
Социокультурный
контекст 
возникновения 
потребности 
в инновационном 
театре

Возникновение иннова-
ционного образовательного
театра в структуре совре-
менного образования вы-
звано к жизни целой серией
объективных условий, свя-
занных с интенсивным раз-
витием техники, информа-
ционной насыщенности жиз-
ни и социальных институтов,
напрямую влияющих на об-
раз жизни современного че-
ловечества. 

Ускорение развития со-
циальной системы совре-
менной цивилизации перед
каждым государством, каж-
дым народом, каждой об-
щественной организацией
чрезвычайно остро ставит
вопрос соответствия между
уровнем существования дан-
ного субъекта (государства,

народа, общественной организации)
и требованиями, которые предъявля-
ются субъектам со стороны ускорен-
ного социального, технического и ин-
формационного развития.

Система образования, с одной
стороны, является подсистемой го-
сударственного устройства, с дру-
гой, именно в этой системе особенно
ярко проявляется национальная са-
мобытность народа. И, в-третьих, си-
стема образования достаточно от-
крыта для общественного воздейст-
вия на неё со стороны различных
общественных структур, осознаю-
щих необходимость активно реаги-
ровать на объективно существующие
изменения в жизни цивилизации и
нашего народа в особенности.

Объективные условия, вынужда-
ющие систему образования к актив-
ной адаптации, можно сгруппиро-
вать в три уровня:

• причины, являющиеся следст-
вием цивилизационного развития;

• причины, имеющие нацио-
нальный характер;

• причины профессиональные —
отражающие специфические про-
блемы системы образования. Обо-
значим это проблемы.

Факторы цивилизационного

развития, предъявляющие

требования к обновлению

современной системы

образования

Одной из главных проблем со-
временной цивилизации, связанной
с системой образования, становится
переизбыток информации. Совре-
менные знания, увеличиваясь в объ-
ёме со скоростью, неведомой в
прежние времена, порождают по-
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требность нового осмысления роли
знаний в образовании, роли базового
мировоззрения и необходимость
формировать у поколения next спо-
собности к самостоятельной ориен-
тации в мире постоянно растущего и
усложняющегося потока значимой
информации.

Другой аспект информационной
проблемы — противоречивость и не-
однозначность современных знаний.
Эта проблема связана, прежде всего,
с многотипностью знаний как тако-
вых, многотипностью способов их ин-
теллектуальной обработки (много-
типностью способов мышления), ко-
торые всё в большей и большей
степени становятся объектом науч-
ного и научно-практического миро-
осмысления. Наличие этой проблемы
порождает потребность в обучении
умению самостоятельно вырабаты-
вать критерии истинности, различая
при этом различные типы знаний (и
мышления) и находя адекватные кри-
терии для различных типов. При этом
в современном мире сосуществуют
различные концепции миропонима-
ния, что ведёт к необходимости раз-
вития информационной толерантно-
сти, то есть способности принимать
иную точку зрения, не конфликтуя, а
сосуществуя с ней.

Особую роль в современном ми-
ре играют знания, являющиеся осно-
вой деятельности. Проблема знаний
подобного рода заключается в том,
что человек часто не способен адек-
ватно оценивать своё поведение. И
пребывая в уверенности, что он дей-
ствует в соответствии с принятыми
им знаниями, поступает не адекватно
им. Эта проблема получила различ-
ные наименования в современной
культуре: «двоемыслие», «социаль-

ная шизофрения» и т.п. Можно обо-
значить эту проблему как методоло-
гическую, поскольку именно в рамках
методологии Г.П. Щедровицкого бы-
ли попытки разрешить её, построив
механизм анализа соответствия
практики и мышления.

Помимо информационной про-
блемы кризис современной цивили-
зации порождает целый ряд иных
проблем, которые мы обозначим как
психологические проблемы. Отметим
относительность этого названия, по-
скольку, с одной стороны, информа-
ционные проблемы также являются
психологическими, а с другой — мно-
гообразие современных проблем ци-
вилизационного уровня требует диф-
ференцированного подхода. Общим
требованием к образованию со сто-
роны этих проблем является необхо-
димость развития у учащихся различ-
ных типов креативного мышления,
умения действовать в ситуации с не-
достаточным уровнем информации и
готовностью реагировать на новизну,
не защищаясь от неё (мезонеизм), а
адекватно перестраивая своё миро-
воззрение под воздействием принци-
пиально новых знаний.

Факторы национального

развития, предъявляющие

требования к обновлению

современной системы

образования

Одним из факторов нашего на-
ционального развития, к сожалению,
является фактор отставания от уров-
ня цивилизационного развития веду-
щих постиндустриальных стран ми-
ра. Если говорить об отставании в об-
ласти образования, то своеобразной
путеводной звездой в развитии этой
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сферы может служить Болонский
процесс. К результатам образования
в странах Евросоюза предъявляются
определённые требования, но особо-
го внимания заслуживают требова-
ния, предъявляемые к личности вы-
пускника учебного заведения. Стало
быть, речь идёт не только о подготов-
ке специалистов в той или иной обла-
сти ЗНАНИЙ, но и формировании оп-
ределённой личностной структуры
выпускника, то есть о ВОСПИТАНИИ
таких психологических качеств лич-
ности, как коммуникативная грамот-
ность, креативность и рефлексив-
ность мышления, толерантность и др. 

А для того чтобы формировать
необходимые психологические каче-
ства личности, необходимо осознать
проблемность воспитательной рабо-
ты в современных учебных заведени-
ях как таковой и выработать принци-
пы и подходы к организации воспита-
тельного процесса нового уровня.

Однако необходимо учесть при
этом, что Болонский процесс стал
реальностью жизни европейских го-
сударств лишь на определённой сту-
пени развития менталитета европей-
ских народов. Менталитет нашего на-
рода ещё не вышел на тот стартовый
уровень, на котором можно адекват-
но говорить о сущностном (а не фор-
мальном) переходе на стандарты ев-
ропейского образования. Главным
препятствием на пути такого перехо-
да является несформированность
«рыночного мышления» нашего наро-
да. Причём термин «рыночное мыш-
ление» взят как маркер-образ, как
наиболее очевидная характеристика
этого отставания. Другими, не менее
яркими аспектами являются отсутст-
вие правового сознания, отсутствие
толерантности и психологической

культуры, которая содержит в своей
основе научное мировоззрение 
З. Фрейда, К-Г. Юнга, ценностные
ориентации Э. Фромма, В. Франкла,
К. Роджерса и т.д., т.е. нашим наро-
дом не усвоен целый пласт совре-
менной психологической культуры.
Причём усвоение этой культуры не-
обходимо не на уровне содержания
понятий, а на уровне переживаний
ценностей. Такое требование к учеб-
ному процессу порождает необходи-
мость освоения техники учебных пе-
реживаний. 

Несмотря на отставание в разви-
тии нашего общества в различных
сферах общественной организации
(самоорганизации), культура, природ-
ная духовность нашего народа позво-
ляют в некоторых аспектах деклари-
ровать лидирующее положение на-
шей культуры в процессе перехода
цивилизации на новый уровень своего
развития. Эти аспекты должны быть
тщательно сохранены в ходе естест-
венного и плодотворного процесса
вестернизации нашего общества. В
совокупности эти аспекты составляют
культурно-национальную самобыт-
ность нашего народа. Воспитание ци-
вилизованного патриотизма как одно-
го из главных качеств современного
интеллигента немыслимо без осозна-
ния и «впитывания в себя» этой нацио-
нальной самобытности. 

Проблема совмещения в ценно-
стном плане западных и националь-
ных систем миропонимания и образа
жизни предъявляет к учебному про-
цессу ряд требований, связанных с
освоением национального культур-
ного наследия, культурного наследия
западной цивилизации в обязатель-
ном порядке. И факультативно — на-
следия любого из культурных течений



современного мира, в особенности
тех течений, которые потенциально
могут внести вклад в формирование
транскультурной цивилизации буду-
щего (многополярный и поликультур-
ный мир — Китай, Индия, Япония,
арабский мир, Латинская Америка).

Специфические факторы

развития системы образования

как профессиональной сферы

деятельности предъявляют

особые требования к обновлению

этой системы

Общеизвестно, что наука ХХ века
в основном развивалась в русле ме-
тодологии естественно-научного зна-
ния, однако в последние десятилетия
все настойчивее и настойчивее про-
является методология гуманитарно-
го научного мышления, отражающая
сущность иного научного мышления.
Три типа научной истины1 требуют
особого методологического подхода
не только в науках, изучающих эти ис-
тины, но и в преподавании, причём не
только гуманитарных и социальных
дисциплин, а и тех предметов, задача
которых — формирование современ-
ного адекватного научно-практичес-
кого мышления субъектов деятельно-
сти поколения next. 

Вместе с изменением типа на-
учного знания изменяется и роль
научно-практического знания. Мы
являемся свидетелями возникнове-
ния новых форм педагогической де-
ятельности: проектная деятель-
ность, методологические процеду-
ры (в данном контексте термин
«методологические» понимается

так, как он понимается в культуре,
возникшей в результате работы 
Г.П. Щедровицкого).

Наряду с этими новыми форма-
ми, в результате интенсивного раз-
вития техники возникли принципи-
ально новые коммуникативные воз-
можности для трансляции знаний,
умений и ценностей нашего поколе-
ния последующим.

Всё это диктует необходимость
системного понимания новых требо-
ваний к сфере образования и её но-
вых возможностей. И уже на основе
понятой системности возникает не-
обходимость разработки эффектив-
ного педагогического аппарата, от-
вечающего требованиям эпохи и ис-
пользующего её достижения. 

Направления развития 
инновационного театра

Предлагаемые три направления
деятельности инновационного теат-
ра направлены на решение задач,
стоящих перед современным обра-
зованием. Инновационный театр
предполагает переход на принципи-
ально новую технологию образова-
ния, в основе которого лежит не-
сколько базовых идей:

• Идея необходимости гармо-

низации различных типов мышле-

ния в деятельности и обучении:
левополушарного (рационально-
логического) и правополушарного
(эмоционально-смыслового), мета-
физического и диалектического. Об-
разного и понятийного. Абстрактного
и конкретно-действенного. Каждый
тип мышления развивается в соот-

Т Е О Р И Я  Д Л Я  П Р А К Т И К О В

42
П е д а г о г и ч е с к и е  т е х н о л о г и и  №  1   2 0 1 1 г .

1 Три типа истины: естественно-научная (объективная), гуманитарная (субъективная) и социально-
практическая (конвенциальная).



43

Ê î í ö å ï ö è ÿ  ï î ñ ò ð î å í è ÿ  è í í î â à ö è î í í î ã î  ò å à ò ð à  â  ó í è â å ð ñ è ò å ò å È . Â .  Ë î á à í î â

ветствии с различными типами зна-
ний.

Эта идея реализуется прежде
всего через введение новой теорети-
ко-практической дисциплины ПСТ
(психология средствами театра).

Помимо реализации идеи фор-
мирования разнотипного мышления
общая идея этого направления

состоит в том, что овладение теат-
ральными профессиями развивает
субъектно-личностные качества че-
ловека, необходимые для многих
профессий, особенно связанных с
коммуникацией, аналитикой и орга-
низацией деятельности различного
уровня. К овладению студентами
университета предлагаются следую-
щие театральные профессии: актёр,
режиссёр и драматург.

Профессия актёра позволяет до-
стичь каждому человеку личностной
свободы своего физического тела и
даёт ему умение управлять биоэнер-
гетическими процессами своего ор-
ганизма. Поскольку базовый профес-
сиональный процесс в мире актёра —
процесс воплощения замысла в
жизнь, человек, занимаясь актёр-
ским мастерством, овладевает: 

— свободой тела (движение, вы-
разительность, гармоничность), 

— свободой голоса (речь, инто-
нация, эмоциональная окраска), 

— умением управлять жизнен-
ным ритмом, 

— умением управлять своим на-
строением и навыками надситуатив-
ного поведения в элементарных жиз-
ненных ситуациях. 

Профессия режиссёра позволяет
человеку овладеть разнообразными
навыками управления межличност-
ной, групповой и межгрупповой ком-
муникацией, навыками организации

конкретного дела и навыками анализа
воздействия на сознание человека ин-
формационного потока значительного
уровня сложности. Поскольку в мире
режиссёра два базовых процесса: пе-
реживание и воплощение задуманно-
го, то, помимо навыков организации
внешней деятельности, человек, ов-
ладевая этой профессией, развивает
в себе навыки рефлексивного мышле-
ния (левополушарного осознания пе-
режитого) и медитативного мировос-
приятия (правополушарного пережи-
вания понятого).

Профессия драматурга позволя-
ет человеку овладеть различными ти-
пами мышления и соответственно
навыками вербализации понятого
материала, изложенного в различных
типах истины. Поскольку базовый
процесс пространства драматурга —
понимание мира, то человек, овладе-
вая этой профессией, развивает в
себе навыки анализа и структуриро-
вания различных информационных
потоков.

• Вторая базовая идея иннова-
ционного театра связана с пережи-

ванием знаний как необходимым

условием их эффективного и адек-

ватного усвоения. Эта идея требу-

ет новой компоновки знаний, обяза-
тельных к усвоению, выделения и
структурирования деятельностного и
ценностно-смыслового потенциала
знаний, формирования среды учеб-
ной деятельности, позволяющей бу-
дущему профессионалу самоопреде-
литься в мире профессиональных,

гражданских и личностно значи-

мых ценностей. Причём позициони-
рование в пространстве гражданских
и личностных ценностей рассматри-
вается как сверхзадача образова-
тельного процесса. А эта сверхзадача



может быть решена только при усло-
вии субъектно-личностного развития
человека. 

Реализация этой идеи предпо-
лагает применение синтеза теат-
рально-педагогического воздейст-
вия как формы с содержанием стан-
дартных предметов учебного цикла.
Помимо методов театрально-педаго-
гического воздействия в качестве
формы предполагается использова-
ние различных средств психологиче-
ского и игрового типов воздействия:
тренинги, ОДИ, ОМИ, деловые, ими-
тационные игры, метаигры, а также
нестандартные процедуры, ещё не
получившие распространения в со-
временной образовательной и пси-
хологической средах.

• Третья базовая идея состоит
из двух утверждений. Во-первых,
образование завтрашнего дня не
может быть внеценностным и нахо-
дится исключительно в зоне прагма-
тики, профессиональной функцио-
нальности. Это объясняется как спе-
цификой национального кризиса
образования (см. выше), так и сооб-
ражениями эффективности собст-
венной деятельности — человек, об-
ладающий устойчивыми ценностны-
ми ориентирами, несравненно
более эффективен в своей профес-
сиональной деятельности.

Во-вторых, с изменением жиз-
ненного уклада нашей страны изме-
нились ценностные ориентиры обще-
ства. Причём это изменение не
может считаться ни удачным, ни
окончательным. Как известно, одна
из функций искусства (в наибольшей
степени — литературы и театра) как
раз и заключается в формировании
общественного отношения к тем или
иным нравственным явлениям жиз-

ни. Пропуская жизнь через призму
искусства, общество формирует соб-
ственное отношение к различным яв-
лениям этой жизни с позиции нравст-
венности. 

Средством реализации этой идеи
является создание студенческого теа-
тра, как лаборатории ценностного и
смыслового поиска вариантов субъ-
ектно-личностного развития человека. 

Помимо ценностного поиска,
осуществляемого театром, не менее
значимо использование педагогиче-
ского потенциала театра как искусст-
ва, воздействующего на эмоциональ-
но-ценностную сферу личности, для
создания общей эмоциональной ат-
мосферы университета и учебного
процесса. Театр — второй универси-
тет, который необходим каждому ин-
теллигенту не менее первого.

Этапы формирования 
театра, его перспективы 
и необходимые условия его
становления и развития

Направление «Психология

средствами театра» (ПСТ)

Развитие этого направления
предполагается в три этапа. 

На первом этапе проводится курс
презентационных лекций и фрагмен-
тов практики (введение элементов
Системы Станиславского как систе-
мообразующих элементов психоло-
гии профессионала будущего) как ми-
нимум, или двухсеместровая дисцип-
лина ПСТ как программа-максимум
(на различных факультетах возможна
различная «дозировка» предмета).

На втором этапе организуется
факультатив (семинар), на котором
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студенты проходят углублённое изу-
чение предмета (добровольно). По-
сле факультатива происходит рас-
пределение студентов по трём на-
правлениям: студенческий театр,
научно-исследовательская лабора-
тория (педагогический резерв пред-
мета) и группа менеджерской под-
держки (организационный резерв
инновационного театра).

Третий этап: формирование «Ла-
боратории теоретического и практи-
ческого развития технологии ПСТ»;
группы организационной поддержки
инновационного театра; театр и по-
стоянный университетский «Фести-
валь ПСТ» (аналогично КВН).

Направление «Синтез

театрально-педагогического

воздействия (ТПВ), 

с содержанием стандартных

предметов учебного цикла»

Первый этап — латентный.
Аналитическая проработка дидакти-
ческих единиц выбранной стандарт-
ной учебной дисциплины методами
ТТПВ (Технологии театрально-педа-
гогического воздействия). Этап про-
ходит вне взаимодействия со студен-
тами — в режиме научно-методичес-
кой работы на кафедре. На этом этапе
выявляется «драматургический по-
тенциал» изучаемого предмета, т.е.
каждая дидактическая единица и их
совокупность исследуются с точки
зрения диалектических противоре-
чий, которые проявляются в драма-

тургической форме текста. Учиты-
вается взаимодействие подтекста
(смысла) и контекста предмета (мо-
тивация к его изучению, исследова-
ние включённости смысла предмета в
реальную профессиональную жизнь). 

Второй этап — пассивный.
Проведение семинаров специалис-
тами ТТПВ под лекционный курс
стандартной дисциплины. В ходе та-
кого сопровождения разрабатывает-
ся методический и методологичес-
кий инструментарий синтетического
предмета, т.е. происходит выведение
стандартного предмета на новый ин-
новационно-технологический уро-
вень. Мы можем назвать этот этап
режиссёрским, ибо на нём драма-
тургическая структура материала
предмета доносится до будущих «ак-
тёров» — студентов, причём доно-
сится в форме, приближённой ско-
рее к репетиции, чем к стандартному
студенческому семинару.

Третий этап — активный. Пре-
подавание стандартной дисциплины
на новом уровне. В том числе: поста-
новка инновационно-предметных
спектаклей по дисциплине, примене-
ние нестандартных способов учёта и
зачёта студенческой успеваемости.
На этом этапе студенты, изучающие
предмет, максимально активно взаи-
модействуют с его материалом (со-
держанием). Поскольку формой вза-
имодействия является спектакль,
уместно назвать его актёрским.

Направление «Студенческий

театр — лаборатория ценностного

и смыслового поиска вариантов

субъектно-личностного развития»

Построение студенческого теат-
ра ценностного и смыслового поиска
также осуществляется в три этапа. 

Первый этап. Формирование
труппы театра через отбор студен-
тов, зарекомендовавших себя в про-
грамме ПСТ (первое направление) и
на театральных фестивалях универ-



ситета (а в перспективе — межуни-
верситетских фестивалях). На дан-
ном этапе происходит постановка
спектакля в рамках предмета ПСТ
для университетского фестиваля.
Спектакли этого этапа находятся на
уровне учебных спектаклей (пер-
вый — второй уровень).

Второй этап. Отбор направле-
ний и жанров, перспективных для дан-
ной театральной труппы (спектакли
третьего уровня). На этой ступени сту-
денты выходят на уровень полупро-
фессионального овладения актёрской
и драматургической профессиями и
азами режиссуры. Этот этап необхо-
дим как процесс поиска и самоопре-
деления студенческой труппы. На
этом этапе осуществляются пробные,
экспериментальные спектакли.

На третьем этапе студенчес-
кий театр выходит на запланирован-
ный профессиональный уровень,
позволяющий осуществлять нравст-
венно-смысловой поиск. Постанов-
ки спектаклей выбранных жанров и
направлений, включение репертуа-
ра театра в учебный процесс уни-
верситета как обязательных элемен-
тов технологии ТПВ. Профессио-
нальный уровень игры.

Несколько слов о ценностно-

смысловом поиске. Этот поиск про-
исходит на каждом из этапов станов-
ления театра, но на первом этапе он
значим прежде всего для каждого
студента в отдельности, здесь проис-
ходит его личностное самоопределе-
ние по отношению к театру как виду
деятельности, осознанная ориента-
ция в мире нравственных ценностей. 

На втором этапе эта ориентация
происходит у театральной труппы в
целом. На этом этапе каждый студент
может переходить из одной труппы в

другую, осуществляя поиск наиболее
психологически и ценностно близко-
го для себя коллектива, т.е. факульта-
тив уже не связан жёстко с факульте-
том, курсом и учебной группой так,
как это было на первом этапе, при
изучении обязательного курса ПСТ. 

На третьем этапе значение нрав-
ственно-ценностного поиска выходит
за рамки университета. На этом эта-
пе планируется показ платных спек-
таклей. Значимость работы театра на
этом этапе позволяет строить амби-
циозные планы о создании лучшего в
Москве театра, имеющего свою кон-
цепцию, актуальную направленность
деятельности и вечно молодую, та-
лантливую труппу. 

Как видно из описания структуры
поэтапного развития театра, студен-
ческий театральный коллектив состо-
ит из нескольких трупп, каждая из ко-
торых развивается по самостоятель-
ной траектории. Наличие нескольких
трупп разных направлений поиска
позволяет каждому студенту, успеш-
но зарекомендовавшему себя в рам-
ках ПСТ, найти форму театральной
деятельности, наиболее соответст-
вующую его таланту. 

Дискуссионные моменты 
и теоретические 
примечания

• «Концепция инновационного

театра университета» обсуждалась
на «Научном вторнике» редакции
журнала 15.04.10. Оставляя первона-
чальный текст статьи без изменений,
автор позволил себе в комментариях
отразить некоторые фрагменты мно-
гочасовой научной дискуссии, разго-
ревшейся вокруг его доклада. 
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Доклад состоял из трёх частей:
мировоззренческие основы автора,
позволившие ему подойти к предло-
жению модели инновационного теат-
ра университета; социокультурный
контекст возникновения инновацион-
ного театра; модель инновационного
театра.

Основная дискуссия возникла
вокруг первой и второй частей этого
доклада, поскольку третья его часть
основана на успешной практике ав-
тора, а первые две являлись попыт-
кой научного обоснования этой мо-
дели. Поскольку мировоззрение и
взгляд на современную ситуацию в
образовании автора и редакции име-
ют существенные расхождения, это и
вызвало конструктивную критику
первых двух частей доклада. В дан-
ную статью вошло изложение второй
и третьей части выступления. Приве-
дём некоторые наиболее существен-
ные критические замечания, сделан-
ные в ходе обсуждения.

Анализ социокультурного кон-

текста страдает неполнотой и отсут-

ствием системности. Существует не-

мало аналитических обзоров совре-

менного состояния образования,

например, концепция Б. Гершунского

или аналитика, сделанная в рамках

компетентностного подхода в обра-

зовании.

Автор полностью признаёт
обоснованность этой критики, отме-
тив лишь, что в своей «системе
взглядов» он пытался отразить наи-
более существенные, актуальные с
его точки зрения явления, заимство-
ванные из других аналитических об-
зоров и собственных наблюдений.
Построение цельной, адекватной си-
стемы — дело будущего. Одним из
фрагментов этой системы, безус-

ловно, будет являться концепция ци-
вилизационного развития, защища-
емая в настоящее время как диссер-
тационное исследование его учени-
цей К.Р. Брусовой. 

Противоречивость научного

знания

На высказывания, сделанные в

этой части доклада, были сделаны

вполне справедливые замечания о

том, что противоречивость научного

знания существовала в науке издав-

на и является её неотъемлемой час-

тью, и следовательно, не является

результатом этого этапа цивилиза-

ционного развития. 

Признавая справедливость ука-
занного замечания, автор отмечает,
что проблема противоречивости зна-
ний сегодня выплеснулась далеко за
рамки научного мира и является
повседневной проблемой слоя обра-
зованных людей. То, что раньше яв-
лялось прерогативой узкого круга
специалистов, теперь стало необхо-
димой компетенцией многих субъ-
ектно-развитых людей, а стало быть,
развитие этой компетенции у студен-
тов стало настоятельным требовани-
ем времени. 

Многотипность знаний

Наиболее острые дискуссии и

возражения встретило положение о

трёх типах научного знания, которое

опирается на методологическую схе-

му понимания мира — трёхточку (см.

сайт liv-pst.ru, раздел «Концепция»,

программа ПСТ для МГППУ, прило-

жение 3).

Учение о многих типах истины
разрабатывается учёными А.А. Бруд-
ным, В.П. Зинченко. Авторская кон-
цепция многотипности предполагает,



что методология естественно-науч-
ного познания (мир объективной ис-
тины), методология гуманитарного
познания (мир субъективной исти-
ны), методология общественных наук
(мир конвенциальной истины) устро-
ены принципиально различным обра-
зом. Участники семинара придержи-
ваются мнения об универсальности
методологии естественно-научного
познания и о конвенциальной истине,
как единственной истине — предме-
те научного познания.

Не отставание, а собственный

путь

Во время выступления был под-

вергнут суровой критике сам тезис

об отставании нашей цивилизации от

западного мира. Была высказана

мысль об оригинальном пути России

в современном цивилизационном

пространстве.

Позиция автора заключается в
том, что путь России может быть
спроецирован на две направляющие
развития, одна из которых представ-
лена вектором самобытного нацио-
нального развития, и этому немало-
важному направлению посвящён со-
ответствующий пункт доклада.
Другая же составляющая задаётся
вектором развития западной, евро-
пейской цивилизации. Автор придер-
живается мнения, что невозможно
говорить о развитии России вне кон-
текста западной цивилизации. Что
Россия, по-существу, западная дер-
жава с огромным потенциалом само-
бытности, и наша национальная со-
временная культура вырастает из ев-
ропейской. Вырастает наподобие
того, как из этой культуры выросла
американская культура. И в этом
смысле вполне уместно говорить об

отставании России, которое произо-
шло не вследствие естественных
причин, определённых её самобыт-
ностью, а вследствие национальных
трагедий — 200-летнее иго и 80 лет
тоталитарного режима.

Почему только две культуры

из многих существующих (Индия,

Япония, Китай и т.д.)?

При обсуждении вопроса о не-

обходимости синтеза в образова-

тельном процессе достижений двух

культур — российской и европейской

(плюс американской) возник право-

мерный вопрос о других значимых

культурах современного мира.

Автор считает, что ознакомление
с другими культурами желательно для
расширения общекультурного круго-
зора и может осуществляться факуль-
тативно, но не является стратегически
необходимым условием российского
образования в силу сложившегося на

данный момент однополярного мира
англоговорящей культуры.

Многообразие логик

При перечислении типов мышле-

ния докладчику было сделано спра-

ведливое замечание о том, что виды

логического мышления существенно

многообразнее, чем одно только фор-

мально-логическое мышление, на-

званное автором. В культуре сущест-

вует несколько видов логик, которые

должны быть достойно представлены

в курсе развития мышления.

Автор признаёт абсолютную
справедливость замечания и обязу-
ется устранить указанный пробел.

Медитация и латеральность

Медитация как явление пришла к
нам с Востока, но уже прочно обосно-
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валась в западной культуре. Вписывая
это явление в систему латерального
мышления, мы обратили внимание на
то, что, современное западное мыш-
ление является, как правило, рефлек-
сивным, а восточное — медитатив-
ным. На этом противопоставлении
построены многие современные кон-
цепции психософии (понятие, введён-
ное В.А. Шкуратовым в книге «Очерки
по исторической психологии»). 

Противоречие между теоре-

тическим основанием и эффектом

от практической реализации дея-

тельности

При переходе докладчика к из-

ложению результатов практической

деятельности изменилась тональ-

ность обсуждения. Результаты прак-

тической деятельности были призна-

ны достойными уважения. А это поз-

волило выдвинуть гипотезу о том, что

предложенная модель инновацион-

ного театра является не технологией,

годной для распространения и внед-

рения в систему образования, а ре-

зультатом персональных достижений

автора, его личных способностей,

возможностей его жизненного пути,

т.е. не является предметом науки, а

может быть предметом театрального

или педагогического (психологичес-

кого) искусства. 

Смысл деятельности автора по-
следние семь лет и, вероятно, после-
дующих семи лет (по крайней мере, не
менее семи) заключается в том, чтобы
доказать несостоятельность выдвину-
той гипотезы, т.е. построить иннова-
ционный театр как технологию.

О метаигре как авторской фор-

ме театрализации психологичес-

ких и методологических процедур

Метаигра, как особый вид игро-
вого действия, появилась из синтеза
тренинга, ситуационной игры и спек-
такля. Метаигра применяется как
процедура воспитывающего воздей-
ствия в средней школе.

О мирах театра (фрагмент

«Программы ПСТ» для МГППУ, т.е.

ПСТ для педагогов-психологов)

Если рассматривать психологи-
ческое пространство театра, то мож-
но заметить, что оно включает в себя
три подпространства, три мира, каж-
дый из которых «живёт» по своим
особым психологическим законам.

Первый мир — мир драматур-

га. Базовым процессом этого мира
является процесс понимания. 

Объектно этот мир представляет
собой множество текстов, причём
текстов, построенных особым обра-
зом. Строение этих текстов обуслов-
лено спецификой театра, как мира
особого отражения. В этом мире (ми-
ре сцены — мире 2) явления внешнего
мира (мира 1) преломляются по зако-
нам различных театральных жанров
для воплощения в пространство мира
«здесь и сейчас» (мир 3). 

Это «трёхмирие» схематически
соответствует «схеме паритета2».

А. Понимание текста может про-
исходить герменевтически, через по-
стижение смыслов, заложенных в
этот текст автором (драматургом). И
тогда мы говорим о понимании мира
внешнего (мира 1). 

2 Набор методологических схем, на которые опирается концепция ПСТ и программа этого предмета,
разработанная для МГППУ. См. Приложение 1 к статье «Технология театрально-педагогического воздей-
ствия», раздел ЗН // Педагогические технологии. 2007. № 3.



Однако оно может происходить
посредством действенного анали-
за — методологии понимания драма-
тургических текстов, разработанной
в парадигме Системы Станиславско-
го. Это понимание — понимание ми-
ра 2, мира преломления, мира теат-
рального искусства — приводит нас к
построению действенной ткани буду-
щего спектакля.

Понимание текста как образной
ткани, созданной для восприятия
зрителями в мире театрального спек-
такля, в мире 3, в мире «здесь и сей-
час», — образно-символическое по-
нимание. 

Б. Это триединое понимание-
прочтение драматургического про-
изведения является стартовым усло-
вием того, что в зрительном зале
произойдёт творческий акт творе-
ния-восприятия некоего смысла.
Смысла, во-первых, угаданного дра-
матургом во внешней жизни (в боль-
шом мире, мире 1). Во-вторых, 
прочувствованного, прожитого зри-
телем. В результате этого прочувст-
вования, проживания происходит 
осмысление, то есть восприятие
зрителем смысла, заложенного дра-
матургом. А проживание, прочувст-
вование происходят посредством
того, что текст прочувствован и про-
жит актёрами в ходе театрального
представления.

Это триединое понимание (гер-
меневтическое + действенное + об-
разно-символическое) является ос-
мыслением, осознанием и пережива-
нием3, т.е. более полным восприятием
информации, чем то восприятие, кото-
рое происходит в результате лишь од-

ного какого-то вида понимания — гер-
меневтического, действенного или об-
разно-символического.

Это триединое понимание сов-
мещает в себе интеллектуальное по-
нимание мира (философский аспект),
иррациональное понимание жизни
как непостижимого явления (мистиче-
ский, мифологический и религиозный
аспекты) и эмоциональное понимание
жизненных явлений обыденности (об-
разный аспект искусства).

В. Если применить технику мно-
гогранного понимания текста, выра-
ботанную в театральной культуре, к
пониманию психологического текс-
та, то такое понимание будет не
только более полным и глубоким, но
и более адекватным. Это можно ут-
верждать, поскольку у человека, вла-
деющего подобной техникой пони-
мания, автоматически развиваются
навыки самопроверки и самозащиты
от влияния «форматирующего созна-
ния». Это многогранное понимание
становится особо актуальным в со-
временных условиях развития пси-
хологии, когда мы должны уметь по-
нимать тексты, созданные не только
в естественно-научной парадигме
психологии, а и в иных околонаучных
«парадигмах», которые В.А. Шкура-
тов4 отнёс не к «психонауке» психо-
логия, а к явлениям культуры: «пси-
хософия», «психотехнология» и «пси-
хоискусство». 

Без развития навыков такого
многогранного понимания текста как
единицы гуманитарного знания труд-
но представить себе подготовку пси-
холога-профессионала высокого
уровня, не ограниченного понимани-
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3 См. схему «Трёхточка». Там же.
4 Шкуратов В.А. Историческая психология. М.: Смысл, 1997. С. 37–43. 
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ем лишь современного уровня разви-
тия психологической науки, а устрем-
лённого в будущее, готового к пони-
манию поливариантного развития
науки, культуры и общества.

Поэтому в программу работы те-
атрального факультатива (студии, ла-
боратории) должны быть включены
процедуры, позволяющие студентам
овладеть навыками многогранного
понимания текста. А именно: проце-
дуры понимания научного, а также
литературного, бытового, юридичес-
кого, политического и рекламного5

текстов; процедуры действенного

анализа драматургического и быто-
вого текстов; процедуры создания
драматургического, бытового и, воз-
можно, иного типа текстов.

Второй мир — мир актёра. Ба-
зовый процесс — воплощение. Сво-
бода, гибкость6 и надситуативная ак-
тивность — вот перечень тех основ-
ных категорий, в рамках которых
будет строиться понимание этого
мира, позиционирование в нём и
программа личностного развития,
реализуемая в этом мире.

А. Надситуативная актив-

ность, свобода, гибкость. Каждый
человек в различных жизненных ситу-
ациях естественно органичен, то есть
его пластические, мимические, голо-
совые, ритмические и вербальные
реакции на возникшую ситуацию
природно-естественны. Однако по
мере возрастания личностной субъ-
ектности человек сам становится де-
миургом различных жизненных и де-
ятельностных ситуаций, а стало быть,
он должен уметь выстраивать своё

поведение «надъестественным» об-
разом, то есть, создавая ситуацию,
человек своим органичным поведе-
нием задаёт психологические пара-
метры этой ситуации. 

А для этого он должен, прежде
всего, уметь это делать! Уметь уп-
равлять своей мимикой и пластикой,
своим голосом и ритмом своей жиз-
ни, уметь вербализовать свои ощу-
щения и делать всё это убедительно,
заразительно и органично. Кроме
того, человек с достаточно разви-
тым чувством субъектности, попа-
дая в «чужую» ситуацию, должен
уметь противопоставить ей свою во-
лю, то есть суметь повести себя не
так, как ожидает от него автор ситу-
ации, а так, как пожелает этого сам
человек — субъект своей жизни. И в
этом противостоянии с чужой ситуа-
цией (с чужой волей) человеку нужно
уметь самостоятельно выстраивать
своё поведение. Выстраивать в го-
лосовом, пластическом, мимичес-
ком, вербальном и ритмическом
планах. 

Иными словами, для реализации
своей надситуативной активности
субъект своей жизни должен быть
свободен в своих поведенческих про-
явлениях, а для этого он должен об-
ладать поведенческой гибкостью.
Овладевая азами актёрского мас-

терства, человек приобретает все
вышеперечисленные параметры гиб-
кости.

Б. Театральная культура облада-
ет мощным набором эффективных
технологий, которые могут и должны
быть применяемы в современном

5 «Рекламного» в широком понимании этого слова, т.е. текста-воздействия.
6 Мы имеем в виду самую широкую интерпретацию этого термина, но прежде всего интеллектуаль-

ную гибкость, душевную (энергетическую) пластичность и физическую (мышечную) раскрепощённость.



учебно-воспитательном процессе
школы и вуза7. 

Вот лишь некоторые из них: 
— технология ведения репетиции, 
— технология выпуска спектакля, 
— технология профессиональ-

ной подготовки актёров и режиссё-
ров театра8. 

Театральная культура обладает
базовой концепцией, на основе кото-
рой и построены все вышеперечис-
ленные технологии. Эта концепция —
Система Станиславского, расширен-
ная и углублённая практиками совре-
менного театра. 

Режиссура. Многогранная про-
фессия режиссёра, возникшая в теат-
ре ХХ века во многом благодаря Систе-
ме Станиславского, имеет три аспекта,
которые значимы в контексте сопос-
тавления профессиональных качеств
режиссёра и психолога-практика. 

Режиссёр как интерпретатор. 
В этом качестве режиссёр выступает
как интерпретатор особого рода. Ре-
жиссёрская интерпретация9 заключа-
ется в том, что за фасадом драматур-
гического текста режиссёр угадывает
«жизнь человеческого духа роли»10:
мысли персонажа, его чувства, его ми-

ровоззрение, ценностный мир… Од-
ним словом, полный психологический
портрет личности. А кроме определе-
ния психологического портрета всего
ансамбля персонажей необходимо 
определить и социодинамику их взаи-
моотношений. Через методологию
действенного анализа режиссёр
вскрывает деятельностную структуру
будущего спектакля, которая включает
в себя всю деятельностную палитру по-
ведения персонажей: от элементарных
физических действий и мизансцен до
ансамблевого взаимодействия и дея-
тельностного поведенческого прояв-
ления личности каждого персонажа. 

Профессиональные качества ре-
жиссёра-интерпретатора крайне не-
обходимы психологу-практику, ибо
анализ несовпадения внутренних ус-
тремлений человека и его вербаль-
ного проявления — повседневная,
можно даже сказать, рутинная обя-
занность его профессиональной дея-
тельности. Умение «видеть жизнь за
частоколом слов» — профессиональ-
ная компетентность как режиссёра,
так и психолога-практика.

Режиссёр как педагог11. Педа-
гогическое воздействие режиссёра
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7 Этого не происходит по ряду причин. Во-первых, не осознаётся, что в театральной культуре суще-
ствует педагогическая (и даже шире — трансляционная) технология, которая, перенесённая в педагоги-
ческое пространство школы и вуза, в состоянии разрешить целый ряд актуальных проблем современно-
го образования. Во-вторых, из-за несоответствия форм, в которых существуют современные педагоги-
ческие и театральные технологии. И, в-третьих, из-за профессиональной неготовности современных
педагогов перестраивать свою деятельность в соответствии с нормами театральной деятельности. 
А потому, какими бы убедительными ни были доводы за внедрение театральных технологий в педагоги-
ческий процесс, для этого внедрения попросту не хватает кадрового обеспечения. 

8 См. текст статьи «Технология театрально-педагогического воздействия». Приложение 1 к статье «Тех-
нология театрально-педагогического воздействия», раздел ЗН // Педагогические технологии. 2007. № 3.

9 В отличие, например, от театроведческой, которая осваивается в «мире драматурга» и в «мире зри-
теля».

10 Определение К.С. Станиславского.
11 Технология деятельности режиссёра-педагога развёртывается в рамках технологии ведения репе-

тиции.
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на актёра принципиально отличается
от педагогического воздействия
стандартного «школьного типа». На
театре творческое взаимодействие
актёра и режиссёра является прин-
ципиально субъект-субъектным. Этот
тип педагогического общения с та-
ким трудом приживается в школе
именно потому, что в школьной педа-
гогике отсутствуют технологии типа
Системы Станиславского. Ведь
именно актёр является творцом ро-
ли, а режиссёр — лишь его сотвор-
цом. Учитель же в школе (а в вузе —
тем более) чрезвычайно редко явля-
ется сотворцом процесса познания
своих учеников, ибо не владеет тех-
нологией сотворчества. 

Психолог-практик, овладевший
технологией сотворчества, повысит
свою компетентность и как педагог, и
как специалист, способный оказать
помощь другому педагогу в разреше-
нии противоречий между деклариру-
емой субъект-субъектностью совре-
менных педагогических технологий и
авторитарными психологическими
установками, сформированными у
педагогов за десятилетия субъект-
объектной педагогической практики.

Режиссёр как организатор12.
При постановке спектакля в драмати-
ческом театре режиссёр является ко-
ординатором более 30 деятельност-
ных процессов, которые и составляют
единый процесс выпуска спектакля. 

В условиях самодеятельного те-
атра число этих процессов сущест-
венно меньше, но здесь возникают
специфические особенности работы,
связанные со статусом участника са-
модеятельного коллектива. Участие в

таком коллективе добровольное и
может прекратиться в любой момент
времени, если по каким-либо причи-
нам у участника изменилось желание
или отношение к этой деятельности
(к коллективу, к руководителю). От-
сутствие материального (зарплата,
премия, гонорар…) и социального
(карьера, известность, положение в
труппе, и т.д.) стимулирования обя-
зывает режиссёра увязывать про-
цесс выпуска спектакля с иными дея-
тельностными процессами участни-
ков постановки: учёба, работа,
семья, любовь, личная жизнь, т.е. по-
мимо оргдеятельностных проблем
перед режиссёром самодеятельного
коллектива встаёт целый ряд «оргмо-
тивационных» проблем. 

Таким образом, режиссёр, полу-
чающий образование, независимо от
места своей будущей работы стано-
вится обладателем ряда менеджер-
ских качеств, необходимых для осу-
ществления его профессиональной
деятельности. 

Психолог-практик, овладевая на-
выками деятельности режиссёра-ор-
ганизатора, приобретает менеджер-
ские качества, которые необходимы
ему для более эффективной органи-
зации деятельности психологической
службы в школе — общеизвестен
факт её «многопроцессуальности». 
А также для воспитания этих же мене-
джерских качеств у учеников, по-
скольку не менее общеизвестно, что
одна из задач современной школы —
научиться обучать детей навыкам де-
ятельностной самоорганизации.

Современная тренинговая

культура во многом родственна теа-

12 Технология деятельности режиссёра-организатора развёртывается в рамках технологии поста-
новки спектакля.



тральной культуре, точнее — культу-
ре театральной педагогики. В по-
следние десятилетия наблюдается
интенсивное взаимопроникновение
элементов тренинговой культуры в
театральный педагогический про-
цесс, и обратно, многие тренинги
(или отдельные их элементы) являют-
ся модифицированными упражнени-
ями системы театральной подготов-
ки актёров и режиссёров.

Очевидно, что, овладев навыка-
ми актёрской и режиссёрской про-
фессий, будущий психолог-практик
будет более уверенно чувствовать
себя в качестве тренера.

В. Все вышеперечисленные лич-
ностные (свобода, гибкость, надси-
туативная активность) и профессио-
нальные (актёрское и режиссёрское
мастерство) качества необходимо
развивать каждому человеку, желаю-
щему достичь уровня личностной
субъектности (стать субъектом своей
жизни). А психологу-практику этот же
набор необходим ещё и как профес-
сиональный инструментарий его дея-
тельности. 

Но особую необходимость эти
качества приобретают для школьного
психолога. Во-первых, потому, что
организация взаимодействия с деть-
ми происходит более полно, эффек-
тивно и адекватно, если психолог ин-
струментально оснащён профессио-
нальными навыками актёра и
режиссёра. Во-вторых, владение
этими навыками позволяет строить
различные типы взаимодействия, не-
типичные для арсенала учебных вза-
имодействий традиционной школь-
ной системы. 

И в-третьих, в условиях рефор-
мирования школьного образования
психологическое сопровождение 

этого реформирования должно осу-
ществляться профессионалом, спо-
собным отслеживать не только
декларируемые (и отслеживаемые
психологическими методиками) па-
раметры изменения системы, но
«чувствовать и понимать» весь про-
цесс в целом, подобно тому, как ре-
жиссёр чувствует единый организм
театрального спектакля; а прочувст-
вовав и поняв, суметь отстоять (в ре-
жиме надситуативной активности)
своё понимание даже вопреки жела-
нию администрации преукрасить до-
стижения и «не заметить» реально су-
ществующих проблем.

Поэтому в программу театраль-
ного факультатива (студии, лабора-
тории) должны быть включены:

— занятия по Системе Стани-
славского, распадающиеся на не-
сколько «предметных дисциплин»;

— постановка спектаклей совре-
менного и классического репертуара; 

— постановка эскизов, написан-
ных самими участниками факульта-
тива; 

— самостоятельная постановка
отрывков и спектаклей студентами в
режиме производственной практики
(с полноценным проведением репе-
тиционного периода в школе).

Третий мир — мир зрителя.

Базовый процесс этого мира — сопе-
реживание (в пределе — со-бытие).
Зритель включается в восприятие
происходящего на сцене интеллекту-
ально (рационально), эмоционально
(энергетически) и интуитивно (сущ-
ностно). Он стремится постичь, по-
нять, прочувствовать то, что происхо-
дит на сцене, то есть прожить это. 
И здесь важно отметить, что таким
образом ведёт себя далеко не
всякий, а лишь подготовленный зри-
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тель, как называют таких зрителей в
театре13. 

А. Многое из того, что происхо-
дит в этом мире (мире 3), можно по-
нять, сопоставляя происходящее
здесь в сравнении с тем, что проис-
ходит в мире 1 — в мире драматурга.
Только в мире драматурга базовый
процесс понимания ориентирован на
понимание текста, а в мире зрителя,
устремившего своё внимание на сце-
ну, понять (прочувствовать, прожить)
нужно не текст, а саму жизнь, данную
не только в форме драматургическо-
го текста, а в форме самой жизни, в
которую этот текст вплетён.

И, стало быть, все задачи по по-
ниманию этой жизни (и жизни сцени-
ческой, и жизни обыденной за пре-
делами театральной сцены), разре-
шаются в этом мире 3 — в мире зри-
теля. Перечислим некоторые из этих
задач, отметив, что их систематиза-
ция, а также методология их педаго-
гического решения — дело будущего.
На сегодняшний день сделаны лишь
первые практические шаги по внед-
рению театроведческих методик по-
нимания спектакля в практику уни-
верситетского преподавания психо-
логии. 

Структурирование информа-

ции. В самом деле, любой текст каким-
то образом структурирует информа-
цию о жизни. Написанный текст можно
прочитать, перечитать, проанализиро-
вать; над ним можно размышлять, по
его поводу можно дискутировать, пи-
сать вторичные, аналитические тексты
и, таким образом, отрезок времени,
зафиксированный в написанном текс-
те, можно сколь угодно продлевать
(общаясь с этим текстом) с целью уло-
вить его смысл. А «текст» спектакля14,
как и текст жизни — иное дело. Время
восприятия тождественно времени
воспроизведения. Творчество зрителя
одномоментно с творчеством актёра15.
И сама информация в этом «тексте
спектакля» не разбита на абзацы и па-
раграфы, и нет сносок и справочных
комментариев — есть жизнь спектакля,
которая обрывается в момент финаль-
ного занавеса. И потому умение струк-
турировать информацию или, как гово-
рят, «разложить всё по полочкам» —
одно из важнейших умений подготов-
ленного театрального зрителя (вообще
говоря — любого человека16, воспри-
нимающего искусство).

Перечислим некоторые другие
умения подготовленного театрально-

13 Поначалу хотелось назвать третий мир театра миром «театроведа». Во-первых, по аналогии с ми-
ром драматурга и актёра, хотелось прикрепить и к этому миру знак какой-либо театральной профессии.
Во-вторых, «подготовленный зритель» смотрит спектакль почти как театровед. И именно это «почти» не
даёт назвать этот мир миром театроведа. В своем учении об эстетическом М.М. Бахтин чётко разводил
задачи публицистического, социального, философского и художественного (эстетического) анализа ху-
дожественного произведения. Предмет исследования искусствоведа, по Бахтину, — именно эстетичес-
кое. Если же говорить о психологе, то его профессиональные компетенции по восприятию жизни срод-
ни всё-таки зрительскому восприятию, а не театроведческому. Отсюда и название мира.

14 Текст в широком смысле, «ткань спектакля» — полный информационный поток.
15 Дальнейшее творчество зрителя по обработке воспринятого — это уже работа с материалом запо-

минания и общение с другими соучастниками творческого восприятия.
16 Анализируя эстетическую деятельность, М.М. Бахтин в один ряд ставил деятельность производи-

теля эстетической ценности и деятельность по её восприятию. См. Бахтин М.М. Вопросы литературы и
эстетики. М.: Худож. лит., 1975. «Проблема содержания, материала и формы в словесном художествен-
ном творчестве».



го зрителя. Умение фиксировать мыс-
ли-состояния, умение вербализовать
собственные переживания, умение
видеть проблему и проблемное поле,
конфликт и систему конфликтов, уме-
ние читать подтекст и контекст в сце-
ническом произведении.

Б. При современном разнообра-
зии театральных течений, школ, ре-
жиссёрских подходов, подготовлен-
ный театральный зритель17 поневоле
учится толерантности, веротерпимо-
сти, приобретает навыки интеллекту-
альной, эмоциональной и этической
децентрации. Вчувствование, сопе-
реживание, развитие эмпатии — для
всех этих психологических компетен-
ций современный театральный спек-
такль может служить превосходным
тренингом. 

С другой стороны, мы живём в
мире, который характеризуется мно-
гообразием различных социальных
групп, многие из которых обладают
своей неповторимой и непохожей на
другие этической системой, ритуала-
ми, обычаями, миропониманием и
т.п. При современной динамике жиз-
ни непрерывно учащаются межгруп-
повые контакты, а межгрупповая
коммуникация становится повсед-
невным явлением. Следовательно,
обладание навыками этической де-
центрации, умением перепозициони-
роваться в процессе сложной комму-
никации становится необходимым
коммуникативным умением не только
психолога, но и любого коммуника-
тивно компетентного человека.

В. Понимание-проживание-вос-
приятие другого человека, ситуации,
коллектива. Причём грамотное пони-

мание, с учётом контекста, понима-
ние поведения в условиях неадекват-
ности, умение структурировать жиз-
ненную информацию, связанную с
клиентом, коллективом, умение фик-
сировать мысли-переживания, про-
водить визуальную диагностику ус-
пешности коммуникативных процес-
сов, эффективности деятельности и
успешности жизнедеятельности —
вот перечень профессиональных
компетенций практического психо-
лога, которые могут быть выработа-
ны при воспитании студента как под-
готовленного театрального зрителя.

К сожалению, из-за того, что
третий мир — мир зрителя требует
предварительной осведомлённости
учеников и их компетентности в двух
предыдущих мирах, за истекшее вре-
мя не удалось наработать сколько-
нибудь обоснованных методологиче-
ских подходов или методов педагоги-
ческого решения задач, которые
могут быть решены в этом мире. Сле-
довательно, именно в этом направ-
лении предстоит проделать значи-
тельный объём экспериментально-
исследовательской работы.

На сегодняшний день о формах
работы можно сказать только следую-
щее: среди этих форм — посещение
спектаклей и любых мероприятий, со-
держащих публичные выступления (от
научных конференций до рекламных
презентаций и политических акций),
последующее обсуждение этих меро-
приятий (вероятно, в перспективе ор-
ганизация каких-либо презентаций). 

Но уже сегодня несомненно, что
именно в этом мире вырабатывается
способность к постоянной системной
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(в пределе со-бытие) и умеющий читать образно-символический текст спектакля.
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рефлексии18, рефлексии своей жиз-
ни, своей деятельности, вырабатыва-
ются навыки осмысленного жизне-
проживания, воспитывается уваже-
ние ко времени (своему и партнёров
по взаимодействию), воспитывается
умение ценить помощь как конверта-
цию чужого времени и энергии, пода-
ренного человеку судьбой (сайт liv-
pst.ru раздел концепция).

Три театральные технологии,
внедряемые в театральный про-
цесс в технологи ТТПВ

Существуют три театральные
технологии, пригодные для переноса
в учебный процесс университета. 

• Технология организации заня-
тия с использованием психологичес-
ких приёмов, применяемых в театре
при организации репетиционной ра-
боты (репетиционная технология). 

• Технология построения учебно-
го миницикла, подобного театрально-
му способу производства спектаклей
(производственная технология).

• Технология формирования
профессиональной психологической
установки у студентов (психолого-
педагогическая технология) (Вестник
МГОУ. 2009. № 4).

Об уровнях театрального спек-
такля

Говоря о уровнях спектаклей, по-
ставленных по программе ПСТ — театр,
мы различаем четыре таких уровня:

• Поэтический спектакль. Наи-
более лёгкая форма театрального

спектакля, поскольку поэтический те-
атр — театр, в котором уровень ус-
ловности, абстрактности позволяет
скрыть многие недостатки актёрско-
го мастерства студентов.

• Студенты учатся в драматургиче-
ской форме излагать свои личные пе-
реживания, наблюдения и размышле-
ния о жизни. Это первые шаги в овладе-
нии миром театра, осмыслении
проблем и явлений своей личной, соци-
альной, культурной и духовной жизни.

• Профессиональные одноакто-
вые пьесы или фрагменты драматурги-
ческих произведений, а также спектак-
ли, поставленные по отрывкам прозы
или этюды, написанные студентами
второго-третьего годов обучения. На
этом уровне спектакли требуют уверен-
ного владения актёрской техникой.

• Полноценные спектакли, тре-
бующие профессионального актёр-
ского мастерства.

О различных направлениях те-
атрального поиска

Сейчас уже можно предсказать
несколько направлений развития.

• Академический театр. В этом на-
правлении осуществляется постановка
спектаклей в классической форме. Ус-
ловно их можно разделить на следую-
щие направления: Живая классика; Зо-
лотой фонд духовной культуры нации;
Ценности западной цивилизации.

• Импровизационный театр. 
• Психотерапевтический театр

(психодрама, Play Back, театр рас-
становок Хелленгера).

18 О системной рефлексии. До сего дня мне не приходилось встречать в научной литературе этого
термина и описания методов рефлексии подобного рода. Недавно прочитанная мною лекция для препо-
давателей психологии вузов и колледжей, на которой я поделился с коллегами приёмами этой психотех-
ники, также показала новизну этой темы. Вероятно, можно сказать, что явление системной рефлексии,
а именно рефлексивные размышления, которые проводятся по определённой схеме, это явление, зако-
номерно возникающее на стыке психологии, педагогики, методологии, обозначившееся в ходе препо-
давания предмета ПСТ в МГППУ.


