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механизм), С с РТ (r = 0, 54 при p < 0,001), 
С с ЛТ (r = 0,65 при p < 0,001), D с РТ (r = 
= 0,32 при p < 0,01), D с ЛТ (r = 0,4 при 
p < 0,001), Е с РТ (r = 0, 34 при p < 0,01), Е 
с ЛТ (r = 0,44 при p < 0,001), F с РТ (r = 
= 0,41 при p < 0,001), F с ЛТ (r = 0,41 при 
p < 0,001). Интересно наличие корреляций 
между Е и количеством пауз (r = –0,23 при 
p < 0,01), а также темпом речи (r = 0,40 
при p < 0,001). То есть увеличение темпа 
речи может являться показателем увели-
чения тревоги. 

Из проведенного исследования мож-
но сделать следующие выводы:  

1. ЛП является «речевым», поэтому 
характеристики текста в большей степени 

коррелируют с показателями активности 
ЛП. 

2. ККП, а также увеличение темпа 
речи и отсутствие пауз могут являться 
индикатором состояния тревожности. 

3. Уровень тревоги зависит также от 
состава семьи. 

4. Вербализация зачастую играет 
компенсаторную роль для снижения уровня 
тревоги.  

Проведенное исследование под-
твердило гипотезу о связи речевых пока-
зателей с данными по психофизиологии и 
эмоциональным состоянием испытуемо-
го. Но следует отметить необходимость 
дальнейшей работы над данной темой. 
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В статье обосновывается необходимость реконструкции содержания истори-

ко-художественных дисциплин, являющихся составной частью процесса подготов-
ки специалистов сферы художественного образования, а также излагаются некото-
рые аспекты моделирования предметного содержания как нового подхода к обра-
зовательному процессу, способствующего формированию у обучающихся целостно-
го образа мира и холического мышления. 
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The article proves the importance of reconstructing the contents of historical and 

artistic disciplines which are a part of the process of specialists’ training in the sphere of 
art education. The author also states some aspects of discipline modeling as a new 
approach to the educational process, which promotes formation of students’ integral 
image of the world and whole thinking.  
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Представления о будущем опреде-

ляют настоящее и корректируют понима-
ние прошлого. Вопрос о связи времен, 
обретая ту или иную форму, красной ни-
тью проходит через историю духовного 
развития человечества, трансформиро-
вавшись в настоящий момент в вопрос о 
коэволюции различных природных сис-
тем, включая человека. Речь идет уже не 
только о связи времен, важным становит-
ся понимание взаимовлияния и взаимоза-
висимости всего существующего, харак-
теризующее холическое видение мира, 
воспитание которого у современного че-
ловека стало одной из основных внутрен-
них установок социального развития. Эта 
установка является одним из факторов, 
определивших необходимость обновле-
ния содержания образования и разработку 
новых подходов, способных расширить 
коридор интеллектуальных возможностей 
современного человека. В качестве нового 
подхода к образовательному процессу 
можно предложить моделирование пред-
метного содержания учебных дисциплин. 
В статье пойдет речь об эффективности 
«мягкого моделирования» [1, с. 58] пред-
метного содержания гуманитарных дис-
циплин, способствующего формированию 
у обучающихся целостного образа мира.  

В настоящий момент значительный 
массив дидактических исследований на-
правлен на разработку эффективных спо-
собов изучения семантического поля гу-
манитарных предметов. В них вопрос о 
том, как изучать, превалирует над про-
блемой, что подлежит изучению, каково 

содержание того смыслового опыта, кото-
рый составляет гуманитарный компонент 
учебной дисциплины. Как показывают 
исследования (С. В. Белова, В. И. Даниль-
чук, Т. Е. Исаева), гуманитарная эффек-
тивность образовательного процесса во 
многом зависит от организации знаний и 
способов их усвоения. Именно структура 
содержательно-процессуальной компози-
ции предмета во многом определяет спектр 
интеллектуальных возможностей, подле-
жащих развитию у обучающихся, и диа-
пазон их действия.  

С этой точки зрения, большой инте-
рес представляют исследования Б. Н. Пойз-
нера, касающиеся нелинейной динамики 
содержания учебника. Он предлагает рас-
сматривать учебный текст как репликатор, 
т. е. как единицу самовоспроизводящейся 
информации [4, с. 24]. С этих позиций 
содержание представляет собой нелиней-
но-динамическое описание различных яв-
лений, предлагаемых для изучения. Особую 
роль такой подход играет при изучении 
гуманитарных текстов, которые актуали-
зируют субъективную реальность обу-
чающегося. 

Учебный текст такого рода ставит 
обучающегося в ситуацию актуализации у 
него нелинейного мышления, владение 
которым для современного человека явля-
ется насущно необходимым. Оно позво-
ляет обрести умение контекстуализиро-
вать знания и дает возможность видеть 
проблему в контексте другой более гло-
бальной проблемы. Французский ученый, 
глава Центра трансдисциплинарных ис-
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следований Э. Моран в своей книге «Хо-
рошо устроенная голова. Переосмыслить 
реформу − реформировать мышление» 
указывает на необходимость внедрения в 
систему образования всех уровней прин-
ципов сложного, нелинейного мышления. 
Он отмечает: «Познание мира как мира 
целостного становится одновременно ин-
теллектуальной и жизненной необходи-
мостью… Познание изолированных ин-
формационных сведений недостаточно. 
Надо располагать эти сведения в контек-
сте, в котором они только и обретают 
смысл» [3, с. 13]. 

Вопрос о формировании у обучаю-
щихся нелинейного типа мышления и 
умения контекстуализировать знания в 
процессе обучения напрямую связан со 
структурой гуманитарного содержания 
учебной дисциплины. Несовершенство 
традиционной организации семантиче-
ского поля, предназначенного для изуче-
ния, заключается, на наш взгляд, в первую 
очередь в том, что в основу положена ког-
нитивная линейная схема реальности, 
формирующая у обучающегося замкну-
тую систему мышления и лишающая его 
свободы выбора и творчества. Это обу-
словлено рядом причин, порожденных 
особенностями знаниево-просветитель-
ской парадигмы, в лоне которой сформи-
ровано предметное содержание. Выделим 
две причины: 

1. Компоненты семантического объ-
ема получены редукционистским путем и 
не содержат в себе свойства целого, кото-
рое с точки зрения холизма всегда больше 
своих частей, т. е. содержание как целое 
представляет собой качественно иное об-
разование. В результате исключения из 
него оперативных элементов, являющихся 
носителями свойств, характеризующих 
целое, получается предметное содержа-
ние, представляющее собой простую 
сумму изолированных информационных 
сведений. Потому прохождение материала 

для обучающегося не завершается по-
строением интегральной картины, т. е. 
при изучении отдельного фрагмента се-
мантического объема обратного движения 
от частей к целому не происходит, что 
влечет за собой опасность «зацикленно-
сти» сознания обучающегося на единич-
ном. В его памяти после освоения мате-
риала остается не целостная картина, 
способная к смыслопорождению, а мо-
заика изолированных информационных 
сведений. 

2. Структура предметного содержа-
ния такого рода также проста. Это одно-
значный линейный ряд сведений, после-
довательность которых соединена при-
чинно-следственной связью. Эта структу-
ра стационарна, потому не способна пе-
рестраиваться, вступать в кооперативное 
взаимодействие с процессами, находя-
щимся за пределами семантического поля 
изучаемой дисциплины. К тому же одно-
значный линейный ряд информационных 
сведений обладает застывшей коммуни-
кацией, т. е. имеет единственный кон-
текст. Он не способен инициировать у 
обучающихся возможные ассоциации па-
раллельных контекстов. Потому стано-
вится затруднительным создание в про-
цессе обучения ситуаций, в которых обу-
чающиеся оказываются перед необходи-
мостью контекстуализировать знания, без 
чего невозможно становление гуманитар-
ного опыта. Без этого невозможно сфор-
мировать у них умения видеть одну про-
блему в контексте другой, более глобаль-
ной. В то время как именно это умение 
является одним из наиболее востребован-
ных качеств современного человека в лю-
бой сфере его деятельности.  

Предметное содержание любой 
учебной дисциплины создает свою форму 
реальности. Попытка формировать се-
мантическое поле личности на основе ли-
нейной схемы реальности, т. е. редукцио-
нистским путем, мало соответствует ре-
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альной действительности и субъективной 
реальности обучаемого, которые облада-
ют сильной нелинейностью. Потому 
замкнутая система мышления, адекватная 
когнитивной линейной схеме предметно-
го содержания, сформированного в рам-
ках знаниево-просветительской парадиг-
мы, мало соответствует как глубинной 
структуре переработки идей человече-
ским мозгом, так и внутренним установ-
кам и потребностям гуманитарного соз-
нания современного общества.  

С нашей точки зрения, для форми-
рования у обучающихся холического ви-
дения мира в первую очередь необходимо 
сохранить целостность взаимодействия 
предметного и личностного опыта. Это 
значит, что порядок смыслонесущих эле-
ментов должен сохранять контекстную 
связь с оперативными элементами, яв-
ляющимися носителями свойств, прису-
щих целому. Такого рода возможность 
может дать моделирование предметного 
содержания учебной дисциплины. 

Основой моделирования предметно-
го содержания является выделение се-
мантических фокусов. Это могут быть 
идеи, концепции, способные раскрыть 
содержание учебной дисциплины как це-
лое. С точки зрения синергетики семанти-
ческие фокусы можно определить как па-
раметры порядка, т. е. переменные вели-
чины, которые подчиняют себе другие 
величины и определяют их значение. Па-
раметры порядка помогают выявить об-
щую архитектонику частного, имеющую 
резонансную взаимосвязь с архитектони-
кой целого, а также выявить специфику 
локального явления. Связь параметров по-
рядка с локальными явлениями, интегри-
рованными в целое, нелинейна. Идеи, вы-
ступающие в роли семантических фоку-
сов, не детерминируют фрагменты цело-
го, а осуществляют управляющее воздей-
ствие, вступая с ними в резонансное 
взаимодействие. Это значит, что изучае-

мый аспект целого связан с ним не одно-
значной причинно-следственной связью, а 
множеством нитей-контекстов, благодаря 
которым у обучающегося появляется воз-
можность герменевтически прикоснуться 
к внутренней креативности смысла. Мно-
гообразие контекстуальных связей ини-
циирует интерпретационную неоднознач-
ность, т. е. активирует процесс смыслопо-
рождения. 

Таким образом, моделируя предмет-
ное содержание путем выделения неболь-
шого числа характеристик − семантиче-
ских фокусов, мы имеем возможность 
представить обучающемуся это содержа-
ние как целостную картину, способную, 
подобно картине мира, стать основой для 
интерпретации множества частных явле-
ний. Другое важное свойство семантиче-
ских фокусов заключается в том, что они 
являются динамическими характеристи-
ками, следовательно, позволяют описать 
частное явление не просто с точки зрения 
целого, а с позиций развивающегося цело-
го. Параметры порядка предопределяют 
многослойность изложения содержания, 
потому что нити-контексты связывают 
изучаемое явление не только с конкретным 
промежутком времени, но и с ушедшими в 
прошлое эпохами и с возможным буду-
щим.  

Потому можно говорить о том, что 
семантические фокусы, являясь динами-
ческими характеристиками целого, дают 
возможность подключить к контексту 
культурно-историческое измерение, что 
влечет за собой отказ от застывшей ком-
муникации, т. е. единственности контек-
ста. Изучаемое явление получает возмож-
ность обрести не только интерпретацион-
ную неоднозначность, но и (что очень 
важно для достижения гуманитарной эф-
фективности) быть представленным как 
интерпретационный сюжет.  

В качестве примера возьмем универ-
сальное понятие, способное, на наш взгляд, 
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стать одним из семантических фокусов 
предметного содержания как гуманитар-
ных, так и естественнонаучных учебных 
дисциплин. Мы имеем в виду понятие 
«природа». Его семантическая емкость, 
многогранность и внутренняя креатив-
ность достаточны для того, чтобы выпол-
нять функцию одного из параметров по-
рядка целостного состояния общечелове-
ческой культуры. Управляющее резонанс-
ное воздействие понятия «природа» по-
зволяет определить не только особенно-
сти процесса изменения представлений 
человека о среде своего обитания, но и 
выявить специфику понимания им границ 
своих возможностей, спектр моделей по-
ведения, соответствующих этим возмож-
ностям, и пр. Резонируя с различными 
сегментами культурной жизни общества, 
оно определяет особенности его структу-
ры и специфики. 

Небольшой фрагмент динамично 
изменяющегося содержания этого поня-
тия. В XV в. происходит разрушение биб-
лейской натурфилософии. «Ликвидиру-
ются многообразные измерения мира, 
свойственные средневековому сознанию. 
Все многообразие переводится в горизон-
тальную плоскость. Понятия “верха” и 
“низа” (небесного и земного) становятся 
несущественными. Мир был сведен к по-
верхности природы, которую стали пони-
мать уже не как замкнутый и упорядочен-
ный Космос, но как никем не изведанная 
стихия, не упорядоченная человеком и его 
сознанием природная среда. Базовой мо-
делью движения в такой среде становится 
“скольжение по поверхности”» [2, с. 36]. 
Причем имеется в виду не только телес-
ное перемещение в эмпирически воспри-
нимаемой реальности природы, но и дви-
жение мысли в духовном пространстве, 
т. е. можно сказать, что «скольжение по 
поверхности» – это базовая инвариантная 
модель, модификации которой определе-
ны сферой приложения. Она упорядочи-

вала мировосприятие, являясь одним из 
структурообразующих компонентов ин-
теллектуальной деятельности в культуре 
Нового времени, одновременно характе-
ризуя ее целостное состояние. Приведем 
несколько примеров возможностей резо-
нансного воздействия вышеупомянутой 
модели мышления в области науки и ис-
кусства. 

В науке этой эпохи мы видим, как 
исследования различных аспектов приро-
ды привели к накоплению множества 
фактов, упорядоченных разнообразными 
теориями, объясняющими ее жизнь. Но 
локальность этих объяснений была пре-
допределена потенциалом базовой модели 
движения мысли, т. е. «скольжением по 
поверхности», которая дает возможность 
видеть только часть, фрагмент всеобщего, 
вычленяя его из общей системы связей. 
Схожим образом структурирует эта мо-
дель художественную ткань эпохи. На-
пример, реформа Караваджо в живописи 
сводится к превращению им отдельного 
натурного мотива в завершенную картину, 
т. е. он обособляет его, представляя в 
сильном приближении к зрителю. Резко 
выделив объект из общей целостной кар-
тины мира, Караваджо тем самым факти-
чески демонстрирует продукт нового, от-
носительно эпохи Возрождения и Сред-
невековья, движения мысли, которое вы-
ше было обозначено как «скольжение по 
поверхности». Можно привести целый 
ряд примеров такого рода: появление 
жанровой системы − портрет, пейзаж, на-
тюрморт, исторический, бытовой жанр, 
каждый из которых имеет свои подразде-
ления, также исходит из установки ло-
кального видения мира. Возникновение 
стилевых систем в европейском искусстве 
Нового времени, способных охватить и 
осмыслить лишь фрагменты духовной 
сферы деятельности человека, также свя-
зано с вышеупомянутой моделью. На-
пример, барокко ориентируется на чувст-
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венную сферу, с присущей ей изменчиво-
стью, классицизм стремится обрести ра-
зумный порядок внутри любого процесса 
жизни. Все последующие стилевые обра-
зования также фокусировали свое внима-
ние на той или иной локальной области 
духовной жизни человека. Рококо сосре-
доточилось на нюансах его чувственных 
состояний, романтизм − на внутреннем 
мире конкретной личности, открыв его 
для искусства как самостоятельную цен-
ность, и т. д. 

Ряд примеров можно множить мно-
гократно. Предоставляя обучающимся воз-
можность выявить их резонансную взаи-
мосвязь с понятием «природа» как одним 
из параметров порядка целостного со-
стояния эпохи, мы преодолеваем инфор-
мационную изолированность этих сведе-
ний, трансформируя их в интерпретаци-
онный сюжет.  

Таким образом, моделируя пред-
метное содержание учебных дисциплин, 
мы имеем возможность сохранить цело-
стность содержания, тем самым предос-
тавляя студенту возможность видеть це-
лое прежде составляющих его частей, 
формируя ситуацию, в которой каждая из 

частей будет осваиваться им не локально, 
а в контексте целого. Такое положение 
вещей не располагает к «зацикленности» 
сознания обучающегося на единичном. 
Оно способствует развитию умения рас-
полагать сведения в контексте.  

Предметное содержание, смодели-
рованное путем выделения параметров 
порядка, изначально вводит обучающихся 
в ситуацию отсутствия готового знания. 
Интеллектуальный продукт − знание о 
локальном явлении в его взаимосвязи с 
контекстом целого − ему необходимо 
сформировать самостоятельно. Это пред-
полагает реактивацию исходных смыслов 
и очевидностей и их трансформацию в 
семантически связное единство. Опери-
руя в процессе изучения предметного со-
держания динамическими характеристи-
ками целого, выявляя их управляющее 
воздействие, обучающийся имеет воз-
можность сформировать холическое ви-
дение мира, получить опыт нелинейного 
ассоциативно-метафорического мышле-
ния, являющегося составляющей художе-
ственно-творческого мышления, доми-
нантного для большинства гуманитарных 
специальностей.  
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