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Декан факультета гуманитаристики и языковых коммуникаций, доктор педагогических наук, 
профессор.
Сфера научных интересов: методика преподавания русского языка, социокультурное 
развитие обучающихся, лингвокультурология.
Автор четырёх монографий, трёх словарей, более 20 учебных и учебно-методических 
изданий, около 200 научных, научно-методических работ.

ИЗУЧЕНИЕ
историко-культурных феноменов

(на примере "Дня Бахтина в Витебске")
Гуманитарное знание всегда тяготело к поиску “попутчиков” в научном 
познании и освещении мира человека и роли общества. Антропологическая 
и аксиологическая составляющие деятельностного аспекта гуманитарного 
знания как  раз и базируются на вовлечённости и соединении  
истории и филологии, обществоведения и культуры, социологии 
и коммуникативистики. Такая интегративность наук играет всё более 
активную роль в современном образовании.
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В Образовательном стандар
те общего среднего образования 
прописаны цели, в которых зало
жена объединительная идея обра
зования: “формирование лично
сти учащегося как носителя ценно
стей национальной и мировой куль
туры, гражданина и патриота, его 
социальных компетенций и нрав
ственной зрелости... развитие спо
собностей и интересов учащ их
ся, формирование у  них... учебно
познавательных компетенций, 
компетенций социального взаимо
действия, коммуникативной и ин
формационно-коммуникационной 
компетенций, ценностного отно
шения к творчеству, науке и инно
вациям на основе использования

личного и социального, накопления 
нового опыта учебно-познаватель
ной деятельности...” [12, с. 114]. 
Поэтому мы считаем важным ис
пользование разнообразных спосо
бов деятельности не только в про
цессе изучения учебных предме
тов “История Беларуси”, “Всемир
ная история”, “Обществоведение”, 
“Русская литература” , “Белорус
ская литература”, но и в жизненных 
ситуациях, воспитательной работе 
с обучающимися.

Изучение культурно-историче
ских феноменов Витебска начала 
XX в. организовывается с приме
нением основных методологиче
ских подходов:

-  системно-деятельностного,
включающего систему мате
риальных, социальных, духовно
нравственных и интегриро
ванных художественных цен
ностей, имеющих культурно
исторические феномены, исто
рические, литературные, языко
вые, социокультурные портреты

которых в ходе деятельностно
го “погружения” создают обу
чающиеся;

-  культурологического, опре
деляющего своеобразие куль
турно-исторических феноменов 
как интегративных показателей 
сформированности личности 
обучающегося — познаватель
ных, объясняющих, мировоз
зренческих, адаптивных, воспи
тательных;

-  личностно ориентированного,
позволяю щ его спроектиро
вать и организовать интегра
тивную форму проведения ме
роприятия в триаде “фоновое 
знание — разнообразные виды 
деятельности — развитие лич
ности”;

-  компетентностного, создаю
щего условия для самостоя
тельной деятельности по выяв
лению информации о культур
но-историческом феномене и её 
включения в универсальные 
способы деятельности.

“Беларускі гістарычны часопіс” N9 4/2024



2024

#№ТЕБСКУ_1050

1
воскресенье

#ЗОЛОТОМУ ВЕКУ ФИЛФАКА_50

оСЧ1

<

к
4 * :

м

иеао

ие

Кроме вышеперечисленных 
считаем необходимым применение 
и социокультурного подхода, ко
торый в рамках междисциплинар
ности используется в процессе ме- 
ооприятий, стимулирующих вза
имодействие и сближение наук 
з презентации историко-культурных 
Феноменов (см. работы Я.А.Муриной, 
С.В.Николаенко, Л.П.Репиной [4; 5; 
7:10]), и предполагает “овладение со
циокультурными ценностями и зна- 
- иями, которые... формируют их 
■оажданскую позицию, социально 
значимые для последующего (после 
завершения общего среднего и выс- 
—его образования) активного вклю- 
-ения в избранную социально-эконо- 

. вескую, политическую, образова
тельную и т. д. сферы деятельности 
современного общества” [6, с. 172].

В научно-просветительском цен- 
_ре “Спадчына Віцебскай зямлі” 
- ои кафедре истории и культурно- 
'э  наследия факультета гуманита- 
систики и языковых коммуникаций 
действуют студенческие научно-ис
следовательские лаборатории: “Ве- 
'■•кая Отечественная война: история 

тмять”\ “Археалагічныя скарбы Ві- 
_ебш чы ны “Дарагое мне — / маё — 
селарускае”] экскурсионно-краевед
ческая; “Искусство и культура”-, “Ли- 
~еоатурная Витебщина”.

В научно-просветительском цен
ное “Спадчына Віцебскай зямлГ го- 
■эвится проект “Витебская квадрига: 
Бахтин, Шагал, Малевич, Соллертин- 
схий”, приуроченный к юбилейным 
сатам 2024 года. Имена заявленных 
в “ ооекте деятелей науки и искусства, 
безусловно, можно отнести к исто- 
:*‘ ко-культурным феноменам, кото
рые определяются как прецедентные.

Афиша памятных дат 
факультета гуманитаристики 
и языковых коммуникаций на 2024 г.

Опираясь на методологические 
подходы (системно-деятельност
ный, культурологический, личност- 
но ориентированный, компетент- 
ностный, социокультурный), нами 
была организована совместная 
деятельность студентов, обуча
ющихся на специальностях фа
культета гуманитаристики и язы
ковых коммуникаций, и учащихся 
учреждений общего среднего об
разования по определению объек
та и содержания проекта. Первым 
из них стал “День Михаила Бахти
на в Витебске. Витебская квадри
га: БАХТИН...” .

Под этим термином понимаются:
“1) хорошо известные всем представителям национально-лингвокультурного 

сообщества феномены (имеющие сверхличностный характер): прецедентный фе- 
-смен (ПФ) хорошо известен всем представителям... поскольку они имеют общий, 
обязательный для всех носителей данного ментально-лингвального комплекса на
ционально детерминированный и минимизированный инвариант его восприятия;

2) актуальные в когнитивном (познавательном и эмоциональном) плане 
-зления; за ПФ всегда стоит некое представление о нем, общее и обязатель
ное для всех носителей того или иного национально-культурного менталите- 
~а. или инвариант его восприятия, который делает все апелляции к преце
дентному феномену прозрачными, понятными, коннотативно окрашенными;

3) феномены, обращение к которым постоянно возобновляется в речи пред
ставителей того или иного национального лингвокультурного сообщества” [9,с.16].
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О витебском периоде жизни 
(1920— 1924 гг.) Михаила Бахтина, 

у  “крупнейшего мыслителя XX века’’, 
написано достаточное количество 

к- научных работ (назовём только тех
О учёных, которые непосредственно

писали о его деятельности в Витеб
ске, — Н.К.Бонецкая, Н.А.Паньков) 
[2; 8]. Ставшее прецедентным исто
рико-культурным феноменом имя 
М.М.Бахтина интересно для совре
менной учащейся молодёжи в фило
логической, исторической, философ
ской, культурологической проекциях. 
Синтез научных знаний из этих обла
стей способствует развитию следую
щих умений:

-  когнитивных (получение из раз
личных источников, посвящён

ных М.М.Бахтину, “знаниевой” 
инф ормации, необходимой 
для дальнейшей коммуникатив
но-когнитивной деятельности);

-  аналитико-аксиологических 
(накопление историко-культур
ной и социокультурной информа
ции о деятельности учёного и его 
вовлечённости в обществен
ную, педагогическую и культур
ную жизнь города и её предста
вителей (М.Шагала, «.Малевича, 
И.Соллертинского и др.);

-  конструктивных, позволяющих 
участникам проекта создавать 
и моделировать различные обра
зовательные продукты на осно
ве культурно маркированных 
сценариев. Михаил Бахтин. 1920-е гг.

Афиша 
и план 
проведения 
“Дня 
Бахтина 
в Витебске” 
18 ноября 
2023 г.
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Программа “Дня Бахтина 
в Витебске” реализовывалась 
вСШЫя 11:

1) Панельная дискуссия “Как 
связать мир искусства и мир че
ловека” с участием авторов выхо
дившего в ВГУ имени П.М.Маше- 
рова в 1990-е гг. журнала “Диа
лог. Карнавал. Хронотоп” и пре
подавателей гуманитарных дис
циплин учреждений образования.

2) Дискуссионный клуб “Контро
верза” при кафедре философии 
и социальных наук с обсуждением 
феномена М.Бахтина и феномена 
Витебска XX в. с участием пре
подавателей историко-общест
воведческих предметов учреж
дений общего среднего образо
вания.

3) Педагогическая деятельно
сть М.Бахтина в Витебске — под
ведение итогов совместного про
екта “Юный архивист“  студентов 
и учащихся 8 классов с Государ
ственным архивом Витебской об
ласти.

4) Диалоговая площадка “Как 
научить человека быть ответ
ственным” с элементами психо
логического тренинга.

5) Иммерсивная экскурсия 
“Бахтин в Витебске” (экскурсию 
можно посмотреть по ссылке [.те/ 
узй_НіІс от 02.01.2024).
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Реализация проекта предпо
лагала использование различных 
образовательных технологий. В ка
честве основной была предложена 
кластерная технология, объединив
шая весь педагогический инструмен
тарий в два кластера: материаль
ная и художественная культура. 
Работа в кластерах представляла 
собой ознакомление и “вживание” 
молодёжи в мир артефактов и цен
ностей Витебска первой четверти 
прошлого века. Подготовительная 
работа с архивными документами, 
подбор и систематизация материа
лов для экскурсии, изучение ста
тей, написанных М М.Бахтиным в ви
тебский период, и презентационная

деятельность обучающихся создала 
условия для формирования следую
щих образовательных компетенций:

1) познавательной (расшире
ние знаний по историко-филологи
ческим, культурологическим, обще
ствоведческим предметам);

2) практико-ориентированной 
(овладение метапредметными 
и предметными компетенциями);

3) ценностно полезной (обуче
ние и воспитание моделируется 
с учётом интересов личности).

В ходе работы фоновые знания 
обучающиеся приобрели через та
кие формы деятельности, как теа
тральные этюды (был представлен 
суд над литературными героями —

методический приём использовался ^  
М.Бахтиным в Витебске при обучении) 
и иммерсивная экскурсия. Использо
вание исторической реконструкции 
(театрализованной реальности) осу
ществляется на базе факультетского О  
студенческого театра-лаборатории. 
Воспроизведение исторических эпи
зодов в ходе иммерсивной экскурсии 
позволило решить и важную междис
циплинарную задачу: взаимодей
ствовать с артефактами и объекта
ми прошлого с точки зрения эффек
тивного коммуникативного общения.

Приведём один из коммуника
тивных текстов, который был за
слушан на заседании философско
го клуба “Контроверза”.

Витебск как место деятельности творческой интеллигенции
Город Витебск является местом, собирающим и объединяю

щим талантливых людей. Самым ярким и одновременно таинствен- 
-ым периодом “витебского ренессанса” принято считать 1918—
'922 гг., когда в одном месте собрались выдающиеся умы фило
софии, литературоведения и искусства. Именно здесь произошло 
становление М.Бахтина, М.Шагала, К.Малевича, И.Соллертинского.

По предложению друга Л .Пумпянского в 1920 г. М. Бахтин пе
реехал в Витебск. Он стал преподавать и выступать перед пуб
ликой. Его постоянные слушатели решили организовать кружок 
-■о изучению русской литературы, который позже стал называть
ся "Витебский круг М.Бахтина”.

Большую роль в образовании данного объединения интеллектуа- 
■се-единомышленников сыграл П.Медведев, теоретик и историк 

ературы, критик и литературовед. В это время он плодотворно со- 
туцничал с М.Добужинским, М.Шагалом, Н.Малько и другими деяте- 
-<тии научной и творческой интеллигенции города. Он хотел создать 
5 В тебске принципиально новую гуманитарно-интеллектуальную 
сзеду, в которой все желающие могли бы внести свой вклад в науку, 
а .изучающие могли бы постичь и почерпнуть что-то новое для себя.

В это время М.Бахтин познакомился и сблизился с П.Мед
ведевым, а позже и с И.Соллертинским, который с 1919 г. жил 

В 'тебске и работал в подотделе искусств разъездным инструк- 
■соом. Именно эти люди, наравне с В.Волошиновым, Л.Пумпян
ским и М.Каганом, составили Витебский круг М.Бахтина.

Нельзя чётко описать состав “витебского круга”, так как ту
да входили не только люди, которые были официальными пред
ставителями организации, но и те, кто непосредственно влиял 
-а умы творческих деятелей. Это были представители творче- 
::чсй и научной интеллигенции города, среди которых можно 
з = сселить К.Малевича (с ним у М.Бахтина завязалась настоя

: дружба), Л.Лисицкого, А.Цшохера и др.
Каждый представитель творческой организации оказывал влияние на другого и форми- 

. . дал не только своё, но и чужое мировоззрение. Так, например, именно в Витебске М.Бахтин 
влиянием взглядов П.Медведева изменил направление своих исследований. Если в не- 

ве_=ский период он основное внимание уделял проблеме взаимосвязи искусства и жизни, 
"с ~е~ерь его больше стали интересовать теория литературы и эстетика словесного твор- 
-ет_ва. Также важно отметить, что не только тот же П.Медведев повлиял на Бахтина, но 
* сам Витебск оказывал влияние на формирование нового образа мышления учёного.

Витебск был не просто местом, которое объединило таких талантливых людей, а был 
тачым участником, внёсшим огромный вклад в структуру их научной мысли. Определённое 
ге-е-ие обстоятельств, мест, событий и людей сформировало период витебского подъёма 
~)С_-еской мысли, которая охватила многих людей и свела их в единый диалог, который за- 

сказал влияние на становление не только творческих личностей, но и самого Витебска.
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На площадках “Дня Бахтина 
в Витебске” преподаватели ВГУ 
и учреждений общего среднего об
разования делились опытом в пре
подавании гуманитарных пред

О метов, на которых применялись 
идеи М.М.Бахтина. Обозначим не
которые научно-образовательные 
аспекты, раскрытые во время дис
куссий (фрагменты из выступле
ний И.Л.Лапина, В.В.Здольникова, 
Е.В.Крикливец).

Если задача преподавателей — 
дать ученикам какую-то истинную 
цель, то М.Бахтин переводит это всё 
в философский регистр, в онтологи
ческую область, в область психоло
гии. К тому же Бахтин среди теоре
тиков 1920— 1930 гг., которые хотели 
привести литературоведение к точ
ности, к математике и физике, выде
лялся. Он перечеркнул их, показал, 
что всё это не перспектива для гу
манитарных наук. Предъявлять лите
ратуроведению такую же методоло
гию — это не путь гуманитаристики. 
И он своей книгой “Проблемы поэтики 
Достоевского” [1] наглядно доказал, 
что формальная и социологическая 
научные школы беспомощны в по
стижении образа художественного 
освоения действительности.

Мне всегда нравилась идея по
лифонии. Как только мир становит
ся монологичным, начинает подчи
няться заведомо известным всем 
и очень однообразным законам, он 
перестаёт быть миром человека. 
Потому что, как очень правильно 
отмечал Бахтин, каждый человек — 
это отдельная личность. При встре
че Я и Не Я как раз и происходит та 
вспышка человеческого, которая 
должна помогать людям ещё более 
очеловечиваться. Вы сами понимае
те, что мы живём в мире, где всё 
время стоят друг против друга сво
бода и необходимость.

К сожалению, в наших разгово
рах, в нашем общении с преподава
телями, с нашими учениками мы ча
сто понимаем, что просто некогда 
по-настоящему нам соприкоснуться 
с другим человеком. Мы проходим 
Пушкина, Толстого. Кто-то прой
дётся, как танк, по Пушкину, кто-то 
скользнёт мимо этого самого Пуш
кина, а вот той самой необходимой
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встречи, которая должна быть чело
века с человеком, с тем или другим 
автором не состоялась. И когда та
кая встреча состоится, тогда вооб
ще имеет смысл наша педагогиче
ская деятельность.

Мне очень жаль, что во всех спра
вочниках написано, что Бахтин — 
великий учёный, философ, литера
туровед и так далее. А ведь он ещё 
и педагог. Он был педагогом в на
шем университете, позднее он был 
педагогом в Саранске. Я думаю, что 
непосредственное общение с теми, 
для кого ты потом провозглашаешь 
те или другие истины, и позволило 
этому человеку быть таким много
гранным, таким полифоничным.

Таким образом, изучение исто
рико-культурных феноменов при
обретает характер интегрирован
ного образования, когда все эле
менты гуманитарного знания носят 
взаимодополняющий характер. 
В проведённом “Дне Бахтина в Ви
тебске” развитие метапредметных, 
предметных, социальных и профес
сиональных компетенций учащейся 
и студенческой молодёжи осущест
влялось с учётом предметно-личност
ной траектории: знание — расшире
ние междисциплинарных знаний 
(понятийного аппарата) через актив
ную исследовательскую и самостоя
тельную деятельность —> модели
рование общих идей, средств, при
ёмов коммуникативной деятельно
сти для создания новой реальности. 
Полученные познавательные ре
зультаты (театральные эпизоды, им- 
мерсивная экскурсия,историческая 
реставрация и др.) свидетельству
ют о взаимодействии всех участни
ков интегрированной деятельности 
в режиме паритетного диалога, ко
торый возникает в диалоге культур, 
диалоге знаний, диалоге “Я и Дру
гой”, способствующих накоплению 
опыта и историческому осмыслению 
деятельности человека.
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