момент написания 

данной статьи заголовок «История» содержал 438 материалов, в том числе:  

– истории отдельных семей, написанные членами этих семей, близ-

кими людьми или интервьюерами – музейными работниками. Их авторы 

пытаются записывать генеалогические деревья этих семейств, места про-

живания до миграции в Сибирь, обстоятельства их появления в регионе, 

рассказывать о занятиях, повседневной жизни предков, важных семейных 

событиях. Эти истории часто содержат элементы семейной легенды, ино-

гда авторы не ссылаются на семейные архивы, но обращаются к устным 

рассказам своих родителей, старших родственников и знакомых им лю-

дей. Среди рассказчиков есть люди разного возраста, пола, профессий, 

этнической принадлежности, конфессий и социальных классов. Этниче-

скую принадлежность представляют русские, поляки, литовцы, белору-

сы, латыши, эстонцы, украинцы, евреи, удмурты, немцы и татары. В ма-

териалах, представленных на интернет-портале, рассказывается о семьях 

крестьян, казаков, торговцев и даже о семьях знатного рода; 

– истории поселений – деревень, сельских районов и т.д., существу-

ющих и вымерших, тех, с которыми связаны судьба рассказчиков. Неко-
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торые люди, рассказывающие эти истории, являются жителями данных 

поселений, другие – иммигранты или их потомки. Есть истории о добро-

вольных мигрантах и ссыльных. Истории описывают природу вокруг 

поселений, вид занятий и работу людей, общение с внешним миром, быт, 

образ жизни, досуга, еду, значительные события в жизни поселений,  

семей и некоторых людей, живущих там. Можно также найти данные  

о людях, которые по определенным причинам покинули эти поселения.  

– рассказы об отдельных людях (родственниках, друзьях, знакомых). 

Некоторые из таких рассказов повествуются от первого лица, в формате 

интервью с музейными работниками. Это люди из разных поселений, 

разных возрастов, этнической принадлежности, вероисповедания, с раз-

ными биографиями. В рассказах описываются факты их биографии, вос-

поминания о семье, работе, труде, важных датах и некоторых других со-

бытиях, которые, по мнению рассказчиков, заслуживают внимания. 

– повествования о событиях, процессах, влияющих на судьбу рас-

сказчиков и / или их родственников и близких людей. Благодаря этому 

существуют материалы о «памятных» событиях, значимых для всего об-

щества: Первой мировой войне, Великой Отечественной войне, раскула-

чивании, депортации, существуют также рассказы о событиях местного, 

«индивидуального» масштаба, например, одна история посвящена школе, 

в которой учился рассказчик. 

– история предприятий представлена в небольшом количестве (до 

настоящего времени). Так, есть материал, посвященный эвакуации Ра-

диотехнического завода Томске в годы Великой Отечественной войны.  

Истории публикуются на портале в виде текстовых материалов и ви-

деоклипов. Существует возможность поиска и классификации историй по 

фамилиям, периодам миграции, географическим объектам и ключевым 

словам. Авторы рассказов имеют возможность добавлять и обновлять 

свои материалы, а посетители сайта могут их комментировать.  

Хронология историй охватывает период с XVII по первую половину 

XX в. География историй включает четыре региона Российской Федера-

ции: Томскую область (в том числе города Томск, Северск, Асиновский 

район, Верхнекетский, Кожевниковский, Молчановский районы, Томскую, 

Парабельскую, Цейнскую области, Шегарский район), Алтайский край, 

Кемеровскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру. 

Экспозиция «Вольные и невольные сибиряки» – настоящий «авто-

номный» сектор спроектированного пространства, представляющий тему 

миграции в Сибирь. Этот выставочный зал может работать как в стацио-

нарном режиме (выставочный зал Томского областного краеведческого 

музея), так и онлайн. Экспозиция была разработана как «связанная с 
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окружающими условиями» – ее авторы хотели не просто продемонстри-

ровать предметы, связанные с миграцией, но и показать самодостаточную 

«воплощенную» ценность, воссоздать атмосферу миграции в Сибирь и 

предоставить посетителю возможность заглянуть в мир, в котором, воз-

можно, жили и члены их семьи. Таким образом, среди материалов экспо-

зиции можно найти достаточно большое количество переделанных и  

копируемых материалов. Центр экспозиции представлен собранной и транс-

формируемой копией каретки «Столыпина» с установленным аудиовизу-

альным оборудованием и технологией, позволяющей ощутить эффект 

движения и атмосферу вокруг ее пассажиров. Также показаны аутентич-

ные предметы из фондов Музея, такие как утварь, посуда, одежда, обувь, 

значки и т.д. Экспозиция призвана мотивировать посетителей восстанав-

ливать свои индивидуальные и семейные воспоминания, привлекать  

семейные архивы и реликвии, присоединяться к обществу издателей се-

мейных историй на интернет-портале «Вольные и невольные сибиряки». 

С другой стороны, экспозиция функционирует как центр привлечения 

издателей семейных историй, которые раньше не посещали Музей. 

Постоянными партнерами проекта являются Ассоциация менеджеров 

в области культуры России, Музей истории города Северска, государ-

ственная телерадиокомпания «Томск», Северское военное училище, Со-

юз писателей России, Управление по делам культуры, туризма и спорта 

Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Список партнеров проекта демонстрирует тенденцию к увеличению об-

щего периода его реализации. Проект позволил в значительной мере 

расширить взаимодействие музея со средствами массовой информации, и 

это сотрудничество также помогает привлекать новых людей к проекту и 

расширять аудиторию.  

Проект «Вольные и невольные сибиряки» рассматривается музеем как 

один из приоритетных инструментов для повышения собственного обще-

ственного влияния, под которым подразумевается отмеченная К. Худсо-

ном устойчивость, означающая стабильность экономической и политиче-

ской ситуации в собственной стране, соответствие реальным, а не мни-

мым ожиданиям собственной аудитории, а также научная основа популя-

ризации продукта [4]. 

Подход, лежащий в основе музейной и коммуникационной инфраструк-

туры в рамках проекта «Вольные и невольные сибиряки», позволяет: 

– для исследователей (представителей официального научного, уни-

верситетского и культурного общества) – свободно публиковать свои 

материалы, предлагать и реализовывать представленные результаты, 

включая использование справочных и иллюстративных возможностей 
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музейных предметов и коллекций, а также привлекать внимание непо-

средственной аудитории проекта. 

– для пользователей – получать информацию о предмете проекта пря-

мо из источника и публиковать собственную семейную информацию  

(в виде семейных историй в текстовом формате и видеороликов с интер-

вью, хотя все это еще не развито нужно образом, но уже пользуется 

большой популярностью); таким образом, они действуют не только как 

пассивные потребители культурной информации, но и как ее производи-

тели с систематической и профессиональной поддержкой модераторов из 

команды проекта; 

– для музея – осуществлять в полном объеме роль посредника между 

этими двумя агентами культурного процесса, реализовать потенциал сво-

их компетенций в данном посредничестве, получить социальное призна-

ние вследствие «расширения проекта» (проект «Вольные и невольные 

сибиряки» служил фундаментом для трех новых проектов, число которых 

увеличивается), а также привлечь новую аудиторию, новых партнеров, 

внимание СМИ и получить растущее общественное признание.  

Мы считаем, что опыт данного проекта, подход к построению музей-

ных коммуникаций, которые востребованы сейчас, можно применить для 

других важных тем и других музеев. В настоящее время мы ставим перед 

собой цель «технологизации» упомянутого подхода, который подразуме-

вает анализ, определенное описание и развитие механизмов адаптации 

нашего опыта к коммуникативной практике наших коллег в других музеях. 

Для них мы пытаемся разработать и предложить нечто вроде музейной 

франшизы, позволяющей создавать такие открытые коммуникативные 

пространства на их основе (с нашей консультативной и технологической 

поддержкой) или по крайней мере показывать свои архивные фонды и 

информационные ресурсы в нашем пространстве. В настоящее время мы 

готовы предложить:  

– консультации (в форме семинаров, тренингов, дистанционного обу-

чения) по подготовке и публикации семейных историй в виде текстов и 

интервью. Такой опыт был реализован в музеях Сургутского района Хан-

ты-Мансийского автономного округа – Югры, где Томский областной 

краеведческий музей провел несколько мероприятий в 2015–2016 гг. по 

приглашению Управления по делам культуры, туризма и спорта Админи-

страции Сургутского района и при поддержке местных музеев. Другое 

событие такого рода было проведено в конце 2016 г. для музеев всего 

автономного округа в Ханты-Мансийске, в Музее геологии, нефти и газа; 

– публикации тематических материалов на базе нашего портала. Та-

кой опыт был проверен с привлечением пользователей из Алтайского 
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края, Кемеровской области; в 2016 г. к нам присоединился Ситоминский 

школьный краеведческий музей Сургутского района Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры;  

– выставки и презентации важных, но не выставленных в музее мате-

риалов фонда – персональных предметов и коллекций, памятных вещей и 

коллекций семейных реликвий. Этот формат рассматривается как пер-

спективная практика обновления музейного фонда в качестве ресурса для 

определения основного формата стратегического развития музея. 

Перспективной целью являются разработка и предложение техноло-

гического пакета, позволяющего запускать процессы для создания откры-

тых музейных и коммуникативных пространств в любом музее с учетом 

его собственного профиля, целей и планов, актуальной темы общения и 

точного кадрового и финансового потенциала. 
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Предлагается небольшой обзор исследований в области социальной робото-

техники, касающийся в первую очередь специфики взаимодействия с роботом в 

статусно-ролевой модели выше человека. Рассматриваются различные возмож-

ные контексты взаимодействия человека и робота в вышестоящем статусе, как 

профессиональные, так и межличностные. Отмечается, что в целом человек по-

тенциально склонен подчинятся роботу. Ключевым фактором, определяющим 

возможность следования указаниям робота, считают эффект антропоморфизма – 

склонность людей воспринимать робота как субъекта и наделять его атрибутами 

личностных характеристик, морали, ответственности. Безусловно, большую роль 

играют и стереотипы, когнитивные модели, сформированные культурой относи-

тельно роботов. Такие модели позволяют допустить робота на имплицитную ста-

тусную позицию выше – харизматического лидера, власть которого над челове-

ком в каком-то смысле обладает даже большим потенциалом. 

Ключевые слова: социальная робототехника, социальный робот, взаимодей-

ствие человека и робота, социальный статус, подчинение. 
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This article offers an overview of research in the field of social robotics about  

the specifics of interaction with a robot in a higher status than a person. Researchers 

consider various possible contexts of interaction between a person and a robot in a higher 
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status, both professional and interpersonal. We can note that, on the whole, a person is 

potentially inclined to submit to a robot. The key factor determining the possibility of 

following the instructions of the robot is the effect of anthropomorphism - the tendency 

of people to perceive the robot as a subject and to attribute it to the attributes of personal 

characteristics, morals, etc. Of course, stereotypes, cognitive models, formed by cul-

ture, relative to robots, play a big role. Such models allow the robot to be admitted to  

an implicit status position higher – a charismatic leader whose power over a person in 

some sense has even greater potential. 
Key words: social robotics, social robot, human-robot interaction, social status, 

subordination. 
 

Социальные интерфейсы [1] сегодня видятся наиболее интуитивными 

и подходящими для роботов, включенных в повседневные практики поль-

зователей, робот в таком случае становится своего рода социальным парт-

нером [2]. Вопрос о социальном статусе и роли робота во взаимодействии 

с человеком обсуждается многими исследователями и разработчиками.  

В данной статье предлагается небольшой обзор исследований в области 

социальной робототехники, касающийся в первую очередь специфики 

взаимодействия с роботом в статусно-ролевой модели выше человека. 

С одной стороны, известно, что человек склонен одушевлять предметы. 

Этот феномен известен как эффект антропоморфизма, когда объект наде-

ляется культурной семантикой и признаками человеческого. «Антропо-

морфизация вещи предполагает возможность диалога, развернутого в 

виде вербальных или кинетических текстов и предметно-символических 

кодов» [3. C. 234], по сути, вещь возводится в ранг субъекта, и человек 

уже изначально потенциально готов взаимодействовать с объектом соци-

ально. Антропоморфизм обнаруживается как в мифологических, обрядо-

вых контекстах, так и в повседневном бытовом. Исследование Дж. Флор-

лиззи [4] показало, что люди приписывают социальные свойства даже 

роботу-пылесосу, который, в сущности, не вступает в социальное взаи-

модействие с человеком. Внешняя форма робота, имитирующая живые 

природные объекты, усиливает эффект антропоморфизма; так, человеко-

подобные и зооморфные роботы с большей вероятностью воспринима-

ются как одушевленные объекты. 

С другой стороны, робот принципиально отличается от привычных 

предметов окружающей среды своей интерактивностью и наличием ис-

кусственного интеллекта, а значит взаимодействие обусловлено как ожи-

даниями человека, так и теми моделями поведения, которые заложены  

в самого робота, элементами которого будут статус и роль. 

Как правило, формируемые роли для робота базируются на имеющих-

ся функциональных стереотипах, поведенческие модели заимствованы из 
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существующих профессий и социальных позиций, таких как медсестра, 

учитель, няня, таксист, официант, администратор и т.д. В большей степе-

ни робот адаптирован только к одной модели, но некоторые разработчи-

ки считают, что роботам необходимо выполнять разные роли в зависимо-

сти от меняющегося ситуативного контекста [5]. 

Статусные модели взаимодействия выстраиваются согласно уже сло-

жившимся нормам коммуникации между людьми, робот просто заменяет 

одного из субъектов: 

– робот-помощник (статус ниже человека). 

– робот-компаньон (статус равен человеку). 

– робот-управляющий (статус выше человека).  

Следует отметить, что статус и роль, как правило, присутствуют ком-

плексно в межличностной коммуникации, поэтому термин «статусно-

ролевые характеристики» видится более подходящим.  

Традиционно роботу «предлагают» статусно-ролевую модель ниже 

человека. Безусловно, такой образ был во многом закреплен в медиа-

культуре. Само название «робот», придуманное Карелом Чапеком, свя-

зывалось с семантикой «раб». В его пьесе «Р.У.Р.» искусственных  

людей-роботов создают для того, чтобы освободить настоящих от ру-

тинной работы. В реальном воплощении статус ниже реализован в сер-

висной робототехнике.   

Равный статус, когда человек воспринимает робота как партнера, дру-

га, компаньона, пока еще не является повседневной практикой, тем не 

менее такие роботы уже выполняют психотерапевтическую функцию, 

как, например, робот Paro [6]. 

Сама мысль о роботе в статусе выше человека внушает страх и вызы-

вает ассоциации с фантастическими сюжетами, где искусственный ин-

теллект захватывает, порабощает или уничтожает человечество. Отчасти 

это обусловлено влиянием идей эпохи Романтизма в западной культуре, 

когда технологии противопоставлялись природному, естественному. Че-

ловеческий разум конкурирует с искусственным, и это противостояние 

может закончиться не в пользу человечества [7].  

В реальности управленческие функции искусственного интеллекта 

рассматриваются как потенциально в каких-то сферах лучше, чем у чело-

века [8]. Искусственный интеллект выполняет множество традиционных 

административных задач координации и контроля, таких как распределе-

ние ресурсов, отчетность и планирование. Подобная система может быть 

использована в качестве брокера, способного к рациональному решению 

в любой ситуации, основанному на аналитике большого объема данных [9]. 

Автоматизация приходит и в сферу поиска персонала. Например, Jobaline, 
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сайт по трудоустройству, использует интеллектуальные алгоритмы ана-

лиза голоса для оценки кандидатов. Алгоритм оценивает паралингвисти-

ческие элементы речи, определяет тип работы, в которой кандидат, ско-

рее всего, преуспеет [10]. Человек может оказаться в зависимой позиции 

по отношению к роботу, быть в нижестоящем статусе. 

Вышестоящий статус в коммуникации основан на договоренности о 

послушании или подчинении одного субъекта другому. Подчинение мо-

жет быть как добровольным, так и социально обусловленным сложив-

шимися нормами. Добровольная форма подчинения предполагает, что 

один человек доверяет тому, что лидер будет вести себя определенным 

образом, и временно отказывается от определенной части своего авто-

номного права принятия решений. Социально обусловленное подчинение 

проявляется наиболее явно в таких контекстах, как военная или религи-

озная сфера. Также оно имеет место в традиционной иерархической про-

фессиональной сфере в отношениях начальник–подчиненный и социаль-

ной структуре общества, где присутствует статусное неравенство ролей: 

родитель–ребенок, учитель–ученик, старший–младший и др. [9]. Бес-

спорно, подчинение существует в повседневных формах, например когда 

наши взгляды зависят от некоторых людей или мы покупаем товар, сле-

дуя совету знаменитости. Каково место робота в этих статусно-ролевых 

моделях? И какова реализация концептов власти и подчинения в таких 

формах взаимодействия? Возможно ли, что социальный робот будет 

применять различные формы власти: принуждение, исполнение офици-

альной / профессиональной роли, контроль доступа к информации и др.? 

В каком-то смысле, как говорят исследователи, мы уже подчиняемся 

роботам: слушаем автоматический голос, требующий отойти от дверей 

вагонов метро, следуем инструкциям голоса по телефону, говорящего: 

«Нажмите “три” для этого действия», едем по тому пути, который вы-

строил навигатор. Однако в этих случаях мы подчиняемся роботизиро-

ванной системе не потому, что считаем ее неким субъектом, обладающим 

собственной социальной властью, а потому что она расширяет наши че-

ловеческие возможности [11]. 

Очевидный и ожидаемый в ближайшее вариант статусно-ролевой мо-

дели выше человека – это «руководитель», наделенный властью указы-

вать человеку в профессиональной сфере: учитель [12], фитнес-тренер 

[13], охранник [14] и др. В исследовательском поле взаимодействия чело-

века и робота активно обсуждается специфика восприятия робота как 

субъекта, воздействующего на человека. В частности, рассматривают 

возможности робота сподвигнуть к выполнению каких-либо действий 

[13, 15]. Например, роботы с высокой степенью эффективности мотиви-
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руют людей выполнять упражнения во время реабилитации [16] или мо-

гут убедить человека пожертвовать деньги [17]. Исследователи изучают, 

какие компоненты позволяют роботу стать более убедительным: напри-

мер, эмоциональность робота влияет на то, как дети усваивают материал 

[18], жесты и расстояние играют бóльшую роль, чем речевые паттерны  

в коммуникации [19], важно направление взгляда робота во время взаимо-

действия [20]. 

Особый интерес представляет потенциал робота в роли некого авто-

ритарного субъекта, принуждающего человека к действиям. Исследова-

ния демонстрируют, что роботы действительно могут заставить людей 

делать вещи, которые они предпочли бы не делать. Так, в эксперименте 

[21], отчасти повторяющем эксперимент С. Милгрэма [22], с совсем не-

большим роботом Нао, похожим на ребенка, практически половина 

участников переименовывали файл в течение 80 минут, даже после того, 

как выразили свое желание уйти. Продолжая спорить с роботом, респон-

денты неохотно, но все же подчинялись его командам. В другом варианте 

того же эксперимента [23], где сравнивали подчинение человеку и роботу 

в одинаковых условиях, люди больше подчинялись человеку (86%), хотя 

процент респондентов, подчинявшихся роботу в выполнении рутинной 

бесконечной задачи, тоже достаточно высок (46%). Вербальное давление 

робота способно заставить человека выполнить задание, которое требует 

преодоления неловкости: 20% респондентов в эксперименте, воспроизво-

дящем контекст медицинского осмотра, разделись и измерили темпера-

туру в прямой кишке, дав согласие на видеозапись [24].  

Добровольное подчинение роботу также рассматривается как вполне 

реальная перспектива. Робот способен занять позицию, менее очевидную 

в плане вышестоящего статуса, но тем не менее им обладающим, – «ха-

ризматического лидера». Согласно М. Веберу, харизматический тип вла-

сти основан на исключительных качествах, приписываемых лидеру, на 

неких экстраординарных, возможно, даже магических способностях, ко-

торыми он обладает. Люди преданы нормативным установкам или по-

рядку, определенному таким лидером [25].  

Исследователь Мэтью Глэдден [11] рассматривает три возможных 

ключевых пути / способа, посредством которых роботы смогут обладать 

харизматическим типом власти над людьми:  

1) через проявление высшей морали;  

2) через проявление сверхчеловеческих знаний, которые могут приоб-

ретать аспекты религиозных откровений;  

3) через межличностное общение, соблазнение, эмоциональную при-

вязанность и сексуальные отношения. 
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Глэдден выделяет три типа харизматического лидера-робота. 

Тип 1 –  «2010: Одиссея» «Мученик» (The Saint-Martyr) – широко 

представлен в продуктах культуры: рассказы Азимова, «2010: Одиссея», 

«Звездный путь: Немезида», «Звездные войны», «Призрак в раковине» и 

др. Как правило, высшая мораль проявляется в решении робота пожерт-

вовать собой ради спасения жизни людей. Научная фантастика создает 

стереотип справедливого робота, лишенного человеческих слабостей, 

способного вынести максимально лучшее для всех решение. В реальной 

жизни этот стереотип может влиять на доверие людей к роботу и добро-

вольное принятие его суждений. 

Тип 2 – «Суперинтеллект» (The Superintelligence), когда робот вос-

принимается как обладающий уникальными знаниями, навыками или 

опытом, многократно превосходящими человеческие, и в этом случае он 

обладает экспертной властью. Робот будет «сияющим маяком почти без-

граничных знаний среди удручающего мира человеческого невежества» 

[11. C. 4]. Сегодня люди уже регулярно и добровольно делегируют часть 

своего процесса принятия решений Google, Википедии, Microsoft Cortana 

или Apple Siri и др. Социальные роботы также, скорее всего, получат вы-

сокий уровень лояльности от своих пользователей. 

Тип 3 – «Соблазнитель» (The Seducer) – контролирует людей через 

романтическую или эротическую привязанность. В художественной ли-

тературе и кинематографе он представлен в основном женскими образа-

ми: Олимпия («Песочный человек»), Марии («Метрополис»), Рейчел 

(«Бегущий по лезвию») и др. Сегодня направление, в рамках которого 

исследователи занимаются разработкой «эмоциональных» роботов, по-

лучило название Lovotics [26].  

Способность человека испытывать привязанность к роботу описывает 

в своей работе Джозеф Вейнценбаум, называя это «эффектом Элизы» 

[27]. В дискурсе этических аспектов социальной робототехники многие 

исследователи также выражают озабоченность возможной эмоциональ-

ной привязанности к роботу, они видят в этом опасность как для лично-

сти, так и для социума в целом [28, 29]. 

Итак, обзор исследований показал, что проблематика роли робота в 

статусной модели выше человека представляет большой интерес. Рас-

сматриваются различные возможные контексты взаимодействия человека 

и робота в вышестоящем статусе, как профессиональные, так и межлич-

ностные. Отмечается, что в целом человек потенциально склонен подчи-

нятся роботу, это, как правило, не является сознательным рациональным 

решением со стороны человека. Ключевым фактором, определяющим 

возможность следования указаниям робота, считают эффект антропо-
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морфизма – склонность людей воспринимать робота как субъекта и наде-

лять его атрибутами личностных характеристик, морали, ответственно-

сти. Безусловно, большую роль играют и стереотипы, когнитивные модели, 

сформированные культурой относительно роботов. Принято считать, что 

подобные стереотипы закрепили у нас модель робота-раба, но в мифоло-

гии, художественной литературе, кино обнаруживаются также модели 

сотрудничества с машинами и даже некой их идеализации. Такие модели 

позволяют допустить робота на имплицитную статусную позицию выше – 

харизматического лидера, власть которого над человеком в каком-то 

смысле обладает даже бóльшим потенциалом. 

Тем не менее, несмотря на достаточно широкий круг исследований в 

этой области, остается еще много вопросов, требующих дальнейших 

практических экспериментов. На данный момент исследования демон-

стрируют нам возможные сценарии развития взаимодействия человека и 

робота в подобной статусной модели, но следует помнить, что реальное 

воплощение коммуникации, когда социальные роботы станут привычным 

повседневным явлением, может отличаться от них. 
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В настоящее время в дискурсе гендерных исследований обсуждаются нега-

тивные последствия гендерных стереотипов, появившихся в условиях традици-

онной гендерной системы. Гендер как важная составляющая человека использу-

ется при разработке социальных роботов. Так, проблемы гендера, возникшие  

в обществе, переносятся в сферу робототехники. Внедрение социальных роботов 

в повседневные практики требует подхода в разработке интерфейсов и про-

граммного обеспечения, а именно пересмотра бинарной гендерной системы. Раз-

работчики могут применить уже имеющиеся результаты гендерных исследований 

в области социальной робототехники, повлияв на изменение гендерных стереоти-

пов, сложившихся в социуме. 

Ключевые слова: пол, гендер, социальная робототехника, робот, гендерные 

теории. 
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At present, the discourse of gender studies discusses the negative consequences  

of gender stereotypes that have emerged in the context of a traditional gender system. 

Gender, as an important component of man, is used in the development of social robots. 
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So the problems of gender that have arisen in society are transferred to the sphere  

of robotics. The introduction of social robots into everyday practice requires an ap-

proach in the development of interfaces and software, namely the revision of the binary 

gender system. Developers can apply the already available results of gender studies in 

the field of social robotics, influencing the change in gender stereotypes that have 

evolved in the society. 

Key words: sex, gender, social robotics, robot, gender theories. 

 
В современных исследованиях активно обсуждается вопрос о внедре-

нии и адаптации социальных роботов в обществе [1]. Взаимодействие 

людей и таких машин осуществляется с помощью социального интер-

фейса [2], который включает, например, внешность роботов. В подавля-

ющем большинстве роботы имеют антропоморфную форму. Человек 

лучше воспринимает именно человекоподобную форму, потому что это 

сокращает период распознавания робота и позволяет сразу определить 

его функционал [3]. 

Стремление создавать «по образу и подобию» отчасти просматривает-

ся еще во времена мифотворчества, когда человек в какой-то степени 

«примерял на себя роль бога» и пытался сотворить нечто, максимально 

похожее на него самого. Например, миф о Пигмалионе, скульпторе с ост-

рова Крит, который вырезал статую из слоновой кости и полюбил ее, а 

Афродита оживила скульптуру [4]. В художественной литературе приме-

рами реализации этого стремления могут служить такие произведения, 

как «Франкенштейн, или Современный Прометей» М. Шелли, «Песоч-

ный человек» Э. Гофмана, «Голем» Г. Майриника. Частое использование 

антропоморфных интерфейсов говорит нам о том, что человек стремится 

видеть в машинах свое отражение. 

Перенос человеческих черт на машины распространен в сфере соци-

альной робототехники. Помимо внешней формы роботов разработчики 

занимаются наполнением платформы, которая содержит в себе набор 

поведенческих компонентов. Часть из них связана с такими важными 

компонентами, как пол и гендер. Традиционно под полом понимается 

биологическая характеристика человека, определяющая отличительные 

признаки мужчин и женщин на анатомическом, генетическом, репродук-

тивном уровнях. Позднее появился термин «гендер», который определя-

ется как социально-психологическая характеристика человека, конструкт, 

формирующийся в зависимости культуры, социальных норм, социализа-

ции и т.д. Термин «гендер» впервые был употреблен сексологом Джоном 

Мани в 1955 г. [5], а широкое распространение концепция гендера полу-

чила в 1970-е гг. благодаря развитию феминистского движения. 



Гендерные теории в контексте социальной робототехники 

41 

Исследования привели к формированию полного представления о 

гендере, его важных составляющих. Основными его компонентами мы 

можем считать: 

1) пол, который определяет принадлежность к биологическому полу с 

рождения, учитывая строение гениталий; 

2) сексуальную ориентацию – социально или индивидуально приня-

тые образцы сексуальных желаний, чувств, практик и идентификаций; 

3) гендерную идентичность, определяющую половую принадлеж-

ность индивида; 

4) гендерную структуру личности – образцы социально признанных 

эмоций, организованных структурой семьи и родительства, установлен-

ные индивидом; 

5) гендерные процессы, которые включают в себя социальные прак-

тики обучения, ролевые реплики, определяющее гендерно приемлемое 

поведение и развитие гендерной идентичности; 

6) гендерные убеждения – приверженность или отрицание гендерной 

идеологии; 

7) гендерный дисплей как презентацию индивида в качестве предста-

вителя определенного типа гендерной личности с помощью одежды, 

косметики и других маркеров [6]. 

Каждый из компонентов просматривается в гендерных моделях: мас-

кулинной и феминной. Маскулинная свойственна мужчинам и характери-

зуется набором таких качеств, как стремление к власти, храбрость, сила, 

уверенность. Феминными качествами принято считать такие, как терпе-

ливость, верность, отсутствие эгоизма. Это послужило основой для фор-

мирования гендерных стереотипов – распространенных в обществе пред-

ставлений об особенностях и поведении представителей разных гендеров. 

В случае со стереотипами мы можем наблюдать преимущество мужчин 

над женщинами, а также принижение последних. Д. Стокард и М. Джон-

сон в своей работе «Пол и гендер в обществе» пришли к выводу, что раз-

личие социальных ролей мужчин и женщин происходит посредством 

использования образов-символов, таких как жена-хранительница очага, 

мужчина-добытчик и др. СМИ транслируют эти образы, которые пре-

вращаются в стереотипы [7]. Гендерные модели в обществе, как правило, 

асимметричны: чаще «мужское / маскулинное» считается первичными, 

значимыми и доминирующими, а «женское / фемининное» определяется 

как вторичное, незначительное с социальной точки зрения и подчинен-

ное. Исследователь Берн Шон считает, что гендерные стереотипы могут 

быть обобщенными и резистентными к новой информации, что мешает 

обществу пересмотреть свои взгляды на современный социум [8]. Поло-
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жение вещей усугубляет склонность человека к систематизации знаний: 

ассоциативное мышление не позволяет индивиду размышлять о поступ-

ках мужчин и женщин, абстрагируясь от гендера, что укореняет в созна-

нии гендерные стереотипы. 

На данный момент бинарная система маскулинность–феминность 
находит свое отражение в любой сфере деятельности человека. Социальная 
робототехника не является исключением и также следует ей, в большей 
степени разделяя роботов сугубо на мужских и женских. Компоненты 
гендера просматриваются в таких элементах дизайна, как цвет, форма, 
имитация половых признаков во внешности, голос машины и др. Исполь-
зование бинарной гендерной системы переносит гендерные стереотипы в 
сферу робототехники, что определяет сферу деятельности робота, его место 
в социуме. Люди во взаимодействии с роботами применяют к ним тради-
ционные стереотипы. В исследовании Билефельдского университета му-
жеподобных роботов с короткими волосами респонденты определяли как 
более деятельных, чем женоподобные роботы с длинной прической. Ма-
шины с женскими гендерными признаками в строении признали более 
коммуникабельными. Также респонденты четко разделили «мужские» и 
«женские» обязанности роботов с мужским и женским интерфейсами [9]. 

Безусловно, роботы не проходят мужскую или женскую гендерную 
социализацию, во время которой смогли бы получить полный набор ком-
понентов. Соответственно, задействованные компоненты могут прояв-
ляться как в интерфейсе и дизайне робота, так и в поведении и функцио-
нале. Например, в университете Осаки разрабатывается модель андроида 
Geminoid F (F от female), в программу поведения которого пытаются за-
ложить гендерную идентичность [10]. Пол и гендерный дисплей исполь-
зуются в секс-робототехнике. Хармони, секс-робот компании Abyss 
Creations, может менять поведение по желанию владельца, а также имеет 
женские гениталии [11]. Как правило, компоненты гендера закладывают-
ся в роботах с учетом опыта самих робототехников. 

Действие гендерных стереотипов в обществе особенно просматрива-
ются в профессиональной сфере. Они становятся причиной разрыва в 
заработной плате между мужчинами и женщинами, создания списка за-
прещенных профессий, дискриминации по половому признаку в IT, биз-
нес-сферах и др. [12]. Мы можем предполагать, что использование тра-
диционной гендерной системы в робототехнике будет способствовать 
закреплению неравенства в профессиональной среде. Внешность робота 
разрабатывается согласно закрепленным стереотипам, несмотря на уни-
версальность программного обеспечения и многофункциональность ма-
шины. Так, роботы с маскулинными качествами сегодня предлагаются 
для работы в сфере полиции, строительства, управления транспортом и в 



Гендерные теории в контексте социальной робототехники 

43 

ряде других, а роботы с ярко выраженными феминными качествами долж-
ны быть нянями, официантами, горничными. В перспективе использование 
традиционной гендерной системы в интерфейсах социальных роботов, по 
сути, закрепляет в сознании человека гендерные стереотипы, что оказывает 
серьезное влияние на развитие определенных отраслей и структур. 

Сегодня многие движения предлагают пересмотреть гендерную си-

стему и выступают против гендерных стереотипов. Одним из них является 

трансгуманизм [13], поддерживающий использование науки и технологий 

для расширения возможностей человека с целью устранения тех аспектов 

человеческого существования, которые мешают развитию человечества и 

созданию улучшенной цивилизации: болезней, старения, смерти. 

Трансгуманизм и феминизм стали основой для постгендеризма – но-

вого общественного и политического движения. Его представители вы-

ступают за устранение гендера и пола у людей на добровольной основе  

с помощью биотехнологий. Его сторонники утверждают: разделение на 

гендерные роли негативно влияет на жизнь отдельных людей, что фор-

мирует негативное будущее для нашего общества. 

Одной из первых, кто сформировал идеи постегендеризма, была Сула-

мифь Файрстоун. В своей книге «Диалектика пола» она писала, что необ-

ходимо устранить само разделение по половой принадлежности, и гени-

тальные различия между людьми больше не будут иметь культурного зна-

чения [14]. У обоих полов будут равные возможности для рождения детей, 

иными словами, ни один из них не будет зависеть от другого. Донна Ха-

руэй в эссе «Манифест киборгов», пишет, что женщины могут стать пол-

ностью свободными после становления постгендерными организмами [15]. 

Эти же революционные идеи поддержала Элисон Джаггер. Она утвержда-

ет, что конечная трансформация человеческой природы предполагает воз-

можность трансформации природных возможностей человека, которые до 

сих пор считались биологически присущими только одному полу [16]. 

Новый взгляд предполагает радикальный пересмотр физической со-

ставляющей человека, однако мы не можем игнорировать и социальную, 

которой является гендер. Для постгендеристов отказ от гендера, переход 

к агендерности и упразднение гендерной идентичности видятся как шаг 

вперед в развитии социума и технологий: исчезает барьер между муж-

ским и женским, индивид становится представителем человеческого ро-

да, его характеризуют лишь собственные поступки и достижения. 

Инженеры могут либо значительно доработать идеи постгендеризма, 

предложив новую гендерную систему, либо попытаться полностью от 

них отказаться. Последний вариант может оказаться гораздо более про-

дуктивным. Отказ от гендерной системы в целом приведет к значитель-
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ным изменениям не только в сфере социальной робототехники, но и  

в обществе в целом. 

Результаты гендерных исследований дают возможность предполагать, 
что гендерная парадигма в скором времени будет изменена. Отказ от ген-
дера кажется возможным, и создание гендерно-нейтрального робота мо-
жет послужить толчком к становлению нового общества. 
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В современном мире с его стремительным темпом жизни люди все чаще под-

вергаются стрессу, страдают от депрессий, хронической усталости и тревожных 

состояний, что сказывается на качестве жизни и со временем приводит к серьез-

ным заболеваниям. В такой ситуации появляется необходимость поиска новых 

эффективных и в то же время простых способов борьбы с данными негативными 

состояниями. Анималотерапия показала высокую эффективность в борьбе со 

стрессом, согласно зарубежным исследованиям, и получила широкое признание. 

Нами было проведено исследование с использованием физиологических методов 

с целью изучения эффективности использования виртуального подхода, напри-

мер изображений, в анималотерапии для улучшения эмоционального состояния. 
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In the modern world, with its rapid pace of life, people are increasingly exposed  

to stress, suffer from depression, chronic fatigue a/nd anxiety, which affects the quality 

of life and eventually leads to more serious diseases. In this situation, there is a need  
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to search for new effective and at the same time simple ways to combat these negative 

states. Animal-assisted therapy showed high effectiveness in the fight against stress 

according to foreign studies and was widely recognized. We conducted a study using 

physiological methods to study the effectiveness of using a virtual approach, for example, 

images, in animal-assisted therapy to improve the emotional state. 

Key words: animal-assisted therapy, stress, working capacity, emotional state, 

physiological methods. 

 
В современном мире с его стремительным темпом жизни люди все 

чаще подвергаются стрессу, страдают от депрессий, хронической устало-

сти и тревожных состояний, что сказывается на качестве жизни и со вре-

менем приводит к серьезным заболеваниям [1]. В такой ситуации появля-

ется необходимость поиска новых эффективных и в то же время простых 

способов борьбы с данными негативными состояниями. 

Существуют различные методики борьбы со стрессом: психотерапия, 

сенсорная стимуляция, а также анималотерапия, которая показала высо-

кую эффективность, согласно зарубежным исследованиям [2], и получила 

широкое признание, особенно в таких странах, как США, Канада, Вели-

кобритания и Франция. Под анималотерапией понимается метод терапии 

с помощью животных. 

В большей степени данная методика применяется для сопровождаю-

щей терапии госпитализированных детей и в домах престарелых, во время 

послеоперационного периода. Она снижает уровень тревоги и стресса [3]. 

Наиболее популярные животные для такой терапии – собаки. Однако у 

традиционного подхода есть некоторые недостатки: возможные аллергии, 

слабый иммунитет, отсутствие доступа в любое время, в любом месте,  

а также малое количество специализированных центров и высокая стои-

мость их услуг. Альтернатива традиционному подходу – терапевтические 

роботы с зооморфным интерфейсом, например Paro, которые эффективно 

используются за рубежом в домах престарелых и специализированных 

центрах для пациентов, страдающих болезнью Альцгеймера [4], однако 

также не могут быть общедоступными из-за высокой стоимости. 

В последние годы отмечается невероятная популярность видеороли-

ков и изображений животных в сети Интернет [5], что заставляет иссле-

дователей задаваться вопросом, какое влияние они оказывают на пси-

хоэмоциональное, а также психофизиологическое состояние человека [6]. 

Возможно, одним из альтернативных вариантов анималотерапии, кото-

рый не имеет строгих ограничений и при этом сохраняет в целом необхо-

димый эффект снижения уровня стресса, может стать использование 

изображений животных. 
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Основанием для подобного предположения служат результаты иссле-

дований, согласно которым люди проявляют естественный интерес и вле-

чение к другим видам (так называемая биофилия; Wilson, 1984). Общая 

склонность к животным наблюдается у детей на очень ранней стадии раз-

вития (DeLoache et al. 2011; LoBue et al. 2012; Borgi, Cirulli, 2013), при этом 

фиксируются улучшение эмоционального состояния и снижение уровня 

стресса, а также повышение концентрации внимания, скорость и качество ре-

шения предметно-ориентируемых задач (J. Myrick; H. Nittono; M. Borgi и др.). 

Марта Борджи (Marta Borgi) [7] и другие исследователи изучили вос-

приятие человеческих лиц и изображений животных взрослыми и детьми 

с помощью опроса и метода отслеживания взгляда. Движения глаз мо-

гут отражать эмоциональную реакцию на увиденные изображения 

(Henderson, 2003; Isaacowitz, 2006). Данное исследование показало, что 

лица с усиленными инфантильными чертами привлекают больше внима-

ния, а изображения животных оказались для участников более приятны-

ми, нежели человеческие. 

Предполагается, что положительный эффект достигается за счет при-

сутствия во внешности животных набора черт, характерных и для чело-

веческих младенцев (так называемая Baby schema): большая голова, вы-

сокий и выступающий лоб, пухлые щеки, большие глаза. Таким образом, 

просмотр изображений животных активирует ряд врожденных процес-

сов, направленных на заботу о детеныше, фокусирует внимание и вызы-

вает положительную эмоциональную реакцию, кроме того, вызывает 

прилив дофамина в мозг, схожий с употреблением сахара [8]. Недавно 

данный механизм был исследован на физиологическом уровне (Glocker et 

al., 2009). Особое внимание уделено нейроэндокринной регуляции соци-

альных связей между людьми и животными через секрецию окситоцина. 

Существуют также зарубежные работы [9], которые демонстрируют 

взаимосвязь между наличием домашнего животного и определенными 

личностными характеристиками человека, а также их зависимость от 

конкретных предпочтений в выборе домашнего питомца (преимуще-

ственно кошки или собаки), но данные исследования не были направлены 

на изучение эмоциональной сферы участников. 

Несмотря на значительное количество зарубежных исследований, 

аналогичные в России не были нами найдены, направление развито в це-

лом слабо, отсутствует общепринятая терминология. Теоретический обзор 

литературы по данной теме показал растущую популярность альтерна-

тивных методов терапии и актуальность данной проблемы, но недоста-

точную ее разработанность. Требуется более глубокое и разностороннее 

исследование новых методов новых подходов в анималотерапии. 
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Предлагаемое нами исследование направлено на получение данных об 

особенностях восприятия изображений животных, их влиянии (как раз-

новидности анималотерапии) на эмоциональное состояние и выявление 

критериев их эффективности с целью разработки доступной системы для 

эффективного снижения уровня стресса и повышения работоспособности 

с возможностью диагностики эмоционального состояния. 

Был выбран ряд психологических методик («Жизнестойкость», «Са-

мочувствие, активность, настроение», «Прогноз» и «Базисные убежде-

ния» коррелируют с результатами методики «Цветовой тест Люшера»), 

разработан авторский опросник, а также дополнительно применены ме-

тоды лабораторного исследования: электроэнцефалография, полиграфия 

и eye-tracking. Эти методы позволили нам оценить некоторые психофи-

зиологические реакции участников. 

В общей сложности, включая интернет-опрос, в исследовании приня-

ли участие 179 человек в возрасте от 16 до 60 лет. Все участники прошли 

авторский опрос и подобранные нами методики. Среди них были отобра-

ны 30 человек для прохождения эксперимента в условиях лаборатории. 

На этапе эксперимента участникам предлагалось пройти методику 

«Цветовой тест Люшера» [10], после чего респондентам демонстрировал-

ся подготовленный рандомизированный ряд изображений с животными 

(22 изображения). Стимульный материал представлял собой подборку 

изображений с животными, среди которых были представлены кошки и 

собаки, как взрослые, так и детеныши, крупным и средним планом. 

Изображения получены на электронном ресурсе Pinterest, находятся в 

свободном доступе. После завершения просмотра методика «Цветовой 

тест Люшера» проводилась снова, а всем участникам был предложен до-

полнительный опрос. 

Во время прохождения исследования участники демонстрировали 

разное поведение, но большинство респондентов отнеслись к процедуре  

с интересом и выразили желание узнать результаты исследования. 

Обработка полученных данных складывалась из нескольких этапов. 

По результатам опросника выборка была разделена по нескольким 

параметрам: отношение к домашним животным, наличие домашних жи-

вотных, наличие определенного вида и предпочтение определенного вида. 

Также были собраны некоторые статистические данные: согласно 

опроснику 84,1% участников положительно относятся к домашним жи-

вотным, 15,9% – нейтрально; участники, характеризующиеся отрица-

тельным отношением к домашним животным, участия в исследовании не 

принимали. Среди респондентов 36,5% предпочитают собак, 39,7% – ко-

шек, 20,6% отдают предпочтение другим животным и 3,2% – никому. 
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47,6% участников не имеют домашних животных, 52,4% их содержат. 

Среди них 39% – владельцы кошек, 9,8% – собак, 19,5% – и кошек, и собак, 

31,7% – других животных. При просмотре видеороликов с животными 

(вне эксперимента) обычно участники испытывают положительные эмо-

ции в 70,6% случаев, нейтральные – в 19,6% случаев, 9,8% затруднились 

ответить. Также на основе ответов участников был составлен следующий 

рейтинг наиболее привлекательных животных: 1) кошки (63,8% ответив-

ших); 2) собаки (41,4%); 3) панды (40,5%); 4) еноты (36,2%), 5) ежи (25,9%). 

Выборка была разделена по результатам опросника на 12 подгрупп: 

участники, имеющие домашних животных / не имеющие; с положитель-

ным отношением к домашним животным / нейтральным отношением; 

участники, которые содержат в качестве домашнего питомца кошек / со-

бак / других животных; участники, предпочитающие кошек / собак / дру-

гих животных. 

Согласно полученным данным по всем методикам для подгруппы 

владельцев собак и кошек существует стабильная тенденция к увеличе-

нию среднего показателя относительного среднего значения по всем ме-

тодикам для всей экспериментальной группы. Значимых показателей для 

других подгрупп не выявлено. 

На следующем этапе исследования для проведения эксперимента 

нами были отобраны 30 респондентов, у которых мы регистрировали 

показатели эмоционального состояния до и после демонстрации фото- и 

видеостимулов. 

Далее нами были проанализированы данные, полученные по резуль-

татам методики «Цветовой тест Люшера». 

Результаты показали, что наблюдается некоторая динамика исследуе-

мых показателей. 

На основе анализа данных можно сказать, что общее психоэмоцио-

нальное состояние лучше у подгруппы владельцев кошек и собак (как до 

просмотра стимулов, так и после), что соответствует результатам по дру-

гим методикам. Согласно статистическому анализу уровень результатов 

по методикам «Жизнестойкость», «Самочувствие, активность, настроение», 

«Прогноз» и «Базисные убеждения» коррелирует с результатами методи-

ки «Цветовой тест Люшера», что подтверждает высокие результаты для 

этой подгруппы по всем методикам. Наблюдается также обратная корре-

ляционная связь с уровнем стресса. Чем выше показатели по методикам, 

тем ниже уровень стресса. 

Общее психоэмоциональное состояние во всех подгруппах улучши-

лось (что характеризуется снижением показателя), причем наблюдается 

четкая тенденция и взаимосвязь с данными до просмотра стимулов. 
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Более высокие показатели для общего психоэмоционального состоя-

ния (обратная шкала) до и после просмотра стимулов наблюдаются  

в подгруппах участников, не имеющих домашних животных и характери-

зующихся нейтральным к ним отношением, что соответствует дополни-

тельной гипотезе исследования. 

Согласно данным, полученным по методике «Цветовой тест Люше-

ра», общее психоэмоциональное состояние улучшилось у 69% участни-

ков исследования. У 17% состояние не изменилось, у 14% ухудшилось. 

Некоторые респонденты субъективно отмечали у себя ухудшение эмоци-

онального состояния и связывали это с переживаниями, связанными с 

пережитым негативным опытом. 

Дополнительно можно отметить улучшение уровня работоспособно-

сти респондентов на 59% согласно методике «Цветовой тест Люшера», 

что сочетается с результатами, полученными зарубежными исследовате-

лями [11]. Также процент улучшений среди участников, положительно 

относящихся к домашним животным и содержащих дома животных, ока-

зался выше (62,5% и 68,8% соответственно), чем в группе с нейтральным 

отношением (40%). 

Также были проанализированы результаты прохождения методики 

«Цветовой тест Люшера» в связи с положительным или нейтральным 

отношением к домашним животным. Были получены следующие резуль-

таты: число степеней свободы равно 2. Значение критерия χ2 составляет 

9,506. Критическое значение χ2 при уровне значимости p < 0,01 составля-

ет 9,21. 

Связь между факторным и результативным признаками статистически 

значима при уровне значимости р < 0,01. 

Более высокие показатели соответствуют подгруппам участников,  

у которых есть домашние животные (81% улучшений состояния среди 

участников), и группам владельцев кошек (89%) и участников, предпочи-

тающих собак (90%). 

Худшие результаты показали группы участников, не имеющих жи-

вотных (54% улучшений и самый высокий процент ухудшений – 23%) и 

отличающихся нейтральным отношением к животным (60% улучшений, 

20% ухудшений). 

Важно отметить, что за короткое время эксперимента показатели 

стресса и психоэмоционального напряжения не могут измениться значи-

мо, так как для этого необходим более длительный срок воздействия, но 

мы можем считать, что все-таки большинство участников реагировали 

эмоционально положительно, что, в общем, и повлияло на их эмоцио-

нальное состояние и изменило первичные показатели. 
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Для увеличения достоверности данных между показом стимулов де-

монстрировался пустой экран с нейтральным серым фоном. 

Далее были проанализированы данные с дополнительным методом 

регистрации кожно-гальванической реакции (КГР) с помощью полигра-

фа. Все фиксации на изображении были пронумерованы, а на графике 

изменений размера зрачков указаны основные события. 

Для анализа результата просмотра видеороликов были сравнены дан-

ные КГР и изменения размера зрачков. 

Проведенное нами практическое исследование позволило сделать 

следующие выводы. 

После просмотра изображений животных общее психоэмоциональное 

состояние участников исследования улучшилось в 69% случаев, что под-

тверждает возможность использования данных стимулов в целях стаби-

лизации эмоционального состояния. Более низкие показатели отмечались 

среди участников, не имеющих домашних животных и с нейтральным к 

ним отношением. Наиболее же результативные показатели были выявле-

ны в группе людей, характеризующихся положительным отношением к 

домашним животным (81%), содержащим кошек (89%) и отдающих 

предпочтение собакам (90%). 

Было показано, что изначально в группе «положительного отношения 

к животным» уровень стресса (С) и психоэмоционального напряжения 

(СО) ниже, чем в группе «нейтрального отношения к животным», что 

свидетельствует о более высокой способности к противостоянию внеш-

ним негативным воздействиям и успешному преодолению препятствий 

участников первой группы. 

Результаты по шкалам психологических методик, таким как Жизне-

стойкость, Нервно-психическая, Настроение, Активность, Самочувствие 

и Работоспособность и Базисные убеждения, в целом оказываются более 

высокими в группе любителей животных, в частности самые высокие 

показатели у владельцев, которые содержат вместе и кошек, и собак, что 

говорит о об их повышенной устойчивости к стрессогенным факторам. 

Выявлена взаимосвязь между изменением уровня Работоспособности 

нервной системы (по методике «Цветовой тест Люшера») после просмот-

ра и отношением к домашним животным. Так, процент улучшений среди 

участников, положительно относящихся к домашним животным и содер-

жащих дома животных, оказался выше (62,5% и 68,8% соответственно), 

чем в группе с нейтральным отношением (40%). 

Обнаружена взаимосвязь между изменениями общего уровня пси-

хоэмоционального напряжения после просмотра изображений и отноше-

нием к домашним животным, а также их наличием. Процент улучшений 
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психоэмоционального состояния оказался выше в группах участников, 

характеризующихся положительным отношением к домашним животным 

(70,8%) и содержащих животных дома (81,3%), нежели в группах с 

нейтральным отношением (60%) и не содержащих животных (53,8%). 

Выявлены некоторые индивидуальные различия между психофизио-

логическими реакциями на просмотр и отношением к домашним живот-

ным. Локализация и уровни частотности альфа- и бета-волн у таких 

участников различаются (согласно ЭЭГ-анализу). У участников с поло-

жительным отношением к животным во время просмотра стимулов отме-

чалась левополушарная асимметрия, у участников с нейтральным – пра-

вополушарная, хотя снижение альфа-активности и увеличение бета-

активности в лобной и височных долях характерны для всей выборки, что 

может говорить о положительном влиянии стимулов. 

Отмечено, что диаметр зрачков участников увеличивался от начала 

восприятия стимула к концу, а также во время фиксаций на областях, 

изображающих глаза и нос животного (для изображений крупного плана). 

При рассмотрении пейзажных изображений размеры зрачков закономер-

но увеличиваются при фиксациях на изображении животного и умень-

шаются при рассмотрении фона, что может говорить о положительной 

реакции на предъявляемые стимулы. Данные изменения характерны для 

всех участников независимо от их личностных характеристик. 

По результатам первого этапа исследования можно говорить о пер-

спективах использования изображений животных как альтернативного 

метода в анималотерапии. 

Для получения всех необходимых для разработки системы данных 

нами будет проведена вторая часть исследования. Предполагается выяв-

ление критериев наиболее эффективных изображений и построения  

собственной модели измерения изменений эмоционального состояния  

с использованием полиграфии, eye-tracking и опросов, а также нового 

оборудования – трекера двигательной активности и нейрокомпьютерного 

интерфейса. 

Результатом научно-исследовательской работы станет разработка до-

ступной системы для снятия стресса, увеличения работоспособности, 

диагностики и улучшения эмоционального состояния в целом с помощью 

виртуального подхода в анималотерапии. Предполагается разработка 

антистрессового мобильного приложения для уменьшения уровня стрес-

са, улучшения эмоционального состояния и увеличения работоспособно-

сти с помощью виртуального подхода в анималотерапии, включающего 

инструменты для экспресс-диагностики эмоционального состояния на 

основе возможностей современных смартфонов и девайсов. 
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Также полученные результаты возможно использовать как рекомен-

дации при разработке терапевтических роботов с зооморфным интерфейсом, 

которые широко применяются за рубежом, например в домах престаре-

лых или же в специализированных центрах для профилактики и лечения 

болезни Альцгеймера, что актуально в ситуации старения населения.  
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Человеческий мозг постепенно перестает справляться с потоками окружаю-

щей его информации. Об этом свидетельствует ежегодный рост числа депрессий 

и нейродегенеративных заболеваний. Проблему можно решить за счет использо-

вания интеллектуальных помощников, ограничения источников поступления 

информации, а также за счет увеличения ресурсов мозга, что в определенной сте-

пени достижимо при помощи специальных тренировок. С древних времен чело-

вечество использует различные техники для улучшения внимания, памяти, скоро-

сти принятия решений и т.д. Однако мозг каждого человека уникален и требует 

индивидуального подхода для подбора и создания эффективных тренировок,  

а также объективных средств фиксации результатов. В этом может помочь 

нейрофитнес. Данная статья обосновывает необходимость и предлагает способы 

использования нейрогарнитуры для улучшения качества и прогнозирования ре-

зультатов тренировок. 

Ключевые слова: мозг, брейнфитнес, нейрофитнес, интерфейс мозг–

компьютер, нейроинтерфейс, нейрогарнитура, нейроуправление, нейропилотиро-

вание, Нейроботикс. 
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The human brain gradually ceases to cope with the streams surrounding its 

information, this is evidenced by the annual increase in the number of depressions and 

neurodegenerative diseases, the problem can be solved by using intellectual assistants, 

limiting sources of information, and by increasing brain resources, which is to some 

extent achievable with the help of special training.  Since ancient times, mankind has 

used various techniques to improve attention, memory, decision-making speed, etc., 



От брейнфитнеса к нейрофитнесу 

55 

however, each person's brain is unique and requires an individual approach to selecting 

and creating effective training, as well as objective means of fixing the results, this can 

be done with the help of Neuro-fitness. This article justifies the need and suggests ways 

to use the neuro-headset to improve the quality and predict the results of training. 

Key words: brain, brain-fitness, neuro-fitness, brain-computer interface, neuroin-

terface, neuro-headset, neuro-control, neuropiloting, Neurobotics. 

 

В XXI в. – веке информационного общества – человечество начинает 

все больше нуждаться в «умных» помощниках, которые будут облегчать 

нагрузку, связанную с обработкой и хранением информации. Такие по-

мощники уже есть. «Умный дом» подберет и будет поддерживать опти-

мальную температуру и влажность, экономить энергию, обеспечивать 

безопасность, диагностировать работоспособность подсистем и т.д. «Ум-

ный автомобиль» контролирует и пытается уменьшить расход топлива и 

износ деталей, оповещает о неисправностях и изменениях дорожных усло-

вий. В перспективе он может стать преимущественно или полностью ав-

тономным. «Умный холодильник» следит за поддержанием запасов прови-

зии и их свежестью, оповещает о необходимости покупок (иногда заказы-

вает сам через интернет). Программное приложение-секретарь напоминает 

о днях рождения членов семьи и друзей, запланированных делах и т.д. 

Однако, несмотря на электронных интеллектуальных помощников, 

человек все-таки перегружен взаимодействием с огромными объемами 

информации: и той, которую необходимо найти для осуществления тру-

довой деятельности, и той, которую обрушивают на него продавцы това-

ров и услуг с целью рекламы, обилием новостных материалов по всевоз-

можным тематикам и т.п. Проблемы с обработкой информации могут воз-

никать также вследствие врожденных или приобретенных заболеваний. 

Таким образом, мозг нуждается в дополнительных ресурсах. На дан-

ный момент это достижимо только при помощи специальных тренировок. 

В будущем, возможно, это станет доступно за счет механического вмеша-

тельства в мозговые структуры – вживления различных микросхем и т.п. 

Прикладное междисциплинарное направление, занимающееся этим во-

просом, называется «Брейнфитнес». «Брейнфитнес» дословно переводит-

ся как «Brain» («Мозг») и «Fit» («Соответствовать»), т.е. это комплекс 

мер, направленных на поддержание здоровья («формы») мозга. 

Тренировки для поддержания и развития возможностей мозга наибо-

лее актуальны: 

– для школьников и студентов; 

– для достижения выдающихся результатов в профессиональной дея-

тельности индивидов; 

– для улучшения качества групповой работы; 
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– для защиты или борьбы с возрастными заболеваниями; 

– для реабилитации после болезней и др. 

Говоря о брейнфитнесе важно понимать, что мозг – это орган, который 

невозможно натренировать как мышцу, он намного сложнее. На данный 

момент нейрофизиологи не могут и, возможно, в обозримом будущем не 

смогут рассказать о том, как совокупность нейронов порождает сознание, 

где оно находится и как им управлять. Однако они могут при помощи 

нейроинтерфейса визуализировать и измерить мозговую активность – 

снять электроэнцефалограмму (ЭЭГ). Регистрация биоэлектрической ак-

тивности мозга (альфа-, бета-, дельта- и тета-ритмов) позволяет фиксиро-

вать и оценивать некоторые протекающие в мозгу процессы, например 

выделять такие макросостояния, как нейтральное, расслабление, концен-

трация и т.д. 

Брейнфитнес направлен на увеличение объема краткосрочной памяти, 

улучшение внимания, увеличение скорости принятия решений, развитие 

пространственного мышления, увеличение скорости переключения меж-

ду задачами и др. 

Люди с древних времен старались улучшить свою память, скорость 

мышления, глубину воображения и т.д., для этого они пользовались спе-

циальными техниками, например в античности популярной была ассоци-

ативная техника «дворец памяти» [1] (информация, которую необходимо 

было запомнить, разбивалась на части, каждая часть становилась комнатой 

или элементом интерьера, эти элементы связываются в единое целое – 

дворец / здание). Также было отмечено, что визуальные образы запоми-

наются лучше, чем текст или цифры (образная память более древняя), 

поэтому рекомендуется придумывать предметы или ситуации, а иногда и 

целые истории, через которые можно отразить необходимые к запомина-

нию знаки. 

В Интернете можно найти множество сайтов, где обещают при помо-

щи самостоятельного регулярного прохождения специализированных 

упражнений (см., напр.: [2]) улучшить некоторые способности. Так, часто 

рекомендуют три простых и наиболее эффективных упражнения для раз-

вития внимания: наблюдать за горящей свечой, проходить рисованные 

лабиринты, особенно с конца, разгадывать филворды, или при помощи 

персонального фитнес-тренера улучшить те или иные способности. 

На тематических сайтах по брейнфитнесу [3, 4] можно найти специ-

альные виртуальные игры-упражнения, например на скорость клавишами 

«вверх» / «вниз», «вправо» / «влево» надо повторять направление движе-

ния центрального самолетика (а всего их 5), найти на скорость среди 

множества картинок 2 одинаковые, на скорость составить из перемешан-
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ных букв слово, на скорость найти одинаковые предметы, развернутые на 

угол 180 и т.д. Предлагаются медитативные техники для ощущения себя 

здесь и сейчас при помощи актуализации своего внимания на изменение 

температуры воздуха на вдохе и на выдохе и т.д. Однако без использова-

ния при этом нейрогарнитуры невозможно объективно оценить послед-

ствия тренировок. Мозг каждого человека, не говоря уже о сознании, 

уникален и требует особого подхода. В дальнейшем будем называть тре-

нировку мозга с использованием нейроинтерфейса нейрофитнесом. 

Ранее мы уже упоминали, что нейроинтерфейс – это прибор, позволя-

ющий фиксировать электрическую активность мозга и переводить ее в 

команды для считывающего устройства (ПК, робота и т.д.). Нейроинтер-

фейс может отражать как истинную активность мозга, так и артефакты 

(моргания, сжимание челюстей и т.д.) – мусор, мешающий интерпрета-

ции подлинных сигналов. Качественные нейрогарнитуры типа «Нейро-

белт» позволяют избавляться от артефактов, низкокачественные нейро-

гарнитуры не могут избавиться от помех и выдают их за подлинные сиг-

налы, превращая в команды для исполнительных устройств, например 

позволяют управлять роботом при помощи моргания. Однако бессмыс-

ленно использовать в таком случае нейрогарнитуру, достаточно камеры и 

системы распознавания открытых и закрытых глаз. 

Итак, для нейрофитнеса необходимы качественная нейрогарнитура и 

специализированное ПО (позволяющее идентифицировать мозговую ак-

тивность и переводить ее в команды для исполняющих устройств), ПК 

или смартфон, ПО для тренировок. Каждый раз пользователь должен от-

калибровывать прибор под себя в данный конкретный промежуток вре-

мени, чтобы потом наблюдать прогресс тренировочного процесса. 

Недобросовестные производители нейрогарнитур обещают своим по-

купателям прежде всего качественное и количественное улучшение ко-

гнитивных способностей в целом, что, конечно, заманчиво, однако спорно. 

Тренируясь переключаться между управляющими состояниями можно 

повысить скорость переключения и качество удержания состояний, т.е. 

обучаясь, например, расслаблению, пользователь может научиться быстро 

расслабляться и удерживать это состояние длительное время, но не более 

того, поэтому стоит критически относиться к обещаниям большего. 

На данный момент нейрогарнитуры позволяют в большей степени 

тренировать навыки самоконтроля, это важно как в обычной жизни (спра-

виться с тревогой на экзамене, сконцентрироваться во время выполнения 

важных заданий, уберечься от стресса на работе), так и в экстремальных 

условиях (нападение, авария, участие в важных соревнованиях и т.п.) 

Навыки самоконтроля могут опосредованно улучшить качество внима-
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ния, уменьшить время принятия решений и т.п., но эти показатели всегда 

будут индивидуальны и, возможно, ситуативны. 

Во время панельной дискуссии экспертов в области естественного и 

искусственного интеллекта, организованной сотрудниками «Корпоратив-

ного университета» ПАО «Сбербанк» [5], Т.А. Гаврилова совместно с 

А.Я. Капланом, Т.В. Черниговской и К.В. Анохиным, отвечая на вопросы 

об эффективности тренировок мозга, привела в пример американскую 

чемпионку по запоминанию чисел, которая в обыденной жизни пользуется 

стикерами, которые расклеивает на кухне, чтобы не забыть список дел на 

день. Писатель и журналист Джошуа Фор, который решил написать статью 

о людях, участвующих в чемпионатах памяти, в ходе интервью пришел к 

выводу, что у большинства из них довольно посредственная память в бы-

товой жизни и они достигают успехов на соревнованиях просто благодаря 

использованию специальных мнемотехник; пользуясь ими, через год он 

сам неожиданно для самого себя стал чемпионом таких соревнований. 

Таким образом, подведем промежуточный итог: тренировки для мозга 

полезны, но натренировывается именно то, что тренируется – конкретные 

навыки (скорочтение, умение сконцентрироваться, выделение ментальной 

зоны и т.д.), а не когнитивные способности в целом; также для объекти-

визации процесса необходимо использовать нейрогарнитуру. 

Описанное выше справедливо для индивидуальных тренировок 

школьников, студентов, работников-профессионалов и прочих с целью 

повысить уровень тех или иных способностей. 

В случае, когда нейрофитнес применяется в реабилитационных целях, 

например для людей с ограниченными возможностями здоровья, частич-

но или полностью обездвиженных после тяжелого инсульта, то выполня-

емые упражнения позволяют не только натренировать конкретный навык 

(управления движениями собственного тела, протеза или стороннего ро-

бототехнического устройства), но и дают мощный стимул к восстановле-

нию после травмы, так как наглядно демонстрируют, что частичное или 

полное выздоровление возможно. Например, сотрудники компании 

«Нейроботикс» на собственном опыте наблюдали случай, когда больной 

после инсульта не мог шевелить правой рукой, но при помощи нейроин-

терфейса и тренажера-разгибателя в ходе регулярных тренировок он смог 

научиться сгибать и разгибать сначала мизинец, а потом и кисть целиком, 

так как связи между мозгом и конечностью не были утрачены. Важно, 

чтобы нейрореабилитация начиналась как можно раньше, пока нейрон-

ные связи еще сохраняются, в противном случае больному придется за-

ново обучаться навыкам управления собственным телом, а это не всегда 

приводит к успеху. 
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В последние годы умение управлять предметами при помощи ней-

роинтерфейса набирает все большую популярность, это выражается  

в том числе в появлении и распространении различного рода тематиче-

ских соревнований: нейропилотирование для школьников в рамках 

«JuniorSkills», «Кибатлон» и «НейроТлон» для людей с ограниченными 

возможностями и т.д. В рамках национальной технологической инициа-

тивы рынка «НейроНет» [6] нейрофитнес предполагается развивать  

в сегменте «Нейроигры и спорт», а также применять для ускорения 

«нейрообразования». 

На пути массового внедрения нейрофитнеса стоит несколько суще-

ственных проблем, которые необходимо решить в ближайшие годы: 

– использование в нейрогарнитурах мокрых электродов делает про-

цесс фиксации оборудования трудоемким и неприятным для пользовате-

ля; сухие электроды пропускают больше шумов и / или давят оператору 

на кожу, вызывая дискомфорт. Необходимо подобрать материалы, обеспе-

чивающие хорошую пропускную способность, шумоизоляцию, не вызы-

вающие при этом дискомфорта у пользователей; 

– для создания качественного классификатора состояний необходим 

большой объем записей качественных ЭЭГ различных людей, это позво-

лит обучить нейронную сеть  более точной детекции состояний; 

– индивидуальные способности / возможности некоторых операторов. 

Например, если человек находится в стрессовом состоянии, то ему слож-

но расслабиться, профессиональным йогам же, напротив, довольно слож-

но сконцентрироваться до уровня распознавания системы, обученной на 

обычных людях (их нейтральное состояние воспринимается классифика-

тором как расслабление); 

– нейрогарнитуры считывают макросостояния, одного оператора 

можно обучить не более чем десяти макросостояниям, что значительно 

сужает возможности нейропилотирования; необходимо научиться выде-

лять микросостояния – это позволит управлять исполнительными устрой-

ствами действительно «силой мысли» и т.д. 

В случае решения вышеописанных проблем нейрофитнес позволит 

качественно тренировать различные навыки и развивать способности 

человека с детства и на протяжении всей жизни, сохраняя при этом пси-

хическое здоровье даже в преклонном возрасте. 
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являлись знакомство с ремеслом историка, этапами исследования, работа с исто-

рическими источниками и новыми информационными методами гуманитарного 

знания, а также изучение способов презентации исторического знания в обще-

ственном пространстве. Программа Школы включила три направления: устная, 

визуальная и публичная история. Все эти направления были взаимосвязаны друг 

с другом и должны были показать учащимся, что такое исторический источник и 

как можно работать с ним в современном цифровом пространстве. Участниками 

Школы стали 30 учеников 7–9-х классов. Изначально позиционировавшаяся как 

образовательная площадка для будущих студентов-историков, Школа вышла за 
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Ключевые слова: Digital Humanities, междисциплинарные исследования, 

публичная история, визуальная история, школьное образование. 

 

SCHOOL OF YOUNG HISTORIAN ON THE BASIS  

OF THE CENTER OF SOCIAL AND HUMANITARIAN 

INFORMATICS BFU NAMED AFTER I. KANT 
 

Elena V. Baranova, Angelina V. Saenko 
 

Baltic Federal University named after I. Kant, Kaliningrad, Russia 

e-mail: EBaranova@kantiana.ru, angelinasaenko08@gmail.com 
 

In the article the analysis is conducted on the basis of the Baltic Federal University 

named after I. Kant (Kaliningrad) School of young historian. The main goal of the event 

mailto:EBaranova@kantiana.ru
mailto:angelinasaenko08@gmail.com
mailto:EBaranova@kantiana.ru
mailto:angelinasaenko08@gmail.com


Е.В. Баранова, А.В. Саенко 

62 

was acquaintance with the historian's craft, research stages, work with historical sources 

and new information methods of humanitarian knowledge, as well as studying ways  

of presentation of historical knowledge in public space. The program of the School 

included three areas: oral, visual and public history. All these directions were intercon-

nected with each other, and were supposed to show the students what a historical source 

is, and how one can work with it in the modern digital space. Participants of the School 

were 30 pupils of 7-9 grades. Initially positioned as an educational platform for future 

students of history, the School went beyond these limits, becoming a modern event in 

the digital humanities. 

Key words: Digital Humanities, interdisciplinary research, public history, visual 

history, school education. 

 

Цифровой поворот в гуманитарном знании, произошедший в послед-

ние десятилетия, стал ответом на технологические вызовы, трансформи-

рующие современное информационное общество. Новые подходы и ме-

тоды, развиваемые в русле отраслевых информатик, а в последнее время 

институализировавшиеся в направлении Digital Humanities, кардиналь-

ным образом расширяют сферу компетенций специалиста-гуманитария. 

По мнению аналитиков, эта отрасль знания остается в значительной  

степени элитарной, так как требует привлечения редких междисципли-

нарных специалистов, современного оборудования исследовательских 

лабораторий и поддержки соответствующей исследовательской инфра-

структуры для реализации масштабных проектов. Но, с другой стороны, 

учреждения образования получают серьезные конкурентные преимуще-

ства, прежде всего репутационные, как на региональном, так и на между-

народном уровне. Ведь специалисты в области DH не только широко  

востребованы в сферах науки и медиа, но и реализуют свой научный и 

творческий потенциал прежде всего в области публичных проектов. 

Кроме того, новизна направления обеспечивает возможность быстрой 

разработки совместимых учебных программ, открывающих новые пер-

спективы интеграции российской и европейской образовательных систем 

в области гуманитарного знания. 

Центр социально-гуманитарной информатики был образован прика-

зом ректора Балтийского федерального университета № 752 от 11 августа 

2014 г. Базовой структурой, в состав которой вошел центр, стал Институт 

гуманитарных наук. Деятельность Центра междисциплинарная. В числе 

задач Центра – распространение и поддержка компьютерной грамотности, 

формирование навыков использования цифровых технологий, стимулиро-

вание изучения и популяризации инструментов, необходимых для меж-

дисциплинарных исследований. Основной целевой аудиторией в образова-

тельных проектах Центра первоначально выступали научные сотрудники и 
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преподаватели высших учебных заведений. Так, Центр реализует про-

граммы повышения квалификации по предметам «Информационные тех-

нологии в гуманитарной науке», «Контент-анализ исторических текстов», 

«Геоинформационные системы в гуманитарном исследовании».  

В ходе расширения связей Центра круг заинтересованных в образова-

тельных проектах расширился. К ряду проектов («Народный альбом» – 

цифровой семейный фотоархив, «Калининградская правда» – база оциф-

рованной региональной прессы) стали подключаться калининградские 

школы. Именно тогда возникла мысль о проведении Школы юного исто-

рика – образовательной площадки, основной целью которой являлись бы 

знакомство с ремеслом историка и этапами исследования, работа с исто-

рическими источниками и новыми информационными методами гумани-

тарного знания, а также изучение способов презентации исторического 

знания в общественном пространстве.  

Программа Школы включила три направления: устная, визуальная и 

публичная история. Все эти направления были взаимосвязаны друг с дру-

гом и должны были показать детям, что такое исторический источник и 

как можно работать с ним в современном цифровом пространстве. 

Участниками Школы стали 30 учеников 7–9-х классов.  

Обучение в Школе было построено на основе классических лекцион-

ных занятий, мастер-классов от ведущих специалистов, а также интерак-

тивных занятий и экскурсий. Стоит отметить, что Школа юного историка 

первоначально была нацелена на изучение междисциплинарных подхо-

дов к историческому знанию. Так, лекционный блок, помимо преподава-

телей истории, вели социологи и культурологи. Основной темой для всех 

исследовательских групп стала история Калининграда в советское время. 

Обращение к теме проходило по трем направлениям, в рамках которых 

учащиеся смогли познакомиться с цифровыми проектами, реализуемыми 

в Балтийском федеральном университете им. И. Канта. 

Первое направление носило условное название «Устная история». 

Устная история – социальная технология исследования истории общества 

и конкретного человека сквозь призму биографического рассказа (беседы), 

сознательно зафиксированного заинтересованным слушателем с помощью 

технических средств. Устная история дисциплинарно оформилась, полу-

чила известность и область применения во второй половине ХХ в. [1].  

В рамках направления школьники изучили архив воспоминаний первых 

переселенцев, хранящийся в оцифрованном виде в Государственном ар-

хиве Калининградской области. Там же они познакомились с работой 

отдела, занимающегося переводом архивных дел в «цифру». Для учащихся 

было проведено практическое занятие в Медиацентре БФУ им. И. Канта, 
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где они увидели создание таких медиапроектов, как «Живая литература», 

«Наука за минуту», «Живая фразеология» и т.д. Перед самостоятельной 

практической частью работы школьники прослушали лекцию по основам 

интервьюирования.  

В рамках практической работы дети получили задание разработать 

матрицу вопросов для интервьюирования родственников по теме «Исто-

рия Калининграда в советское время». Практическое задание вызвало 

разную реакцию. С одной стороны, самим школьникам процесс интервь-

юирования близких людей показался достаточно интересным, они отме-

чали, что в рамках беседы были получены не только новые знания по 

истории региона, но и неизвестные подробности семейной истории.  

С другой стороны, ученики отметили частую неточность в сообщаемых 

сведениях, скрытность при ответе на некоторые вопросы. В целом зада-

ние получило положительную оценку, именно на основе сводных интер-

вью в дальнейшем школьниками был разработан проект «Советский Ка-

лининград глазами его жителей». 

Вторая группа Школы «Визуальная история» была взаимосвязана с про-

ектом ЦСГИ «Народный альбом». Начиная с 2016 г. Центр социально-

гуманитарной информатики осуществляет проект, нацеленный на сбор и 

оцифровку фотографий советской повседневности из семейных и обще-

ственных архивов жителей Калининградской области. В настоящее время 

архив содержит порядка 1 500 фотографий. Для атрибуции каждого снимка 

была разработан порядок описания, включающий название, имена лиц, 

изображенных на фото, место (как правило, вплоть до улицы) и указание 

авторства.  

В рамках работы группы школьники получили теоретические и прак-

тические знания по визуальным источникам и их значимости в изучении 

истории. В Художественной галерее Калининградской области они смогли 

увидеть картины советского периода и изучить преобладающие сюжеты. 

Практическое задание включало два этапа. В рамках первого ученики 

работали с открытками Калининградской области 1950–1980-х гг. На 

основе коллекции была разработана база данных. Она содержит, с одной 

стороны, характеристики на оборотной стороне открытки: тиражность, 

издательство, комментарий (описание открытки), литование (цензура), 

год издания, цену. Но наиболее интересным представляются распреде-

ленные по категориям образы на лицевой стороне (объект, назначение, 

наличие людей, объекты коммунального хозяйства). Следующим задани-

ем для детей стала работа с «Народным альбомом»: поиск фотографий из 

семейных архивов, их атрибутирование, оцифровка, загрузка на сайт 

проекта. Методы «визуального поворота», которые осваивались группой 
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школьников, позволяют рассматривать официальную городскую фотогра-

фию не как документ, отражающий реальное положение, но как средство 

воспроизведения идеальной действительности. Такого рода изображения 

являлись мощным средством формирования ожиданий, демонстрации же-

лательного положения вещей, поддержки локальной идентичности. Анализ 

образов и сюжетов семейных фотоархивов и видовых открыток города, 

восстановление отдельных районов которого продолжалось более десяти 

лет, позволил учащимся довольно глубоко вникнуть в тему формирова-

ния советского культурного пространства на территории Калининград-

ской области. 

Третья группа работала в направлении «Публичная история». Пуб-

личная, или популярная, история (public history) является сравнительно 

новой областью исторического знания. Область интересов публичной 

истории находится в сфере публичного пространства. Историческое зна-

ние, будучи необходимым для бытования общества, неотвратимо привле-

кает к себе интерес широких слоев населения. Однако зачастую здоровый 

интерес в совокупности с непрофессиональным подходом рождает мно-

жество фальсификаций и мифов. Столкнувшись с данной проблемой, 

сообщество историков ответило появлением нового направления публич-

ной истории. Национальный совет по публичной истории США (NCPH) 

определяет понятие публичной истории как «деятельность, методологию 

и подход, которые способствуют объединению теории истории и практи-

ки ее применения. Область публичной истории берет на себя миссию 

перевода исторического знания с академического языка в форму, понят-

ную для публики» [2].  

Этим во многом объясняется выбор данного направления для знаком-

ства школьной аудитории. Доступный язык популярной истории дает 

возможность без труда усвоить материал школьникам среднего звена, 

обращенность практик к широкой аудитории привлекает интерес учени-

ка, привыкшего постоянно менять фокус своего внимания, а большое 

количество способов взаимодействия с аудиторией открывает возмож-

ность освоить навыки представления информации. 

В рамках работы учащиеся познакомились с различными способами 

преобразования научных практик в доступную форму, такими как исто-

рическая реконструкция, инфографика и экскурсионная деятельность. 

Первым практическим направлением стало знакомство с исторической 

реконструкцией. Восстанавливая облик прошлого (костюм, оружие, бы-

товые принадлежности), реконструкторы постоянно обращаются к исто-

рическим источникам как средству получения информации об утраченных 
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объектах. Знакомство с основами исторической реконструкции проходи-

ло в двух форматах – лекция от участника реконструкций и экскурсия  

в Музей оружия Калининградского филиала Санкт-Петербургского уни-

верситета МВД. 

В рамках направления Публичной истории учащиеся освоили основы 

исторической инфографики. Обладая способностью привлечения боль-

шего внимания, чем текст, инфографика дает возможность компактной 

организации больших объемов информации. Для учеников была выбрана 

тема «Калининград и космос», которую каждая группа реализовала  

в собственной концепции инфографики. На примере практического зада-

ния по созданию инфографики школьники осваивали этапы написания 

исследовательской работы. После выбора темы учащиеся обратились к 

просмотру источников и литературы, в то же время знакомясь с принци-

пами работы в научной библиотеке. Из общего массива данных каждая 

группа отобрала для своих работ по несколько наиболее значимых фак-

тов. Учащимся было поставлено задание: отобранный факт должен быть 

кратким (без труда восприниматься зрителем) и емким (отражать суще-

ственные особенности выбранного объекта). Тем самым учащийся  

приобретает и тренирует навыки работы с текстом, выявляет главную 

информацию, представляет информацию в удобном и понятном виде. 

Второй этап работы заключался в освоении программного обеспечения 

для создания инфографики.  

Одной из форм взаимодействия с публикой является непосредствен-

ный рассказ об истории – экскурсия. Перед участниками направления 

«Популярная история» была поставлена задача разработать и провести 

экскурсионный маршрут. Выбор темы был связан с разработкой инфо-

графики, экскурсия получила название «Дорогами космонавтов». Работа 

заключалась как в выявлении информации об объекте, так и в определе-

нии наиболее интересных фактов, планировании рассказа для сохранения 

внимания слушателей. Последней «станцией» в экскурсии стало посеще-

ние музея космонавтики в лицее № 23, где учился космонавт Ю.В. Рома-

ненко. 

Итогом работы всех трех групп стала презентация проектов на моло-

дежной конференции школьников и студентов, посвященной юбилею 

Балтийского федерального университета им. И. Канта. Для определения 

эффективности Школы юного историка была разработана онлайн-анкета, 

размещенная на сайте anketolog.ru [3]. Большинство респондентов высоко 

оценили организацию работы Школы (отлично – 63%, хорошо – 36%, 

плохо – 0%) (таблица).  
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Результаты ответов на вопрос: «Оцените организацию школы юного историка» 

Варианты 
Количество  

ответов 
Проценты 

Отлично. Я всегда мог найти информацию  

о происходящем 
7 63,64% 

Хорошо. Иногда мне не хватало информации,  

но в целом я мог ее получить 
4 36,36% 

Плохо. Я плохо понимал, что происходит, 

и не было возможности узнать 
0 0,00% 

При оценке образовательной программы большинство (72%) отмети-

ли, что они с легкостью освоили новое, 60% выразили уверенность в том, 

что будут применять полученные в Школе знания и навыки, а 30% отме-

тили это как возможное.  

В отдельном блоке вопросов респондентам предлагалось поставить 

оценку от 1 до 10 образовательной и экскурсионной программам. Обра-

зовательной части более половины опрошенных (55%) поставили выс-

ший балл. Экскурсионная программа также была отмечена довольно вы-

соко (45% поставили 9 баллов), однако 3 из 11 опрошенных оценили экс-

курсионную программу довольно низко – на 3 балла. Это отражает необ-

ходимость более динамичной программы для школьников.   

В анкете два вопроса предполагали свободный ответ. На вопрос:  

«С какими негативными моментами Вы столкнулись?» – абсолютное 

большинство ответило, что их не было. Интересными оказались ответы 

на вопрос: «Что бы Вы добавили нового в работу школы?». Так, два че-

ловека пожелали увеличить экскурсионную программу, один учащийся 

выразил желание увеличить количество практики, а другой – начинать 

занятия попозже. 

Подводя итог, можно сделать вывод о необходимости увеличения 

времени на практические занятия, расширения экскурсионной програм-

мы и обращения внимания учащихся на способы и возможности приме-

нения навыков, полученных при обучении в Школе. Следует отметить, 

что большинство учащихся (89%) хотели бы принять участие в подобной 

работе в следующем году, что показывает наличие заинтересованности 

программой Школы. 

Говоря о практических итогах Школы, стоит отметить крайнюю сте-

пень внимания образовательных учреждений к мероприятиям подобного 

рода, где учащиеся не только знакомятся с формами образовательного 

процесса в высшем учебном заведении, но и получают практические 

навыки работы с новыми информационными технологиями.  
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Изначально позиционирующееся как мероприятие для будущих сту-

дентов-историков, Школа вышла за эти пределы, став площадкой для 

освоения технологий и разработки проектов в сфере цифровой гуманита-

ристики. Школа стала объединяющим событием как для подразделений 

Института гуманитарных наук (Центр социально-гуманитарной инфор-

матики, Медиацентр, Социологическая лаборатория анализа, моделиро-

вания и прогнозирования рисков), так и для учреждений образования и 

культуры города (Государственный архив Калининградской области, Ху-

дожественная галерея, Музей космонавтики, Музей оружия Калинин-

градского филиала Санкт-Петербургского университета МВД). Успех 

проекта, заинтересованность руководства вуза и школьных учреждений 

призывают нас сделать такой проект регулярным. 
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Магистерские программы по истории в высшей школе России в боль-

шинстве своем ориентированы на подготовку историков-исследователей 

и преподавателей, направлены на углубление методологических и исто-

риографических знаний. Между тем в современных условиях все более 

насущным становится поиск новых форм подготовки историков-

профессионалов, способных реализовать свои знания помимо традицион-

ных сфер применения в высшей и средней школе, архивах, музеях и т.д. 

Поэтому мы обратились к практике преподавания за рубежом, глав-

ным образом в англосаксонских странах, программ Public History.  

Немаловажно отметить, что «Публичная история», сделавшись учебной 

дисциплиной в США во второй половине 1970-х гг., явилась ответом на 

рост общественного активизма и широкого использования исторического 

материала в публичных дискуссиях. Другим мотивом ее становления ста-

ли технологическая революция в медиапространстве и развитие цифро-

вых технологий, начавшиеся примерно в это же время, которые открыли 

новые возможности изучения и презентации исторического знания. 

В настоящее время «Публичная история» как историческая дисци-

плина преподается более чем в 150 университетах Соединенных Штатов. 

В этой стране действует Национальный Совет по Публичной истории 

(National Council on Public History), издается несколько регулярных изда-

ний, в том числе весьма авторитетный журнал «Public history news».  

Тематика публичной истории широко представлена в блогосфере Америки. 

Помимо США Public History как историческая программа препода-

ется главным образом в англосаксонских странах – Канаде, Австралии и  

Великобритании. Там существуют национальные советы по публичной 

истории, издаются журналы, активно развивается проблематика публич-

ной истории в медиапространстве. Например, в Англии профильные про-

граммы преподаются во многих университетах, причем первой явилась 

магистерская программа Оксфордского университета, созданная по ини-

циативе Хильды Кин, автора многих статей и книг по публичной исто-

рии. В Ланкастерском университете действуют магистерские программы 

«История для жизни», «Исторические подходы к местности и региону», 

«Проект исторической консультации». 

Между тем в остальной Европе Public History как учебная дисциплина 

и научное направление делает лишь первые шаги. В академическом со-

обществе оспаривается даже сам термин, и, например, в Германии в каче-

стве конкурирующего используется понятие «Прикладная история» 

(Angewandte Geschichte). Само внедрение методологии и практик «Пуб-

личной истории» в академическом пространстве Европы вызывало обос-
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нованные возражения двоякого рода: опасение чрезмерного влияния  

государственных институтов и политической конъюнктуры; предубежде-

ние против коммерциализации и медиализации истории. Кроме того, на 

наш взгляд, сказывался традиционный для континентальной Европы кон-

серватизм в восприятии американских новаций. 

Однако в начале нового тысячелетия в университетах центральной 

Европы были запущены программы «Прикладной истории» (Angewandte 

Geschichte). Они открылись в университетах Цюриха, Берлина, Айхштет-

Ингольштадт, Мангейма и Гейдельберга и др. C 2009 г. действует Меж-

дународная федерация публичной истории (International Federation for 

Public History), созданная историками многих стран, которая проводит 

многочисленные конференции, публикует свой бюллетень. Таким обра-

зом, Public History претерпевает процесс институциализации, выражаю-

щийся, помимо указанного, в создании профессиональных сообществ, 

специализированных изданий, присуждении ученых степеней по публич-

ной истории и растущем присутствии этой новой области исторического 

знания в медиасреде. 

На постсоветском пространстве и в России публичная история делает 

лишь первые шаги, и ее интерпретация весьма различна, включая «при-

кладную историю», «популярную историю», «публичную историю» и 

даже «историческую политику» [1. С. 10]. Причем если «публичная исто-

рия», по словам Алексея Миллера, представляет собой форму диалога, то 

«историческая политика» способствует разрушению «пространства для 

диалога» [2. С. 10]. 

В России выходят многочисленные статьи, тема «Публичной исто-

рии» представлена на научных конференциях, с 2015 г. действует весьма 

содержательный портал Public History. «Публичная история» начинает 

постепенно внедряться в академическое сознание и практику преподава-

ния. В 2012 г. был открыт прием на магистерскую программу «Public 

history: Историческое знание в современном обществе» в Московской 

высшей школе социальных и экономических наук, научным руководите-

лем которой являлся известный российский историк и литературовед 

А.Л. Зорин, а менеджером Р.Б. Кончаков. 

Другим центром Public History является ВШЭ, в ее московском под-

разделении были открыты магистерские программы «Информационные 

ресурсы исторической науки» и «Менеджмент историко-гуманитарных 

проектов», а в НИУ ВШЭ в Санкт Петербурге запущена магистерская 

программа «Прикладная и междисциплинарная история». В Европейском 

университете Петербурга действует магистерская программа «Современ-



А.А. Кузнецов 

72 

ные подходы к изучению политики памяти и культурной памяти». Из 

провинциальных вузов можно назвать магистерскую программу «Теория 

и практика прикладных исторических исследований» Пермского универ-

ситета и действовавшую с 2015 г. магистерскую программу по публичной 

истории в Балтийском федеральном университете г. Калининграда. 

Говоря о содержании курса «Public History» следует отметить, что в его 

наполнении и преподавании существует два соперничающих подхода. 

Первый выделяет идею новых форм презентации и применения истори-

ческого знания, делая ставку на новый инструментарий – использование 

цифровых и медийных технологий. В этом поле Public History ставит це-

лью сделать историю понятной для общества и давать образование исто-

рикам не только для преподавания в школах и университетах, но и для 

освоения новых сфер применения истории в практическом поле наряду с 

академической наукой и образованием. 

Второй подход был вызван сходной идеей: сделать историю понятной 

и нужной для людей, и подпитывается так называемым «Новым истори-

ческим движением», которое сложилось из широкого увлечения по само-

стоятельному изучению истории. Его адепты полагают, что каждый ком-

петентен в своем собственном жизненном опыте. Это дало толчок для 

изучения истории «снизу». Современная практика вызвала появление 

многочисленных исторических и краеведческих клубов, движения «ре-

конструкторов», многочисленных сайтов и ресурсов в Интернете, постоян-

ных исторических дискуссий в социальных сетях. Для обслуживания этих 

потребностей стали развиваться и методологически оформляться практи-

ки так называемых «локальной истории», «микроистории», «персональ-

ной истории», «устной истории» как вариаций «Публичной истории». 

При выборе образовательной траектории магистратуры «Public 

History: историческая информатика и медиатехнологии в истории» БФУ 

им. И. Канта крен был сделан в сторону прикладных задач исторического 

образования и новой его инструментализации за счет обучения историков 

современным методам исторической информатики и медийных техноло-

гий. Магистерская программа была открыта с сентября 2015 г. и в июне 

2017 г. осуществила свой первый выпуск. Сейчас уже можно сделать ряд 

предварительных выводов по поводу реализации на практике наших пер-

воначальных замыслов. 

Программа магистратуры состояла из обязательного, базового и вари-

ативного разделов, включала лекционные и практические занятия, прак-

тики, научно-исследовательскую работу, государственный экзамен, 

написание и защиту магистерской диссертации. Магистерская программа 
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включала разработку или существенную модернизацию 18 отдельных 

УМК по учебным курсам и видам учебной работы (назову лишь самые 

значимые для данной программы). В форме лекционных курсов с прове-

дением практических занятий читались курсы «Реконструкция прошлого 

в компьютерной среде и медийном пространстве», «Базы данных» и 

«Геоинформационные системы» в социально-исторической деятельности, 

«3D-реконструкция объектов историко-культурного наследия», «Медий-

ные и цифровые технологии» в музейной работе и охране памятников.  

В форме семинара и исследовательского практикума преподавались кур-

сы «Менеджмент дигитализации историко-культурных проектов» и  

«Историческая экспертиза и консультация». Для кадрового обеспечения 

разработки и чтения курсов мы привлекли преподавателей кафедры ис-

торической информатики МГУ Л.И. Бородкина и Д.И. Жеребятьева, а из 

Московской высшей школы социальных и экономических наук – мене-

джера программы «Публичная история» Р.Б. Кончакова. Помимо этого 

для обеспечения учебной, проектной и практической работы при Гумани-

тарном институте БФУ создан Центр социально-гуманитарной информа-

тики (научный руководитель Р.Б. Кочаков, директор Е.В. Баранова), за-

ключены соответствующие договоры о сотрудничестве с учреждениями 

администрации, культуры и образования области. 

Прошло два года, и мы видим, как изменился сам способ обучения 

гуманитариев, проходивший наряду с лекционными и практическими 

занятиями в форме активной общественной и проектной деятельности. 

Все магистранты участвовали в нескольких проектах, выступая их участ-

никами, исполнителями и руководителями. Среди таких проектов – со-

здание базы данных региональных СМИ «Время советское», проект 

«Народный фотоальбом», разработка учебного ресурса «Русскоязычная 

медиасреда Балтийского региона». Магистранты подавали заявки и яв-

ляются обладателями и участниками научных грантов РФФИ, РГНФ, 

областного правительства, зарубежных научных институтов. Студенты 

участвовали в различных научных семинарах и конференциях в универ-

ситете, научных центрах России и за рубежом. Обучаясь сами, они учили 

других: выступали на телевидении, проводили велоэкскурсии в рамках 

просветительского проекта «Колесо истории», выступали лекторами и 

руководили проектами в областной Школе юного историка. Они активно 

участвуют в медиапространстве, ведут блоги по тематике локальной ис-

тории региона. Ими было создано Консалтинговое бюро по региональной 

истории, которое вместе с Центром социально-гуманитарной информати-

ки БФУ заключило договор с калининградской дирекцией РЖД по напи-
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санию истории и оформлению музея и сайта по истории областной же-

лезной дороги. 

Итогом насыщенной, разнообразной и плодотворной работы стали 

успешные защиты магистерских диссертаций, давших нашим выпускни-

кам старт в большую жизнь. Все выпускники трудоустроились уже в ходе 

учебы в магистратуре, получив работу в Областном агентстве по охране 

исторических памятников, университете, музеях Калининграда, редакции 

областного телевидения и т.д. 

Полученный опыт обнаружил ряд проблем, которые нуждаются в 

конструктивном обсуждении и осмыслении. В частности, представляется 

перегруженной программа магистратуры, требующая, на наш взгляд, 

здравого ограничения и сокращения. Возникла проблема обеспечения 

отдельных предметов иногородними преподавателями, что ставит задачу 

подготовки местных специалистов по Public History. Слабой видится ин-

теграция работы магистратуры в процесс становления и развития «Пуб-

личной истории» в соседних странах Восточной Европы, особенно в кон-

тексте преодоления конфликтов в духе «политической истории». Нако-

нец, пример историков вдохновил коллег по Институту гуманитарных 

наук БФУ на заимствование содержательных и методических приемов, 

апробированных в магистратуре по «Публичной истории». 

Поэтому в предстоящем учебном году планируется расширить блок 

дисциплин по предметам цифровой гуманитаристики и проектной дея-

тельности, распространив его на большинство магистерских программ 

института Гуманитарных наук БФУ. Для обеспечения предметной и 

научной мобильности планируется открыть сетевую магистратуру по 

цифровой гуманитаристике совместно с Пермским университетом. Ве-

дутся переговоры об открытии сетевой магистратуры по Public History 

совместно с Белорусским государственным университетом. 

Подводя итог, следует отметить, что наша магистратура призвана 

восполнить недостающие связи между научным созданием исторического 

знания и растущим общественным интересом к прошлому, причем сама 

подача исторического материала осуществляется современным медий-

ным и цифровым языком. Мы исходим из того, что историкам и истори-

ческой науке следует с большим вниманием относиться к историческому 

интересу социума, воспринимая его потребности и спрос не как неумест-

ный дилетантизм, а как шанс быть востребованными и задачу быть 

услышанными и оцененными в своей квалифицированной и аргументи-

рованной позиции. Историкам уже давно следует выйти в пространство 

публичной истории, осознано понимая сложности и особенности суще-
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ствования данной сферы. Для этого и создаются учебные программы, 

формируются новые практики и подготавливаются специалисты, способ-

ные к диалогу с обществом, которые обеспечивали бы возможность для 

взаимного обмена. 
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Цель данной статьи – на примере онлайн-школы «Нарраторика» рас-

сказать об опыте создания методологии для преподавания разработки 

компьютерных игр в онлайн-формате.  
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Разработка компьютерных игр – перспективное направление в обра-

зовании. Индустрия производства компьютерных игр в России на данный 

момент обошла киноиндустрию, книжный рынок и театр по прибыли и 

показывает неуклонный рост [1]. Это создает обширный рынок трудо-

устройства с перспективами карьерного роста.  

Кроме того, хотя индустрия компьютерных игр – это в первую оче-

редь индустрия развлечений, тем не менее развитие компьютерных игр и 

проникновение их с помощью технологического прогресса практически 

во все сферы жизни и слои общества делают игры удобным и эффектив-

ным инструментом для решения других, не только сугубо развлекатель-

ных задач – в первую очередь задач самого образования.  

Компьютерные игры и их отдельные элементы начинают использовать-

ся для так называемой игрофикации учебного процесса детей дошкольного 

возраста, в среднем и высшем образовании, в бизнесе и корпоративном 

обучении. Таким образом, обучение разработке компьютерных игр отвеча-

ет запросу современности на создание цифрового общества в эпоху циф-

ровой экономики. Поэтому имеет смысл развивать методики обучения 

разработке компьютерных игр. Опыту ведения онлайн-курсов в этой об-

ласти и посвящена данная статья.  

«Нарраторика» – это название онлайн-школы, которая на данный мо-

мент не имеет соответствующего правового статуса, так как онлайн-

курсы не лицензируются государством, и существует просто как наиме-

нование сообщества. Весь бизнес-аспект существования данных онлайн-

курсов осуществляется как индивидуальная предпринимательская дея-

тельность основателя. Сочетание самоорганизованного сообщества в ви-

де «кружка по интересам» и изначально заложенных в курсы бизнес-

аспектов обусловливает многие организационные и в том числе методо-

логические решения. В этом специфика нашего опыта [2]. 

Статья организована следующим образом: сперва мы разберем стар-

товые условия и предпосылки создания курсов именно в таком виде, в 

котором они существуют, затем проследим путь развития методологии 

курсов «Нарраторики» и в конце поговорим о проблемах, которые акту-

альны и для «Нарраторики», и для всего направления обучения разработ-

ке компьютерных игр.  

«Нарраторика» была создана в 2014 г. как «кружок по интересам» во-

круг темы сценаристики компьютерных игр. Сообщество существовало  

в формате групп в социальных сетях, открытого лектория на базе БФУ 

им. Канта в Калининграде и открытых бесплатных заданий, которые пуб-

ликовались на сервисе Livejournal. Задания мог сделать любой желающий 

и сдать на той же платформе. Обратную связь на задания также мог дать 
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любой желающий. За два года существования – с 2014 по 2016 г. – сооб-

щество выросло до двух тысяч человек без каких-либо маркетинговых 

усилий по раскрутке и рекламе. В 2015 г. к теме сценаристики компью-

терных игр добавилась такая дисциплина, как нарративный дизайн, – 

сравнительно новое направление деятельности в рамках геймдизайна, 

разработки игровых механик [3, 4]. 

В 2016 г. были открыты первые платные курсы «Нарраторики». Набор 

составил 36 человек. Курс был рассчитан на 2 месяца. Ажиотаж был такой, 

что все места были раскуплены за сутки. Это показало перспективность 

развития в данной области, и сразу по завершении продаж первого пото-

ка был анонсирован второй поток – уже трехмесячный курс, рассчитан-

ный на 20 человек. Второй поток был также полностью укомплектован.  

Это был первый пример платных онлайн-курсов по разработке ком-

пьютерных игр, и профессиональное сообщество отреагировало неодно-

значно. Высказывались сомнения в качестве курсов и правомерности их 

проведения. Это привело к оттоку студентов с первого и второго потоков, 

в том числе тех, кто уже оплатил участие. Такая же критика звучала и в 

адрес офлайн-инициатив – частной школы ScreamSchool и магистратуры 

«Менеджмент игровых проектов» ВШБИ в Москве [5]. Забегая вперед, 

отметим, что принятие результатов и выпускников учебных программ по 

разработке игр в профессиональном сообществе и учет дипломов и сер-

тификатов учебных программ по соответствующим дисциплинам при 

трудоустройстве – это одна из актуальных проблем образования по раз-

работке компьютерных игр не только в России, но и за рубежом.  

Первый поток (двухмесячные курсы) из набора в 36 человек закончи-

ли 8 человек. Второй поток (трехмесячные курсы) из набора в 20 человек 

закончили 3 человека. На третий поток, также рассчитанный на три меся-

ца, который во многом по программе был повторением второго потока, 

записались всего 5 человек и закончили двое.  

Под окончанием потока мы имеем в виду сдачу всех домашних зада-

ний и дипломного проекта и следующее за этим получение сертификата.  

По результатам первых трех потоков онлайн-курсов было понятно, 

что нужно менять систему обучения и программу. В июле 2017 г. была 

запущена новая система – одномесячные курсы по отдельным узким ас-

пектам специальности. Эта система была названа «Ступени». Первая сту-

пень была целиком посвящена нарративному дизайну, вторая – внутрииг-

ровым текстам, третья – драматургии. Набор на ступени составляет 20 

человек на поток, и первые две ступени собрали полные группы. Помимо 

изменений в программе был также изменен формат ведения курсов, что 

позволило их удешевить – об этом мы подробно поговорим ниже.  
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Поскольку курсы «Нарраторики» с самого начала были коммерчески-

ми, нам нужно было гарантировать учащимся зримый весомый результат. 

Так называемым дипломным проектом на каждом потоке курсов стано-

вилась игра, которую учащийся разрабатывал самостоятельно под руко-

водством ведущего курсов. Таким образом, хоть и изначально программы 

«Нарраторики» были посвящены узкой специальности игровой сценари-

стики, тем не менее в процессе обучения учащиеся приобретали ком-

плексные навыки по созданию компьютерной игры.  

Прежде чем перейти к методологии курсов, необходимо проговорить 

особенности целевой аудитории. Формат платных онлайн-курсов пред-

полагает особую аудиторию. Во-первых, это большей частью взрослые 

работающие люди, которые могу себе позволить платный продукт.  

В большинстве своем это не школьники и не студенты, хотя среди ауди-

тории курсов «Нарраторики» есть и эти две группы, но они представлены 

буквально единицами учащихся. Во-вторых, сценаристика компьютер-

ных игр интересует в основном две группы людей: 1) тех, кто не умеет 

разрабатывать игры, но умеет рассказывать истории, – сценаристов кино, 

писателей, 2) тех, кто умеет разрабатывать игры, но не умеет рассказывать 

истории – геймдизайнеров, программистов, художников. Так что, как мы 

видим, курсы «Нарраторики» изначально существуют в формате получе-

ния дополнительной квалификации к уже существующей профессии.  

Для целевой аудитории «Нарраторики» создание собственной учеб-

ной компьютерной игры с нуля выглядит привлекательной целью, так как 

позволяет создать портфолио для дальнейшего трудоустройства. Это 

внешняя мотивация, которая помогает продаже курсов и набору потока. 

Но разработка компьютерной игры имеет и педагогическое значение, 

крайне важное для освоения навыка. Так что разработкой собственной 

игры мы закрываем сразу две потребности учащегося – внешнюю (созда-

ние портфолио) и внутреннюю (освоение навыка). Разработка компью-

терной игры – это ключевой момент курсов, и вся программа строится 

вокруг него независимо от длины курса.  

Но возникает проблема – как научить человека разрабатывать компь-

ютерные игры с нуля? Разработка игр – комплексный процесс, который 

требует либо коллаборации людей нескольких специальностей, либо раз-

вития в одном человеке нескольких разнородных навыков – программи-

рования, рисования, анимации, звукорежиссуры, геймдизайна и т.д.  

Мы решили эту проблему на курсах «Нарраторики» следующим обра-

зом: выбрали для дипломных проектов очень простые бесплатные движ-

ки (программное обеспечение для разработки игр), которые не требуют 

от учащегося необходимости программировать, рисовать, анимировать и 
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создавать звуки. Это TWINE – бесплатный открытый движок для созда-

ния текстовых игр [6], и Platformer Creation Kit на движке Defold – про-

грамма-надстройка внутри движка, позволяющая создать простую игру-

платформер с заданной графикой и функционалом [7].  

Перейдем к методологии курсов. Ключевым моментом курса является 

работа над дипломной игрой – это также является практической частью 

курса, где учащийся может применить знания, полученные из теоретиче-

ской части. Теоретическая часть идет параллельно практической, и ос-

новной сложностью является необходимость увязать обе части так, чтобы 

они дополняли друг друга, а не шли независимо, не пересекаясь. В этой 

области и происходили основные изменения в методологии курсов.  

Первый поток, рассчитанный на два месяца (18 астрономических ча-

сов) включал в себя работу над текстовой игрой на движке TWINE. Он 

состоял из 8 лекционных часов и 10 практических. На практических заня-

тиях разбирались домашние работы учащихся и давалась обратная связь. 

На лекционных занятиях давался теоретический материал, необходимый 

для подготовки домашних работ. И практические, и лекционные занятия 

проходили в формате вебинаров на закрытой платформе GetCourse [8]. 

Работа по дипломной игре подразумевалась в течение всего курса, но 

дополнительных заданий на нее не давалось, поэтому довели работу до 

конца и сдали дипломный проект только самые замотивированные 

участники курса.  

Второй поток занимал 26 астрономических часов. Программа была 

построена по тому же принципу, что и на первом потоке – 18 лекционных 

и 18 практических занятий. Второй поток был посвящен игровым жан-

рам, и в качестве дипломных проектов учащимся надо было подготовить 

и сдать три игры – платформер и раннер на движке Defold и квест-

приключение на движке Unity. Задача оказалась слишком сложной,  

и хотя на этот раз задания по подготовке дипломных игр были включены 

в домашние задания, до конца курса дошло только три человека из  

двадцати.  

Для третьего потока, который по программе был компиляцией из пер-

вого и второго потоков, состав дипломных игр был изменен – платфор-

мер на Defold, квест-приключение на Unity и текстовый квест на TWINE. 

Для получения сертификата нужно было сдать две игры из трех. Из пяти 

человек с этой задачей справились двое. В третьем потоке работе над 

дипломными проектами было уделено еще больше времени. Курс был 

построен так, что к его середине учащиеся уже должны были сдать пер-

вые версии дипломных игр и оставшуюся половину курса посвятить их 

доработке и доведению до приемлемого результата.  
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Сдача дипломного проекта на всех курсах «Нарраторики» предпола-

гает не только создание игры на соответствующем движке и предостав-

ление этой игры преподавателю, но и прохождение «контроля качества». 

То есть учащемуся нужно не просто сделать игру, а продемонстрировать 

на ее примере знание теоретического материала. Например, в случае сце-

наристики компьютерных игр ученик демонстрирует умение строить 

композицию, писать диалоги, выверять мотивацию персонажей. А в слу-

чае нарративного дизайна он демонстрирует понимание агентивности, 

когерентности, избегание лудонарративного диссонанса и оправдание 

геймизмов.  

По результатам первых трех потоков было понятно, что нужно менять 

программу и подход. Это привело к разработке новой методики – «Сту-

пеней». Сейчас эта методика проходит проверку на практике, и к момен-

ту написания статьи получены результаты с «первой ступени». Из потока 

в 20 человек успешно завершили курс и сдали дипломные проекты 9 че-

ловек, что превышает конверсию предыдущих курсов.  

Структура «Ступеней» строится следующим образом: занятия прохо-

дят 2 раза в неделю, теперь это уже не астрономические часы, а тексто-

вые уроки-лекции с прикрепленными к ним практическими заданиями. 

Ученик может получить доступ к следующему уроку и заданиям только 

после того, как сдаст предыдущий урок и преподаватель примет его до-

машнюю работу. Все это технически реализовано на движке проведения 

курсов GetCourse. В сами практические задания обязательно включены 

задания по разработке дипломной игры, причем с описаниями конкретных 

шагов, которые должен совершить ученик. Таким образом, доведение ди-

пломного проекта до конца вшито в курс, и невозможно дойти до 10-го уро-

ка (всего 10 уроков в одной ступени), не завершив дипломный проект.  

Помимо текстовых уроков раз в неделю проводится поддерживающий 

вебинар с ответами на вопросы и разборами сложных мест в домашних 

заданиях. Такой формат участия преподавателя – письменная проверка 

домашних заданий с письменной обратной связью и часовой вебинар раз 

в неделю – позволяют делать курс относительно дешевым и доступным 

целевой аудитории.  

Тут уместно упомянуть особенность онлайн-курсов, которая делает их 

удобными и преподавателям, и студентам, – отсутствие привязки к гео-

графии. Онлайн-курсы позволяют сделать доступными знания не только 

для столиц, но и для регионов, а упомянутый выше формат позволяет 

держать цену курса достаточно низкой, чтобы регионы могли позволить 

себе обучение. В сравнении с офлайн-программами московских платных 

учебных заведений ScreamSchool и ВШБИ это выглядит преимуществом.  
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Таким образом, мы видим, что формат онлайн-курсов «Нарраторики» 

имеет ряд положительных черт: 

1) возможность быстро менять и адаптировать программу под тре-

бования рынка трудоустройства, в том числе выбор движков для разра-

ботки игр; 

2) возможность получения прямой обратной связи от учащихся – как 

вербально, так и с точки зрения спроса на платный продукт. Спрос пада-

ет, если продукт не отвечает потребностям аудитории. 

3) возможность охватить широкую аудиторию без привязки к географии; 

4) возможность регулировать цену курсов.  

То есть в конечном счете все сводится к гибкости, адаптивности и до-

ступности такого формата обучения разработке компьютерных игр.  

Проблемы, стоящие перед онлайн-образованием вообще и курсами 

«Нарраторики» в частности: 

1. Конверсия выпускников, т.е. процент учащихся, которые доходят 

до конца курса. Это общая проблема всех онлайн-курсов, платных и бес-

платных. На бесплатных процент «отвала» учащихся обычно еще выше, 

но и на платных курсах он достаточно высок. 

2. Признание работодателями сертификатов и дипломов курсов в 

процессе трудоустройства выпускников.  

3. Государственное лицензирование онлайн-курсов, частных и госу-

дарственных программ.  

4. Методологическая поддержка: онлайн-образование приходится 

изобретать с нуля. Приемы преподавания, методики, программы для но-

вых специальностей вроде сценаристики компьютерных игр – это terra 

incognita, в то время как запрос от рынка трудоустройства на специали-

стов этих специальностей есть, и традиционное высшее и специальное 

образование не может его удовлетворить.   

5. Этический аспект: будучи платными, курсы, подобные «Наррато-

рике», существуют больше как сервис, чем как традиционное обучение. 

Ученик в модели платных курсов превращается в клиента, это ведет к 

изменению положения преподавателя и требует от него новых навыков,  

а именно навыков продажи, маркетинга, удержания внимания и интереса. 

Образовательный процесс превращается в «edutainment» (education + en-

tertainment), что, безусловно, идет на пользу вовлечению учащихся, но 

может плохо сказываться на их результатах.    

Решения изложенных выше проблем мы предложить не можем. Это 

поле для дальнейшей работы, исследований и экспериментов.  

В заключение данной статьи мы хотим сказать, что описанная выше 

модель курсов «Нарраторики» – это лишь один из возможных путей 
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формирования цифрового образования. Это путь на стыке бизнеса и про-

фессионального образования с использованием новых технологий, реак-

ция на запрос рынка, зародившийся в капиталистических условиях edu-

tainment. Мы надеемся, что опыт, изложенный в данной статье, поможет 

в разработке онлайн-курсов аналогичных и смежных специальностей. 
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Социальные медиа являются важным элементом в коммуникационной поли-

тике современного университета, позволяют без посредников доставлять инфор-

мацию до целевой аудитории, обеспечивают широкий территориальный охват 

при небольших финансовых затратах. Но существующие методы нацеливания 

рекламы в социальных сетях не позволяют университетам определять индивиду-

альные образовательные потребности и интересы потенциальных абитуриентов и 

предлагать им персональные рекомендации по выбору образовательных про-

грамм. По этой причине университеты во время рекрутинговых кампаний создают  

в социальных медиа универсальные сообщества с рекламой сразу всех образова-

тельных программ. При таком подходе сложно разделить целевую аудиторию по 

интересам и сфокусировать ее внимание на программах обучения, соответствую-

щих этим интересам. Современные методы анализа пользовательских данных  

в социальных сетях позволяют университетам проводить рекрутинговую кампа-

нию более эффективно. В нашей работе представляется опыт Томского государ-

ственного университета по применению методов анализа данных для выявления  

в социальных сетях абитуриентов с интересами к тому или иному профилю под-

готовки. В работе использованы методы контент анализа, статистики, анкетиро-

вания, data mining. 

Ключевые слова: анализ данных, социальные сети, образовательные интере-

сы, абитуриенты. 
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Social media are an important element in the communication policy of the modern 

university, allow without intermediaries to deliver information to the target audience, 

provide wide territorial coverage at low financial costs. But the existing methods of 

targeting advertising in social networks do not allow universities to determine the indi-

vidual educational needs and interests of potential applicants and offer them personal 

recommendations on the choice of educational programs. For this reason, universities, 

during recruiting campaigns, create universal communities in social media, advertising 

all educational programs at once. With this approach, it is difficult to divide the target 

audience by interests and focus its attention on training programs corresponding to 

these interests. Modern methods of analyzing user data in social networks allow univer-

sities to conduct a recruiting campaign more efficiently. In our work the experience  

of Tomsk State University in the application of methods of data analysis to identify in 

social networks applicants with interests in a particular profile of training is presented. 

The work uses methods of content analysis, statistics, questionnaires, data mining. 

Key words: data analysis, social networks, educational interests, entrants. 

 
При использовании университетом социальных сетей для рекрутинга 

возникает задача, связанная с отбором абитуриентов с сильным интере-

сом к определенной предметной области и мотивацией к обучению. 

Стандартные инструменты социальных сетей по сегментированию целе-

вой аудитории используют в основном социальные, демографические и 

географические данные. Для выявления потребностей и интересов абиту-

риентов в сфере образования этих данных недостаточно, но они могут 

быть дополнены информацией о пользователе, содержащейся в его про-

филе: подписки к тематическим группам и страницам, публикации на 

стене, сеть связей и т.д. Подходы, позволяющие анализировать пользова-

тельские данные и интерпретировать их для организации эффективного 

информационного воздействия, уже используются в политике и марке-
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тинге. Основу этих подходов составляют методы лингвистического анали-

за и психодиагностики [1–4]. Но пока найденные решения не применяют-

ся университетами для выявления образовательных интересов и рекру-

тинга абитуриентов. Поэтому одной из задач нашего исследования явля-

ется проверка гипотезы о возможности поиска потенциальных абитури-

ентов в социальных сетях для конкретных факультетов и направлений 

подготовки через выявление их интересов к соответствующим предмет-

ным областям. 

Таким образом, целью исследования являются поиск методов выявления 

среди пользователей социальной сети старшеклассников с проявлениями 

интереса к той ли иной науке, сегментация аудитории по направлениям 

подготовки, ранжирование по степени проявления интереса, рекрутинг 

абитуриентов с наиболее выраженными интересами на соответствующие 

факультеты. 

По нашему мнению, интерес старшеклассника к той или иной области 

знаний связан с вероятностью поступления на определенный факультет 

университета. В социальной сети интересы пользователя проявляются 

через тексты, опубликованные на странице его профиля, и участие в со-

обществах, анализ которых, по нашему мнению, позволяет определить 

интерес к той или иной области знаний и классифицировать всех потен-

циальных абитуриентов на три группы интересов: гуманитарные, есте-

ственные, физико-математические науки, а затем дифференцировать в 

каждой группе пользователей по степени проявления (силе) интереса. 

Для анализа текста мы прибегаем к методологии контент-анализа [5]. 

Путем автоматизированного подсчета релевантных текстовых единиц  

(в нашем случае – отдельных тематически соотнесенных слов) мы плани-

ровали выявить заинтересованность отдельного пользователя – потенци-

ального абитуриента – в конкретной области знания. 

Дополнительно к методологии контент-анализа использовался метод 

статистики – дисперсионного анализа по Краскелу–Уоллису (Kruskal–

Wallis one-way analysis of variance). 

Основным инструментом для получения данных из социальной сети 

является Application programming interface (API). С помощью API воз-

можно получить все публичные данные пользователя, в том числе поля 

его профиля (имя и фамилия, город, страна, пол, образование, интересы, 

любимые книги и т.д.), контент личной страницы (стены), а также список 

тематических групп. 

Проверка гипотезы о возможности определения интересов пользова-

теля социальной сети через анализ текстов его стены осуществлялась на 

студентах ТГУ. Приемная кампания в университет начнется только в 
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июне 2017 г. и закончится в сентябре, поэтому проверить методы анализа 

на реальных абитуриентах пока не представляется возможным. На текущем 

этапе исследования в социальной сети «ВКонтакте» были выбраны про-

фили студентов ТГУ первого курса и собраны тексты со стены, опубли-

кованные до момента поступления в университет (до 01 августа 2016 г.). 

Из полученной выборки были исключены тексты объемом менее 10 Кб.  

В результате осталось всего 232 текста, что составило 17% от первона-

чальной выборки. 

С помощью контент-анализа тематических сообществ составлены 

словари, определяющие принадлежность текста к одной из трех тем: гу-

манитарные, естественные и физико-математические тексты. Каждый из 

трех словарей состоит из 400 слов-маркеров. Мы сравнили тексты из 

профилей студентов с полученными словарями для проверки гипотезы о 

существовании связи между тематикой текстов на стене пользователя и 

выбором факультета при поступлении в университет (табл. 1). Для 85% 

студентов гуманитарных факультетов доля лингвистических маркеров  

из гуманитарного словаря была больше, чем из естественнонаучного и 

физико-математического, для 9% – меньше и для 6% доля гуманитарных 

текстов соразмерна либо физико-математическим, либо естественнона-

учным.  
Т а б л и ц а  1   

Соответствие тематики текстов со стены ВК студентов направлению подготовки 

Направление подготовки 
Соответствие тематики текстов направлению подготовки 

Соответствует Не соответствует Спорное 

Естественнонаучное 64% 27% 9% 

Физико-математическое 32% 58% 10% 

Гуманитарное 85% 9% 6% 

Таким образом, метод анализа текстов со стены пользователей 

«ВКонтакте» для определения интереса к тому или иному предметному 

профилю обладает рядом ограничений. Во-первых, объем текста на стене 

для объективного анализа должен превышать 10 Кб, что существенно 

сокращает число анализируемых объектов (со 100 до 17%). То есть этот 

метод неприменим к большинству профилей старшеклассников «ВКон-

такте». Во-вторых, метод анализа текстов с помощью специализированных 

словарей достаточно точен (85%) только для определения пользователей 

с гуманитарными интересами, для выявления пользователей с естествен-

нонаучными и физико-математическими интересами точность метода 

недостаточно высока.  

Метод анализа контента стены при выявлении образовательных инте-

ресов абитуриентов планируется дополнить анализом тематических со-
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обществ, в которых они состоят. Вступление в сообщество и подписка на 

страницу в социальных сетях могут характеризовать интересы пользова-

теля. Если выбрать из спектра выявленных интересов темы, имеющие 

отношение к образованию и познанию, то точность классификации аби-

туриентов по предметным областям может быть повышена. 

В рамках исследования проведен анализ тематического содержания 

сообществ для 18 тыс. абитуриентов только одного города, Томска. Из 

профилей абитуриентов выгружены и обобщены сообщества, в которых 

они участвуют. Из общего количества сообществ выбрано 959, только те, 

которые встречаются в профилях не менее 10 пользователей. Определе-

ние тематики сообщества проводилось вручную. В результате составлен 

классификатор сообществ и определена доля каждой рубрики в общем 

количестве сообществ. 

Проверка классификатора на 992 студентах ТГУ показала, что 66% из 

них подписаны на группы и страницы, тематика которых может быть 

связана с той или иной предметной областью. Сравнение направления 

подготовки студентов с тематикой сообществ, на которые они подписа-

ны, представлена в табл. 2. 
Т а б л и ц а  2   

Соответствие тематики сообществ «ВКонтакте» у студентов  

направлению подготовки. 

Направления 

подготовки 

Количество проана-

лизированных сту-

денческих профилей 

Соответствие тематики сообществ  

направлению подготовки 

Соответствует 

на 100% 

Соответствует 

более чем на 

30% 

Соответствует 

менее 30% 

Гуманитарные 

науки 
324 88% 6% 6% 

Физико-

математические 

науки 

199 17% 1% 82% 

Естественные 

науки 
139 4% 0% 96% 

Точность выявления гуманитариев с помощью классификатора сооб-

ществ составила 94%. Невысокая точность определения интересов к фи-

зико-математическому и естественнонаучному контенту можно объяс-

нить ограниченной выборкой сообществ для составления классификатора: 

из 959 проанализированных сообществ 231 соответствует гуманитарной 

тематике, 22 – физико-математической и только 1 – естественнонаучной. 

На текущем этапе исследования методы анализа текстов в профиле 

пользователей, а также групп и страниц, на которые они подписаны, поз-
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воляют идентифицировать с высокой точностью только гуманитариев. 

Применение этих методов к профилям потенциальных абитуриентов 2017 г. 

позволит определить относительную частоту упоминания лингвистиче-

ских маркеров в текстах на стене и абсолютные значения по количеству 

тематических подписок на контент, связанный с интересом к гуманитар-

ным наукам. Мы предполагаем, что эти данные позволят ранжировать 

всех пользователей по силе выраженности интереса и сузить целевую 

аудиторию во время работы по привлечению абитуриентов в социальных 

сетях. Оценить эффект данного подхода мы сможем после окончания 

приемной кампании в августе 2017 г. Ожидаемые результаты: расшире-

ние географии абитуриентов, увеличение конкурса на гуманитарные 

направления подготовки, рост доли первокурсников, узнавших об уни-

верситете через социальные сети, уменьшение количества отчислений из 

университета в первый год обучения, повышение успеваемости в первый 

год обучения. 
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Облачные технологии сегодня находят широкое и разнообразное применение 

как в государственном и корпоративном, так и в частном секторе. В фокусе дан-

ной статьи – применение «облаков» для решения персонально ориентированных 

задач. Использование этой технологии подразумевает возникновение довери-

тельных отношений между пользователем и провайдером. Авторы полагают, что 

модели доверия пользователя и провайдера не идентичны друг другу, и на данном 

этапе исследования на основе анализа пользовательских соглашений и политик 

конфиденциальности, размещенных на сайте ведущих поставщиков услуг облач-

ного хранения, предпринимают попытку выявления модели доверия провайдера. 

Ключевые слова: облачные технологии, публичные облака, провайдер, поль-

зователь, доверие. 
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Today cloud technologies are widely used in both the public and corporate sectors 
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Рынок облачных сервисов в России в последние три года демон-

стрирует значительное развитие, по темпам роста опережая как другие 

информационные технологии [1], так и мировой облачный рынок [2]. 

«Облака» используются государственными органами и бизнесом для 

предоставления услуг, обеспечения различных внутренних нужд, а также 

отдельными людьми для решения персонально ориентированных задач. 

Мы полагаем, что, как и при осуществлении любой другой сделки, при 

использовании «облаков» между продавцом (провайдером) и потребите-

лем формируется доверие. На данном этапе исследования мы поставили 

перед собой цель рассмотреть использование облачных технологий и 

модель доверия, которая формируется в процессе этого использования 

именно на уровне индивидуального пользователя. 

Оговоримся, что спектр задач, решаемых на персональном уровне с 

помощью облачных технологий, очень широк. Эти задачи могут варьиро-

вать от сугубо личных (хранение фотографий, видеозаписей и пр.) до 

организации совместной работы над проектами, «транспортировки» фай-

лов, необходимых для работы и в офисе, и дома. Нам представляется, 

что, несмотря на разнообразие целей, сфер и способов использования 

облачных сервисов индивидуумами, механизмы защиты собственных 

данных при использовании «облаков», которыми обладают государство и 

бизнес, гораздо мощнее и разнообразнее тех, которые доступны рядовым 

пользователям, а степень зависимости последних от обеспечиваемых 

провайдером условий предоставления сервиса выше. Во многом это свя-

зано с тем, что большинство людей выбирают публичные облака и бес-

платные сервисы. Поэтому в ситуации персонального использования зна-

чительную роль во взаимоотношениях провайдера облачных услуг и 

пользователя играет именно доверие. 

Мы полагаем, что следует различать две нетождественных друг другу 

модели доверия: модель доверия пользователя и модель доверия провай-

дера облачных услуг. Вполне очевидно, что на их формирование оказы-

вает влияние законодательная база, регламентирующая предоставление и 

использование облачных вычислений путем установления набора обяза-

тельных требований к открытости и защищенности данных, способам и 

средствам их обработки. Таким образом, нам представляется, что общая 

модель доверия в «облаках» формируется в области пересечения моделей 

доверия пользователя и провайдера и должна не противоречить требова-

ниям законодательства. 

Большая работа в области изучения влияния фактора доверия на ис-

пользование Интернета, включая облачные сервисы, как среды бытова-
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ния и хранения разнообразной документированной информации ведется  

в рамках международного проекта InterPARES Trust [3], участниками 

которого мы также являемся. В российских исследованиях облачных тех-

нологий, которые стали появляться не так давно, основной фокус направ-

лен на изучение складывающихся практик использования «облаков» в 

корпоративном и государственном секторе. Кроме того, имеется ряд ра-

бот, в которых «облака» рассматриваются как объект права. В них,  

в частности, отмечается отсутствие единой трактовки понятий «облачные 

технологии» / «облачные сервисы» / «облако» и указывается на необхо-

димость выработки общей терминологии, которая бы точно описывала 

суть предмета регулирования, так как бытующее на данный момент  

в нормативно-правовых актах множество терминов лишь усложняет раз-

витие законодательной базы [4]. Споры среди юристов вызывает и то, 

какая отрасль права призвана регулировать различные аспекты бытова-

ния, предоставления и использования облаков [5. С. 377, 379; 6. С. 31, 33; 

7]. Не являясь специалистами в области права, мы не ставили перед со-

бой задачу детального изучения проблем, связанных с проработкой юри-

дического статуса облачных технологий.  

Выявление моделей доверия пользователя и провайдера предполагает 

необходимость проведения исследований в трех направлениях. Во-первых, 

необходимо изучение законодательства, регулирующего бытование и 

использование облачных сервисов, чтобы выявить законодательные тре-

бования к облакам, а также существующие в законодательной базе лакуны. 

Во-вторых, следует проанализировать пользовательские соглашения, поли-

тики конфиденциальности и условия использования наиболее популярных 

сервисов, предоставляющих возможность хранения данных в «облаках».  

В отличие от моделей доверия, формируемых законом и провайдером, 

которые носят «писаный» характер, модель доверия пользователя прояв-

ляется исключительно на уровне его действий, внутренняя логика кото-

рых часто не рефлексируется самим пользователем. Представляется, что 

выявление данной модели и допустимых рисков возможно в рамках ин-

тервью, которые пока остаются за рамками настоящего исследования. 

Наша задача на данном этапе состояла в выявлении модели доверия, 

конструируемой провайдерами облачных сервисов, под которыми мы 

понимаем услуги онлайн хранения информационных ресурсов пользова-

телей и организацию доступа к ним. 

Для реконструкции этой модели доверия принципиально важно опре-

делить те критерии, на основании которых, по мнению провайдера, поль-

зователь делает выбор в пользу того, доверять или не доверять сервису.  
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С этой целью мы проанализировали пользовательские соглашения, доку-

менты, содержащие политику конфиденциальности и условия использо-

вания, размещенные на веб-сайтах ведущих компаний, предоставляющих 

возможность работы в «облаках» (хранение документов, их видоизмене-

ние, передача и т.д.) – Google Drive (Политика конфиденциальности [8] и 

Условия использования [9]), Dropbox (Условия обслуживания Dropbox 

[10], Политика конфиденциальности Dropbox [11], Политика допустимо-

го использования Dropbox [12]), Яндекс Диск (Политика конфиденциаль-

ности [13], Пользовательское соглашение сервисов Яндекса [14], Условия 

использования сервиса Яндекс.Диск [15]), OneDrive компании Microsoft 

(Заявление о конфиденциальности компании Microsoft [16], Соглашение 

об использовании служб Microsoft [17]), iCloud компании Apple (Обзор 

безопасности и конфиденциальности iCloud [18], Политика конфиденци-

альности Apple [19]). 

Рассмотренные документы не требуют формального подписания 

пользователем (подписание бумажного экземпляра, заверение электрон-

ной подписью). Сам факт использования предоставляемых сервисов  

(не только «облаков») предполагает, что пользователь знаком со всеми 

документами, определяющими порядок предоставления и использования 

сервиса, и согласен с ними. 

Явным образом основные принципы, которые помогают заслужить 

доверие пользователей, приводятся компанией Microsoft и включают:  

1) управление – предоставление «простых в использовании средств 

управления конфиденциальностью и понятных вариантов выбора»;  

2) прозрачность – предоставление пользователю информации о сборе 

и использовании данных для того, чтобы пользователь мог принять обос-

нованное решение;  

3) безопасность – компания гарантирует защиту доверенных ей дан-

ных «с помощью надежной системы безопасности и шифрования»; 

4) надежная юридическая защита – «уважение» местного законода-

тельства о конфиденциальности и борьба за ее защиту; 

5) отсутствие целевой рекламы на основе содержимого – отказ от ис-

пользования личных данных пользователя (содержание писем, чатов и пр.) 

для формирования рекламы; 

6) расширение возможностей пользователя – использование данных, 

собираемых компанией о пользователе, исключительно для его пользы и 

расширения его возможностей [20]. 

Компания Google ориентируется на пять принципов конфиденциаль-

ности, среди которых: 1) «использование информации для повышения 
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качества продуктов и сервиса»; 2) «разработка продуктов в соответствии 

со строгими стандартами конфиденциальности» (в том числе с учетом 

требований законодательства в области защиты информации); 3) «про-

зрачность сбора личной информации», т.е. информирование пользователя 

о том, какие данные собираются и хранятся и для чего они используются; 

4) «возможность выбора средств защиты конфиденциальности», т.е. вариа-

тивность работы с персональной информацией; 5) «ответственное управ-

ления полученной информацией»: защита пользователей и их информации 

от вредоносных программ, мошенничества, технических сбоев и пр. [21]. 

В целом, описывая свои сервисы, компании делают акцент на удоб-

ство и универсальность их использования (возможность получения до-

ступа из любой точки, с любого устройства, быстрота загрузки файлов, 

широкие возможности использования, синхронизация файлов на различ-

ных устройствах) и защищенность данных от утраты («файлы больше не 

потеряются» [22], «Вы не потеряете их [файлы], даже если с компьюте-

ром или телефоном что-то случится» [23]), а также на гибкость пользова-

тельских настроек и широту инструментария по управлению собствен-

ным контентом, в том числе и в области обеспечения его конфиденци-

альности. 

Одним из ключевых вопросов, оговариваемых всеми перечисленными 

выше поставщиками облачных сервисов, является вопрос об обработке 

персональных данных пользователей. В Российской Федерации понятия 

«персональных данных», «субъекта» и «оператора персональных дан-

ных», правила обработки и использования этих данных определяются 

Федеральным законом «О персональных данных» [24].  

В явном виде ссылки на данный федеральный закон и на соответствие 

собственной деятельности этому закону присутствуют в «Политике в 

отношении обработки персональных данных ООО «Майкрософт Рус» 

[25] («Майкрософт Рус» – представительство компании Microsoft в Рос-

сии) и в «Политике конфиденциальности» Яндекс [13]. Остальные серви-

сы ссылаются на международные документы: Конвенцию о защите физи-

ческих лиц при автоматизированной обработке персональных данных 

(Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic 

Processing of Personal Datа) [26], Систему правил трансграничной конфи-

денциальности АТЭС [27] (iCloud), Рамочное соглашение между США и 

ЕС «Щит конфиденциальности» [28] (Google Drive, Dropbox, MS 

OneDrive), Закон об авторском праве в цифровую эпоху [29].  

В документах, отражающих политику конфиденциальности, перечис-

ляются виды собираемых персональных (личных) данных (в данном слу-
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чае этот термин используется без привязки к российскому законодатель-

ству и отражает то, что компания, предоставляющая облачный сервис, 

понимает под такого рода сведениями), способы их использования, назы-

ваются условия передачи этих данных третьим лицами и очерчивается 

круг третьих лиц, которым может быть передана персональная информа-

ция пользователя. Необходимо отметить, что, так как данные компании 

предоставляют не только доступ к «облаку», но и другие сервисы (почто-

вые, поисковые, блоги и форумы, покупки), перечисляемые виды персо-

нальных данных собираются для всех предоставляемых компанией сер-

висов, а не исключительно для «облака».  

К собираемым данным относятся сведения об имени и фамилии, фи-

зический и электронный адрес, номер телефона, данные кредитной кар-

ты, сведения о поле, возрасте и предпочитаемом языке предоставления 

информации (iCloud, Dropbox, OneDrive, Google Drive). Кроме того, мо-

гут собираться данные об использовании других сервисов, поисковых 

запросах, интересах, контактах, часто посещаемых местах (OneDrive, 

Google Drive) и пр. 

В документах с разной степенью подробности описываются цели ис-

пользования персональных данных. К числу основных можно отнести:  

1) обеспечение собственных функций компании (совершенствование 

существующих и создание новых сервисов, повышение персонализации 

предоставляемых услуг, релевантности поиска, внутренний анализ и 

аудит). В этой связи принципиальной позицией компании MS является 

отказ от использования фраз из писем, чат-сообщений, а также личных 

файлов пользователей для формирования целевой рекламы;  

2) защиту и идентификацию пользователей (например, исходя из дан-

ных об устройствах, с которых обычно используется сервис, компания 

может предупредить пользователя в случае, если в его аккаунт осуществ-

лен вход их необычного места или с нового устройства); 

3) информирование пользователей. Корпорация Apple также заявляет, 

что использует собираемые персональные данные, если ее клиенты 

участвуют в лотерее [19].  

Собираемые данные могут передаваться партнерам компаний-

провайдеров, компаниям, предоставляющим определенные услуги (напри-

мер, по обработке информации) самому провайдеру, государственным 

органам (в соответствии с требованиями закона). Также провайдер 

предоставляет общедоступные данные о пользователе другим пользова-

телям (пользователь может сам определить, какие данные будут считать-

ся общедоступными). 
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Таким образом, данная информация, представленная в пользователь-

ских соглашениях, документах, определяющих политику компаний в от-

ношении персональных данных и конфиденциальности, должна сформи-

ровать у пользователя представление о том, что (какие данные), кто, как 

и для чего собирает, хранит, передает и обрабатывает. 

В проанализированных документах практически не содержится опи-

сание технологий, используемых компаниями. Соответствующие ссылки 

дает компания MS (только англоязычный документ) [30]. По всей види-

мости, краткость технической информации не означает, что провайдеры 

совершенно не рассматривают технологию как фактор доверия, а скорее 

объясняется желанием сделать пользовательские соглашения максималь-

но понятными для неспециалистов. 

Компании, предлагающие облачные сервисы, заявляют о предостав-

лении пользователю широких возможностей по контролю собственного 

контента: размещение, удаление и другие действия над файлами и дан-

ными; изменение пароля; отказ от целевой рассылки; предоставление 

другим пользователем доступа к собственным материалам или, наоборот, 

его ограничение и т.д. В контексте сохранения контроля интересным 

представляется вопрос о судьбе материалов пользователя, выложенных в 

«облако», после того как они были удалены пользователем (удаление 

отдельных файлов или удаление учетной записи в целом). Очевидно, что 

такая информация будет недоступна другим пользователям, но каковы 

дальнейшие действия провайдера в отношении этих материалов? 

Рассмотренные пользовательские соглашения предусматривают, что 

провайдер прекратит обработку таких данных, но только Dropbox заявля-

ет, что после удаления аккаунта пользователем будет удалена и вся свя-

занная с ним информация. При этом пользователя предупреждают о воз-

можных задержках в удалении информации, связанных с техническими 

особенностями процесса, а также о возможности сохранения информации 

в случаях, когда это требуется законом, необходимо для разрешения су-

дебных споров или исполнения существующих договоренностей [11]. 

Проведенный анализ пользовательских соглашений, условий предо-

ставления и использования облачных сервисов показывает, что для про-

вайдера сервис, которому можно доверять, – это в первую очередь сервис, 

защищенный от несанкционированного доступа со стороны неоговорен-

ных в указанных документах третьих лиц. При этом пользовательские 

соглашения предусматривают, что содержание размещаемых данных 

находится исключительно в сфере ответственности пользователя. В то же 

время провайдер может просматривать контент и удалять его в случае 
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нарушения требований закона или политики компании, хотя и не берет на 

себя такого обязательства и не несет ответственности за размещаемые 

пользователями материалы.  

Кроме того, соглашения оговаривают некоторые объективные усло-

вия, при которых сохранение информации или обеспечение доступа к ней 

становится невозможным (технические сбои, катаклизмы и т.д.), подчер-

кивая, что пользователь использует сервис «на свой риск», а сам сервис 

предоставляется «as is» («как есть» – данный термин используется про-

вайдерами в текстах пользовательских соглашений и подразумевает отказ 

от ответственности за проблемы, возникающие в процессе использования 

облачного сервиса). Таким образом, модель доверия, конструируемая 

провайдером, основывается, прежде всего, на тех гарантиях безопасности 

данных, которые предусматриваются законодательством и которые он 

сам считает необходимыми и достаточными для привлечения пользова-

телей к собственному сервису. С точки зрения провайдера, защищен-

ность пользовательских данных от несанкционированного доступа явля-

ется фактором доверия, так как во всех пользовательских соглашениях 

воспроизводится это положение. Однако представляется, что эти модели 

ориентируются скорее не на пользователя, а на успешное осуществление 

собственной деятельности компанией-провайдером. 
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Отмечается, что в структуру научной картины мира требуется введение спе-

циального элемента, который бы диалог между наукой и обществом сделал по-

нятным и социально доступным. Таковым является герменевтический элемент. 

Его наличие позволяет более глубоко понять, оценить и воспринять научные ре-

зультаты в изучении фрагментов социального бытия и ассимилировать их миро-

воззренческие системы социальным субъектам. Многообразие форм осмысления 

и осознания информационной реальности как части социальной реальности при-

водит не только к созданию новых методов ее изучения, но и посредством их –  

к уяснению ее специфических форм существования. Информационная картина 

мира характеризуется как форма систематизации знаний об информационной 

реальности. Это позволяет считать информационную картину мира за некий кон-

цепт, рожденный в процессе встречного движения: от информатики к философии 

и от философии к информатике. 

Ключевые слова: картина мира, информатика, информация, концепт, герме-

невтика. 
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In the article it is considered, that the structure of the scientific picture of the world 
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element. Its presence allows to understand more deeply, evaluate and accept scientific 

results in the study of fragments of social life and assimilate their worldview systems to 

social actors. The variety of forms of comprehension and awareness of information 

reality as a part of social reality leads not only to the creation of new methods for its 

study, but also through their understanding of its specific forms of existence. The in-

formation picture of the world, in the article, is characterized as a form of systematiza-

tion of knowledge about information reality. What allows to consider the information 

picture of the world for a certain concept, born in the process of oncoming traffic: from 

computer science to philosophy and from philosophy to computer science. 

Key words: picture of the world, informatics, information, concept, hermeneutics. 
 

Представление о концепте в круг философского обсуждения было 

введено Пьером Абеляром в XII в. В ХХ в. этот феномен обсуждался фи-

лософами, лингвистами, культурологами. В дискуссиях ученых по дан-

ной проблеме выявлен ряд существенных черт феномена «концепт»: 

– концепт – модель реальности; 

– концепт представляет многозначную реальность; 

– концепт обозначает не актуальное бытие мысли, а ее «возможное» 

бытие, актуализирующееся в понятии; 

– концепт – это способ, посредством которого и благодаря его языко-

вой форме мир открыт субъекту, или, по-иному, концепт – это вход в 

реальность (мир); 

– концепт – смыслопорождающая единица; 

– концепт – механизм означивания мира; 

– концепт двусмыслен, выражает двойственность в своем единстве – 

реальность как таковую и реальность языка – это метафизика смысла и 

слова; 

– концепт – это точка пересечения смыслов; 

– концепт ориентирован на смысл, означивание, коммуникацию; 

– концепт направлен на понимание; 

– концепт связывает ценность и повседневность; 

– концепт – результат «сворачивания» индивидуального опыта в 

«обобщенные» формулы; 

– концепт – локальный результат превращения знания в социальный 

продукт, выражающий напряженность между наукой и обществом, 

наукой и культурой [1. С. 190–267]. 

В одной из дискуссий доктор философских наук О.К. Румянцев выра-

жает важнейшую черту концепта, определяя, что «современное прочте-

ние генома... состоит в том, что ДНК – это не столько проект строитель-

ства будущего организма, сколько то, каким образом среда дана организ-

му (виду). То есть это тот способ, которым мир «мне» открыт. Вот эта 
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амбивалентность генома и составляет для нас главное в концепте. Тогда 

концепт – это в определенном смысле и есть вход в реальность (в мир)» 

[1. С. 210]. Но эта реальность не является в строгом смысле понятийно-

однозначной, так как концепт обозначает не актуальное бытие мысли, а 

ее «возможное» бытие, которое в определенный, но уже прошедший мо-

мент актуализируется в понятии. В-третьих, концепт как смыслопорож-

дающая единица реализует механизм означивания мира и тем самым яв-

ляет в своем существовании локальный результат превращения знания  

в социальный продукт, выражающий напряженность между наукой и 

обществом, наукой и культурой. В-четвертых, концепт связывает цен-

ность и повседневность, он ориентирован на смысл, означивание и ком-

муникации, направлен на понимание, а не на познание. «Главное разли-

чие между концептом и понятием будет заключаться в том, что концепт 

предельно субъектен и в пределе стремится к личностному переходу 

(объективации необъективируемого), а поэтому он всегда адресован к 

другому субъекту или личности, даже если этим субъектом или лично-

стью является сам творец или обладатель концепта. Концепт никогда не 

может избавиться от индивидуальной выразимости предмета своего вы-

ражения, для него чужда объективированная фиксированность понятия, 

собирающего в своем синтетическом единстве целостность понятийно 

воспроизводимой вещи. Концепт схватывает, но не фиксирует, потому 

что направлен на понимание, а не на познание. Он касается вещи, а не 

вскрывает ее как понятие. Поэтому концепт живет в стихии звучащей 

речи, а понятие локализовано в системе взаимосвязанных понятий. Мож-

но сказать, что концепт – индивидуально длящаяся метафора, взламыва-

ющая любые ограничительные понятийные рамки, а понятие – застывшая 

метафора, несущая в себе скованный концепт. Трансформация понятия 

осуществима только через концепт, собранный воедино в субъекте как 

носителе языка и смысла, а кристаллизация концепта в понятие заверша-

ет объективирующий переход в состояние устойчивости смысловой вы-

раженности» [Там же. С. 243].  

Указанные существенные черты содержания концепта в применении к 

интерпретации картины мира позволяют обратить внимание на то, что 

выделение предметных знаний и блока регулятивных принципов научно-

го познания для выявления специфичности картины мира и особенностей 

частнонаучной картины мира, в том числе информационной, в качестве 

посредников между наукой и обществом явно недостаточно. Для выпол-

нения картиной мира функции понимания необходимо ввести в ее содер-

жание социокультурный словарный блок (герменевтический блок), бла-

годаря которому частнонаучная информационная картина мира успешно 
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выполняет в современных условиях функцию понимания между научным 

познанием и обществом. Иными словами, информационную картина мира 

следует интерпретировать как научно-философский концепт [2. С. 278]. 

Различные направления современных наук так или иначе учитывают 

информационный фактор. «В общем, – хотим ли мы того или нет, но 

приходится констатировать, что могучий “джинн информации” уже вы-

лез на белый свет из откупоренной Шенноном бутылки и никакими за-

клинаниями или магическими словами загнать его обратно в бутылку 

уже нельзя. “Джинн информации” день ото дня продолжает увеличивать-

ся в размерах и теперь стал уже огромным, как целый мир» [3, С. 25]. 

Наступило время господства информации, время ее изучения и система-

тизации знаний об этом явлении в социальном мире. Такой формой си-

стематизации знаний об информационной реальности выступает инфор-

мационная картина мира, что подтверждается целым рядом причин. 

Во-первых, современный социальный мир переживает информационно-

технический этап своего развития, он существует в форме информацион-

ной цивилизации. Общественное сознание нуждается в концептуальном 

характере осмысления происходящих перемен в связи с революционным 

характером использования компьютерной техники, «усиливающей» ин-

теллект. С одной стороны, такая техника, становясь средством перехода 

человечества на новый уровень социального бытия, может развиваться 

только на основе полноценного, достоверного и исчерпывающего знания. 

С другой стороны, современные технологии во все возрастающей степе-

ни концентрируется вокруг и на основе производства, хранения и распро-

странения информации, не довольствуясь их прежними формами и спо-

собами. 

Во-вторых, картина мира отражает основные бытийные характери-

стики человека как субъекта, понимающего и познающего мир, поэтому 

и картина мира трансформируется в связи с изменением информационно-

го окружения человека. 

В-третьих, интенсивное исследование информации в 1970–1990-е гг. 

создало предпосылки к выделению информатики сначала в значительное 

дисциплинарное, а затем и интердисциплинарное научное направление. 

Именно развитие информационной области науки, начавшееся более по-

лувека назад, привело сегодня к изменению многих видов предметной 

практики, деятельности, собственно человека, что обусловливает измене-

ние понимания научного образа мира в его информационном аспекте. 

В-четвертых, развитие информационной сферы общества актуализи-

ровало проблему взаимосвязи целей и задач, средств и инструментов, 

ценностей и норм научного исследования. Информационные технологии 
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в виде специальных вычислительных процедур и инструментов исполь-

зуются сегодня в большинстве научных направлений. Современный уче-

ный выступает как потребителем информационных продуктов, так и ор-

ганизатором эксперимента, конструктором коммуникаций, оператором 

по обработке текстов и т.д. Для эффективного решения задач ему требу-

ется не только освоение набора инструментов, но и понимание принци-

пов, моделей, схем, опираясь на которые он сможет различать то, что 

является собственно объектом научных исследований, и то, что является 

инструментом для вычислений, моделирования и т.д. [4. С. 123–125]. 

Все это приводит к изменению взгляда на мир в целом, требует его 

нового осмысления.  

Впервые информационный образ мира в виде картины информацион-

ного процесса был представлен Н. Винером. «Я никогда не представлял 

себе логику, знания и всю умственную деятельность как завершенную 

замкнутую картину; я мог понять эти явления только как процесс, с по-

мощью которого человек организует свою жизнь таким образом, чтобы 

она протекала в соответствии с внешней средой. Важна битва за знание, а 

не победа» [5. С. 284]. Информационное взаимодействие в качестве фун-

даментальной основы информационной модели мира предполагает  

В.З. Коган, характеризуя ее следующим образом: «Для начала предста-

вим себе, что информационная сфера, обтекающая планету, имеет форму 

глобуса и обретает вид карты. Эту плоскую модель назовем информаци-

онным полем. Индивиды и социальные структуры, ожидающие или по-

требляющие информацию, будут выглядеть на нашей карте как некие 

точки. Теперь представим, что на это поле кем-то “выпущено” некоторое 

количество информации» [6. С. 15].  

В.З. Коган рассматривает исторически сложившуюся гносеологиче-

скую ситуацию информационного взаимодействия как череду исследова-

тельских ориентиров: «Что человек делает с информацией?»; «Что ин-

формация делает с человеком?»; «Зачем человеку информация?» и, наконец, 

«Как человек потребляет информацию и как он при этом к ней относит-

ся?» [Там же. С. 40–42]. Причем стремление индивида к поиску, селекции 

и потреблению информации постоянно и активно дает себя чувствовать 

независимо от того, осознает человек данную закономерность или нет. 

Момент взаимодействия характеризуется тем, что субъект, передавая 

прямую информацию объекту, одновременно выявляет и получает обрат-

ную информацию относительно объекта и его изменений в результате 

взаимодействия. Важно заметить, что, какой бы этап общего процесса 

производства, передачи и потребления информации мы ни рассматрива-

ли, – пишет В.З. Коган, – речь непременно должна идти именно о взаи-
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модействии: и производство, и передача, и потребление информации бы-

ли бы невозможны без отношений партнерства [6. С. 49]. 

Кроме того, В.З. Коган отмечает несомненную необходимость учета 

ситуации производства, передачи и потребления информации. Нужно 

учитывать состояние производящей структуры, характеристики канала 

передачи, уровень и подготовленность принимающего информацию и 

т.д. – словом, следует представлять себе четко и определенно ситуацию. 

Таким образом, в качестве фундаментальной основы информацион-

ной модели мира В.З. Коган предполагает информационное взаимодей-

ствие.  

Информационная картина мира, по мнению, В.А. Извозчикова, – это 

модель многомерного информационного пространства – совокупность 

информационных сфер, сред и потоков, систем, языков, символов и зна-

ков, сигналов и информационных семантических связей, образующих 

инфоноосферу Земли и информационное пространство Космоса – миро-

видение через призму информации; тезаурус окружающего человека ми-

ра, оформленный в знание – запас информации, накопленный на антро-

погенных технических носителях информации и информации, запечат-

ленной в памяти человека в соответствующую языковую картину мира, 

которая, в свою очередь, строится посредством передачи информации как 

способа накопления знаний. В.А. Извозчиков выводит следующую фор-

мулу [7. С. 18–20]: 

материя – дух – пространство – время 

информация (движение) – инфовзаимодействия – информационные процессы 

В.А. Извозчиков считает, что «вся Вселенная при информационном 

подходе к ней с учетом принципа физикализации познания рассматрива-

ется как сверхсистема, способная к самоорганизации и к самоуправлению 

посредством обмена между ее частями информацией – информационно-

му взаимодействию через информационные процессы» [7. С. 18–20].  

С точки зрения И.И. Юзвишина, «информационная картина мирозда-

ния непосредственно вытекает из научно-технического прогресса и  

развития общества, адекватно отображает действительность, является 

генератором формирования единого мирового информациологического 

мировоззрения и таким образом – единого мирового локально-

распределенного информационно-сотового сообщества и информацион-

но-космической цивилизации в целом» [8. С. 59].  

Информационная картина мира Р.Ф. Абдеева представляет собой мо-

дель-рисунок окружающего человека мира как схематически зафиксиро-

ванную связанную совокупность различных по организации групп объектов. 
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У Р.Ф. Абдеева «информационная картина мира непременно включает в 

себя Человека, место которого – на “границе” между естественной и ис-

кусственной природой. Он олицетворяет собой начало интенсификации 

информационных процессов и ускорения научно-технического и обще-

ственного развития» [1. С. 183]. По определению автора, «информационная 

картина мира не что иное, как развитие объективного мира, как единый 

закономерный процесс зарождения и расцвета жизни и разума, необхо-

димо “проходящий” всю последовательность ступеней (форм) материи, 

включая неорганическую природу, флору, фауну (представленные 

огромные множеством видов) и, наконец, Человека и человеческое обще-

ство» [9. С. 182]. Р.Ф. Абдеев строит масштабную информационную кар-

тину мира, которая подтверждает диалектику как процесс развития видов 

информации, с одной стороны, и как накопление разнообразия (зарожде-

ния и совершенствования информационных структур) – с другой. Не-

смотря на то, что она является лишь первым приближением к решению 

этой задачи, но уже позволяет наглядно и целостно представить всеоб-

щие связи и взаимообусловленность явлений в процессе исторического 

развития (эволюции). «Информационная картина мира, – пишет автор, – 

особенно наглядно подтверждает последовательное развитие всей мате-

рии как преемственное накопление информации, разнообразия. Причем 

разные формы движения соотносятся друг с другом не только по степени 

иерархического усложнения, но и по порядку генетического порождения 

одних форм другими» [Там же С. 187]. Модель картины мира, по  

Р.Ф. Абдееву, наглядно демонстрируют доминирующее в традиционной 

науке дисциплинарное разделение сути окружающего мира. 

Осмысление определяющей роли информации во всех эволюционных 

процессах природы и общества открывает, по мнению К.К. Колина, со-

вершенно новую информационную картину мира, которая существенным 

образом отличается от традиционной вещественно-энергетической кар-

тины мироздания, доминировавшей в науке практически до конца XX в. 

Эта картина мира должна стать результатом формирования новой науч-

ной и философской парадигмы, в которой информационным аспектам 

будет отведена существенно более важная роль по сравнению с тем поло-

жением, которое существует в настоящее время. Исследователь считает, что 

«основной вопрос философии нуждается в новой постановке – как отно-

шение материи и информации в структуре реальности». Все компоненты 

реальности обладают (одновременно) как материальными (физическими), 

так и нематериальными (информационными) свойствами [10. С. 186]. 

Особого внимания заслуживают работы Г.А. Голицына, в которых не 

только исследуются, но также предлагаются направления интеграции 
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естественнонаучного и гуманитарного знания [11]. Чрезвычайно важно, 

что исследования автора имеют солидное философско-мировоззренческое 

обоснование, благодаря которому отдельные разрозненные факты из раз-

личных областей науки слагаются в единую информационную картину мира.  

Проведенный анализ авторских подходов к интерпретации исследуе-

мой картины мира показал, что формирующаяся в последние годы ин-

формационная картина мира осваивается неравномерно: с ее идеями и 

образами активно работают специалисты в области философии, есте-

ственных и технических наук. В их трудах явно проступает ориентир на 

основные концепции информации: атрибутивную и функциональную. 

Информационная картина мира определяется через понятия «модель-

рисунок», «модель», «образ», «инфовзаимодействие». По этому поводу 

совершенно справедливыми являются слова Л.А. Микешиной, которая 

отмечает, что «термин “картина” весьма антропоморфен, поскольку фик-

сирует прежде всего потребность человека в наглядности представлений 

о мире. В современном знании все чаще вместо термина “картина” начи-

нают употреблять иные: “модель”, “интегральный образ”, “концепция”, 

“теоретический аналог мира” и др. Представляется, что в этом факте 

находят отражения две существенные тенденции в развитии научной кар-

тины мира как формы знания. Во-первых, изменяются способы синтези-

рования, интерпретации научных знаний о мире, осуществляется переход 

от научной картины мира как образа, модели, наглядной картины к науч-

ной картине мира как особой логической форме научного знания. Первая 

модификация представлена главным образом в обыденном сознании и на 

ранних этапах развития науки, вторая – в более развитой науке, и особен-

но современной. Во-вторых, речь должна идти, по-видимому, не столько 

об утрате наглядности, сколько об историческом изменении характера 

наглядности и смене объектов, выполняющих эту функцию: от наглядно-

сти, “картинности” образа, модели мира к наглядности чертежа, графика, 

затем формул и понятий, особых конструктов (по В.С. Степину), полу-

чивших операциональную наглядность при обозначении определенного, 

зафиксированного движения понятийного аппарата» [12. С. 64–65].  

Движение в осмыслении информационной картины мира от наглядно-

сти к особым конструктам, как видим из обзора представленных интер-

претаций, далеко не завершено. В нашем случае более адекватно считать 

информационную картину мира за некий концепт, рожденный в процессе 

этого движения. Движения встречного: от информатики к философии  

и от философии к информатике. Иными словами, научная картина мира, 

в том числе и информационная, –это уже не представление, но еще и не 

понятие, а в реальном научном мышлении – это концепт.  



О.Г. Басалаева 

108 

Таким образом, изложенные представления об информационной кар-

тине мира весьма разнородны. Для приведения их в некий общий порядок 

необходимы некая идея, некий образец. Таким образцом в нашем случае 

может быть модель картины мира с учетом ее концептуального характера. 
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