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Вступительная статья 

 
Уважаемые читатели! 

Представляем вам первый номер жур-
нала молодых ученых «Инновационная науч-
ная современная академическая исследова-
тельская траектория (ИНСАЙТ)», созданного 
советом молодых ученых Российского госу-
дарственного профессионально-педагогичес-
кого университета. 

Журнал выходит в свет в год 100-летия системы профессиональ-
но-педагогического образования России, что очень символично. Про-
фессионально-педагогическое образование как никогда актуально и име-
ет особое значение в общей системе профессионального образования 
страны в целом. 

Цель нашего издания – освещение с точки зрения молодых уче-
ных вопросов, проблем, тенденций развития педагогического, про-
фессионально-педагогического образования, а также связанных с ни-
ми таких сфер, как экономика, психология, социология. 

Сегодня в России наступает эра «перезагрузки» сферы образо-
вания, в том числе профессионально-педагогического. И это ставит 
перед всеми участниками образовательного и научного процесса ам-
бициозную задачу – показать, какой именно должна быть националь-
ная политика в этой области. Естественно, что молодые ученые долж-
ны стать активными участниками, а также творцами происходящих 
и будущих преобразований. 

Мы уверены, что журнал «ИНСАЙТ» будет эффективным цен-
тром научной интеграции замыслов, намерений молодых специали-
стов, студентов, преподавателей, а также реальным инструментом 
продвижения новых, свежих, актуальных идей и решений. 

Журнал – это место для научного творчества и в то же время дис-
куссионная площадка для обсуждения практикоориентированных и те-
оретических исследований молодых ученых РГППУ и других вузов. Это 
новое профессиональное коммуникативное пространство, где предста-
вители молодого поколения могут смело высказывать свою точку зрения 
на современные проблемы педагогики, профессионального образования 
и другие не менее актуальные темы. Благодаря этому молодые ученые 
не только станут полноправными участниками профессионального со-
общества, но и определят динамику его развития. 
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Уверен, что опубликованные на страницах издания статьи, рас-
крывающие взгляды и идеи начинающих ученых, подкрепленные опы-
том и научными изысканиями более старших коллег, станут своего 
рода локомотивом для вывода современной российской науки на ка-
чественно новый уровень. 

С первыми идеями, предложенными молодыми учеными, вы мо-
жете познакомиться уже в этом номере. Мы призываем и приглашаем 
к сотрудничеству всех ученых, интересующихся указанными проблемами.  

 
Проректор по научной, 

 инновационной политике  
и внешним связям РГППУ 

А. И. Лыжин 
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Раздел 1. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

УДК [377.112:371.13]:378.01 
А. А. Коновалов 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПУТИ РАЗВИТИЯ 

А. А. Коновалов 

кандидат педагогических наук 
anton-andreevi4@mail.ru 

Российский государственный профессионально-педагогический 
университет, Екатеринбург, Россия 

Аннотация. Указывается актуальность профессионально-педагогического об-
разования в условиях современного этапа развития общества. Названы и обоснова-
ны ключевые ценности профессионально-педагогического образования. Обращается 
внимание на важность компетентностно-ориентированного образования, выделяются 
важнейшие качества педагогов профессионального обучения, определяется степень 
их соответствия требованиям профессионального стандарта. Приведены результаты 
сравнительного анализа и названы профессиональные дефициты, их причины, а так-
же пути их преодоления. Приведена модель компетентностно-ориентированного про-
фессионально-педагогического образования и пути развития последнего с учетом тен-
денций цифровизации всех сфер жизнедеятельности. 

Ключевые слова: профессионально-педагогическое образование, ценности обра-
зования, профессиональный стандарт, профессиональные компетенции, модель профес-
сионально-педагогического образования. 

VOCATIONAL AND PEDAGOGICAL EDUCATION: 
MODERN TRENDS AND WAYS OR DEVELOPEMENT 

А. А. Konovalov 

Candidate of  Pedagogical Sciences  
anton-andreevi4@mail.ru 

Russian State Vocational Pedagogical University, Ekaterinburg, Russia 
Abstract. The article points out the importance of vocational and pedagogical edu-

cation in the conditions of the modern stage of development of society, the key values of 
vocational and pedagogical education are named and substantiated. The article draws at-
tention to the importance of competency-based education, identifies the most important 
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qualities of vocational training’s teachers, determines the degree of their compliance with 
the requirements of the relevant professional standard. The article presents the results of 
this comparative analysis and names professional deficits, their causes and ways to over-
come them. A model of competency-based vocational and pedagogical education and 
ways of developing the latter are given, taking into account the digitalization trends of all 
spheres of life. 

Keywords: vocational and pedagogical education, education’s values, professional 
standard, professional competencies, model of vocational and pedagogical education. 

 
Образование на протяжении всей истории было и остается важ-

нейшей сферой жизнедеятельности человечества. «Образование долж-
но способствовать человеку в определении собственного места в обще-
стве, обеспечить его становление как самостоятельного и ответственно-
го профессионала, семьянина, гражданина» [3, с. 5]. На современном 
постиндустриальном этапе развития общества и экономики с учетом 
мировых тенденций особое внимание следует уделить профессиональ-
но-педагогическому образованию как одной из систем подготовки пе-
дагогических кадров для образовательных организаций, осуществляю-
щих подготовку специалистов для реального сектора экономики. 

Кроме того, изменения, происходящие в обществе, и новые трен-
ды оказывают влияние на сферу профессионального образования в Рос-
сии вообще, и ценности последнего в частности. 

Философами ценности рассматриваются как онтологическая и акси-
ологическая составляющие культуры народа, проявление которых замет-
но в реальном его существовании. В образовании ценности являются не-
ким связующим звеном между онтологическим и аксиологическим ее ос-
нованиями. Именно в образовательных ценностях отражается отношение 
к самому обществу, истории его становления и развития, к личности [4]. 

Безусловно, развитие общества порождает трансформацию сте-
реотипов педагогического мышления и опыта, что, в свою очередь, не 
может не отразиться на движении ценностных акцентов в образова-
нии. Как отмечает Г. И. Чижакова, именно образовательные ценности 
определяют дальнейшую стратегию образования и оказывают влия-
ние на базовые процессы, происходящие в культуре и обществе [13]. 
Именно ценностное отношение к личности обучающегося, предостав-
ление ему возможности самостоятельного выбора траектории развития, 
субъект-субъектное взаимодействие участников образовательного про-
цесса, обмен культурными смыслами как содержание обучения позво-
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ляют определить современную гуманистическую парадигму профессио-
нально-педагогического образования. В этой связи необходимо отме-
тить, что и организация, и содержание, и управление современным обра-
зовательным процессом должны учитывать доминантные ценностные 
аспекты высшего профессионально-педагогического образования. 

Ниже обратимся к описанию ценностей в образовании, которые 
мы наблюдаем сегодня, и которые, на наш взгляд, должны быть в ос-
нове проектирования современной системы профессионально-педаго-
гического образования. 

Так, В. И. Блинов, Е. Ю. Есенина и И. С. Сергеев [3, с. 8–11] среди 
базовых ценностей профессионально-педагогического образования пред-
лагают выделить функциональную грамотность, которая кроме важно-
сти академических знаний имеет значительный практико-ориентирован-
ный аспект, что в контексте всего образовательного процесса, несомнен-
но, находит отклик. Действительно, современный педагог профессио-
нального обучения уже не может просто выступать транслятором со-
держания образовательной программы, в современных реалиях освоение 
образовательного контента становится ценностью одновременно для 
всех участников системы профессионально-педагогической подготовки. 
Педагоги в таком случае становятся полноценными профильными спе-
циалистами, носителями реального отраслевого контекста. 

На современном этапе развития общества и в странах зарубежья, 
и в России активно развивается система наставничества как основа 
привлечения и подготовки рабочих кадров новой формации, которые 
в свою очередь станут ключевым ресурсом реализации амбициозных 
планов и задач, стоящих перед реальным сектором экономики на те-
кущий момент. Этот новый образ профессионального бытия требует 
личность, способную к самообучаемости, саморазвитию, самореали-
зации, и готовую идти в ногу с техническим прогрессом. 

Социальное партнерство в едином ценностном пространстве про-
фессионально-педагогического образования, безусловно, должно быть 
представлено партнерами-работодателями, которые, как справедливо 
заметил Е. Ф. Сабуров, выдвигают образованию требование не столь-
ко снабдить будущего выпускника знаниями и информацией, сколько 
подготовить к решению практических задач [9, с. 37]. Результатом соци-
ального договора между всеми субъектами, заинтересованными в ре-
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зультатах образования, т. е. между государством, обществом, работода-
телями и представителями системы среднего профессионального обра-
зования, становятся сформированные у выпускника общекультурные 
и профессиональные компетенции, которые закреплены в федеральных 
государственных образовательных стандартах направления подготовки 
«Профессиональное обучение (по отраслям)» всех уровней. С другой 
стороны, содержание этих компетенций находит отражение и в профес-
сиональном стандарте «Педагог профессионального обучения, профес-
сионального образования и дополнительного профессионального обра-
зования» [8] в виде трудовых функций специалистов. Важность этого 
обусловлена тем, что на данный момент профессиональные стандарты 
закрепляются на законодательном уровне и находят повсеместное вне-
дрение в практической деятельности, в том числе в сфере профессио-
нально-педагогического образования. В частности, указанный профес-
сиональный стандарт позволил провести параллель между компетен-
циями и трудовыми функциями педагога профессионального обучения. 

Сопоставление трудовых функций педагога профессионального 
обучения и требований к результатам освоения образовательной про-
граммы по соответствующему направлению подготовки позволило 
выделить ряд квалификационных дефицитов: 

● недостаточный уровень планирования профориентационной дея-
тельности; 

● запаздывающее содержание подготовки педагогов профессио-
нального обучения; 

● недостаточная квалификация профессионально-педагогических 
работников и организаторов профессионального и профессионально-
педагогического образования ввиду сокращения доли отраслевых ком-
понентов подготовки [5, с. 45; 8]. 

Все вышесказанное непременно позволяет обозначить проти-
воречие между повышающимися с каждым днем требованиями к ре-
зультатам подготовки педагогов профессионального образования, с од-
ной стороны, и недостаточной готовностью к осуществлению практи-
ческой профессиональной деятельности выпускников системы про-
фессионально-педагогического образования, с другой стороны. 

В этой связи становятся наиболее актуальными и закономерны-
ми обновление содержания подготовки в пользу компетентностно-
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ориентированного, осуществление процесса педагогического проекти-
рования, приобретающего циклический характер, а профессионально-
педагогическое образование получает статус непрерывного. 

В этой связи Э. Б. Рустамова отмечает, что в постиндустриаль-
ном обществе студентам недостаточно передавать определенный объ-
ем знаний, необходимо учить поиску и анализу необходимой инфор-
мации, учить самому процессу получения знаний, прежде всего про-
фессиональных. А это предъявляет новые требования к социальному 
институту профессионально-педагогического образования [11, с. 6]. 
Н. М. Александрова и С. М. Маркова называют системообразующим 
фактором непрерывного профессионально-педагогического образова-
ния профессиональную культуру, под которой исследователи пони-
мают фундаментальное интегрированное образование, содержащее дея-
тельностные, личностные и многопрофильные характеристики лич-
ности в контексте взаимодействия социальных институтов [2]. 

В связи с этим, содержание предложенных нами ценностей ло-
жится в основу проектирования модели современного компетентно-
стно-ориентированного профессионально-педагогического образова-
ния, намечаются тенденции будущего его развития (усиление роли 
проектного, индивидуального обучения, цифровизация образования). 

Проектирование такой модели профессионально-педагогическо-
го образования и профессионального развития человека основывается 
на исследованиях А. Н. Ходусова и С. А. Кононовой, в которых отра-
жены следующие структурные компоненты: 

● онтогенетический, назначение которого в актуализации смыслов 
профессионально-педагогического образования на уровне смыслогенеза 
и преобразование последних в профессиональные детерминации; 

● профессионально-генетический, содержание которого состав-
ляют законы, закономерности, принципы организации и развития об-
разования, в том числе методы управления им; 

● психологический, выражающийся в профессионализме деятель-
ности и личности; 

● педагогический [12, с. 5]. 
Содержание последнего компонента, по мнению Э. Ф. Зеера, за-

ключается в формировании в процессе профессиональной подготовки 
транспрофессионализма как качественно новой квалификационной 
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характеристики субъектов деятельности, смыслообразующим источ-
ником которой становится неразрывное сочетание информационных 
технологий и когнитивных наук при подготовке выпускников [6, с. 6]. 

Основой дальнейшего развития профессионального, в том числе 
профессионально-педагогического, образования являются одновременно 
три фактора: содержание образования, способы и технологии организации 
образовательного процесса, корреляция цели и результата образования. 

Нельзя не отметить и тот факт, что активная государственная 
политика сегодня направлена на внедрение инновационных цифровых 
подходов к организации образовательного процесса в открытой для 
всех участников образовательного процесса интернет-среде [7, с. 90]. 

Также одним из важнейших аспектов совершенствования и оп-
тимизации образовательного процесса является использование инфор-
мационных и коммуникационных технологий в преподавании. Д. А. Аб-
дуллаев и М. С-У. Халиев отмечают повышенный интерес обучаю-
щихся к занятиям, на которых применяются презентации проектов, 
дидактического материала, тестов, схем, таблиц, проблемных вопро-
сов; диагностика освоения учебного материала с использованием про-
грамм; электронная библиотека; аудиокниги; электронные словари; 
видеофильмы; виртуальные экскурсии; онлайн курсы по изучению 
дисциплин; интерактивные упражнения [1, с. 324]. 

Естественным и закономерным в этой связи становится вопрос 
не только обладания широким кругозором и навыками использования 
программных средств, но и мотивации и готовности педагога профес-
сионального обучения к применению данных технологий в образова-
тельном процессе. Сегодня профессиональное мастерство преподава-
теля определяют и эти качества. 

Тем не менее, специально проведенное В. П. Панасюк, А. М. Фо-
фановым и М. С. Родионовым исследование среди педагогических ра-
ботников образовательных организаций профессионально-педагоги-
ческого образования показало следующие данные о степени проявле-
ния ряда профессионально значимых компетенций, позволяющих им 
эффективно осуществлять педагогическую деятельность [10, с. 134–137]. 
Так, зафиксирован достаточно высокий уровень владения компетен-
циями, отвечающими за разработку профессиональных программ, ме-
тодическое консультирование, а также проведение мониторингового 
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исследования, включая подготовку аналитического отчета. При этом, 
на минимальном уровне сформированы и проявляются в реальной про-
фессиональной деятельности педагогов профессионального образова-
ния компетенции, включающие использование информационно-ком-
муникационных программ при подготовке и проведении учебных за-
нятий, владение мультимедийными средствами, прежде всего интер-
активной доской, работу со статистикой с применением табличных 
редакторов и других информационно-компьютерных инструментов. 

Таким образом, важнейшими направлениями развития процесса 
профессионально-педагогического образования в сфере информацион-
ных технологий становятся информационное обеспечение образова-
тельного процесса, обогащение образовательных программ современ-
ными педагогическими, в том числе информационно-компьютерны-
ми, технологиями, погружение студентов в квазипрофессиональную 
деятельность. Особое внимание при этом следует уделить обучению 
профессорско-преподавательского состава с целью повышения каче-
ства электронного образования и информационно-коммуникационных 
компетенций участников образовательного процесса. 
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Аннотация. Решается одна из наиболее актуальных стратегических задач раз-
вития каждого производственного предприятия, а именно, повышение профессио-
нального уровня работников и привлечение на предприятие молодых рабочих кад-
ров. В связи с этим, предложенная идея об организации института наставничества 
как структурной единицы, занимающейся профессиональной и корпоративной под-
готовкой молодых людей, приходящих на производство, видится весьма актуальной 
и перспективной. В качестве основного педагогического ресурса предлагается ис-
пользовать профессиональный внутрикорпоративный опыт высококвалифицирован-
ных рабочих старшего поколения, выходящих или уже вышедших на пенсию. Про-
веденный анализ проблемы исследования позволил прописать структуру и основ-
ные механизмы взаимодействия как внутри самого института наставничества, так 
и с другими структурными подразделениями предприятия, а также разработать ком-
петентностную модель и профиль должности наставника. 

Ключевые слова: институт наставничества, подготовка рабочих кадров, компе-
тентностная модель наставника, обучение людей пенсионного и предпенсионного возраста. 
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Abstract. This article is devoted to solving one of the most pressing strategic tasks 

for the development of each production enterprise, namely, improving the professional 
level of workers and attracting young workers to the enterprise. In this regard, the pro-
posed idea of organizing the institution of mentoring, as a structural unit engaged in pro-
fessional and corporate training of young people who come to production, seems very 
relevant and promising. It is proposed to use the professional intra-corporate experience of 
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highly skilled workers of the older generation, who are retiring or have already retired, as 
the main pedagogical resource. The analysis of the research problem made it possible to 
prescribe the structure and basic mechanisms of interaction, both within the mentoring in-
stitution itself and with other structural units of the enterprise, as well as to develop 
a competency model and profile of the mentor's position. 

Keywords: institute of mentoring, training of personnel, the competency model of 
a mentor, training people of retirement and pre-retirement age. 

 
Современная ситуация на предприятиях реального сектора эко-

номики характеризуется усилением конкурентной борьбы как за клю-
чевых клиентов и долю на рынке, так и за эффективный, с высоким 
потенциалом роста квалифицированный персонал, а следовательно, 
задача системного управления человеческими ресурсами компании 
становится необходимым, ключевым элементом реализации корпора-
тивной стратегии. За последние десятилетия производственные ком-
пании на российском рынке, пройдя несколько кризисных циклов, 
приходят к пониманию важности создания сильного, эффективного 
и мобильного рабочего персонала, способного реагировать на быст-
рые изменения внутренней и внешней среды, тем самым создавая до-
полнительные преимущества в жесткой конкурентной борьбе. Имен-
но поэтому у передовых отечественных компаний на сегодняшний 
момент высок интерес к вопросам, связанным с построением и разви-
тием системы наставничества как основы привлечения и подготовки 
рабочих кадров новой формации, которые в свою очередь станут клю-
чевым ресурсом реализации амбициозных планов и задач [2, 8]. 

Стоит отметить, что вопрос создания и внедрения института на-
ставничества изучен достаточно хорошо и в достаточной степени пред-
ставлен как в бизнес-литературе, так и в обобщении опыта компаний, 
реализующих программы наставничества на постоянной основе. Тем 
не менее, современное развитие производства и общемировые тен-
денции вносят свои коррективы в формирование подобных программ. 
Так, при формировании компетентностной модели современного ра-
бочего уже недостаточно опираться только на требования докумен-
тов, регламентирующих его вид деятельности (профессиональный 
стандарт, ЕТКС). Важными для рабочего становятся компетенции, от-
ражающие его готовность и способность развиваться самостоятельно 
в рамках изменяющихся производственных задач и условий, генери-
ровать новые трудовые приемы и технологии в работе исходя из соб-
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ственного успешного и неуспешного опыта, уметь взаимодействовать 
с коллегами различных поколений [1, 3, 6]. 

Кроме того, постоянно изменяются и дополняются формы и мето-
ды наставничества, что предполагает со стороны HR-функции регуляр-
ный поиск лучших решений и практик в области T&D, и соответственно, 
оптимальную корректировку самой системы работы по программе на-
ставничества. В дополнение необходимо сказать и то, что внедрение 
системы (института) наставничества становится важной составляющей 
системы управления человеческими ресурсами и деятельностью пред-
приятия в целом, что, в свою очередь, предъявляет новые требования 
к руководителям на всех уровнях управления в части развития себя 
и своих подчиненных, наставников и будущих рабочих кадров. 

Проанализировав требования, сформулированные экспертами 
(HR-консультантами, руководителями кадровых служб промышлен-
ных предприятий), и изучив основные функции и виды профессио-
нальной деятельности мастера производственного обучения (выпол-
няемый им функционал во многом схож с профессиональной обла-
стью наставника), обозначенные в государственном и профессиональ-
ном стандартах, мы разработали компетентностную модель совре-
менного наставника, представленную в таблице [5]. 

Компетентностная модель современного наставника 

Блок  
компетенций Наименование компетенций 

1 2 
Профессиональные компетенции 

Профессио-
нальные 

Способность управлять технологическими процессами
Способность использовать технические средства для 
измерения основных параметров оборудования, инст-
рументов, приспособлений, материалов и сырья 
Готовность принимать технические решения в соответ-
ствии с требованиями технологического регламента 
Способность принимать технически правильные и об-
основанные решения при обслуживании технологиче-
ских процессов 
Способность анализировать технологические процес-
сы как объекты управления в плане их совершенство-
вания и модернизации 
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Продолжение таблицы
1 2 

Общекультурные компетенции 
Коммуника-
тивные 

Способность устанавливать контакты с другими людь-
ми и урегулировать конфликты 
Способность логически верно, аргументированно и яс-
но строить устную речь 
Готовность к коммуникациям в различных сферах про-
изводственной и общественной жизни 

Управлен-
ческие 

Готовность к управлению малым коллективом испол-
нителей 
Готовность принимать управленческие решения в ус-
ловиях наличия различных мнений и уровней комму-
никации 

Корпоратив-
ные 

Готовность являться частью команды и быть лояль-
ным по отношению к предприятию (работодателю) 
Способность проявлять инициативу 
Готовность к профессиональному развитию 
Готовность к передаче накопленного опыта и знаний бу-
дущим поколениям 

Специальные компетенции 
Психолого-
педагогичес-
кие 

Готовность работать с людьми 
Готовность помочь ученику в установке целей работы, 
соответствующей корпоративной культуре предприятия 
Умение передать свой профессиональный опыт моло-
дым работникам 
Готовность к составлению и корректировке учебных пла-
нов обучения 
Готовность к личной заинтересованности в успехах уче-
ника и помощи ему в профессиональной адаптации 
Умение строить конструктивный диалог, оказывать 
помощь ученику в освоении профессиональных зна-
ний и умений 
Готовность предоставлять ученику информацию о пред-
приятии, которая поможет ему выработать ответствен-
ность за результаты его труда 
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Окончание таблицы

1 2 
Методические Способность к различным стилям и формам обучения; 

Готовность к мотивации ученика к работе на пред-
приятии; 
Умение планировать освоение знаний и профессиональ-
ных умений с учетом специфики профессии и личност-
ных особенностей ученика; 
Готовность осуществлять контроль за профессиональ-
ной деятельностью ученика в будущем и оказывать 
помощь в построении траектории профессионального 
развития 

Коуч-компе-
тенции 

Готовность взять на себя ответственность за развитие 
и саморазвитие ученика 
Способность помочь ученику в приобретении таких жиз-
ненных навыков, как планирование времени, баланс ме-
жду работой и личной жизнью, принятие на себя новых 
обязанностей, способность справляться со стрессом, 
строить эффективные коммуникации с другими работ-
никами подразделения, с руководством, готовность к кон-
структивной критике и ее принятию и др. 

 
Изучив представленную компетентностную модель, можно сде-

лать вывод о том, что функционал и область профессиональной дея-
тельности современного наставника значительно расширяются. От на-
ставника сегодня требуется быть не просто высококвалифицирован-
ным рабочим, умеющим передавать профессиональные знания и опыт, 
но и быть основным разработчиком всего учебно-производственного 
процесса подготовки новых рабочих кадров. Кроме того, все боль-
шую значимость приобретают функции корпоративного воспитания, 
адаптации молодых рабочих в производственной среде [3, 7]. 

С учетом компетентностных требований и новой роли наставни-
ка в производстве возникает вопрос: насколько действующий основ-
ной рабочий производства способен совмещать свою текущую произ-
водственную деятельность с деятельностью наставника? 
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Поэтому формирование института наставничества необходимо 
осуществлять из числа высококвалифицированных рабочих (специа-
листов), высвобожденных из текущего производства по следующим 
причинам: 

● прекращение профессиональной деятельности по достижению 
пенсионного возраста; 

● ограничение трудовой деятельности по медицинским показаниям. 
Основная ставка при формировании пула наставников должна 

делаться на молодых пенсионеров. 
Таким образом, преимуществами формирования института на-

ставников по такому пути будут: 
● направленность работ наставника только на результаты обуче-

ния в соответствии с текущими и перспективными производственны-
ми потребностями; 

● концентрация учебно-производственного процесса во времени; 
● возможность повышения эффективности передачи корпора-

тивных знаний и традиций; 
● обеспечение максимально безопасных условий освоения профес-

сии, так как обучение осуществляется в отдельно выделенном производ-
ственном помещении на учебном технологическом оборудовании; 

● возможность организации обучения опережающими темпами 
путем проведения занятий в выставочных и технологических центрах 
производителей оборудования, на других предприятиях, уже исполь-
зующих новое оборудование и технологии; 

● повышение социальной значимости самого предприятия за 
счет социальной и материальной поддержки работников-пенсионеров. 

Ввиду того, что проект института наставничества является мно-
гокомпонентной системой, процессы которой протекают параллельно 
и требуют постоянного обеспечения соответствующими ресурсами и ме-
ханизмами взаимодействия, целесообразным видится разработка мо-
дели системы данного института. Такая модель была разработана на 
основе процессного подхода и представлена на рисунке. 

Входом в учебно-производственную среду института наставни-
чества являются 2 процесса, идущих параллельно и независимо друг 
от друга. Первый процесс предполагает выявление из числа высоко-
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квалифицированных рабочих и специалистов предпенсионного и пен-
сионного возраста потенциальных кандидатов на роль наставников. 
При отборе кандидатов акцент делается не только на наличие профес-
сиональных знаний и умений, но и на стаж, активное участие в обще-
ственной и профсоюзной жизни предприятия, а также на готовности 
передачи своего опыта молодым рабочим. 

 

Привлечение и отбор наставников:
● процедура отбора;
●формирование совета института;
● организация обучения наставников

Отбор обучающихся из числа:
● выпускников школ, техникумов, кол-
леджей, вузов;
● лиц, уволившихся с военной 
службы

Модуль 
теоретического 

обучения

Модуль 
производственного 

обучения

Модуль личностного 
развития

Модуль 
профессиональной 

адаптации 
и корпоративной 

культуры

Ресурсы:
● учебно-производственные мощ-
ности;
● технические средства обучения;
● локально-нормативные акты пред-
приятия;
● финансовые ресурсы;
● человеческие ресурсы;
● интеллектуальные ресурсы

Среда взаимодействий:
● дирекция по производству;
● дирекция по персоналу;
● корпоративный учебный центр;
● первичная профсоюзная органи-
зация;
● общественная молодежная орга-
низация предприятия

Контроль результатов обучения

Квалифицированный рабочий
 

Модель института наставничества 
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Кандидаты, прошедшие процедуру отбора, переходят из ка-
тегории основных производственных рабочих (специалистов) на 
позиции наставников в специально созданное структурное под-
разделение – институт наставничества, – входящее в структуру 
предприятия. 

Каждый наставник системы института наставничества в обязатель-
ном порядке проходит повышение квалификации с целью подготовки по 
специально разработанному для данной системы профессиональному 
модулю «Организация учебно-производственного процесса». 

Второй процесс входа предусматривает привлечение молодых 
людей из числа выпускников общих, средних профессиональных, выс-
ших учебных заведений, а также лиц, уволившихся с военной служ-
бы, на программы подготовки по рабочим профессиям, наиболее ак-
туальным для потребностей каждого конкретного предприятия. 

После прохождения всех предварительных организационных 
процедур кандидат зачисляется в группы, обучающиеся по системе 
наставничества на условиях заключенного ученического договора на 
подготовку по выбранной рабочей профессии. 

Создание любой системы требует наличия в достаточном объе-
ме соответствующих ресурсов. При создании института наставниче-
ства ключевыми ресурсами являются следующие: 

● учебно-производственные мощности; 
● технические средства обучения; 
● локально-нормативные акты предприятия; 
● финансовые ресурсы; 
● человеческие ресурсы; 
● интеллектуальные ресурсы. 
Ввиду того, что для процесса подготовки по рабочим професси-

ям требуются соответствующие учебно-производственные мощности, 
находящиеся в условиях реального производства, но в то же время 
высвобожденные из реального производственного процесса, целесо-
образным видится использование специально созданного учебно-про-
изводственного цеха (участка) из числа неиспользуемых или времен-
но законсервированных помещений предприятия. 
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Основным человеческим ресурсом института наставничества 
выступают сами наставники, кроме того, для совершенствования и по-
вышения качества реализации модулей обучения могут быть привле-
чены человеческие ресурсы из среды взаимодействия: руководители 
и ведущие специалисты структурных подразделений. 

Сам процесс обучения в институте наставничества строится как 
совокупность логически связанных модулей. Каждый модуль рас-
сматривается в качестве самостоятельной части процесса обучения. 
Это позволяет организовать обучение с любого модуля в зависимости 
от уровня сформированности социальной, профессиональной и граж-
данской позиции обучающегося. 

Процесс обучения в зависимости от его направленности и про-
ектируемых результатов по времени займет от 1 до 5 месяцев, а прог-
раммы специальных знаний, включающие в себя знания нового обо-
рудования, материалов, инструментов, новых технологий – от 1 до 
3 месяцев. Оценка достижений планируемых результатов обучения 
осуществляется на этапе контроля результатов. 

Таким образом, в результате организации и взаимодействия вы-
шеописанных элементов института наставничества предприятие смо-
жет обеспечить прирост новых рабочих кадров и качественные про-
фессиональные изменения существующего персонала в соответствии 
с текущими и стратегическими задачами, планами ввода новых про-
изводственных мощностей и объемами производства. 
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Abstract. The article discusses three models of work-based learning (WBL), which 
are used in vocational education and training in European countries in order to reduce 
youth unemployment and increase their competitiveness in the first employment. The 
main advantages of applying this practice to all stakeholders (students, teachers, educa-
tional organizations, employers) are revealed. In addition, the participation of the em-
ployer in the process of training for a certain professional educational program also serves 
as a signal that this program has value in the labor market and positively affects the image 
of the educational organization. It is concluded that the creation of opportunities for qual-
ity training in the workplace lies at the heart of modern European education and training 
policy and is based on effective cooperation between professional educational organiza-
tions and employers with state support. 

Keywords: Work-Based Learning, Apprenticeship, Vocational education and train-
ing, qualification. 

 
Обучение на рабочем месте (Work-Based Learning (WBL)) – это 

приобретение знаний, умений и компетенций посредством практиче-
ского или рефлексивного обучения в профессиональном контексте. 
На национальном уровне возможности применения такой формы обу-
чения весьма разнообразны. Это можно увидеть на примере различ-
ных европейских государств при разных условиях соотношения про-
фессиональной деятельности и получения знаний. 

В настоящее время обучение на рабочем месте является фундамен-
тальной основой профессионального образования во многих европей-
ских странах [4, 7, 9], поскольку данная практика непосредственно свя-
зана с миссией профессионального образования и обучения (ПОО) и на-
правлена на то, чтобы помочь обучающимся приобрести знания и уме-
ния, которые им потребуются в дальнейшей трудовой жизни [13]. 

В некоторых европейских странах WBL имеет давнюю тради-
цию в форме дуального обучения и установления долгосрочных парт-
нерских отношений между образовательной организацией и промыш-
ленным предприятием (Австрия, Германия, Швейцария) [3]. 

Есть и другие государства, где WBL признано развивающейся тен-
денцией (Ирландия, Финляндия, Франция, Нидерланды), но есть и такие, 
где оно еще не является полноценной частью образования и обучения, 
а находится в стадии становления (Польша) [11, 12]. 

Анализируя опыт европейских государств [4, 5, 6 и др.], можно 
выделить три основные модели WBL [1, 13]. 

Первая модель WBL представляет собой схемы стажировки или 
ученичества, зачастую обозначаемые как дуальное обучение (особенно 
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часто она встречается в Австрии и Германии). Данные схемы обуче-
ния основаны на долгосрочном взаимодействии предприятия и профес-
сиональной образовательной организации. В программах этой моде-
ли WBL отводится достаточно много времени непосредственно прак-
тической деятельности обучающихся в компании. Параллельно или 
в «чередующиеся» периоды они приобретают общие (универсальные) 
знания и умения в учебных заведениях профессионального образова-
ния. Практически каждый 20-й сотрудник в Германии и Австрии в на-
стоящее время является таким обучающимся. В большинстве других 
европейских государств их количество гораздо ниже. 

В некоторых странах Евросоюза (например, в Греции, Ирландии, 
Словакии) данный вид обучения на рабочем месте называется «альтер-
нативным обучением» (Alternance Scheme). Эта модель характеризуется 
высокой интенсивностью и делится на периоды образования или обуче-
ния в образовательной организации и периоды обучения на рабочем ме-
сте конкретного предприятия. Схема чередования периодов может осу-
ществляться на еженедельной, ежемесячной или ежегодной основах. 
В зависимости от страны обучающиеся могут быть официально трудо-
устроены и получать заработную плату. 

Работодатель отвечает за то, чтобы данный процесс обучения 
заканчивался получением определенной профессии обучающимся со-
трудником. Образовательная организация и предприятие совместно 
берут на себя ответственность за качество его обучения и получение 
им соответствующей квалификации. 

В странах, которые используют данную систему, наблюдаются бо-
лее высокий уровень трудоустройства молодежи и заинтересованность 
работодателей в данном процессе, поскольку они получают работника 
с теми знаниями, навыками и компетенциями, которые требуются им. 

Второй моделью WBL также является включение периодов прак-
тической деятельности на рабочих местах конкретных предприятий 
в профессиональные образовательные программы в качестве обязатель-
ного или факультативного элемента. Они могут быть различной про-
должительности, но обычно составляют до 50 % от всей программы 
обучения (часто около 25–30 % или менее) в отличие от первой модели 
полного погружения в производственные процессы предприятий. В бо́-
льшей степени они служат эффективными механизмами перехода от 
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процесса образования к трудоустройству. В отдельных странах такие 
формы обучения с завершающим периодом практической деятельности 
являются необходимым условием для успешного освоения программы 
профессиональной подготовки. 

Третья модель WBL интегрирована в образовательную програм-
му при помощи локальных лабораторий, мастерских, кухонь, ресто-
ранов, юниорских или практических фирм, симуляций или реальных 
бизнес-проектов. Целью такой формы WBL является создание «ре-
альной» рабочей среды – полноценной симуляции производственной 
деятельности, установление контактов и (или) сотрудничества с настоя-
щими компаниями или клиентами, а также развитие предприниматель-
ских компетенций. 

В этой модели образовательные организации или учебные центры 
несут основную ответственность за создание условий, приближенных 
к реальной трудовой жизни. Профессиональные образовательные орга-
низации оснащаются мастерскими, лабораториями, кухнями и рестора-
нами или сотрудничают с различными предприятиями, которые пред-
оставляют им свое оборудование. 

Формальная часть образовательной программы в данных усло-
виях варьируется в зависимости от типа профессионального обучения. 
Преподаватели разрабатывают их в сотрудничестве с предприятиями 
на основе создания междисциплинарных групп по формированию ком-
петенции (результата обучения). 

Следует отметить, что на современных рынках труда, где суще-
ствует высокая конкуренция, приобретенный благодаря WBL опыт 
увеличивает шансы на трудоустройство. Модели WBL, которые осно-
ваны на интенсивных периодах обучения в компании (например, ста-
жировке), позволяют выпускникам либо остаться у работодателя по 
завершении образования, либо сократить время, необходимое для по-
иска первого места работы. Уровень безработицы среди молодежи 
в европейских странах с сильной традицией WBL (например, в Австрии, 
Дании, Германии и Швейцарии) ниже, чем в странах с менее разви-
тыми системами WBL. Также в этих государствах выпускники тратят 
на трудоустройство гораздо меньше времени [7]. 
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Нельзя не отметить и следующий факт: чем больше человек про-
водит времени на рабочем месте в процессе обучения, тем лучше его 
результаты при трудоустройстве. Возможность работать и обучаться 
позволяет ему развивать компетенции, которые помогают расти как 
личности, формировать и развивать свою индивидуальность, участво-
вать в производстве (или предоставлении услуг) и решать повседнев-
ные задачи на рабочем месте. В свою очередь эти процессы способст-
вуют росту профмастерства, получению хорошего опыта работы, что 
невозможно в чисто образовательной среде. 

Естественно, что организация образовательной среды и процес-
са обучения на рабочем месте для работодателей достаточно затратна. 
Здесь присутствуют и прямые расходы (вознаграждение и т. д.), и кос-
венные (например, время преподавателя). Тем не менее, они отмеча-
ют, что, в целом, участие обучающихся в производственном процессе 
увеличивает прибыльность предприятия. 

В разных странах существует различное соотношение расходов 
и доходов при организации процесса обучения на рабочем месте [13]. 
Так, в Германии средние чистые затраты на обучающегося в компа-
нии составляют 3596 евро в год (валовые затраты – 15 288 евро и при-
быль – 11 692 евро). Но в некоторых секторах (например, в сельском 
хозяйстве) чистые затраты ниже 1000 евро из-за высокой доходности 
производственного процесса, в котором участвуют обучающиеся. В Швей-
царии аналогичные расходы значительно ниже, так как в этой стране 
чаще распределяют обучающихся для выполнения конкретных произ-
водственных задач, и большинство фирм окупают затраты на обуче-
ние еще до окончания стажировки. Данные из Великобритании пока-
зывают, что вклад в обучение сотрудников возмещается в течение пер-
вого года после завершения стажировки. 

Отметим, что предприятиям малого и среднего бизнеса, у кото-
рых ограниченные финансовые ресурсы, WBL дает возможность обу-
чать будущих работников в соответствии со своими потребностями. 

Наставники внутри компании, отвечающие за обучение (или на-
ставничество), развивая свои педагогические навыки и компетенции, 
получают определенные преимущества, а также новые знания, по-
скольку обучающиеся приходят со своим (хоть и незначительным пока) 
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опытом и проблемами, которые требуют разрешения в производствен-
ном процессе [13]. Преподавателям системы профессионального обра-
зования обучение непосредственно на рабочем месте дает возмож-
ность следить за развитием конкретного производства, участвовать 
в новейших производственных процессах, вместе с обучающимися 
осваивать новое оборудование и технологии. 

Кроме того, WBL позволяет установить хорошие взаимоотно-
шения между работодателями и профессиональными образователь-
ными организациями. От последних приобретение специального обо-
рудования для организации практических или лабораторных занятий 
требует значительных финансовых вложений, при активном же вне-
дрении моделей WBL такой необходимости нет. 

Участие работодателя в процессе обучения по определенной про-
фессиональной образовательной программе служит показателем того, 
что данная программа имеет ценность на рынке труда и положитель-
но влияет на имидж образовательной организации. 

Таким образом, создание возможностей для качественного обу-
чения на рабочем месте лежит в основе современной европейской по-
литики в области образования и основывается на эффективном со-
трудничестве между профессиональными образовательными органи-
зациями и работодателями при поддержке государства. 

Данное сотрудничество включает в себя такие ключевых компо-
ненты, как управление, качество и партнерство. Управление предпо-
лагает четкое определение ролей, прав и обязанностей всех заинтере-
сованных сторон. Качество является ориентиром при организации 
различных моделей WBL и подтверждается показателями самого про-
цесса обучения и востребованностью получаемой обучающимися ква-
лификации. Что касается партнерства, то оно подразумевает эффек-
тивные взаимоотношения между образовательными организациями 
и работодателями. 
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Abstract. The article proposes a new approach to the prevention of the destructive 
professional development of a modern person – based on the anticipatory warning of the 
effects of digitalization, in particular at the stage of training, when the formation of a fu-
ture professional is characterized by a high degree of sensitivity and vulnerability. The ar-
ticle presents the results of a study of the psychological characteristics of the orientation 
of the subject of vocation-educational activities in digitalization conditions. 

Keywords: prevention, professional destruction, professional development, digi-
talization, digitalization effects. 

 
Процессы глобализации, наблюдающиеся во всех сферах обще-

ственной практики, затрагивают и мир профессий. Расширение инфор-
мационного пространства обусловило усложнение требований к лич-
ности современного специалиста, ориентацию на транспрофессиона-
лизм, что, в свою очередь, повлекло за собой пересмотр образователь-
ных и профессиональных стандартов. По мнению ряда исследовате-
лей, в условиях цифрового общества все более востребованными ста-
новятся такие качества профессионала, как адаптивность и толерант-
ность к неопределенности, системность мышления, способность к само-
организации, умение осуществлять информационный поиск, крити-
чески оценивать полученные данные и принимать решения на много-
критериальной основе [12]. 

Переход в цифровую эпоху сопровождается информатизацией обра-
зовательного и трудового процессов. По мнению К. Шваба, четвертую 
промышленную революцию обеспечивает появление мобильного интер-
нета, миниатюрных устройств, искусственного интеллекта [14]. Требо-
вания времени, обусловленные интенсивным внедрением цифровых тех-
нологий в повседневную жизнь и промышленное производство, привели 
к цифровой индустриализации мирового пространства [1]. 

Сам термин «цифровизация» появился в результате развития 
и повсеместного использования цифровых технологий как характери-
стика процесса их эксплуатации населением, бизнесом и обществом. 

Как отмечает А. Б. Кознов, рынок труда является очень чувстви-
тельным индикатором, отражающим цифровизационные изменения 
экономики [6]. Исследователь выделяет следующие факторы измене-
ния структуры занятости: появление рабочих мест за счет возникно-
вения новых профессий; невостребованность ряда профессий вслед-
ствие автоматизации трудовых функций и одновременно сокращение 
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фрикционной безработицы за счет использования интернет-сервисов 
по поиску работы; повышение спроса на существующие профессии 
в ИТ-сфере; дефицит специалистов в отраслях, предполагающих вы-
сокий уровень цифровой квалификации; децентрализация трудовой 
деятельности во времени и пространстве. Сложность совокупной оцен-
ки результирующих факторов порождает затруднения долгосрочного 
планирования работниками своего профессионального пути. 

Цифровая трансформация не обошла стороной и систему обра-
зования. Рассматривая социально значимые тенденции, характерные 
для высшего образования в цифровую эпоху, Н. Ю. Игнатова акцен-
тирует внимание на ускорении взаимодействия между участниками 
образовательного процесса, децентрализации образовательных цент-
ров и «диффузности» дистанционного образования, глобализации и ин-
тернализации образования, усилении конкуренции за образователь-
ные ресурсы [4]. 

Цифровые ресурсы позволяют не только ускорить темп обуче-
ния, они выступают инструментом гибкого проектирования индиви-
дуальной профессионально-образовательной траектории. Информаци-
онная инфраструктура задает условия для максимально полного твор-
ческого самовыражения педагогов и обучающихся. Широкая распро-
страненность гаджетов и аппаратных средств детерминирует доступ-
ность информации, а технологии виртуальной и дополненной реаль-
ности предоставляют возможность моделирования социально-профес-
сиональных ситуаций, многократной и вариативной отработки и тре-
нировки навыков. Возможность асинхронного взаимодействия препо-
давателя и студента делает процесс обучения более персонализиро-
ванным и комфортным, позволяя обучающемуся выбирать наиболее 
удобное время для освоения и закрепления материала. 

Наряду с неоспоримыми преимуществами цифровизации, зару-
бежные и отечественные исследователи выделяют проблемные мо-
менты, связанные с применением цифровых инструментов и форми-
рованием виртуального мира, системы дистанционных социальных 
связей и отношений, дублирующих процессы реального мира, но имею-
щих определенную специфику [3, 15, 16, 17]. 
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Постараемся обозначить наиболее значимые на наш взгляд ас-
пекты, представляющие потенциальную угрозу психологическому бла-
гополучию и целостности личности в цифровую эпоху. 

1. Избыточность информации, высокая плотность и неструкту-
рированность информационного потока и, как следствие, возникнове-
ние проблемы нервно-психического истощения из-за информацион-
ной перегрузки. 

2. Утрата доверия к достоверности сведений, рост критичности 
и нигилизма, обесценивание фактов и точек зрения в результате ин-
формационной полифонии [16]. 

3. «Обезличивание» и виртуализация общения, снижение эффек-
та присутствия, регресс навыков межличностного общения, обусловлен-
ный использованием электронной образовательной коммуникации. 

4. Угрозы психологической безопасности (вредоносный контент, 
троллинг, кибербуллинг и др.), возникновение аддикций (интернет-
зависимость, игромания, шопоголизм и др.). 

5. Формирование у потребителей цифрового контента «кликово-
го» и «клипового» типов мышления, характеризующихся зависимостью 
от цифровых носителей, сниженной способностью к сложной анали-
тической и самостоятельной работе [15]. 

6. Включение технических средств и технологий в структуру иден-
тичности и, как следствие, возникновение проблемы сохранения иден-
тичности и приватности [4]. 

7. Возможность формирования искаженной картины мира, упро-
щенного и примитивного образа различных явлений, закрепление сте-
реотипов в отношении представителей различных социальных групп [16]. 

8. Формирование и закрепление ложных смыслов трудовой дея-
тельности, замещение учебно-профессиональной мотивации игровой 
вследствие избыточной «геймификации» и виртуализации профессио-
нально-образовательного процесса. 

Перечень негативных эффектов цифровизации нельзя считать 
исчерпанным. Увеличение числа публикаций, посвященных социаль-
ным и когнитивным трансформациям человечества в эпоху «дигиталь-
ной революции», свидетельствует о том, что в настоящее время все 
острее осознается необходимость превенции деструктивных личностных 
изменений в условиях цифровой реальности. 
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В данном исследовании понятие «превенция» (от лат. «praeventio» – 
опережаю, предупреждаю) содержательно рассматривается в контексте 
понятий «опережающее предвосхищение» и «предотвращение». В об-
зорной статье З. К. Давлетбаевой приведены основные признаки пси-
хологической превенции: устранение неблагоприятных для развития 
факторов; прогнозирование, основанное на принятии тех или иных 
решений с определенным временно-пространственным упреждением 
в отношении будущих событий; реализация мер психологического воз-
действия на личность обучаемого [2]. 

В плане опережающего предупреждения возникновения и закреп-
ления деструктивных тенденций профессионального развития превен-
тивные меры должны быть направлены на формирование стратегий 
внутреннего совладания личности (в том числе на этапе профессио-
нальной подготовки) со следующими эффектами цифровизации и сни-
жение их влияния [5, 10, 13]: 

1) повышенная стрессогенность профессиональной среды вслед-
ствие перманентной профессиональной гонки, требования быть гото-
вым к постоянным переменам; 

2) стирание четких границ между личным и рабочим временем 
(на сегодняшний день этот эффект цифровизации является одной из 
технологий профилактики возникновения профессионально обуслов-
ленных деструкций); 

3) возможность проявления глубинных черт личности, ненор-
мативного поведения, что является следствием профессиональной 
социализации в интернет-среде, невидимостью субъектов взаимо-
действия, возможной их анонимностью; 

4) затрудненные процессы профессионального самоопределения 
и самоактуализации, связанные с многообразными профессионально-
ценностными ориентирами в интернет-пространстве; 

5) утрата ценности реального профессионального мира; 
6) ослабление реальной профессиональной коммуникации; 
7) трансформация норм и ритуалов профессионального взаимо-

действия; 
8) снижение организационной и профессиональной приверженно-

сти к месту работы (фриланс, частая смена мест работы); 
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9) ослабление или потеря профессиональной идентичности и фор-
мирование профессиональной отчужденности; 

10) снижение аналитического мышления и критического восприя-
тия профессиональных ситуаций. 

Студенческий возраст является сензитивным этапом для форми-
рования системы качеств будущего профессионала. Значимость и само-
ценность этого возрастного периода раскрыты в трудах К. А. Абуль-
хановой-Славской, В. И. Андреева, Л. С. Выготского, Д. А. Донцова, 
Р. С. Немова и др. И. С. Кон отмечает, что именно в студенчестве че-
ловек решает, «в какой последовательности он приложит свои спо-
собности для реализации себя в труде и в самой жизни» [7, с. 57]. Од-
нако в условиях нарастающей социально-профессиональной нестабиль-
ности молодежь, лишенная опыта самостоятельной профессиональной 
деятельности, как правило, испытывает неуверенность в самих целе-
вых ориентирах жизненного и карьерного проектирования. 

Прогнозирование и проектирование входят в состав важнейших 
содержательных компонентов педагогической деятельности. Специ-
фика социальной ситуации развития на стадии получения профессио-
нального образования заключается в том, что молодой человек вы-
страивает модель «потребного профессионального будущего», не имея 
реального опыта и включаясь лишь в различные формы квазипрофес-
сиональной деятельности, подкрепленные цифровыми инструмента-
ми, которые помогают воссоздать предметный и событийный контекст 
трудовых отношений. 

Профессиональное образование в эпоху цифровой индустриализации 
должно быть шире, чем простое формирование универсальных, общепро-
фессиональных и профессиональных компетенций с учетом требований 
профстандартов. Оно должно готовить будущего специалиста к успешной 
самореализации в условиях цифровизации и совладанию с деструктивными 
эффектами цифровизационных процессов. 

Одним из направлений опережающего предупреждения форми-
рования деструкций профессионального развития в новых условиях 
может быть развитие самоактуализации – личностной готовности к пе-
ременам и цифровой компетентности у студентов на этапе профес-
сиональной подготовки. 
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В связи с вышеотмеченными тенденциями нами было проведе-
но эмпирическое исследование, направленное на выявление психо-
логических особенностей ориентации субъекта профессионально-обра-
зовательной деятельности в цифровизационных условиях. В опросе при-
няли участие 52 человека – студенты техникума (Оренбургская область) 
в возрасте 18–20 лет. 

В исследовании были применены следующие методики. 
1. Опросник «Личностная готовность к переменам» (Personal change 

readiness survey, PCRS (авторы А. Родник, С. Хезер, М. Голд, К. Хал; 
апробация Н. А. Бажанова, Г. Л. Бардиер)) [9]. 

2. Методика «Индекс цифровой компетентности» (автор Г. У. Сол-
датова). Данная методика позволяет оценить уровень знаний, умений, 
мотивации и ответственности в четырех сферах (контент, коммуника-
ция, техносфера и потребление) [11]. 

3. Диагностика самоактуализации личности (САМОАЛ) (автор 
А. В. Лазукин; адаптация Н. Ф. Калина) [8]. 

На основании полученных результатов можно заключить следую-
щее: большая часть респондентов (51 %) обладают высоким уровнем 
цифровой компетентности, что отражает способность обучающихся ис-
пользовать ресурсы и возможности, предоставляемые интернет-простран-
ством. Средний уровень компьютерной грамотности (уровень средне-
статистического пользователя) отмечен у 30 % студентов; 19 % опро-
шенных продемонстрировали низкий уровень цифровой компетентно-
сти, что может быть связано с ограниченной возможностью (или ее от-
сутствием) Интернета, с использованием цифрового пространства в уз-
кой сфере (только социальные сети или игры). 

На рис. 1 представлено процентное соотношение респондентов 
с различным уровнем выраженности компонентов цифровой компе-
тентности (опросник «Индекс цифровой компетенстности»). 

Как видно из представленных данных, большинство опрошен-
ных достаточно хорошо знакомы с компьютерными и мобильными при-
ложениями, однако сравнительно малая часть студентов умеют в пол-
ной мере использовать цифровые приложения и системы для поиска 
необходимой информации. Обращает на себя внимание высокий про-
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цент респондентов с низким уровнем показателя «Ответственность»: 
студенты недостаточно полно владеют навыками безопасной работы 
в сети Интернет. 

 

Рис. 1. Гистограмма соотношения уровней выраженности показателей 
индекса цифровой компетентности: 

 – низкий уровень;  – средний уровень;  – высокий уровень 

Каждый из компонентов цифровой компетентности может реа-
лизовываться в четырех сферах деятельности: коммуникация (обще-
ние), контент (поиск, отбор, создание, продвижение), техносфера (тех-
нические аспекты) и потребление (пользование услугами, платежи, 
онлайн-покупки).  

На рис. 2 представлено процентное соотношение респондентов 
с различным уровнем выраженности компонетов цифровой компе-
тентности в указанных сферах деятелньости (опросник «Индекс циф-
ровой компетентности»). 

Можно заключить, что большая часть опрошенных используют 
Интернет в целях развлечения: социальные сети, просмотр или про-
слушивание контента. В гораздо меньшей степени респондентов ин-
тересует возможности цифрового пространства в контексте обучения 
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и приобретения новых знаний (процентные показатели в компетенци-
ях техносферы и потребления). 

 

Рис. 2. Гистограмма соотношения уровней выраженности показателей 
индекса цифровой компетентности в различных сферах: 

 – низкий уровень;  – средний уровень;  – высокий уровень 

Согласно данным, полученным с помощью опросника «Лично-
стная готовность к переменам», значительная часть респодентов де-
монстрируют низкий уровень выраженности таких показателей, как 
«Страстность» (75 %), «Находчивость» (71 %), «Оптимизм» (81 %), 
«Адаптивность» (98 %), «Уверенность» (63 %) и «Толерантность к дву-
смысленности» (98 %). Таким образом, можно отметить, что боль-
шинство студентов характеризуются низким жизненным тонусом, от-
сутствием веры в себя, неспособностью быстро адаптироваться к из-
менению ситуации. 

Диагностика самоактуализации личности с помощью опросни-
ка САМОАЛ показывает следующие результаты: большинство рес-
пондентов практически по всем показателям имеют средние и низ-
кие значения, что обусловлено спецификой возрастных задач, ново-
образований и кризисов в студенческом возрасте. Отмечается также 
преобладание низких значений по шкалам «Потребность в позна-
нии», «Самопонимание», «Аутосимпатия», «Контактность» и «Гиб-
кость в общении». 
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С целью подтверждения гипотезы о существовании значимых 
корреляционных связей между показателями самоактуализации, лич-
ностной готовности к переменам и цифровой компетентностью сту-
дентов колледжа был проведен корреляционный анализ с использова-
нием коэффициента ранговой корреляции Спирмена (r). 

В итоге обнаружены положительные значимые связи между 
следующими шкалами (p – асимптотическая значимость, уровень зна-
чимости): 

● «Спонтанность» и «Находчивость» (r = 0,429 при p < 0,05), «Сме-
лость и предприимчивость» (r = 0,361 при p < 0,05); 

● «Самопонимание» и «Уверенность» (r = 0,398 при p < 0,05); 
● «Контактность» и «Адаптивность» (r = 0,456 при р  0,05); 
● «Ценности» и «Уверенность» (r = 0,678 при р < 0,01). 
Иными словами, характеристики самоактуализирующейся лично-

сти положительно взаимосвязаны с личностной готовностью к измене-
ниям, базирующейся на адекватной самооценке, умении находить вы-
ходы из сложных ситуаций, тяге к новому, неизвестному в противовес 
испытанным способам действий, возможности гибко перестраивать ал-
горитм разрешения проблем в зависимости от внешних условий. 

В ходе корреляционного анализа не обнаружено значимых взаимо-
связей параметров самоактуализации и цифровой компетентности, т. е. 
выдвинутая гипотеза получила частичное подтверждение. 

Проблема деструктивного профессионального развития совре-
менного человека в условиях цифровизации является новой для оте-
чественной науки, отражая влияние цифровой индустриализации на 
личность в процессе освоения профессии и выполнения профессиональ-
ной деятельности. Своевременное обращение к данной проблеме по-
зволит идентифицировать деструктивные эффекты цифровизационно-
го воздействия и определить научно обоснованные учеными и практи-
ками превентивные меры опережающего характера. 

Проведенное исследование на примере его участников демонст-
рирует уязвимость современных студентов в отношении возможного 
формирования у них деструктивного направления профессионального 
развития в условиях цифровизации. Полученный результат может стать 
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основой для определения направлений модернизации профессиональ-
ного образования и включения в процесс профессиональной подготов-
ки мер опережающего предупреждения деструктивного профессиональ-
ного развития и снижения влияния эффектов цифровизации путем раз-
вития личностной готовности к переменам, цифровой компетентности 
и стремления к самоактуализации у будущих специалистов. 
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Abstract. The relevance and importance of the digital transformation of the educa-
tional process is caused by the global processes of transition to the digital economy and 
digital society. This article discusses the issues of the place and role of the teacher in the 
electronic educational space; the willingness of the teacher to digitally transform the edu-
cational process. The program of the digital transformation of the educational process at 
the RSVPU and its practical application are considered. 

Keywords: digitalization, e-learning, digital educational environment, continuing 
education, electronic information and educational environment, access to education. 

 
На сегодняшний день в России воплощается ряд предложений, 

ориентированных на формирование необходимых условий для раз-
вития цифровой экономики, что, в свою очередь, нацелено на по-
вышение конкурентоспособности экономики страны и качества жиз-
ни граждан, обеспечения экономического роста и национального 
суверенитета. 

В этом плане первостепенную роль играют «Стратегия разви-
тия информационного общества в Российской Федерации на 2017–
2030 годы» [6], направленная на формирование в России общества зна-
ний, и паспорт национального проекта «Цифровая экономика Россий-
ской Федерации» [3], тоже предназначенного для повышения уровня 
информированности и цифровой грамотности, развития доступности 
и качества государственных услуг для граждан. 

Нельзя не сказать о проекте «Современная цифровая образова-
тельная среда в Российской Федерации» [4], который осуществляется 
в рамках государственной программы «Развитие образования». Данная 
программа является основой формирования единого электронного обра-
зовательного пространства Российской Федерации, своеобразной плат-
формой, созданной за счет комплекса организационно-технических мер. 
Именно она обеспечивает электронную информационно-образователь-
ную среду (ЭИОС) для полнофункционального образовательного про-
цесса, предоставляя повсеместный доступ к своим ресурсам. 

По мнению В. И. Блинова, построение цифровой дидактики про-
фессионального образования и обучения как полноценной педагоги-
ческой дисциплины требует решения комплекса новых задач, для чего 
необходимы данные полноценных научных исследований, в том чис-
ле экспериментальных [1]. 
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На наш взгляд, в существующем состоянии системы образования 
в ФГАОУ ВО «Российском государственном профессионально-педа-
гогическом университете» (РГППУ) имеются серьезные предпосылки 
для цифровой трансформации вуза [2]: 

● наличие неавтоматизированных процессов; 
● «лоскутная» информатизация; 
● отсутствие прозрачной схемы прохождения документов; 
● отсутствие аналитических инструментов для принятия решений. 
По мнению исследователей «цифровая трансформация образо-

вания ведет к его коренной, качественной перестройке. Педагог обя-
зан научиться применять новые технологические инструменты и прак-
тически неограниченные информационные ресурсы. Технологии вир-
туальной реальности создают возможность применения цифровых 
тренажеров, не привязанных к одному рабочему месту, что расши-
ряет круг изучаемых технологий. Цифровизация образовательного 
процесса представляет собой встречную трансформацию образова-
тельного процесса и его элементов, с одной стороны, и цифровых 
технологий и средств, используемых в образовательном процессе, 
с другой» [2]. 

Первостепенным и важным в исследованиях на данную тему 
нам представляется уточнение места и роли педагога в цифровом 
образовательном процессе; формирование, описание и непрерывное 
обновление динамичного пакета его компетенций; выявление и опи-
сание новых трудовых функций и их комплексов, в том числе в фор-
ме вновь возникающих педагогических профессий для цифрового 
образования. 

В. И. Блинов считает, что ведущими функциями педагога в ус-
ловиях цифровизации становятся следующие [1]: 

● проектирование форм, методов обучения, рабочих материалов, 
а также средств диагностико-формирующего оценивания и на этой 
основе создание локальной образовательной среды конкретного учеб-
ного курса, насыщенной развивающими возможностями; 

● проектирование сценариев учебных занятий на базе многооб-
разных динамических форм организации учебной деятельности по-
средством цифровых и нецифровых технологий; 
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● организация индивидуальной и командной (в том числе само-
стоятельной, проектной, распределенно-сетевой) деятельности обучаю-
щихся в цифровой образовательной среде; 

● проектирование и организация ситуаций образовательно зна-
чимой коммуникации (в том числе сетевой); 

● организация рефлексивных обсуждений личностно-значимо-
го опыта; 

● формирование и развитие критического мышления в процессе 
поиска и отбора информации в цифровой среде; 

● управление учебной мотивацией обучающихся (в том числе 
при работе с группой) с использованием инструментов фасилитации, 
а также ролевых образов «успешного взрослого» и «успешного про-
фессионала»; 

● интеграция различных жизненных пространств цифрового по-
коления (виртуального и реального), сопровождение развития обучаю-
щегося в реальном социальном и профессиональном мире; 

● постоянное конструктивное взаимодействие с другими педаго-
гами, работающими с этим обучающимся (учебной группой, проект-
ной командой и т. п.). 

В РГППУ 19 августа 2019 г. была принята «Программа цифро-
вой трансформации образовательного процесса» [5], которая опреде-
лила единый подход к разработке электронных образовательных ре-
сурсов и электронных учебных модулей, востребованных при реали-
зации основных и дополнительных образовательных программ. 

В рамках «Программы цифровой трансформации образователь-
ного процесса в РГППУ» создан и размещен в электронной информа-
ционно-образовательной среде данного вуза (система управления кур-
сами LMS Moodle) образовательный контент по 16 дисциплинам. 
Это «Возрастная физиология и психофизиология», «Иностранный 
язык (английский)», «Иностранный язык (немецкий)», «Информацион-
но-коммуникационные технологии в образовании», «История», «Ма-
тематика», «Педагогика», «Правоведение», «Прикладная математика 
и математическая логика», «Психология», «Русский язык и деловая 
коммуникация», «Технологии работы с информацией», «Технологии 
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самоорганизации и саморазвития», «Физика», «Физическая культура 
и спорт», «Философия». В процессе разработки образовательного кон-
тента были задействованы 25 преподавателей, 8 кафедр, а также все 
академические институты РГППУ. 

Структура электронных учебных модулей по дисциплинам, 
обеспечивающих цифровую трансформацию образовательного про-
цесса в электронной информационно-образовательной среде РГППУ, 
включает в себя следующие разделы: вводный (рабочая програм-
ма, технологическая карта и т. п.), содержательный (презентаци-
онные материалы, конспект лекций, глоссарий, различные виды 
заданий и методические рекомендации по их выполнению, база 
тестовых заданий), итоговый контроль (что соответствует требо-
ванию «Программы цифровой трансформации образовательного 
процесса в РГППУ»). 

Электронные учебные модули размещены в компоненте «Он-
лайн-курсы» (LMS Moodle). Образовательный контент представлен 
в виде текстовых и графических материалов, а также видеофраг-
ментов. С целью подготовки научно-педагогических работников 
к использованию данного компонента проведены обучающие семи-
нары на тему «Функционирование ЭИОС. Модуль: разработка он-
лайн-курсов». 

Для запуска «Программы цифровой трансформации образова-
тельного процесса в ФГАОУ ВО РГППУ» мы определили две пилот-
ные академические группы. Для группы ЗЭ-102 были открыты для 
прохождения пять дисциплин (онлайн-курсов), для группы ЗПР-101 – 
три дисциплины. 

Обеим пилотным группам назначены тьюторы от институтов 
для проверки результатов прохождения контрольных мероприятий 
в электронной информационно-образовательной среде. 

13.12.2019 г. к онлайн-курсам был предоставлен доступ не 
только двум пилотным группам, но и дополнительно 26 группам 
заочного отделения, в том числе обучающимся на интегрированных  
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базовых кафедрах. Статистика по посещающим онлайн-курсы при-
ведена в таблице. 

Статистка по обучающимся 
на онлайн-курсах в ЭИОС РГППУ (LMS Moodle) 

Название дисциплины 
(онлайн-курса) 

Количество 
обучающихся на 
онлайн-курсе, чел. 

Количество 
групп 

«Математика» 361 14 
«Возрастная физиология и психо-
физиология» 

215 9 

«Иностранный язык (английский 
язык)» 

421 16 

«Иностранный язык (немецкий язык)» 405 16 
«Русский язык и деловая коммуни-
кация» 

362 14 

«Физическая культура и спорт» 159 7 
«Философия» 243 8 
«История» 305 14 
«Правоведение» 26 1 

 
В ходе реализации «Программы цифровой трансформации обра-

зовательного процесса в ФГАОУ ВО РГППУ» было проведено два 
опроса. В них участвовали обучающиеся и научно-педагогические ра-
ботники, озвучившие свое мнение об использовании в учебном про-
цессе онлайн-курсов, а также о трудностях, возникающих при разра-
ботке и размещении в LMS Moodle электронных учебных модулей. 

Преподаватели. В рамках опроса среди научно-педагогических 
работников, участвовавших в пилотной группе, было выявлено, что 
ранее все дистанционно уже обучались и имеют представление о поня-
тии «онлайн-курс» и о системе дистанционного обучения LMS Moodle.  

На вопрос «Разработанный Вами онлайн-курс является новым 
или читается повторно?» 50,1 % респондентов ответили, что повтор-
но, а 43,9 % сказали, что разрабатывали курс для абсолютно новой 
дисциплины по Федеральному государственному образовательному 
стандарту высшего образования 3++. 
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Также 25 % респондентов оценили трудоемкость разрабатывае-
мого курса на 5 баллов по 10-балльной шкале, а 12,5 % научно-педа-
гогических работников назвали создание онлайн-курса очень трудоем-
кой работой, которая была реализована только с помощью консульта-
ций специалистов Центра дистанционных образовательных техноло-
гий и электронного обучения Института непрерывного образования. 

При оценке времени на разработку методических материалов 
для онлайн-курса преподаватели отметили, что на тему из стандарт-
ных модулей одной зачетной единицы необходимо затратить: на тест 
из 10 вопросов – 5 ч, на лекцию – 12 ч, презентацию к лекции – 2 ч, 
практику – 7 ч, лабораторную работу – 20 ч, а на 2-минутное видео – 
4 ч. При этом на размещение методических материалов онлайн-курса 
в системе LMS Moodle у научно-педагогических работников ушло от 
10–12 ч до 1,5 мес. по 3–4 ч в день после основных ежедневных ауди-
торных занятий. 

Как отметили преподаватели, участвующие в запуске «Програм-
мы цифровой трансформации образовательного процесса в ФГАОУ ВО 
РГППУ», целями внедрения онлайн-курсов в образовательный про-
цесс они считают создание и использование новых форм обучения 
при их интеграции с традиционными (87,5 %), соответствие образова-
тельной деятельности университета мировым тенденциям (43,8 %), ис-
пользование возможностей единого открытого образовательного про-
странства (50 %). 

На вопрос «В каких случаях, по Вашему мнению, применимы 
онлайн-курсы в образовательном процессе вуза?» 93,8 % преподавателей 
дали ответы «Онлайн-курс можно использовать для самостоятельной 
работы обучающихся» и «Онлайн-курс можно использовать для обу-
чения лиц с ОВЗ», а 87,5 % респондентов сказали, что его можно ис-
пользовать как дополнение к читаемой дисциплине. 

Однако 75 % научно-педагогических работников отметили, что 
недостаток времени затрудняет разработку онлайн-курсов, 68,8 % опро-
шенных назвали затрудняющим фактором недостаточное техническое 
оснащение учебного процесса, 56,3 % респондентов обозначили как 
препятствие отсутствие «живой» коммуникации при взаимодействии 
с обучающимися, а 50 % преподавателей полагают, что разработке 
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онлайн-курсов мешает отсутствие у них и у учебно-вспомогательно-
го персонала университета психологической готовности к данной 
деятельности. 

На вопрос «Изменится ли роль педагога в условиях онлайн-обра-
зования?» 81,3 % ответили утвердительно, при этом 73,3 % видят свою 
роль в преподавании дисциплины с помощью онлайн-курса и дистан-
ционном управлении самостоятельной работой обучающихся. 

Студенты. В рамках социологического опроса среди обучаю-
щихся, записанных на курсы, было выявлено, что для большинства из 
них это новый опыт освоения учебного материала. 

Причем больше 48 % респондентов готовы уделять обучению 
в LMS Moodle от 1 до 3 ч в неделю. Наиболее предпочтительными 
форматами представления информации являются совокупность тексто-
вых и графических материалов (такой ответ дали 52 % опрошенных), 
текста и видео (так считают 63 % респондентов), текста и аудио (это 
мнение высказали 30 % обучающихся). 

Также респонденты отметили, что в рамках взаимодействия 
с преподавателем консультации осуществлялись через личные сооб-
щения и на форуме. На аудиторных занятиях преподаватель коммен-
тировал задания, предложенные в онлайн-курсе, и проверял их в рам-
ках соответствующих контрольных мероприятий. 

Однако обучающиеся описали и сложности, с которыми столк-
нулись при освоении онлайн-курсов, а именно: недостаток навыков, 
необходимых для онлайн-обучения; недоступность Интернета; техни-
ческие проблемы при работе в LMS Moodle; наличие фиксированных 
сроков выполнения заданий; недостаток времени на запоминание 
учебного материала. При этом больше 50 % опрошенных считают, 
что в качестве дополнительного источника информации онлайн-кур-
сы необходимы. 

Таким образом, при разработке электронных учебных модулей 
следует учесть пожелания обучающихся к представлению образова-
тельного контента, а также обратить внимание на организацию обрат-
ной связи с преподавателем. 

В целом, исследование показало, что научно-педагогические ра-
ботники и обучающиеся относятся к использованию онлайн-курсов 
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в образовательном процессе положительно, однако предпочитают ис-
пользовать их в рамках самостоятельной работы. При этом отмечает-
ся высокий уровень трудозатрат на разработку компонентов онлайн-
курса, что в условиях недостатка времени может выступать в качестве 
сдерживающего фактора. Также преподаватели считают, что их роль 
в условиях онлайн-образования изменится и будет ориентирована на 
организацию группового и индивидуального обучения или тьютор-
ское сопровождение. 
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Аннотация. Представлено содержание и этапы создания мультимедийного 
пособия для организации самостоятельных занятий подростков по игре на гитаре 
в детской хоровой школе. Рассмотрено основное программное компьютерное обес-
печение, сопровождающее каждый технологический этап создания современного 
мультимедийного средства обучения. Уточнены преимущества и возможности ком-
пьютерных программ, применяемых в процессе создания мультимедийного посо-
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Abstract. The content and stages of creating a multimedia manual for organizing 
independent teenage guitar lessons in a children’s choral school are presented. The main 
computer software that accompanies each technological stage of creating a modern mul-
timedia training tool is considered. The advantages and capabilities of computer programs 
used in the process of creating a multimedia manual have been clarified. In addition, 
methods of using a specially created manual in the independent work of adolescents when 
mastering playing the guitar in a children’s choral school are offered. 

Keywords: multimedia manual, technology for creating a multimedia manual, ado-
lescents, independent work, playing the guitar. 

 
Мультимедиа являются одним из важнейших направлений в раз-

витии информационных технологий и играют особую роль в процессе 
информатизации образования. 

Появление систем мультимедиа совершенствует революционные 
измерения в образовании, во многих сферах профессиональной дея-
тельности, науки, искусства [4, с. 230]. 

По определению Д. А. Старикова, мультимедиа – это современ-
ная компьютерная информационная технология, объединяющая в компь-
ютерной системе текст, звук, видеоизображение, графическое изобра-
жение и анимацию (мультипликацию); сумма технологий, позволяющая 
компьютеру вводить, обрабатывать, хранить, передавать и отображать 
разные типы данных (текст, графику, анимацию, оцифрованные непод-
вижные изображения, видео, звук и речь) [14, с. 4–5]. 

А. В. Харуто подчеркивает, что мультимедийные технологии мож-
но рассматривать как способ подготовки электронных документов, 
включающих в себя визуальные и аудиоэффекты, мультипрограмми-
рование различных ситуаций под единым управлением интерактивно-
го программного обеспечения [15, с. 149]. 

Благодаря своим характеристикам средства мультимедиа наибо-
лее полно соответствуют специфике музыкального искусства и сегодня 
уже достаточно широко используются в учреждениях дополнитель-
ного и профессионального музыкального образования. В связи с этим 
наряду с традиционными задачами музыкального обучения и разви-
тия педагог-музыкант должен быть готов к разработке и внедрению 
в учебную практику мультимедийных технологий, в частности, мульти-
медийного пособия. 

Данное пособие является разновидностью традиционного учеб-
ного пособия, представляющего собой «источник учебной информа-
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ции и средство обучения, которое дополняет учебник и способствует 
расширению, углублению и лучшему усвоению знаний» [13, с. 18]. 

Пособие является дополнением к учебнику, и поэтому может охва-
тывать не всю дисциплину, а лишь часть (несколько разделов) пример-
ной программы, а также включать в себя не только апробированные, 
общепризнанные знания и положения. Следует отметить, что перво-
начально выпускается учебное пособие, на базе которого, как прави-
ло, создается учебник [10]. 

По определению С. П. Полозова, мультимедийное учебное по-
собие – это программно-методический обучающий комплекс, предна-
значенный для самостоятельного изучения обучающимся учебного 
материала по конкретным дисциплинам [11, с. 63]. 

Создание подобного пособия особенно актуально для организа-
ции самостоятельных занятий учащихся, в том числе при освоении 
подростками игры на гитаре в учреждениях дополнительного музы-
кального образования (детских школах искусств, детских музыкаль-
ных и хоровых школах). 

Cовременной психолого-педагогической литературой предлага-
ются различные определения понятия «самостоятельная работа», кото-
рую называют и педагогическим средством организации и управления 
самостоятельной деятельностью учащегося в учебном процессе [8, 
с. 31], и разнообразными видами индивидуальной, групповой познава-
тельной деятельности на аудиторных и во внеаудиторных занятиях [9, 
с. 163], и работой без непосредственного участия учителя, но по его за-
данию, в специально предоставленное для этого время [1, с. 152]. 

Назначение самостоятельной работы исследователи видят в вы-
полнении учащимися поставленной дидактической цели [8, с. 31], ин-
дивидуальном поиске, углублении и конкретизации знаний, реализа-
ции творческого подхода к изучаемой проблеме, формировании на-
выков учебной работы, профессиональном становлении. По утвер-
ждению И. А. Зимней, данная работа влияет на эффективность учеб-
ной деятельности и служит основой перестройки личностной позиции 
обучающегося [2, с. 61]. 

Самостоятельная работа включает в себя аудиторную (классную), 
внеаудиторную (внеклассную) и домашнюю деятельность обучающе-
гося по освоению различных учебных дисциплин (предметов). 



Содержание и технология создания мультимедийного пособия для организации 
самостоятельных занятий подростков по игре на гитаре 

 

ИНСАЙТ. 2020. № 1 (1) 57 

Из выше приведенных определений и характеристик самостоя-
тельной работы следует, что данный способ организации учебной дея-
тельности соответствует конкретной дидактической цели и задаче; 
формирует у обучающихся необходимый объем и уровень знаний, на-
выков и умений; способствует развитию навыка ориентироваться в по-
токе информации; помогает педагогу осуществлять успешное руково-
дство и управление самостоятельной познавательной деятельностью 
обучающегося. 

Успешная самостоятельная работа подростков в детской хоро-
вой школе при освоении ими игры на гитаре во многом зависит от ее 
организации, представляющей собой «целенаправленный отбор средств, 
форм и методов, стимулирующих познавательную активность, обеспе-
чение условий эффективного обучения» [17]. 

Средством и одновременно методом ее успешной организации 
может стать мультимедийное пособие по игре на гитаре, открываю-
щее обширные возможности для организации индивидуальных само-
стоятельных занятий учащихся, обладающих различными музыкаль-
ными способностями. 

Однако при всей актуальности рассматриваемого средства необ-
ходимо подчеркнуть практически полное отсутствие мультимедийных 
пособий, адаптированных для организации самостоятельной учебной 
работы гитаристов в соответствии с конкретной учебной программой 
по игре на гитаре в учреждении дополнительного образования, что 
обусловливает необходимость их создания. 

Наиболее сложной задачей для педагогов-музыкантов в процессе 
разработки мультимедийного пособия становится выполнение основ-
ных технологических этапов: 

1) определение назначения, цели и задач пособия по игре на гитаре; 
2) выбор учебной программы по освоению акустической гитары 

подростками детской музыкальной или хоровой школы; 
3) разработка структуры рассматриваемого пособия; 
4) поиск текстовой информации, видео- и аудиозаписей, фото-

графий, нотных примеров, соответствующих возрасту и способностям 
учеников; 
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5) выбор электронной оболочки (компьютерной программы для соз-
дания мультимедийного пособия) и ее наполнение учебным материалом; 

6) разработка дизайна мультимедийного учебного пособия по 
освоению игры на гитаре; 

7) создание внутритекстовых гиперссылок, ссылок на видео-, 
аудиоматериалы и на учебную информацию в сети Интернет; 

8) первичная апробация пособия на занятиях по гитаре с подро-
стками детской хоровой или музыкальной школы, а также при выпол-
нении домашней самостоятельной работы; 

9) корректировка содержания мультимедийного пособия. 
В рамках исследования, проведенного в детской хоровой школе 

№ 1 г. Екатеринбурга, нами были предложены и последовательно ап-
робированы все указанные выше технологические этапы. 

После определения назначения и цели применения мультимедий-
ного пособия как средства организации самостоятельных занятий под-
ростков по игре на гитаре, а также после выбора используемой в детской 
хоровой школе № 1 программы по учебному предмету «Основы музы-
кального исполнительства. Гитара» О. В. Кузивановой [3] мы приступи-
ли к созданию его структуры. Для этого весь учебный материал был раз-
бит на разделы, состоящие из подразделов (модулей), минимальных по 
объему, но замкнутых по содержанию (3-й этап). Далее был проведен 
поиск необходимой текстовой информации и мультимедийных материа-
лов для дальнейшей интеграции в пособие (4-й этап). 

На 5-м этапе была определена компьютерная программа для соз-
дания мультимедийного пособия, которая имела удобные для пользо-
вателя интерфейс и элементы управления, содержала текстовую ин-
формацию, фото-, аудио- и видеоматериалы, ссылки на сторонние ре-
сурсы сети Интернет. 

После этого разрабатывался внешний вид пособия: подбирались 
цветовая гамма, расположение информационных элементов и элемен-
тов управления, создавался фон (6-й этап). Затем подготовленная пло-
щадка заполнялась учебной информацией (7-й этап). 

На 8-м этапе мультимедийное пособие было включено в самос-
тоятельную домашнюю работу учащихся и в активный учебный про-
цесс на занятиях по гитаре в детской хоровой школе. 
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Наконец, на 9-м этапе производилась корректировка содержания 
мультимедийного пособия в соответствии с результатами анкетирования 
и диагностики результатов освоения учащимися игры на гитаре. 

При разработке мультимедийного пособия по предмету «Осно-
вы музыкального исполнительства. Гитара» нами была выбрана про-
грамма AutoPlay Media Studio, которая предназначена для создания 
мультимедийных проектов, учебников, пособий, презентаций. При 
этом учитывалось, что мультимедийное пособие по данному предме-
ту должно включать в себя графические, видео-, аудио- и анимацион-
ные объекты, подготовленные с помощью специализированных про-
граммных средств. 

Приложение, созданное с помощью AutoPlay Media Studio, на 
заключительном этапе работы было представлено в виде объектной 
модели, состоящей из группы отдельных страниц, на которых можно 
было размещать любые мультимедийные компоненты (графику, текст, 
видео и др.). Готовый проект может быть представлен в виде само-
распаковывающегося архива, сохранен отдельной папкой на жестком 
диске или записан прямо из программы на различные электронные 
носители (СD, DVD, BLu-Ray). 

Программа AutoPlay Media Studio создает графическую оболочку 
диска и все необходимые файлы для его автозапуска. При этом от 
пользователя не требуется знание языков программирования, нет необ-
ходимости и в наличии на компьютере установленной программы [6]. 

При запуске программы появляется окно приветствия, в котором 
пользователю предлагается несколько вариантов действий. Из предло-
женных вариантов следует выбрать действие «Создать новый проект». 

Для начала необходимо изменить размер окна проекта. Для это-
го в главном меню надо выбрать действие «Project-Settings» или клик-
нуть правой кнопкой мыши возле окна (область серого цвета) и вы-
брать действие «Settings». 

Далее необходимо оформить первую титульную страницу, которая 
уже создана автоматически при запуске проекта. С этой целью из сети 
Интернет нами был загружен подходящий фон с помощью программы 
Adobe Illustrator CC. Редактор кнопок Autoplay Media Studio позволяет 
создавать кнопку «Далее», с помощью которой может осуществляться 
переход на оглавление пособия и на кнопку «Выход». При нажатии на 
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последнюю кнопку происходит выход из пособия. В дальнейшем каж-
дый элемент навигации создается подобным образом. 

Следует подчеркнуть, что программное обеспечение Adobe 
Illustrator CС является мощным инструментом работы с векторной 
графикой. Оно предназначено для профессиональных дизайнеров, раз-
работчиков интерактивных проектов и web-страниц, аниматоров и спе-
циалистов в сфере видео. Пользователи Adobe Illustrator CС могут 
создавать редактируемые векторные узоры, преобразовывать растро-
вые изображения в редактируемые векторы. 

Среди основных функциональных возможностей этой программы 
надо отметить создание векторных объектов в документе с помощью 
линий, различных геометрических фигур (а также обработку контуров 
этих объектов); обработку текстовой информации; широкий выбор зали-
вок и обводок; растрирование объектов произвольных типов; трассиров-
ку растровых изображений; регулировку прозрачности и режимов сме-
шения цветов для разных объектов; формирование в объектах векторной 
графики различных художественных эффектов (в том числе искажений, 
переходов, теней, бликов, мозаики, свечения и т. д.); создание различных 
диаграмм; работу с символами и их «потомками» (копиями символов 
в документе); формирование web-страницы из исходного документа с со-
хранением информации в файле формата HTML (с расширением *.html), 
а изображений вырезок документа – в растровых форматах, используе-
мых в Интернете (GIF, JPEG, PNG-8, PNG-24 и WBMP), а также в век-
торных форматах Flash и SVG [1]. 

Оглавление созданного мультимедийного пособия включает в се-
бя четыре больших раздела. Для более удобной навигации по элек-
тронным страницам они были разбиты на более мелкие разделы, для 
работы с которыми каждой кнопке присвоено определенное действие. 
С помощью таких кнопок и команд может осуществляться переход со 
всех страниц, для чего необходимо выбрать кнопку «Быстрое дейст-
вие», а затем задействовать кнопку «Show page» («Показать страницу»). 

Дальнейшая работа по созданию пособия состояла в оформле-
нии разделов и подразделов, наполнении их различным мультимедий-
ным содержанием. Нами использовались такие вспомогательные про-
граммы, как Adobe Photoshop CC (для создания и редактирования 
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векторных шаблонов интерактивных кнопок для навигации); Adobe 
Illustrator CC (для создания элементов дизайна страниц); Movavi (для 
конвертации видео файлов в формат *.avi, который поддерживается 
программой Auto Play Media Studio); Cocos Reaper (для звукового 
оформления пособия); Guitar Pro 6 (для создания нотных примеров 
и табулатур); онлайн-сервис LearningApps.org (для создания интерак-
тивных мультимедийных тестов). 

В разделе «Игра на гитаре», который является основным в посо-
бии, содержится курс теоретических уроков в соответствии с рабочей 
программой, упражнения для формирования исполнительских навы-
ков, ноты музыкальных произведений, словарь музыкальных терми-
нов и справочник аккордов. 

С помощью полученной информации данного раздела подросток 
может изучать музыкально-теоретический материал, просматривать 
обучающие видео, выполнять упражнения по нотам со встроенным 
метрономом и без него, анализировать, осваивать (исполнять) и про-
слушивать нотный текст произведения (а при необходимости и распе-
чатать его). 

В подразделе «Учимся играть» содержатся уроки по настройке 
инструмента, посадке с академической гитарой, обозначению пальцев 
(аппликатура), способам звукоизвлечения, базовым аккордам, табула-
туре, нотам и их расположению на грифе, арпеджио, интервалам, дли-
тельности, темпу и его обозначениям, динамическим оттенкам, мало-
му барре, легато и флажолетам и др. Таким образом, ученик самостоя-
тельно может пройти несколько уроков игры на гитаре, используя 
текстовый материал, видео- и аудиозаписи. 

Одна из страниц подраздела «Учимся играть» включает в себя 
текстовую информацию, изображения и многочисленные кнопки на-
вигации, например, «По страницам урока», «Домой», «Закрыть», 
«Свернуть», открытие видеоурока по настройке гитары, теста по теме 
урока, а также кнопку сайта, посвященного настройке гитары. Здесь 
подросток может самостоятельно настроить гитару как с помощью 
микрофона, так и на слух по эталонным звукам, что очень помогает 
при отсутствии преподавателя. 
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В подразделе «Упражнения» содержатся несколько заданий на раз-
витие исполнительского аппарата, которые структурированы по прин-
ципу «от простого к сложному». Благодаря им ученик может само-
стоятельно разучить и освоить несколько упражнений и гамм, проиграть 
их с использованием встроенного в подраздел метронома и без него. 

Создание упражнений, набор нот и табулатур, а так же аудиопри-
меров в формате MIDI осуществлялись с помощью программы Guitar 
Pro 6. Эта программа является нотным редактором, предназначенным 
для создания, редактирования и прослушивания гитарных табулатур 
и нотных партитур, обладающим мощным встроенным MIDI-редакто-
ром, построителем аккордов, проигрывателем, метрономом и многими 
другими полезными для гитаристов (и не только) инструментами. 

Нельзя не сказать о многочисленных возможностях программы 
Guitar Pro, благодаря которым реализовывалась гитарная направлен-
ность содержания пособия: запись музыкальных произведений для 
гитары, бас-гитары, банджо, других инструментов и ансамблей в виде 
табулатур или нотной графики; создание партий для духовых, струн-
ных, клавишных музыкальных инструментов, ударной установки и пер-
куссии; добавление текста песен и привязка его к нотам дорожек 
с партией вокала; построение и определение гитарных аккордов; экс-
порт созданных партитур в MIDI, ASCII, MusicXML, WAV, PNG, 
PDF, GP5 и GPX (Guitar Pro 6) и их вывод на печать; импорт парти-
тур из MIDI, ASCII, MusicXML, Power Tab (*.ptb), TablEdit (*.tef); ис-
пользование встроенного метронома, гитарного тюнера, инструмента 
для транспонирования дорожек; отображение в нотах характерных 
для гитары приемов игры и вариантов их озвучивания; применение 
технологии RSE (Realistic Sound Engine), позволяющей приблизить 
звучание гитары к реальному (с версии Guitar Pro 5); наложение раз-
личных эффектов (гитарные «примочки», эффект «wah-wah» и т. д.) 
в реальном времени. 

Созданный в программе Guitar Pro подраздел «Справочник ак-
кордов» позволяет ученику разучивать новую аппликатуру аккордов, 
возвращаясь к этому разделу в дальнейшем при использовании более 
сложных звуковых сочетаний. 
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Подраздел «Словарь музыкальных терминов» содержит терми-
ны, касающиеся гитарного искусства и необходимые подростку для 
уточнения неизвестного слова либо обозначения в нотной партитуре. 

Подраздел «Нотное приложение» предоставляет для самостоя-
тельного разучивания музыкальные произведения, список которых мо-
жет пополняться. В процессе обучения подросток может прослушать ги-
тарное произведение, следя за нотным текстом, посмотреть видео 
с «живым» звучанием в исполнении профессионального музыканта-мас-
тера, открыть файл для подробного разбора нотного текста в программе 
Guitar Pro, а также распечатать партитуру для дальнейшей работы. 

Раздел «История гитары и ее виды» содержит подробную ин-
формацию о происхождении гитары, этапах ее развития, разновидно-
стях, стилях игры и устройстве. Весь учебный материал этого раздела 
подросток может освоить самостоятельно в формате домашней и клас-
сной работы. 

Для заполнения данного раздела соответствующей информацией 
потребовались сторонние программы, поскольку программа Autoplay 
Media Studio поддерживает лишь видеоформат *.avi, в то время как ис-
ходный формат видеозаписей – это *.mp4. В связи с этим было принято 
решение использовать программу-конвертер Movavi. Данная программа 
(Movavi Конвертер Видео) – продукт для конвертации видео-, аудио- 
и графических файлов различных форматов, изменения параметров ви-
део (битрейт, частота кадров, кодек, соотношение сторон, разрешение, 
тип телевещания и др.). Она включает в себя возможность проигрывания 
видео, звука, а также осуществления простых операций редактирования, 
сохранения аудиотрека из видео и оцифровки данных с дисков DVD [8]. 

Среди функциональных возможностей Movavi Конвертер Видео 
следует отметить такие, как работа с аудио-, видео- и графическими 
файлами в 180 и более форматах; базовое редактирование файлов (об-
резка, поворот, улучшение качества); создание GIF-анимаций из видео; 
автоконвертация из указанной папки; одновременная конвертация не-
скольких файлов; автоматическое определение модели подключенного 
устройства и выбор профиля конвертации; режим SuperSpeed для кон-
вертации за минимальное время; аппаратное ускорение обработки гра-
фики NVIDIA CUDA и Intel HD Graphics. 
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Подраздел «История гитары» с помощью различных мультиме-
дийных компонентов знакомит учащегося с происхождением и разви-
тием этого музыкального инструмента, с его старинными «предками» 
(тар, цитра, ребаб и др.) и людьми, оказавшими наибольшее влияние 
на развитие гитарного искусства. 

При работе с подразделом «Виды гитар» подросток может изу-
чить строение корпуса акустических, полуакустических и электроги-
тар, историю их происхождения и особенности звучания, прослушать 
аудио. В подразделе «Стили игры на гитаре» можно, читая текст 
и просматривая изображения и видеозаписи, ознакомиться с различ-
ными стилями и техниками исполнения (игра медиатором, пальцевый 
стиль, фламенко, travis picking, ragtime guitar, теппинг и т. д.), а также 
перейти по гиперссылке на страницу пособия, посвященную какому-
либо гитаристу или определенному стилю. Подраздел «Устройство 
гитары» является интерактивной схемой, которая позволяет с по-
мощью простого наведения курсора на какую-либо часть инструмен-
та, получить информацию о ее функции. Подросток здесь может с по-
мощью видео ознакомиться с технологией изготовления гитары. 

Страницы раздела «История гитары и ее виды» содержат кнопки 
навигации, текстовую часть, изображения, видеозаписи, ссылки на сто-
ронние образовательные сайты (например, на онлайн-энциклопедию му-
зыкальных инструментов «EOMI.ru» и др.), а также гиперссылки на 
страницу раздела «Великие гитаристы», где содержится информация 
о самых выдающихся музыкантах и их вкладе в развитие гитарного ис-
кусства. Данная учебная информация может быть освоена учениками 
при самостоятельной работе посредством выполнения предложенных 
педагогом-гитаристом конкретных заданий и ответов на поставленные 
вопросы. Кроме того, учебный материал удобно использовать при под-
готовке докладов и сообщений. 

Страницы в разделе «Великие гитаристы», структурированные 
и оформленные в едином стиле, содержат текстовую часть, изображе-
ния, кнопки навигации и кнопки открытия аудио- и видеозаписей; 
ссылки на канал YouTube, страницу онлайн-сервиса Яндекс, онлайн-
энциклопедию, а также на файлы для слушания музыки в исполнении 
конкретного музыканта. 
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При создании некоторых графических элементов основных разделов 
мультимедийного пособия использовалась программа Adobe Photoshop CC, 
которая является многофункциональным графическим редактором, раз-
работанным и распространяемым фирмой Adobe Systems. В основном 
данный редактор работает с растровыми изображениями, однако имеет 
и некоторые векторные инструменты. Он считается лидером рынка в об-
ласти коммерческих средств редактирования растровых изображений 
и наиболее известным продуктом фирмы «Adobe». Изначально програм-
ма была разработана как редактор изображений для полиграфии, однако 
в данное время она широко используется в веб-дизайне и для создания 
профессиональных DVD, обеспечивает средства нелинейного монтажа 
и создания различных спецэффектов (фоны, текстуры и т. д.) для теле-
видения и кинематографа [13]. 

Возвращаясь к разделу «Великие гитаристы», отметим возмож-
ность непосредственно из него перейти на канал YouTube и посмот-
реть видеозаписи концертов, а также на страницу, посвященную ка-
кому-либо гитаристу на сервисе «Яндекс.Музыка», и подробно озна-
комиться с полной дискографией. Данный раздел пособия особенно 
полезен при решении задач, связанных с повышением мотивации уча-
щихся к самостоятельной учебной деятельности, с развитием их по-
знавательного интереса и устойчивой потребности в домашних заня-
тиях по игре на гитаре, а также для воспитания стремления к достиже-
нию высоких исполнительских результатов. Учебная информация дан-
ного раздела может быть освоена подростками самостоятельно (как 
и при работе с предыдущим разделом) при выполнении заданий и исполь-
зована при формулировке ответов на поставленные педагогом вопро-
сы, подготовке докладов и сообщений для тематических концертов, 
выступлений и музыкальных бесед. 

Раздел «Мультимедийные задания» был создан с помощью онлайн-
сервиса LearningApps.org. Он состоит из тестов, кроссвордов и вопросов 
музыкальной викторины, которые нацелены на проверку знаний по теоре-
тическим темам исполнительского гитарного искусства. Удобная навига-
ция позволяет учащемуся при наведении курсора мыши на кнопку полу-
чить интерактивную подсказку, а при нажатии на нее перейти на страницу 
с тестом или другими заданиями. 
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Приложение LearningApps.org предназначено для поддержки учеб-
ного процесса с помощью интерактивных модулей (приложений, уп-
ражнений), т. е. позволяет создавать, сохранять и использовать подоб-
ные модули для свободного обмена между педагогами и обучающи-
мися. Говоря о тонкостях использования данного приложения, нельзя 
не сказать о том, что родной язык LearningApps.org – немецкий, но на 
сайте реализована мультиязычная поддержка, не исключающая, к со-
жалению, непереведенные фразы и ошибки в словах. 

Выполнение подростком тестов, кроссвордов и заданий музы-
кальной викторины может осуществляться как в домашних условиях 
для самоконтроля знаний по гитарному исполнительству, так и на 
уроках по гитаре с целью организации контроля педагогом. 

Кроме того, в данном разделе учащиеся могут разработать соб-
ственные задания. Разобраться с его содержанием и навигацией про-
сто: достаточно нажать в верхней части главной страницы кнопку 
«Все упражнения», и необходимый список откроется. Создание и со-
хранение собственных разработок требует от учащихся регистрации, 
после которой становятся доступны шаблоны для заполнения инте-
рактивных упражнений, сгруппированых по функциональному при-
знаку в следующие группы: 

● выбор – упражнения на выбор правильных ответов; 
● распределение – задания на установление соответствия; 
● последовательность – определение правильной последователь-

ности; 
● заполнение – задания, в которых надо вставить правильные 

ответы в нужных местах; 
● онлайн-игры – упражнения-соревнования, при выполнении кото-

рых человек соревнуется с компьютером или другими людьми. 
Создав задание, подросток имеет возможность тут же опублико-

вать его или сохранить для личного пользования. Можно также при-
вязать свою разработку к ссылке и поместить на личном сайте или 
в блоге. Эта возможность с помощью функции View WebSite была ис-
пользована нами при привязке ссылки перехода на задание к соответ-
ствующим кнопкам в пособии. Кроме того, в мультимедийном пособии 
можно создавать аккаунты для учащихся и здесь же осуществлять про-
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верку знаний. Доступ к готовым ресурсам открыт и для незарегистри-
рованных пользователей. 

Акцентируя внимание на возможностях мультимедийного посо-
бия в плане организации самостоятельных занятий по игре на гитаре, 
следует подчеркнуть, что при различных вариантах использования 
учебного материала главным является, прежде всего, освоение подро-
стками практических заданий (раздел «Игра на гитаре») и контрольных 
(раздел «Мультимедийные задания), представленных с помощью раз-
личных мультимедийных компонентов (текста, нотографики, видео-, 
аудиоматериалов). Учебный комплект практических заданий, направ-
ленных на изучение музыкальных терминов, знакомство с инструмен-
том, освоение постановки рук при игре на гитаре, закрепление основ-
ных исполнительских навыков, занимает в пособии особое место. По-
этому именно наполнение данного раздела потребовало особых усилий 
и тщательной работы. 

Немаловажным является освоение учебного мультимедийного 
материала дополнительных разделов («История гитары и ее виды» 
и «Великие гитаристы»), снабженных вопросами для проверки приоб-
ретенных знаний. Знакомство с содержанием данных разделов через 
погружение в текстовой, видео- и аудиоматериал справочных, научных 
и биографических источников позволяет учащимся не только получить 
полное представление о гитаре и великих исполнителях, но и сформи-
ровать стремление, интерес и потребность к преодолению трудностей 
на пути к вершинам мастерства. 

Можно назвать и такие способы применения рассматриваемо-
го пособия в самостоятельной работе подростков, как использова-
ние его информации для написания докладов по предложенным 
темам и подготовки к тестовому контролю, для освоения аудио- 
(в том числе фонограммы) и нотографического материала (нотный 
текст, упражнения, гаммы, произведения), для выступлений на кон-
цертах и конкурсах. 

Таким образом, разработка мультимедийного пособия как сред-
ства организации самостоятельной работы подростков детской хо-
ровой школы по предмету «Основы музыкального исполнительст-
ва. Гитара» требует последовательного выполнения ряда основных 
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технологических этапов, начиная от определения цели и выбора 
соответствующей учебной программы и заканчивая наполнением 
и оформлением электронной оболочки. 

Предпочтение использованных компьютерных программ было про-
диктовано содержанием и назначением мультимедийного пособия. 
Основной стала AutoPlay Media Studio, объединяющая весь образова-
тельный продукт. Широко применялись Adobe Photoshop CC (созда-
ние и редактирование векторных шаблонов и интерактивных кнопок 
навигации), Adobe Illustrator CC (создание элементов дизайна стра-
ниц), Movavi (конвертация видеофайлов в формат *.avi, поддержи-
ваемый программой Auto Play Media Studio), Cocos Reaper (звуковое 
оформление пособия), Guitar Pro 6 (создание нотных примеров и та-
булатур), онлайн-сервис LearningApps.org (разработка интерактивных 
мультимедийных тестов). 

Как показала практика, выбранный алгоритм действий и опти-
мально подобранное компьютерное обеспечение позволили успешно 
справиться с поставленной задачей по созданию мультимедийного 
пособия. Правильно выстроенный технологический процесс дал воз-
можность создать полноценные разделы для самостоятельных заня-
тий подростков по игре на гитаре, соответствующих программе учеб-
ного предмета, и для общего музыкального развития. Это во многом 
определило разнообразие способов применения мультимедийного по-
собия как в рамках опытно-поискового исследования, так и в даль-
нейшей учебной практике. 
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Аннотация. Описана проблема изобилия академического канцелярита в педаго-
гическом языке и возникающих трудностей при достижении образовательных целей 
в работе высших учебных заведений. Рассмотрены некоторые аспекты педагогической 
риторики в деятельности преподавателей учебных учреждений высшего образования, 
позволяющие полноценно реализовывать педагогические компетенции. Указаны основ-
ные причины наличия подавляющего количества канцеляризмов в речи педагогов выс-
ших учебных заведений. Описаны негативные последствия увлечения академическим 
канцеляритом в процессе педагогической деятельности, влияние канцелярской ритори-
ки на восприятие информации студентами, а также их отношение к личности препода-
вателя и изучаемому предмету. Предложены и объяснены с точки зрения целесообраз-
ности варианты решения вопроса по приведению речи педагогов к балансу между не-
обходимым наличием канцеляризмов и естественным языком. 
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Abstract. The practical problem of the abundance of bureaucratic style in the peda-
gogical language and the problems that arise in achieving pedagogical goals in the work 
of higher education institutions are being raised in the current article. It touches some as-
pects of pedagogical rhetoric, necessary for the work of teachers of higher education for 
the full implementation of pedagogical competencies. The main reasons for the presence 
of an overwhelming amount of bureaucratic style in the speech of teachers of higher edu-
cational institutions are considered. The negative consequences of enthusiasm for the bu-
reaucratic style for teaching activities, the influence of clerical rhetoric on the perception 
of information by students, their attitude to the personality of the teacher and the subject 
under study are substantiated. From the point of view of expediency, examples of solu-
tions to the question of bringing teachers' speech to a balance between the necessary pres-
ence of bureaucratic style and the natural language are proposed and explained. 

Keywords: teacher, pedagogical process, pedagogical activity, higher educational 
institution, pedagogical language, pedagogical rhetoric, clericals, bureaucratic style, aca-
demic bureaucratic style, scientific style. 

 
Педагогика, несомненно, это наука, включающая в себя мно-

жество различных аспектов и ответвлений, на основе которых и стро-
ится педагогический процесс. Особого внимания заслуживает педа-
гогика в высших учебных заведениях, так как там педагог работает 
с уже сформировавшимися личностями и его воспитательные задачи 
заключаются не во взращивании, а в культивировании положитель-
ных и редуцировании уже имеющихся отрицательных качеств моло-
дого человека. 

Необходимо понимать, что для достижения педагогического ус-
пеха наиболее важным является донесение нужной информации до 
объекта педагогического процесса, воздействие на его убеждения и при-
влечение на свою сторону. Достичь этого педагогу помогают опреде-
ленные инструменты, важнейшим из которых выступает язык, а имен-
но: язык педагогики, педагогическая риторика. 

Объект педагогики, как указывал в своих трудах известный пе-
дагогический деятель В. А. Сухомлинский, это, в первую очередь, 
«тончайшие сферы духовной жизни… ум, чувство, воля, убежден-
ность, самосознание» [11, с. 450]. В связи с этим слово как педагоги-
ческий инструмент должно быть тщательно обработано, отобрано 
и проанализировано с точки зрения смысла. 

Проблемы развития, использования и понимания языка педагогики 
рассматривали такие исследователи, как Л. А. Аухадеева, М. В. Булано-
ва-Топоркова, А. В. Долматов, Л. А. Долматова, М. Н. Кожевникова, 
В. В. Краевский, А. К. Михальская, Е. А. Шабанова, Е. А. Юнина и др. 



Канцелярит как проблема педагогического языка и препятствие современному 
педагогическому процессу 

 

ИНСАЙТ. 2020. № 1 (1) 73 

На их взгляд, язык педагогики – это и стиль научного изложе-
ния, и рассмотрение различных, выходящих за строго очерченные 
границы науки, форм духовного освоения педагогической действитель-
ности [6, с. 107]. Что касается педагогической риторики, то она харак-
теризует область знаний о закономерностях создания и условиях эф-
фективности профессиональной публичной речи педагога [9, с. 6]. 

В этой статье понятия «язык педагогики» и «педагогическая речь» 
рассматриваются как эквивалентные, поскольку в данном случае термин 
«язык» подразумевает не систему фонетических, грамматических и лекси-
ческих средств, общую для всех носителей и являющуюся инструментом 
выражения мыслей, а обозначает систему вышеперечисленных средств, 
относящихся к определенной категории научного знания (педагогики), об-
щих для всех представителей данной категории. Язык педагогики, по на-
шему мнению, это определенная совокупность языковых средств и явле-
ний, которыми педагоги пользуются в ходе своей деятельности, воплощая 
их как в устной, так и в письменной речи. 

В связи с тем, что педагогика является в достаточной степени 
мобильной сферой науки, проблемы в ней не только находят своевре-
менное решение, но и множатся в условиях потребности успевать за 
развитием окружающей действительности и человека в ней. Вопросы 
трансформации педагогического языка в данный момент стоят наибо-
лее остро, поскольку, с одной стороны, педагог сейчас не имеет осо-
бенных ограничений в построении своей речи, чтобы быть деликат-
ным, понятным и точным, а, с другой стороны, педагогика требует 
определенной унификации речевого стиля, выработки стиля функ-
ционального. В данной статье мы хотели бы осветить одну из наибо-
лее выраженных проблем современной педагогической риторики и, как 
следствие, педагогического процесса в целом – проблему избыточно-
го употребления канцелярита, а также рассмотреть несколько возмож-
ных вариантов ее решения. 

Как отмечают исследователи, в отличие от наук технической 
направленности, педагогика в большей степени пользуется тем, что 
называют «языком естественным». Однако он применимо лишь к прак-
тической стороне, т. е. к тому, как педагоги высших учебных заведе-
ний выстраивают свою речь непосредственно на учебных занятиях. 
Что касается теории, здесь язык педагогики должен приобретать не-



Л. Е. Волкова 

 

74 ИНСАЙТ. 2020. № 1 (1) 

кую однозначность, способствующую пониманию трудов всех спе-
циалистов данной отрасли [9]. 

Многие практикующие педагоги, являющиеся при этом деятеля-
ми науки, могут «злоупотреблять» наукообразностью речи в ее по-
вседневном использовании, нагромождать термины и транслировать 
другие особенности научного стиля при общении со студентами и ве-
дении учебных занятий. Подобное выстраивание речевого взаимодей-
ствия затрудняет понимание молодыми людьми изучаемого предмета, 
препятствует доверительному общению с педагогом, а значит и пло-
дотворному взаимодействию в ходе совместной учебной деятельности. 

Излишние сухость, точность и строгость педагогической речи, как 
отмечает М. Н. Кожевникова, являются первостепенной проблемой пе-
дагогического языка. Сообщая студентам очевидную для них информа-
цию и некоторые абстрактные данные, используя при этом большое ко-
личество терминов и определений, педагог совершает это усложненным 
языковым образом и тем самым делает понимание материала затрудни-
тельным для тех студентов, которые не привыкли к восприятию акаде-
мического канцелярита [5]. 

Академический канцелярит в принципе является своеобразным 
«камнем преткновения» современного педагогического языка. Его оби-
лие в речи педагога – зачастую результат стремления к научности, пре-
дельной точности и ясности изложения материала. Однако языковые 
средства и шаблоны, используемые при этом, только мешают до-
стижению поставленной цели, делают понимание смутным и туманным 
для подавляющего большинства учащихся. Так, у студентов возникает 
скука, естественное нежелание воспринимать информацию дальше, а за-
тем неприязнь и к педагогу, и к самому изучаемому предмету. Здесь на-
блюдается явное противоречие между поставленной целью и получен-
ным результатом. Стремясь к предельно научной подаче информации 
и заинтересованности слушателей, педагог, напротив, снижает уро-
вень восприятия и увлеченности аудитории, а значит, не в полной мере 
реализует собственные педагогические компетенции [8]. 

Чтобы лучше понимать суть возникшей проблемы, необходимо 
разобраться в понятии «канцелярит» и особенностях данного языко-
вого явления. 
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Канцеляризм – это слово (оборот речи), характерное для стиля 
деловых бумаг, документов, но неуместное в других стилях и ситуа-
циях общения (в интимном общении, воспитательном общении, худо-
жественной речи) [4]. Отсюда возникает функциональный стиль кан-
целярита, а именно: совокупность канцеляризмов, проникших за преде-
лы делового письма в другие стили и неуместно там употребляемых [3]. 

Примерами канцеляризмов являются такие слова и словосочета-
ния, как «вышеупомянутый», «поставить в известность», «надлежит», 
«оказывать помощь» (вместо «помогать»), «доводить до сведения», 
«согласно чего», «нижесказанные» и др. 

Свойства канцелярита, в особенности канцелярита академиче-
ского, таковы [10]. 

1. Сложность и запутанность предложений, иногда несогласо-
ванность. 

2. Обилие сложных словосочетаний (плеоназмов), которые мож-
но заменить простыми, или неоправданное использование иностран-
ных слов («гомогенный» вместо «однородный»). 

3. Замена глаголов причастиями, деепричастиями и существи-
тельными, использование глаголов в пассивной форме, а также рас-
щепление сказуемого («Быть причастным к проведению соревнова-
ний» вместо «проводить соревнования»; «способствовать в осознании 
проблемы» вместо «помочь понять»). 

4. Цепочки существительных («процесс развития улучшения по-
нимания необходимости внедрения…»). 

При употреблении канцелярита речь становится штампованной 
и «мертвой», теряется личностный аспект изложения и, несомненно, 
творческая составляющая. Для педагога, особенно работающего с людь-
ми в подростковом и юношеском возрасте, важно сохранять внимание 
аудитории и живость изложения наряду с его научностью. Оно делает 
преподаваемый предмет не только состоятельным в глазах студентов, 
но и способствует пониманию того факта, что наука и научные прин-
ципы – это не нечто однообразное и занудное, а приближенное к пов-
седневной жизни, то, что можно «примерить на себя». 

«Правильность речи» и «речевое мастерство», как указывают 
А. В. Долматов и Л. А. Долматова, – основные компоненты речи пе-
дагога. Если под правильностью речи здесь понимается соблюдение 
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языковых норм, следование правилам грамматики и синтаксиса язы-
ка, то речевое мастерство подразумевает навыки выбора наиболее 
уместных в той или иной ситуации стилистических средств [2]. 

При этом эстетический аспект речи педагога, напрямую связан-
ный с речевым мастерством, не менее важный фактор построения пе-
дагогического идиолекта. Студенты в бо́льшей степени готовы про-
щать ему какие-либо грамматические ошибки, нежели грубое нару-
шение эстетических норм. Канцелярит как языковое явление напря-
мую влияет на разрушение эстетической стороны речи, особенно речи 
педагога. Создается некоторая иллюзия того, что она становится бо-
лее наполненной, разумной и осознанной, однако со стороны это вы-
глядит как нагромождение конструкций и даже бессвязный поток 
слов. Как только речь педагога приобретает такие характеристики, 
дальнейшее преподавание предмета становится просто бессмыслен-
ным, поскольку невозможно объяснять суть вещей и понятий на не-
понятном для слушателей языке. 

Необходимо отметить, что проблема академического канцеля-
рита возникает не из праздного желания педагогов казаться умнее, 
чем они есть на самом деле. Наоборот, увлеченность канцеляризмами 
зачастую возникает из благих намерений научить студентов правиль-
ной научной речи. 

Но студенты – это бывшие школьники, которые приходят в уни-
верситеты в прямом смысле «с улицы», недавно являвшейся для них 
основным средством коммуникации. Речь молодых людей часто изо-
билует ошибками, сленгом, жаргонизмами и, возможно, арго. Даже 
учитывая тот факт, что человек в своем прошлом мог быть «домаш-
ним» ребенком, нельзя говорить о том, что это защищает его от по-
добных проявлений в речи. К тому же молодые люди, недавно всту-
пившие в ряды студенчества, просто не привыкли к стилю научного 
изложения, так как основной формой их общения и выражения мыс-
лей является разговорная. Студент не может вырваться из поля лек-
сем повседневного языка, ибо на нем разговаривают его родители, 
родственники, знакомые и друзья. Этот язык всегда пристрастен, ка-
тегоричен в выводах, односторонен в оценках. Он однобок, неточен 
и необъективен [7]. 
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Преподаватели высших учебных заведений, очевидно, замечают 
подобные лингвистические тенденции. Их педагогической задачей, 
в первую очередь, является помощь в интеграции студента на новой 
ступени образования. Здесь неотъемлемую роль играет и языковая 
интеграция, помощь в понимании и освоении академического языка. 

Поскольку обучение в высшем учебном заведении – это, прежде 
всего, ориентированность на научную деятельность, а язык науки пред-
полагает свою специфику, то преподаватели стремятся как можно бы-
стрее вовлечь студентов в особенности научного стиля, подавая им 
собственный пример, стараясь их приучить к слушанию и осознанию 
научной речи на учебных занятиях. Это чревато злоупотреблением 
академическим канцеляритом, так как в ходе профессиональной дея-
тельности, связанной с прочтением повторяющегося материала боль-
шому количеству людей, достаточно легко перейти на унифициро-
ванные речевые шаблоны. 

Таким образом, стремление педагогов к улучшению педагогиче-
ской деятельности в высшем учебном заведении посредством прида-
ния педагогическому языку чрезмерной научности может привести 
к обратному результату, в том числе к снижению уровня популяриза-
ции науки среди студенчества. 

В рамках поиска решений данной проблемы следует помнить 
о том, что если педагог стремится предельно облегчить свою речь для 
понимания учащимися, настоящего усвоения материала не случится [1]. 
Необходимо выработать такое решение, которое бы соблюдало неко-
торый баланс между грамотной научной речью преподавателя уни-
верситета и канцелярским нагромождением терминов и имен. 

Нами было предложено несколько способов, позволяющих из-
бежать излишнего канцелярита в педагогическом языке практикую-
щих специалистов. 

1. Использование цифровых технологий. Интерактивные техно-
логии в наше время – это способ не только бытовой, но и педагогиче-
ской коммуникации. Просмотр художественных фильмов, работа с при-
ложениями и онлайн-платформами разнообразят ход учебного заня-
тия и помогут студентам лучше осознать суть научного понятия на 
практике. Так, в ходе изучения дисциплины «Общая педагогика» не-
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редко используется метод разбора педагогических ситуаций на при-
мере отрывков из художественных фильмов. Это делает интересую-
щее понятие наглядным и позволяет педагогу разбирать его в быто-
вом ключе, опираясь на естественный язык, но не упуская при этом 
научную суть вопроса. 

2. Использование интерактивных способов организации учебно-
го процесса. Известно, что деловые игры, семинары, дискуссии и дру-
гие интерактивные формы проведения учебных занятий вызывают 
у студентов живой интерес и большой отклик. Для решения постав-
ленной задачи такой способ организации учебной деятельности явля-
ется продуктивным, так как преподаватель может умеренно общаться 
со студентами на языке повседневной жизни, при этом рассматривая 
вопросы, касающиеся науки об изучаемом предмете. 

3. Использование примеров из окружающей действительности. 
Нельзя отрицать, что при изучении той или иной дисциплины науч-
ный язык и даже определенное количество академического канцеля-
рита необходимы для более профессионального освещения вопроса. 
Однако для того, чтобы не переходить допустимую грань, имеет 
смысл использовать примеры из повседневной жизни, истории и ли-
тературы и даже рассказывать о каких-либо забавных случаях, свя-
занных с преподаваемой темой. Это поможет не только сделать педа-
гогическую речь более живой и увлекательной, но и «разбавит» науч-
ную и канцелярскую составляющие языка. 

Таким образом, можно сделать вывод, что академический кан-
целярит – это тот аспект педагогического языка, который является как 
необходимым, так и деструктивным при излишнем употреблении на 
практике. Педагогам следует понимать, что в стремлении вовлечь сту-
дентов в научную жизнь не стоит злоупотреблять научным стилем речи. 
Иногда требуется найти такие формы проведения занятий и подобрать 
такие примеры из «повседневности», которые бы позволили освещать 
изучаемый вопрос более естественным языком. Подобный ход работы 
поможет не только мотивировать студентов, вызывать у них интерес 
к предмету, но и выстраивать с ними плодотворное научное взаимо-
действие. 
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Профориентация как один из важнейших элементов системы 

образования, имеющий ключевое влияние на развитие и функциони-
рование экономики, изучена достаточно широко. Необходимость по-
добной подготовки будущих кадров не вызывает сомнений. 
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Тем не менее профориентационная работа в России имеет неод-
нозначную историю. После активного внедрения и развития в совет-
ские годы в конце XX в. она пережила очевидный спад. Переход к ры-
ночной экономике, упадок производства, снижение престижности 
многих рабочих и инженерных профессий привели к регрессу проф-
ориентационной работы. В то же время на рынке труда появилось 
множество новых специальностей, качественно подготовить к кото-
рым советская школа профориентации была в принципе не готова. Ре-
зультаты этого периода ощущаются до сих пор в виде острого дефи-
цита инженерно-технических кадров при чрезмерном количестве вы-
пускников, получивших гуманитарные специальности. 

Неудивительно, что в 2000–2010 гг. интерес к профориентации 
возродился с новой силой. В процесс формирования современной си-
стемы подготовки кадров включились как образовательные учрежде-
ния, так и органы государственной власти, и представители бизнес-
сообщества. Благодаря этому в последние годы наработан большой 
опыт в профориентации учащихся средней и старшей школы, студен-
тов и магистрантов. 

Несмотря на некоторую разрозненность и бессистемность от-
дельных инициатив, деятельность по профессиональной ориентации 
молодежи от 12 лет направлена на создание индивидуальной траекто-
рии профессионального развития [3]. Среди методов проектирования 
долгосрочного карьерного роста и формирования у учащихся осознан-
ного выбора будущей профессии можно выделить несколько направ-
лений, имеющих наиболее широкое применение: 

● разработка единых региональных профориентационных ин-
тернет-порталов, например, «Моя карьера: живи, учись и работай 
в Карелии!» [9]; 

● тестирование навыков, комплексная социально-психологиче-
ская диагностика личности; 

● профориентационные уроки с привлечением представителей 
разных профессий, в том числе молодых специалистов [1]; 

● проектная деятельность; 
● квесты, игры, другие виды активной деятельности в области 

профобразования; 
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● технопарки и профи-парки [2]; 
● интерактивные семинары и классные часы, тренинги и про-

фильные смены в лагерях отдыха; 
● экскурсии в музеи и на производство, участие во Всероссий-

ской акции «Неделя без турникета» [9]; 
● профессиональные «пробы», олимпиады, конкурсы и чемпио-

наты по профессиям. 
Однако в отечественной практике практически полностью от-

сутствуют примеры комплексной профориентации детей в возрасте 
до 12 лет, выделяемой Э. Ф. Зеером как аморфная оптация [5]. Обыч-
но дошкольников и школьников младших классов включают в прог-
раммы профориентации старших учащихся, в частности при посеще-
нии музеев предприятий. Но такие экскурсии редко дифференциру-
ются по возрасту, а значит, вместо яркого запоминающегося рассказа 
дети получают непонятную им, а потому практически бесполезную 
информацию. 

И это при том, что на возраст до 12 лет приходится одна из важ-
нейших стадий профессионального становления. Именно в это время, 
согласно подходу Э. Ф. Зеера [4], идет зарождение профессионально 
ориентированных интересов и склонностей. Под влиянием родствен-
ников, учителей, сюжетно-ролевых игр и учебных предметов дети 
подражают взрослым, воспроизводят их действия и профессиональную 
деятельность. Так включаются процессы формирования представлений 
о желаемой профессии, возникновения собственных намерений, что 
служит основой будущего самоопределения, поиска личностного смысла 
в труде, которые и являются ключевой психологической характери-
стикой профессиональной ориентации [8]. 

Лишь в некоторых регионах страны образовательные учрежде-
ния, предприятия и государственные структуры реализуют собствен-
ные программы для знакомства младших детей с миром профессий. 
Так, в подшефных дошкольных учреждениях корпорации «Уралва-
гонзавод» (г. Нижний Тагил) и в Екатеринбурге есть группы инже-
нерного образования. В Самаре ежегодго проходит неделя профори-
ентации «Семь шагов к профессии», когда информация о современ-
ных технологиях и производствах, условиях труда и ситуации на рынке 
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предоставляется всем школьникам с 1 класса [10]. Центр занятости 
населения Холманской области реализует проект «Шаг за шагом к бу-
дущей профессии», предполагающий профориентацию, наиная с под-
готовительных групп детских садов. Например, квесты с испытания-
ми по профессиям [7]. 

Эффективным методом профориентации детей до 12 лет явля-
ется разработанный в ПАО «Уралмашзавод» проект раскрасок. По-
скольку ПАО «Уралмашзавод» – лидер отечественного тяжелого 
машиностроения, выпускающий оборудование для горной промыш-
ленности, атомной энергетики, металлургии, то и предложенный 
проект подразумевает создание цикла детских раскрасок, посвящен-
ных заводским машинам, производству, профессиям, представлен-
ным на предприятии. 

Раскраски – это один из методов арт-технологий. Основанные на 
арт-терапии, они наряду со сказкотерапией, песочной терапией, фото-
терапией и другими техниками имеют огромное значение для раскры-
тия творческого потенциала ребенка, формирования его способности 
познавать мир, в том числе мир профессий [6]. 

Первая из раскрасок – «Машины Уралмашзавода» – включает 
в себя девять иллюстраций: карьерные электрические и гидравличе-
ские экскаваторы различных типоразмеров (ЭКГ-20, ЭКГ-35, УГЭ-300), 
шагающие экскаваторы (ЭШ-20.90С), дробильное, шахтное подъ-
емное и подъемно-транспортное оборудование. Несмотря на юный 
возраст аудитории, техника представлена в реальном виде, без ис-
кажений и упрощений. Такой подход позволяет рассказать о масшта-
бах производства, задействовать эмоциональную включенность ин-
дивидуума. 

Каждое изображение, предлагаемое к раскрашиванию, снабжено 
кратким, но ярким описанием, наполненным занимательными факта-
ми, понятными сравнениями. Это позволяет взрослым и детям обсуж-
дать оборудование на одном языке, в доступной форме доносить тех-
ническую информацию до младшего поколения. 

Например, описание экскаватора ЭКГ-20: «Число 20 – это объем 
ковша экскаватора, который исчисляется в кубических метрах. Ковш 
настолько огромный, что в него можно поместить не только море угля, 
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но и целый автомобиль!». Значимость работы шахтной подъемной 
машины объясняется следующим образом: «Представь, что тебе нужно 
одновременно поднять с глубины 1300 м десять индийских слонов. 
Непростое задание? Очень! А ведь именно с такими задачами нередко 
сталкиваются в своей работе горняки. Конечно, с глубины они под-
нимают совсем не слонов, а добытую руду. Но ее вес очень велик – 
сразу 50 тонн». О валках – инструментах прокатных станов: «Ты, на-
верное, замечал: чтобы приготовить пиццу, мама раскатывает тесто 
с помощью скалки. А что делать, если вдруг тебе понадобилось рас-
катать до определенной толщины горячий металл? Конечно, взять 
«скалку» побольше». 

Данная раскраска выпущена ПАО «Уралмашзавод» в августе 
2019 г. тиражом 1000 шт. и распространена среди детей работников 
предприятия, учащихся начальных классов подшефных школ компа-
нии, в детских дошкольных учреждениях. Преподаватели, чьи воспи-
танники ее получили, отмечают, что раскраска помогает заинтересо-
вать такой сложной темой как создание промышленной техники даже 
5-летних детей. 

Сочетание арт-техники и доступного описания позволяет задей-
ствовать образное мышление и соответствует возрастным особенно-
стям детей, для которых важны включенность в деятельность, на-
глядность, близкое знакомство с результатом труда родителей. Это 
наиболее продуктивно работающий в младшем возрасте метод, хо-
рошо встраиваемый в общую образовательную систему, существую-
щую сегодня. 

Помимо профориентации данный арт-проект призван решить 
ряд менее очевидных, но крайне важных задач. Среди них – создание 
нового эффективного канала коммуникации между корпорацией и ее 
сотрудниками. Таким образом решается вопрос о сетевом взаимодей-
ствии градообразующих предприятий и системы образования. Особое 
значение это имеет для Свердловской области как промышленного 
региона страны. 

Учитывая относительную простоту разработки и отсутствие не-
обходимости существенных материальных вложений (по сравнению 
с робототехникой, созданием специализированных профориентацион-
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ных площадок с набором необходимого оборудования и пр.), данный 
метод может быть применен любым из участников системы профори-
ентации – образовательными учреждениями, органами государствен-
ной власти, представителями бизнес-сообщества. 

Предложенный проект способен стать эффективным элементом 
образовательной траектории, в том числе аморфной оптации, что в бу-
дущем повлечет уменьшение напряжения при выборе школьниками 
профессии. 
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Китайский язык, несомненно, является одним из древнейших 
языков мира. Первые письменные памятники, которые безоговорочно 
признаются китайскими, появились в XIII–XI вв. до н. э. и выглядели 
как гадательные надписи на щитках из коровьих лопаток или чере-
пашьих панцирях. 

В России интерес к китайской культуре возник более трехсот 
лет назад. Инициатором постепенного внедрения китайского языка 
в российский обиход стал Петр I, который в 1700 г. издал указ о необ-
ходимости его изучения подданными Российской империи. Основны-
ми целями данного указа стали политические и экономические инте-
ресы России в Китае. 

Первым образовательным учреждением, где активно внедрялось 
изучение китайского языка, стала школа, основанная в 1725 г. при мо-
настыре, где также преподавали и монгольский (мунгальский). Учени-
ками школы являлись дети церковнослужителей и сироты; со време-
нем китайский язык стали изучать студенты и военные. 

В XIX–XX вв. в Пекине изучение языка проводилось на основе 
деятельности русской духовной миссии, в штат которой входили пре-
подаватели китайского языка. В 1864 г. после ее реорганизации выде-
ленная дипломатическая миссия стала инициатором распространения 
китайского языка среди граждан России, здесь же разрабатывалась 
методика его преподавания. На рубеже распада Российской империи, 
а потом и образования СССР ведущим центром изучения и распрос-
транения китайского языка среди россиян стала Москва [9]. 

С целью дальнейшего взаимопонимания и укрепления дружбы 
народов Российской Федерации и Китайской Народной Республики (КНР) 
в 2005 г. было заключено соглашение между правительствами этих стран 
о взаимном изучении языков. Уже в 2015 г. китайский язык введен 
в университетах Москвы, Санкт-Петербурга, в городах Дальнего Вос-
тока, а к 2020 г. его планировалось включить в перечень выпускных эк-
заменов в общеобразовательных учреждениях и в программы вступи-
тельных экзаменов в высшие учебные заведения. 

В свое время президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев 
совершенно справедливо отметил, что «в глобальном мире необходи-
мо жить, уважая культуру и традиции других народов» [8, с. 4]. Знать 
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язык и культуру чужой страны – это значит стать социокультурным 
посредником между двумя народами. 

Анализируя современный рынок труда (человеческого капитала, 
человеческих ресурсов), можно выделить следующие аспекты изуче-
ния китайского языка в мире и в России. 

Политический аспект. В условиях санкционной политики запад-
ных государств в отношении нашей страны и ответной стратегии Рос-
сии налаживаются и расширяются отношения с КНР. В настоящее вре-
мя сотрудничество двух мировых держав выражено в первую очередь 
через сферы культуры и образования, вследствие чего языковой аспект 
является наиболее приоритетным направлением развития взаимоотно-
шений между нашими странами (среди всех иностранных языков пред-
почтение отдается китайскому). Так, в 2005 г. изучение китайского язы-
ка на территории нашего государства и изучение русского языка на 
территории КНР было выделено как самостоятельное научное двусто-
роннее взаимовыгодное направление [7]. Поддерживая тенденции раз-
вития международного сотрудничества и расширяя внешнеэкономиче-
скую политику, язык и культура стали тонкими инструментами полити-
ки стран, продиктованной принятой руководством Китая новой внешне-
политической стратегией – «Один пояс – один путь» [6]. 

Современная внешнеполитическая ситуация требует новых подхо-
дов со стороны руководства двух мировых держав. Во-первых, изучение 
иностранного языка является основой для более глубокого понимания 
процессов, происходящих в стране изучаемого языка, способствует ин-
теграции и развитию сотрудничества [3]. Во-вторых, согласно новой стра-
тегии КНР, усиление экспорта китайского языка и традиционных китай-
ских культурных ценностей за рубеж выступает в качестве инструмента 
«мягкой силы»: вместо принуждения – метод сотрудничества. Думаем, 
что этим политическим инструментом может воспользоваться и Россия 
для укрепления отношений с Китаем. 

Экономический аспект. На наш взгляд, этот аспект тесно связан 
с политическим, что объясняется значительным усилением мощи и вли-
яния Китая на мировой арене. Знание китайского языка является ключом 
к успешному построению карьеры, позволяет найти лучшую работу, от-
крывает доступ к более широкому рынку сбыта своей продукции и т. д. 
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Решая цели долгосрочного сотрудничества в торгово-экономи-
ческом направлении обеих стран, необходимо также развивать от-
ношения в сфере изучения и преподавания языка своего партнера. 
Знание китайского часто рассматривается как обязательный профес-
сиональный навык в компаниях, занимающихся экспортом и импор-
том товаров в динамично развивающихся странах Восточной и Юго-
Восточной Азии, наблюдается тенденция его внедрения и в россий-
ских компаниях. 

Культурный аспект. Среди всех духовных ценностей Китая на пер-
вое место ставят его язык. Руководство КНР придерживается признания 
китайского языка как простого в изучении и определяет языковую поли-
тику и науку в качестве основного внешнего направления развития стра-
ны. Это позволяет китайской культуре влиять на жизнь и быт современ-
ного человека, приносит соответствующие преобразования в экономику, 
социальную сферу, науку и культуру других стран, что, в свою очередь, 
улучшает имидж Китайской Нородной Республики за рубежом. 

Традиционное конфуцианское уважение к языку и учености ста-
ли непременным условием национального возрождения [1]. Немате-
риальным культурным наследием Китая считаются письменные па-
мятники, варианты иероглифов и устные формы китайского языка; 
исполняющаяся на кантонском диалекте опера и музыкальные пред-
ставления на южнофуцзяньских диалектах признаны и внесены в спи-
сок мирового культурного наследия ЮНЕСКО [6]. Все они подлежат 
изучению и сохранению [4, 5]. 

Образовательный аспект. Российско-китайские отношения влия-
ют на различные сферы жизни граждан обоих государств, что про-
является через ряд совместных проектов и разработанных материа-
лов. Однако изучение китайского порой вызывает у россиян опреде-
ленные трудности, поскольку языковые системы китайского и рус-
ского языков существенно отличаются (в частности, очень сложна 
их система письменности). Но отметим, что при освоении китайско-
го языка, по мнению некоторых лингвистов, работают все участки 
головного мозга, которые не востребованы при изучении других ино-
странных языков [10]. 

Самым большим вкладом в развитие преподавания китайского 
языка стала бы организация научно-практических конференций по 
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проблемам подготовки специалистов в системе китаеведческого обра-
зования [2], а также проведение методических мероприятий в рамках 
таких конференций: лекций, семинаров, мастер-классов, практикумов, 
индивидуальных консультаций с носителями языка. Обмен опытом 
всегда был и будет наиболее ценным методическим приемом при ос-
воении трудного материала. 

Китайский язык – это детально продуманная система и даже 
восхитительный инструмент восточной политики. В систему его пре-
подавания входит не только изучение и распространение языка, но 
и реализация ряда аспектов, в том числе разработка методических ре-
комендаций. Культура страны играет важную роль при изучении са-
мого языка, и пренебрежение этим фактом ведет к непониманию мно-
гих его особенностей. Лингвокультурный компонент может реализо-
вываться как в процессе преподавания систематического курса языка, 
так и через отдельные специальные курсы. 

Необходимо отметить однотипность и неэффективность учеб-
ников по китайскому языку, подготовленных лингвистами Китая для 
носителей русского. Дело в том, что все учебные пособия и методи-
ческие разработки были изначально ориентированы на людей, при-
выкших с раннего детства оперировать иероглифической письменно-
стью. При увеличении числа лиц, изучающих китайский язык, воз-
никла противоположная тенденция – учебники усложнились, так как 
учебный материал затрагивает множество аспектов освоения языка 
Поднебесной. 

Таким образом, приоритетной задачей на фоне экономического 
развития России в контексте внешней политики является подготовка 
высококвалифицированных специалистов, не только владеющих ки-
тайским языком, но и способных преподавать его с учетом культур-
ных, социальных, политических и других особенностей Поднебесной. 
Сложившееся представление о том, что процесс преподавания китай-
ского базируется исключительно на лингвистической составляющей, 
не отвечает реалиям сегодняшнего времени. Лингвокультурный ком-
понент должен стать неотъемлемым элементом иноязычной подго-
товки современного специалиста. 
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Аннотация. Рассмотрена блочно-модульная система обучения как перспек-

тивное направление модернизации системы образования. Применение модульных 
технологий в учебном процессе обусловлено современными реалиями: с одной сто-
роны, преобразованиями в системе высшего образования (в частности, сокращени-
ем объема часов, преподаватели вузов вынуждены осветить максимум учебного ма-
териала за короткий срок); с другой стороны, изменениями условий на рынке труда 
(в частности, повышением требований к качеству профессионального обучения). 

В целях демонстрации возможностей использования блочно-модульной сис-
темы предложен проект одного занятия по курсу «Основы социального образова-
ния», внедренного в учебный процесс для студентов направления подготовки «Со-
циальная работа» на базе филиала ФГАОУ ВО «Российский государственный про-
фессионально-педагогический университет» в г. Нижнем Тагиле. 

Ключевые слова: блочно-модульное обучение, концепция модульного обу-
чения, модуль, система высшего образования, модульное планирование, учебный 
элемент, учебный материал. 
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Abstract. The relevance of the topic of the article is determined by modern realities: 

on the one hand, changes in the system of higher education (in particular, reducing the num-
ber of hours when University teachers have an urgent need to give a maximum of educa-
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tional material in a short time); on the other hand, changes in the conditions of the labor 
market (in particular, increasing the requirements for the quality of vocational training). 

The practical significance of the article lies in the fact that using the design 
method, the author offers a project of one lesson on the course "Fundamentals of social 
education", implemented in the educational process for students of the training direction 
"social work" on the basis of the branch of the Russian state professional pedagogical 
University in Nizhny Tagil. 

Keywords: block-modular training, the concept of modular training, module, 
higher education system, modular planning, training element, training material. 

 
В современных условиях образование представляет собой одну 

из наиболее сложных систем. Вариативность учебных планов, альтер-
нативные учебники и программы, необходимость достижения макси-
мальных результатов при минимуме учебного времени на изучение 
большого объема материала – все это создает определенные трудно-
сти в преподавании учебных дисциплин, особенно если речь идет 
о заочном обучении [12, с. 115]. Поэтому перед преподавателями 
высшей школы часто встает проблема поиска такой технологии обу-
чения, которая позволит решить вышеперечисленные проблемы. С на-
шей точки зрения, одним из решений может стать использование 
блочно-модульной технологии обучения. 

Впервые концепция модульного обучения была предложена 
американским исследователем Дж. Расселом, определяющим модуль 
как учебный пакет, охватывающий концептуальную единицу учебно-
го материала и предписанных обучающемуся конкретных действий [19, 
с. 3]. При этом подразумевается, что обучающийся, выполняя шаг за 
шагом (блок за блоком) предложенные задания, в конечном итоге, 
должен полностью овладеть учебным материалом [14, с. 136]. Кроме 
того, модульное обучение предполагает расширять материал офици-
альных учебников и жестких образовательных программ профессио-
нальными методическими материалами, помогающими и преподава-
телю, и студенту [1, с. 154]. 

Принципиальное отличие модульного обучения от других форм 
состоит в том, что учебный материал разбивается на отдельные моду-
ли (блоки), каждый из которых является не только источником ин-
формации, но и методом для ее усвоения. Блок – определенная часть 
целостной деятельности, представляющая собой совокупность функ-
ционально объединенных модулей. Модуль – это завершенная часть 
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курса (темы, раздела), которая заканчивается контролем знаний обу-
чающихся. Учебный модуль может состоять из подмодулей (пакетов 
обучающих модулей), они в свою очередь складываются из более мел-
ких единиц – учебных элементов (УЭ). Каждый модуль имеет свою 
дидактическую цель, которая отражает полноту учебного материала. 
Это означает, что в модуле излагается принципиально важное содер-
жание учебной информации, дается разъяснение к этой информации, 
определяются условия погружения в учебный материал, приводятся 
теоретические и практические задания, рекомендации к ним. 

Главной целью блочно-модульного обучения является «дости-
жение высокого уровня конечных результатов обучения (т. е. овладе-
ние достаточным количеством умений, знаний и навыков, и, соответ-
ственно, выход на определенные компетенции), комфортный темп ра-
боты обучающегося, определение им самим своих возможностей, а так-
же гибкое построение содержания обучения» [18, с. 20]. Таким обра-
зом, модульный подход представляет собой максимально интенсив-
ный путь решения образовательных задач. 

В настоящее время особенности блочно-модульного обучения – 
предмет исследования в работах следующих ученых: М. У. Асророва 
[1], Е. С. Беляев [2], Л. И. Варенова [3], А. К. Волков [4], В. А. Ермо-
ленко [5], С. А. Кайнова [6], Ю. Ю. Ковалева [7], А. М. Лозинская [8], 
Н. Т. Мамирова [9], А. А. Муравьева [10], М. Ю. Олешков [11], А. Н. Со-
колова [13], П. И. Третьяков [15], Е. Г. Харитонова [16], М. А. Чоша-
нов [18] и др. 

Все вышеперечисленные авторы в той или иной степени под-
черкивают такие преимущества блочно-модульного обучения, как 
максимальная гибкость и нацеленность на высокий конечный резуль-
тат, возможность выстраивать индивидуальные траектории обучения, 
учитывая потребности конкретного обучающегося, а также целевые 
установки учебной программы. 

Рассмотрим практическое использование модульной методики 
в системе высшего образования на примере занятия по предмету «Ос-
новы социального образования», разработанного в филиале ФГАОУ 
ВО «Российский государственный профессионально-педагогический 
университет» в г. Нижнем Тагиле для студентов направления подго-
товки «Социальная работа». 
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Дисциплина «Основы социального образования» входит в базо-
вую часть профессионального цикла и рассчитана на выработку про-
фессиональных знаний, практических умений и навыков в деятельно-
сти специалиста по социальной работе в системе образования. 

Отметим, что в соответствии с программой в результате освое-
ния предмета «Основы социального образования» у студентов долж-
ны быть сформированы следующие компетенции: 

общекультурные: 
ОК-20 – готов к эффективному применению психолого-педаго-

гических знаний для решения задач общественного, национально-го-
сударственного и личностного развития, проблем социального благо-
получия; 

профессиональные: 
ПК-2 – способен обеспечивать высокий уровень социальной 

культуры технологий социальной защиты слабых слоев населения, 
медико-социальной поддержки, благополучия граждан; 

ПК-12 – готов соблюдать профессионально-этические требова-
ния в процессе осуществления профессиональной деятельности; 

ПК-18 – способен составлять практические рекомендации по 
использованию результатов научных исследований; 

ПК-30 – готов к обеспечению высокой социальной культуры 
своего участия в социально-инженерной и социально-проектной дея-
тельности учреждений, участвующих в решении проблем социальной 
защиты, благополучия населения. 

Учебно-тематическое планирование предмета «Основы соци-
ального образования» состоит из трех крупных блоков (модулей), что 
отражено как в учебной программе соответствующего курса, так 
и в одноименном учебно-методическом пособии [17]: 

Модуль 1. Институциональные особенности социального обра-
зования. 

Модуль 2. Становление и развитие системы формального и не-
формального социального образования в России: история и совре-
менность. 

Модуль 3. Теоретико-методологический и практический аспек-
ты социального образования: отечественный и зарубежный опыт. 
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Предлагаемый проект занятия входит в качестве учебного эле-
мента (подмодуля) в модуль 1 и также включает в себя несколько УЭ: 

УЭ-1 – Интегрирующая цель. 
УЭ-2 – История становления и развития гражданского общества 

в России. 
УЭ-3 – Социальное образование как механизм формирования 

гражданского общества. 
УЭ-4 – Завершающий контроль, рефлексия. 
УЭ-5 – Домашнее задание. 
Основные материалы, используемые на занятии: распечатанные 

материалы лекции из учебного пособия Е. Г. Харитоновой «Основы 
социального образования» [17] (по одному экземпляру на группу), 
карточки с заданиями. 

Ведущая форма занятия – групповая работа: студентам предла-
гается разделиться на 3 группы. 

Рассмотрим более детально содержание каждого учебного элемента 
модуля 1 «Институциональные особенности социального образования». 

В начале занятия перед студентами ставится его интегрирующая 
цель: в процессе работы над учебными материалами изучить историю 
становления и развития гражданского общества в России и рассмот-
реть социальное образование в качестве механизма формирования 
гражданского общества (УЭ-1). 

Выполнение следующего учебного элемента предполагает ре-
шение студентами (предварительно разделенными на группы) зада-
ний на карточках (УЭ-2) (табл. 1). 

Таблица 1 

Учебный элемент «История становления 
и развития гражданского общества в России»  

Учебный материал 
с указанием задания 

Руководство по усвоению 
учебного материала 

1 2 
Карточка (Группа 1) 

1. Охарактеризуйте известные Вам 
теории происхождения граждан-
ского общества в России. 

Изучите распечатанный учебный 
материал. 
Ответьте на вопросы, указанные 
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Окончание табл. 1
1 2 

2. Каким образом шло становле-
ние института общественных ор-
ганизаций в России? 
3. Приведите примеры обществен-
ных организаций XIX в. 

в карточке. 
Подготовьтесь к устному ответу. 
Готовьтесь оценить своих партне-
ров по группе (по пятибалльной 
шкале) 

Карточка (Группа 2) 
1. Какие социальные проблемы ре-
шали общественные организации 
XIX и XX вв.? 
2. Когда появился термин «тре-
тий сектор»? 
3. Что подразумевалось под «им-
портозависимой» моделью разви-
тия российского гражданского об-
щества в 1990-е гг.? 

Изучите распечатанный учебный 
материал. 
Ответьте на вопросы, указанные 
в карточке. 
Подготовьтесь к устному ответу. 
Готовьтесь оценить своих партне-
ров по группе (по пятибалльной 
шкале) 

Карточка (Группа 3) 
1. Согласны ли Вы с утверждени-
ем, что для 2000-х гг. стал харак-
терен процесс импортозамещения 
институтов и ресурсов российско-
го «третьего сектора»? Свою по-
зицию обоснуйте. 
2. Что является основой граждан-
ского общества? 
3. Согласны ли Вы с мнением 
Г. С. Белолюбской о том, что «граж-
данское общество – это самоор-
ганизующееся общество, а НКО 
представляет собой первый, на-
чальный уровень самоорганиза-
ции»? Свою позицию обоснуйте 

Изучите распечатанный учебный 
материал. 
Ответьте на вопросы, указанные 
в карточке. 
Подготовьтесь к устному ответу. 
Готовьтесь оценить своих партне-
ров по группе (по пятибалльной 
шкале) 

 
На выполнение данного учебного элемента всем группам отво-

дится 30 минут. Далее следует устная проверка заданий. Преподава-
тель выступает в роли тьютера. В конце обсуждения вопросов УЭ-2 
он, делая пометки в своем блокноте, выставляет каждому студенту – 
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члену той или иной группы – две оценки: первая – оценка, которой 
тьютер оценил индивидуальную работу обучающегося в группе; вто-
рая – коллективная оценка, которую ставят члены трех групп своему 
партнеру. После чего преподаватель предлагает группам выполнить 
еще одно задание – УЭ-3 (табл. 2) 

Таблица 2 

Учебный элемент «Социальное образование 
как механизм формирования гражданского общества»  

Учебный материал с указанием 
задания 

Руководство по усвоению 
учебного материала 

Карточка (Группа 1) 
1. Перечислите социальные фун-
кции гражданского общества. 
2. Какие институты гражданско-
го общества в России непосред-
ственно связаны с реализацией со-
циальной политики? 

Изучите распечатанный учебный 
материал. 
Ответьте на вопросы, указанные 
в карточке. 
Подготовьтесь к устному ответу. 
Готовьтесь оценить своих партне-
ров по группе (по пятибалльной 
шкале) 

Карточка (Группа 2) 
1. Какую роль в развитии граждан-
ского общества играет принцип 
субсидиарности? 
2. Каким образом через внеучеб-
ную деятельность студентов осу-
ществляется развитие их социаль-
ной компетенции? 

Изучите распечатанный учебный 
материал. 
Ответьте на вопросы, указанные 
в карточке. 
Подготовьтесь к устному ответу. 
Готовьтесь оценить своих партнеров 
по группе (по пятибалльной шкале) 

Карточка (Группа 3) 
1. Дайте определение термину «со-
циальное образование». 
2. Чем отличаются друг от друга 
формальное и неформальное об-
разование? 

Изучите распечатанный учебный 
материал. 
Ответьте на вопросы, указанные 
в карточке. 
Подготовьтесь к устному ответу. 
Готовьтесь оценить своих партнеров 
по группе (по пятибалльной шкале) 
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Выполнение и проверка УЭ-3 строится по тому же принципу, 
что и работа с предыдущим учебным элементом. После этого аудито-
рия приступает к завершающему этапу – рефлексии (УЭ-4). 

Преподаватель задает студентам вопрос о том, насколько полно, 
по их мнению, была достигнута поставленная в начале занятия цель. 
Кроме того, на данном этапе выводятся средние баллы по получен-
ным за два задания ответам в группах. По желанию, преподаватель 
может выставить в учебный журнал две оценки (индивидуальную 
и коллективную). 

На заключительном этапе освоения модуля преподаватель зада-
ет студентам домашнее задание – УЭ-5. Варианты заданий представ-
лены в табл. 3. 

Таблица 3 

Варианты домашнего задания для студентов в рамках модуля 1 

Вариант домашнего задания № 1 
Традиционный семинар 

«Институциональные особенности социального образования» 
Вопросы для обсуждения 

1. Понятие социального образования. Его компоненты, функции, на-
правления. 
2. Подходы к определению сущности социального образования. Цели 
и функции социального образования. 
3. Роль социального государства в формировании системы социально-
го образования. 
4. Роль социального партнерства в формировании практик социально-
го образования в современной России. 
5. Влияние средств массовой информации на стимулирование разви-
тия социального образования 

Вариант домашнего задания № 2 
Составьте глоссарий / Дайте развернутые определения следу-
ющих терминов: 
благотворительная деятельность, волонтерство, гражданское обще-
ство, общественная организация, социальное государство, социаль-
ное образование, социальное партнерство, социальная политика, 
«третий сектор» 
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Новые подходы к обучению, как правило, появляются в ответ на 
трансформацию в различных сферах жизни общества – политической, 
социально-экономической, научной, образовательной. XXI в. в этом 
смысле не стал исключением: в условиях становления новой экономи-
ки и производства, роста потребности общества в специалистах выс-
шей и средней квалификации, а также повышения требований, предъ-
являемых обществом к качеству профессионального обучения, возник-
ли предпосылки совершенствования содержания образовательных про-
грамм, организации учебного процесса и технологий обучения. 

Одним из наиболее перспективных направлений модернизации 
системы образования посредством применения новых подходов к проек-
тированию методической системы является использование в учебном 
процессе модульных технологий. В целом опыт построения учебного 
процесса в рамках блочно-модульной методики показывает, что и сту-
дентам, и преподавателю эта система обучения интересна.  

Несмотря на то, что многие исследователи считают, что исполь-
зование модульного обучения позволяет обеспечить совершенствова-
ние организации образовательного процесса прежде всего в профес-
сиональных учебных заведениях, в настоящее время блочно-модуль-
ное обучение находит применение на всех уровнях образования (от 
начального и среднего до высшего). 

Стоит выделить следующие проблемы применерия в вузе блоч-
но-модульной системы. 

Во-первых, на плечи преподавателя ложится трудоемкая подго-
товительная работа к занятиям (распечатка материалов, выбор необ-
ходимых источников, проверка большого количества письменной ра-
боты, подбор разнообразных заданий, направленных на формирова-
ние необходимых компетенций), он должен быть готов грамотно 
управлять студентами на протяжении всей работы с модулем. 

Во-вторых, студентам также приходится адаптироваться к блочно-
модульному обучению, они должны быть готовы к интенсивному учеб-
ному процессу, к самостоятельной познавательной деятельности, к ин-
дивидуальной и групповой работе. Студенты учатся работать в груп-
пах/парах, оценивать собственную работу на занятии и работу своих од-
ногруппников, работать с большим объемом информации в ограничен-
ный период времени, конспектировать, анализировать, делать выводы. 
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Однако, несмотря на вышеперечисленные трудности, блочно-
модульная методика обучения обладает особенностями, которые де-
лают ее максимально привлекательной для внедрения в учебную дея-
тельность вуза. Так, именно в процессе реализации модульных техно-
логий можно наблюдать четко организованную деятельность студен-
тов (индивидуально, в парах, группах), предельно мягкие формы кон-
троля в процессе усвоения нового материала, усиливается самокон-
троль и самооценка проделанной работы. Разработанный и внедрен-
ный в учебную деятельность филиала ФГАОУ ВО РГППУ в г. Ниж-
нем Тагиле проект занятия по курсу «Основы социального образова-
ния» наглядно показывает широкие возможности использования блоч-
но-модульной системы обучения в вузе. 
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Аннотация. Рассматривается необходимость детального изучения влияния 

эмоционального выгорания на личность, мотивацию и деятельность. Особую ак-
туальность сегодня приобретает проблема взаимодействия личностных и ситуаци-
онных факторов выгорания в педагогических коллективах. Проведено исследова-
ние эмоционального выгорания педагогов дошкольных образовательных учреж-
дений, выявлены различия в самоотношении и мотивации достижения между 
группами испытуемых с разными фазами формирования эмоционального выгора-
ния. Синдром эмоционального выгорания негативно влияет на самооценку лично-
сти педагога, наблюдается снижение положительного отношения и интереса к се-
бе, что может привести к развитию деперсонализации и взаимному усилению де-
структивных процессов. 

Ключевые слова: эмоциональное выгорание, самоотношение, самооценка, 
мотивация достижения. 
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Abstract. The article considers the need for a detailed study of the impact of emo-
tional burnout on personality, motivation, and activity. The problem of interaction of per-
sonal and situational factors of emotional burnout in pedagogical collectives is of particu-
lar relevance today. The study of emotional burnout, of achievements of teachers of pre-
school educational institutions. Differences in self-attitude and motivation of achievement 
between groups with different phases of formation of emotional burnout of teachers are 
revealed. the results of this study suggest that as the phases of emotional burnout develop, 
there is a decrease in positive attitude and interest in oneself, and emotional burnout nega-
tively affects the self-esteem of the teacher's personality, which can lead to the develop-
ment of depersonalization and mutual strengthening of destructive processes. 

Keywords: emotional burnout, self-attitude, self-esteem, achievement motivation. 
 
В последние несколько десятилетий изучение феномена эмоцио-

нального выгорания стало одной из наиболее популярных тем в психо-
логической науке и практике. Наблюдаемый в настоящее время острый 
интерес к проблеме выгорания как к одному из видов функциональных 
состояний вызван существенными изменениями в жизни и профессио-
нальной деятельности современного человека. Не подлежит сомнению, 
что все возрастающая интенсивность и напряженность современной 
действительности проявляются на психологическом уровне в увеличе-
нии негативных эмоциональных переживаний, стрессовых реакций, как 
следствие, это приводит к эмоциональному истощению, избирательно-
сти реагирования, редукции профессиональных достижений, которые, 
в свою очередь, указывают на формирование симптомокомлекса, из-
вестного как эмоциональное выгорание. 



Исследование эмоционального выгорания самоотношения и мотивации достижений 
педагогов дошкольных учреждений 
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Синдром эмоционального выгорания является процессом посте-
пенной утраты эмоциональной, когнитивной и физической энергии, 
что проявляется в симптомах эмоционального, умственного истоще-
ния, физического утомления, личностной отстраненности и снижения 
удовлетворения исполнением работы. Данный синдром рассматрива-
ется как результат неудачно разрешенного стресса на рабочем месте. 

В настоящее время остро стоит проблема изучения факторов, 
связанных с эмоциональным выгоранием в профессиональной сфере 
«человек – человек», особенно личностных и ситуационных факторов 
в педагогических коллективах. В то же время интересен факт взаимо-
действия эмоционального выгорания с такими базовыми психологи-
ческими категориями, как мотивация достижения успеха и самоотно-
шение личности. До сих пор в психологической науке нет однознач-
ной трактовки влияния этих факторов на феномен выгорания. Исходя 
из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод об актуальности 
исследований в данном направлении. 

Педагогическая деятельность непрерывно связана с общением, по-
этому личность педагога подвержена постепенному эмоциональному 
утомлению и опустошению, что оказывает негативное влияние на вы-
полнение им профессиональной деятельности и ухудшает его психиче-
ское и физическое самочувствие, что сказывается на эмоциональной 
сфере. Деятельность педагога насыщена разного рода напряженными 
ситуациями, обусловленными различными факторами, связанными с по-
вышенным эмоциональным реагированием, поэтому воспитатель до-
школьного образовательного учреждения (ДОУ), имеющий особый про-
фессиональный статус, связанный со значительной ответственностью за 
здоровье, развитие и формирование личности ребенка, из года в год ра-
ботающий в таких условиях, как никто другой, с высокой долей вероят-
ности подвергается опасности развития синдрома эмоционального вы-
горания, приводящего к профессиональной деформации личности. 

Профессиональный труд воспитателя отличает высокая эмоцио-
нальная загруженность, поэтому с увеличением стажа многие педаго-
ги испытывают «педагогический кризис», «истощение», «выгорание» [4]. 
Из-за конфликтов с коллегами, администрацией (рассогласованности 
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со средой) у «выгорающего» педагога нарастает личностная тревож-
ность и неадекватность эмоционального реагирования. 

Особого внимания заслуживает развивающаяся в процессе эмо-
ционального выгорания дегуманизация педагога, связанная с появле-
нием субъективного ощущения усталости от работы с детьми, сниже-
нием мотивации оказания им профессиональной помощи. Далее воз-
никают негативные изменения системы морали, направленные на оп-
равдание собственного безразличия или враждебности по отношению 
к воспитанникам и коллегам, неизбежно снижается моральный аспект 
самооценки [1]. 

Успешное воспитание дошкольников напрямую связано с инди-
видуально-личностными и профессиональными качествами воспита-
теля, среди которых самыми важными являются организованность, 
повышение самооценки и профессиональной компетенции, нацелен-
ность на результат, очень значимы способности педагога управлять 
собой, решать личностные проблемы. От наличия или отсутствия дан-
ных качеств, от их проявления у педагога во многом зависит, чему 
научатся его воспитанники, как они будут чувствовать себя в детском 
саду. Эмоциональная устойчивость и гибкость, высокий уровень са-
морегуляции, умелое управление своими чувствами, правильное по-
ведение в сложной эмоциональной ситуации – важные показатели функ-
ционирования профессионально-психологической культуры педагога, 
способствующие адекватному решению проблем и выполнению задач, 
а также социальной адаптации. 

Исследования, непосредственно посвященные эмоциональному 
выгоранию работников дошкольных учреждений и факторам, влияю-
щим на его возникновение, достаточно обширны. Однако в большей 
степени изучены внешние детерминанты выгорания, обусловленные 
организационным контекстом, в котором протекает деятельность ра-
ботника дошкольных учреждений. Это работы Н. Е. Водопьяновой, 
Е. С. Старченковой, Н. В. Самоукиной и др. [2, 6]. 

Проблемой личностных факторов эмоционального выгорания 
работников дошкольных учреждений занимались такие зарубежные 
авторы, как М. Вудкок, Д. Френсис, Дж. Гринберг, ими были уста-
новлены взаимосвязи между личностными особенностями педаго-
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гов ДОУ и признаками выгорания. В качестве личностных предпо-
сылок эмоционального выгорания воспитателей в приведенных ис-
следованиях указываются низкая мотивация профессиональной дея-
тельности, заниженная самооценка, недостаточный уровень разви-
тия коммуникативных и организаторских способностей, нейротизм, 
низкая стрессоустойчивость, ригидность мышления, отсутствие ини-
циативности, приверженность неконструктивным способам поведе-
ния в конфликте [3]. 

Цель нашего исследования – выявление различий в самоотноше-
нии и мотивации достижения между группами педагогов дошкольных 
учереждений, у которых диагностируются разные фазы формирова-
ния эмоционального выгорания. 

Для достижения поставленной цели были применены следующие 
методики: опросник самоотношения (В. В. Столин, С. Р. Пантелеев), 
опросник мотивации достижения (А. Мехрабиан), методика диагно-
стики эмоционального выгорания (В. В. Бойко) [7]. 

Исследование, в котором приняли участие 63 человека (женщи-
ны в возрасте от 19 до 54 лет, среднее значение возраста в группе 
43,8 года), проводилось на базе МАДОУ детский сад № 65 и МКДОУ 
детский сад № 10 в г. Нижние Серги. 

На основании полученных результатов можно сделать вывод 
о том, что для выбранной группы педагогов ДОУ характерны доста-
точно высокая самооценка и самоинтерес, но при этом у нее преоб-
ладает и мотивация избегания неудач, то есть довольно низка моти-
вация достижения. Можно увидеть в этом некий парадокс: у педаго-
гов, которые оценивают себя на высоком уровне и испытывают 
большой интерес к себе как к профессионалу и личности в целом, 
должен преобладать не мотив избегания неудач, а мотив стремления 
к успеху. В данной выборке такая взаимосвязь не нашла подтвержде-
ния. Этот результат, вероятнее всего, оказывает негативное влияние 
на профессиональную жизнь педагогов ДОУ, принявших участие 
в исследовании, тормозит их профессиональный рост, производи-
тельность, эффективность деятельности и развитие в целом как спе-
циалистов своего дела. 
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Также исследуемая выборка воспитателей дошкольных учреж-
дений характеризуется достаточно высоким уровнем эмоционального 
выгорания, что, соответственно, крайне негативно влияет как на них 
самих, так и на их подопечных и коллег. 

Для выявления особенностей проявления самоотношения, моти-
вации достижений у педагогов на разных стадиях эмоционального 
выгорания был проведен сравнительный анализ трех групп. 1-я груп-
па – педагоги, у которых стадии эмоционального выгорания не сфор-
мированы; 2-я группа – педагоги, находящиеся на какой-либо стадии 
эмоционального выгорания; 3-я группа – педагоги, у которых стадии 
эмоционального выгорания сформированы. Расчет критерия осущест-
влялся с помощью компьютерной программы SPSS 22.0. Обработка 
данных проводилась с помощью критерия Краскелла-Уоллиса, так как 
в данной работе представлены три независимые выборки, не соответ-
ствующие нормальному закону распределения. 

Данные сравнения выборки выявили значимые различия между 
подвыборками по некоторым шкалам. Результаты сравнительного ана-
лиза в подвыборках представлены в таблице. 

Результаты сравнительного анализа 

Средний ранг 

Показатель Хи-квад-
рат 

Уровень 
значи-
мости 

Не 
сформи-
рован 

На ста-
дии 

форми-
рования 

Сформи-
рован 

Аутосимпатия 9,162 0,01 38,69 37,83 24,9 
Самоинтерес 7,279 0,026 41,17 35,71 26,28 

 
Можно наблюдать, что аутосимпатия как дружественность 

и благосклонное отношение к собственному Я снижаются по мере фор-
мирования стадий эмоционального выгорания: видит в себе по пре-
имуществу недостатки, для него характерны низкая самооценка, го-
товность к самообвинению. 
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Также у воспитателей ДОУ наблюдается снижение самоинтере-
са как меры близости к себе. Чем сильнее сформированы стадии эмо-
ционального выгорания, тем меньше педагоги ориентированы на са-
мопознание, на получение информации о себе, на изучение своего 
внутреннего мира, своих профессиональных качеств и амбиций, не 
склонны к анализу собственных возможностей в профессии, личност-
ного и рабочего потенциала. 

На основании всего исследования можно сделать вывод о том, 
что по мере развития фаз эмоционального выгорания у воспитателей 
ДОУ наблюдается снижение положительного отношения и интереса 
к себе. Это согласуется с теорией К. Маслач: исследовательница оп-
ределяет синдром выгорания как чувство эмоционального истощения, 
изнеможения, которое сопровождается дегуманизацией, деперсона-
лизацией, тенденцией развивать негативное отношение к окружаю-
щим, негативным самовосприятием. Таким образом, эмоциональное 
выгорание негативно влияет на самооценку личности педагога [5]. 

Педагог должен стремиться к успешному решению поставлен-
ных перед ним задач, независимо от воздействующих на него нега-
тивных факторов, сохранять самообладание и оставаться для детей 
примером в личностном плане. Однако частое внешнее сдерживание 
сильных внутренних эмоций и переживаний не приводит к успокое-
нию, а наоборот, повышает эмоциональное напряжение и негативно 
сказывается на здоровье. Таким образом, такая социально важная про-
фессия, как педагог ДОУ, подвергается дискредитации из-за опасности 
постепенного эмоционального утомления и опустошения – синдрома 
эмоционального выгорания. 

По результатам проведенного исследования можно говорить 
о том, что у педагогов дошкольного образования наряду с негативны-
ми изменениями, возникающими на фоне синдрома эмоционального 
выгорания, меняется отношение к себе, к своей личности. Оно стано-
вится более отрицательным, сильно падает интерес к себе, что приво-
дит к деформационным процессам личности и угасанию успешной 
профессиональной деятельности. 
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Abstract. The question is raised about the need to develop adaptive abilities in the 
modern conditions of professional activity. The principal differences between the mecha-
nisms of psychological defense and the mechanisms of coping behavior – coping are 
shown. Adaptive and non-adaptive types of coping are named and their use by social 
workers as representatives of a profession requiring stress resistance and endurance is jus-
tified. According to the results of a sociological study conducted among the social work-
ers of Yekaterinburg, the choice of coping strategies depending on education, age and the 
presence of professional deformations is analyzed. 

Keywords: professional deformation, coping, social work, professional adaptation. 
 
Современные условия профессиональной деятельности предъ-

являют повышенные требования к адаптивным возможностям лично-
сти. Одним из важных психологических приемов адаптации к дефор-
мирующей социальной среде является совладание человека с профес-
сиональным стрессом и возникающими трудными ситуациями. Ос-
новными способами адаптации в таких случаях выступают механизмы 
психологической защиты и механизмы совладающего (копинг) пове-
дения. Несмотря на то, что те и другие базируются на тождественных 
процессах, они отличаются направленностью – либо на продуктив-
ную, либо на слабую адаптацию. 

Механизмы психологической защиты реализуются в рамках не-
осознанной деятельности психики и направлены на уменьшение психо-
логического дискомфорта от деструктивных факторов профессиональ-
ной деятельности. Так, профессиональные деструкции представляют со-
бой один из механизмов психологической защиты, возникающих на ра-
бочем месте, но они будут способствовать не полноценной адаптации, 
а развитию профессиональных или психосоматических заболеваний. 

Если же акцентировать внимание на сознательном, целенаправ-
ленном поведении, которое помогает человеку справляться с труднос-
тями, то нужно говорить о стилях и стратегиях совладающего поведе-
ния или копинге [4, с. 66]. 

Понятие «копинг» (от англ. cope – преодолевать, преодоление 
стресса) рассматривается как деятельность личности по поддержанию 
или сохранению баланса между требованиями среды и ресурсами, 
удовлетворяющими этим требованиям. Предназначение копинга со-
стоит в том, чтобы как можно лучше адаптировать человека к кон-
кретной ситуации, позволяя ему овладеть ею, ослабить или смяг-
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чить последствия. Копинг-поведение, особенности его формирования 
и проявления были разработаны такими представителями социально-
психологических теорий, как Б. Ф. Березин, Я. Г. Гальперин, О. И. Жда-
нов, И. К. Кряжева, Р. Лазарус, С. Фолкман. Применительно к профес-
сиональной сфере главная задача копинга – обеспечение и поддержание 
профессионального благополучия человека, профилактика профессио-
нальных деформаций для улучшения физического и психического здо-
ровья и удовлетворенности социальными отношениями. 

В настоящее время, когда постепенно меняется вектор внимания ис-
следователей на то, как люди отвечают на стресс [4], концепция копинга 
становится одной из центральных в современной теории стресса, а копинг-
преодоление стресса начинает рассматриваться как стабилизирующий фак-
тор, который может помочь личности поддерживать психосоциальную 
адаптацию в период воздействия стресса или, точнее, стресс-факторов. 

По роду своей деятельности социальные работники первыми 
сталкиваются с проблемами людей, оказавшихся в сложных кризисных 
ситуациях. Экстремальный характер их ежедневной работы обусловли-
вает высокий уровень стресса [5], который приводит к снижению эф-
фективности профессиональной деятельности и определяет необходи-
мость оценки и формирования адаптивных типов копинг-поведения в ви-
де копинг-стратегий и копинг-ресурсов. Это позволяет предположить, 
что именно копинг-поведение специалистов по социальной работе 
влияет на уровень их психосоматического здоровья. Высокая сформи-
рованность всех копинг-стратегий говорит о том, что реакция на раз-
ные виды стрессоров может быть выбрана из большого перечня, ко-
торый развивается на основе саморазвития, теоретического и практи-
ческого опыта совладания со стрессом. 

Социальная работа в России, появившаяся в 90-е гг. XX в., в свя-
зи с переходом к рыночной экономике обрела статус профессиональ-
ной деятельности. Она опирается на развитый методологический фун-
дамент и сформированную систему подготовки кадров. Сегодня в со-
циальной сфере трудится более 400 тыс. человек, а обучением буду-
щих специалистов занимаются более 100 государственных вузов. Как 
профессиональная деятельность она является объектом теоретическо-
го исследования и материалом для анализа и обобщения практиче-



Л. Э. Панкратова, Т. А. Заглодина 

 

116 ИНСАЙТ. 2020. № 1 (1) 

ского опыта. Почти 30-летняя история профессиональной социальной 
работы в России дает уникальную возможность для изучения такого 
феномена как профессиональная деформация специалистов социаль-
ной работы и способы ее преодоления и профилактики. 

Для выявления влияния совладающего поведения на развитие 
профессиональных деформаций специалистов социальной сферы 
в 2015–2016 гг. было проведено исследование среди 450 специалис-
тов социальной работы г. Екатеринбурга. Использовался опросник 
«Способы совладающего поведения» (Ways of Coping Questionnaire, 
WCQ), разработанный Р. Лазарусом и С. Фолкман, адаптированный 
Т. Л. Крюковой, Е. В. Куфтяк, М. С. Замышляевой в 2004 г., допол-
нительно стандартизированный в НИПНИ им. Бехтерева под руко-
водством Л. И. Вассермана. 

На основе данной методики можно выявить широчайший спектр 
копинг-стратегий, которые используют респонденты для преодоления 
трудностей [10]. 

● Конфронтация – это противостояние человека сложившейся 
ситуации. Такая стратегия применяется индивидуумом как агрессив-
ный ответ определенным обстоятельствам, т. е. человек воспринимает 
ситуацию враждебно и отвечает на нее враждебно. 

● Самоконтроль – это способность человека к подавлению эмо-
циональных чувств для того, чтобы прибегнуть к разумным сдержи-
вающим действиям. Данный метод копинг-стратегии уместно исполь-
зовать при чрезвычайных ситуациях, форс-мажорных обстоятельст-
вах, а также во время ссор с равным противником. 

● Поиск социальной поддержки – это стремление индивидуума 
обратиться за помощью к единомышленникам или к просто рядом на-
ходящимся людям [3]. Данный метод копинг-стратегии эффективен 
во время личного горя, утраты, несчастья, чтобы не быть одиноким 
в трудную минуту и быстрее пережить стресс. 

● Уход–избегание – это желание человека любым способом уйти 
от проблемы, из-за чего такую стратегию называют «переносом от-
ветственности». Избегающий копинг может быть полезен во время 
непродолжительного стресса, но в случае длительных стрессовых си-
туаций избегание расценивается как неадаптивная реакция. 
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● Планирование разрешения проблемы – это способность чело-
века к выработке определенного плана по выходу из создавшейся си-
туации. Данный метод копинг-стратегии эффективен при надвигаю-
щихся опасных событиях. 

● Позитивная переоценка – это умение человека увидеть в любой 
сложившейся ситуации положительные стороны, например, переосмыс-
ление ценностей после болезни, аварии. Данный метод копинг-стратегии 
уместно использовать там, где от самого человека мало что зависит. 

● Принятие ответственности – это готовность человека при-
знать свои ошибки, исправить их и извлечь из этого определенный 
урок. Данный метод копинг-стратегии зачастую применяется силь-
ными и волевыми людьми, которые в большинстве случаев находят 
выход из сложившейся ситуации. 

● Дистанцирование – это стремление человека решить проблему 
на расстоянии. Такой метод копинг-стратегии еще называют «откла-
дыванием ответственности» и применяют тогда, когда противник на-
ходится в ярости. Но если дистанцирование использовать при других 
обстоятельствах, то человек не только не решит проблему, но сделает 
хуже и себе, и окружающим. 

По мнению ученых, которого придерживались и мы, выдвигая ги-
потезу своего исследования, разделение поведенческих стратегий на 
адаптивные (+) и неадаптивные (–) должно быть условным, так как тра-
диционно считающиеся неэффективными стратегии в некоторых ситуа-
циях могут привести к успешному совладанию со стрессом [8, с. 60]. 

В нашем исследовании мы рассмотрели взаимовлияние копинга 
и социально-демографических характеристик профессиональной дея-
тельности. Внимание акцентировали на зависимости используемых 
копинг-стратегий от образования, соответствующего или не соответ-
ствующего специальности, и от возраста. Кроме того, мы выяснили, 
какие стратегии выбирают специалисты с конструктивной и деструк-
тивной профессиональной деформацией (рисунок). 

1. Образование. Согласно исследованию, соответствие уровня 
и направленности образования занимаемой должности влияет на фор-
мирование копинг-поведения и применение адаптивных совладающих 
стратегий в ситуациях профессионального стресса: специалисты, об-



Л. Э. Панкратова, Т. А. Заглодина 

 

118 ИНСАЙТ. 2020. № 1 (1) 

разование которых соответствует должности, склонны использовать 
активные копинг-стратегии чаще, чем специалисты, работающие не 
по полученной специальности. 

 

 
Зависимость сформированности копинг-стратегий от наличия 
специализированного образования по социальной работе: 

 – имеют специализированное образование; 
 – имеют образование, не соответствующее должности 

Однако, несмотря на наличие или отсутствия образования, на-
блюдается незначительная разница в предпочтении стратегий совла-
дающего поведения. Таким образом, можно говорить о влиянии про-
фессиональной деформации (конструктивной или деструктивной) на 
формирование способов реагирования специалиста на стресс [6, с. 22]. 
После адаптации и дальнейшей социализации в трудовом коллективе 
работник начинает транслировать паттерны поведения и реагирова-
ния, которые приняты у новых коллег, но с ориентацией на собствен-
ный опыт, полученный с образованием. 

2. Возраст. Многие работы отечественных и зарубежных уче-
ных посвящены исследованию динамики стиля копинга с возрастом [1, 
с. 22]. На их взгляд, с увеличением возраста наблюдается склонность 
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к переходу от активных форм копинга к более пассивным [9]. Мы 
разделяем мнение, что с годами предпочтения в выборе копинг-стра-
тегий в профессиональной деятельности изменяются (табл. 1). 

Таблица 1 

Возрастные различия выбора копинг-стратегий, % 

Возраст 
Стратегия 

до 25 лет 26–30 лет 31–40 лет 41–50 лет старше 
50 лет 

Конфронтация  (–) 16 2 23 3 0 
Позитивная пере-
оценка  (+) 

81 72 51 44 79 

Поиск социальной 
поддержки (+) 

66 40 40 66 51 

Дистанцирова-
ние (–) 

31 16 32 15 13 

Принятие ответ-
ственности (+) 

22 23 16 9 38 

Планирование ре-
шения проблемы  (+) 

52 52 28 44 28 

Уход-избегание  (–) 68 41 54 50 57 
Самоконтроль (+) 71 57 40 43 79 

 
Среди начинающих специалистов (до 25 лет) востребованы все 

копинг-стратегии, а не только те, которые направлены на решение 
проблемной ситуации, как отмечается в теории. Они с равной часто-
той используют и «избегание», и «самоконтроль». 

Начинающие (до 25 лет) и молодые (26–30 лет) специалисты ак-
тивно выбирают проблемно-ориентированную стратегию копинга «по-
зитивная переоценка», но зачастую используют и стратегию «уход-из-
бегание», пытаясь отгородиться от стрессовой ситуации. Кроме того, 
у них весьма занижена, по сравнению со специалистами предпенсион-
ного возраста, стратегия «принятие ответственности», что говорит 
о неготовности либо о невозможности отвечать за исход сложных си-
туаций. Однако выбор стратегий «уход-избегание» и «дистанцирова-
ние» у молодых специалистов (26–30 лет) снижается по сравнению 



Л. Э. Панкратова, Т. А. Заглодина 

 

120 ИНСАЙТ. 2020. № 1 (1) 

с начинающими сотрудниками, т. е. они уже не стремятся уйти от 
травмирующих ситуаций, а стараются их разрешить. 

С увеличением стажа профессиональной деятельности у специ-
алистов 31–40 лет набор активных копинг-стратегий сокращается, ус-
тупая место дезадаптивным. На наш взгляд, это может быть связано 
с несколькими причинами: кризисом среднего возраста, профессио-
нальными кризисами, отсутствием реализованных амбиций, неудо-
влетворенностью занимаемым положением и, как следствие, с подвер-
женностью профессиональным деформациям. Данные факторы также 
влияют на усиление стратегий «конфронтация», направленной на вы-
плеск эмоций и агрессивное реагирование на трудности в рабочем 
процессе, и «дистанцирование», предполагающее эмоциональное «вы-
ключение» из стрессовой ситуации. Кроме того, заметно снижается 
использование копинг-стратегии «позитивная переоценка»: специа-
лист все реже начинает искать положительные моменты в сложных 
ситуациях. Выбор стратегии «планирование решения проблемы» ста-
новится реже по сравнению с молодыми специалистами в два раза, 
а «принятие ответственности» сходит на нет. Таким образом, из-за 
трудностей личного характера адаптационный механизм специали-
стов в этом возрасте (31–40 лет) изменяет приоритеты и стратегии 
действия в стрессовых ситуациях будучи нацеленным больше на са-
мосохранение, нежели на рабочий процесс. Из-за этого они чаще под-
вержены профессиональным деформациям, поскольку используют пре-
имущественно стратегии дезадаптации. 

К возрасту от 41 года до 50 лет стратегия «конфронтация» усту-
пает место стратегиям «позитивная переоценка», «поиск социальной 
поддержки» и «избегание». Используются также копинг-стратегии «само-
контроль» и «планирование решения проблемы», тогда как копинг 
«принятие ответственности» в этом возрасте практически не приме-
няется. Данное соотношение копинг-стратегий говорит о том, что 
специалисты нацелены на активное преодоление трудностей без эмо-
ционального перенапряжения, но при этом не готовы брать на себя 
ответственность за ситуации, происходящие на рабочем месте. Воз-
можно, активно используя стратегию «поиск социальной поддержки», 
они пытаются перераспределить обязанности или обсуждают спорные 
вопросы с коллегами. 
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У специалистов старше 50 лет, имеющих солидный опыт профес-
сиональной деятельности, основными стратегиями поведения являются 
«позитивная переоценка» и «самоконтроль». Такие респонденты отли-
чаются высоким уровнем сформированности копинг-стратегии «при-
нятие ответственности», поэтому мы не можем согласиться с мнением, 
что среди старшей группы сотрудников снижается ориентация на ре-
шение задач, но повышается склонность к уходу от проблем. 

Таким образом, данные нашего исследования свидетельствуют о за-
висимости сформированности и выбора копинг-стратегий от возраста 
специалиста. И хотя в научных источниках говорится о том, что пред-
почтение активного копинга с возрастом идет по нисходящей [7], на наш 
взгляд, имеет место корелляция с профессиональными кризисами чело-
века и стадиями профессиональной адаптации: если молодые специали-
сты более нацелены на «поиск решения проблемы», то специалисты со 
стажем ориентируются на «принятие ответственности». 

3. Деформации. В результате исследования мы выявили соотно-
шение использования копинг-компетенций у специалистов, которые 
в процессе профессиональной деятельности подверглись конструктив-
ной или деструктивной деформации. Согласно нашей гипотезе, работ-
ники, применяющие при совладании с проблемными ситуациями не-
эффективные копинг-стратегии, испытывают трудности в профессио-
нальной адаптации и склонны к деструкциям (табл. 2). 

Таблица 2 

Зависимость вида профессиональной деформации 
от копинг-стратегии, % 

Деформация Копинг конструктивная деструктивная 
Конфронтация 6 20 
Позитивная переоценка 73 51 
Поиск социальной поддержки 55 44 
Дистанцирование 17 32 
Принятие ответственности 23 17 
Планирование решения проблемы 47 31 
Самоконтроль 62 45 
Уход-избегание 26 52 
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Из таблицы видно, что специалисты с конструктивной и дес-
труктивной профессиональной деформацией используют разное соот-
ношение копинг-стратегий. Можно отметить сформированность бук-
вально всех стратегий копинг-поведения, что говорит о богатом арсе-
нале способов совладания, которыми владеют специалисты, и копинг-
компетентности, как раз направленной на умелое использование ими 
стратегий поведения сообразно ситуации. Так, респонденты, отмечаю-
щие у себя наличие конструктивных деформаций, обычно прибегают 
к стратегиям «позитивная переоценка», «самоконтроль», «поиск со-
циальной поддержки», «планирование решения проблемы», но редко 
используют «конфронтацию» и «дистанцирование», поскольку те сни-
жают эмоциональную вовлеченность в производственный процесс, за-
медляя адаптацию, хотя необходимы, когда возникают абсурдные си-
туации, которые не стоит принимать близко к сердцу. У специалистов 
с деструктивной профессиональной деформацией наблюдается проти-
воположное соотношение копинг-стратегий, что свидетельствует о на-
личии индивидуального выбора более эффективного способа реагиро-
вания на стрессовые обстоятельства в профессиональной деятельности. 

Итак, наше исследование показало, что оптимальным является 
использование всех поведенческих стратегий в зависимости от ситуа-
ции, а сами копинг-стратегии выступают динамичными системно-
структурированными образованиями. Поскольку при копинг-компе-
тентности активные и пассивные копинг-стратегии составляют еди-
ную систему, то активные формируют, как правило, адаптивные фор-
мы поведения в условиях стресса, а пассивные приводят к снижению 
эмоционального воздействия в стрессовой ситуации. 

Таким образом, обязательным условием профессионального 
развития человека является знание приемов профессионального са-
мосохранения, которое рассматривается как способность личности 
максимально актуализировать профессионально-психологический по-
тенциал (в условиях дестабилизации профессиональной жизни), про-
тивостоять негативно складывающейся социально-профессиональ-
ной ситуации, профессионально обусловленным кризисам, стагна-
ции и деформациям. 
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Аннотация. На основании результатов социологического исследования рас-
смотрен комплекс разноплановых проблем, свойственных современным магистран-
там и выпускникам профессионально-педагогического вуза. Количественный и ка-
чественный анализ позволяет воспроизвести классификацию и прийти к выводу, что 
выявленные проблемы магистрантов и выпускников магистратуры релевантны про-
блемам, имеющим место во всей системе магистерского образования России. Наи-
более актуальными из них выступают такие, как уровень научно-исследовательской 
работы в плане подготовки публикаций и написания выпускной квалификационной 
работы, организация различных видов практик, цифровизация образовательного 
процесса, в том числе внедрение дистанционных модулей и форм интерактивного 
взаимодействия студентов с преподавателями. Результаты исследования стали ос-
новой для принятия управленческих решений администрацией вуза. 

Ключевые слова: магистранты, проблемы магистрантов, образовательный про-
цесс, образовательные программы, организация образовательного процесса. 
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Abstract. The article, based on the results of a sociological study, considers a com-
plex of diverse problems typical of modern undergraduates and graduates of a professional 
pedagogical University. Quantitative and qualitative analysis of the identified problems al-
lowed us to reproduce their classification. The authors come to the conclusion that the iden-
tified actual problems of undergraduates and graduates of the master's degree are relevant to 
the inconsistencies that occur in the entire system of master's education in Russia. The most 
urgent problems, according to the respondents, are such as: organization of research work in 
terms of preparing publications and writing final qualifying work; organization of various 
types of practices; digitalization of the educational process in terms of organizing distance 
modules and forms of interactive interaction with teachers. The results of the study became 
the basis for making management decisions by the University administration. 

Keywords: undergraduates, problems of undergraduates, educational process, edu-
cational programs, organization of the educational process. 

 
Переход российского высшего образования на двухуровневую, 

а затем и трехуровневую систему высшего образования породил до-
статочно большое количество противоречий организационного, мето-
дического, научного характера. Перед высшими учебными заведения-
ми встали новые концептуальные задачи, направленные на разработку 
и совершенствование моделей магистерского образования [2, 3], созда-
ние оптимальных программ магистратуры. 

Стоит отметить, что наиболее серьезные вызовы были брошены 
вузам педагогического профиля, которые, с одной стороны, должны 
учитывать особенности профессионального и профессионально-педа-
гогического образования [7, 8, 10], а с другой, ориентироваться на прин-
ципы опережающей подготовки для обеспечения гибкости, готовно-
сти будущих педагогов к переменам и рискам [6]. 

Российский государственный профессионально-педагогический 
университет регулярно проводит мероприятия, направленные на со-
вершенствование образовательных программ магистратуры. Одним из 
центральных базисов для принятия управленческих решений высту-
пает информация, полученная в ходе реализации комплекса социоло-
гических исследований. В результате социологических опросов удалось 
выделить эвристичный перечень проблем, свойственных современным 
магистрантам профессионально-педагогического вуза. 

Представим социально-демографическую характеристику иссле-
дования, реализованного в 2019 г. Методом интернет-анкетирования 
было опрошено 348 человек из числа обучающихся в магистратуре 
сейчас и ее выпускников. В исследовании, носившем сплошной харак-
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тер, приняли участие 80 % женщин и 20 % мужчин, что объясняется 
педагогической направленностью вуза. Возраст опрошенных имел до-
статочно широкий охват (табл. 1). 

Таблица 1 

Распределение по возрасту, % 

Возраст Количество 
25 лет и меньше 42,5 
26–30 лет 15,2 
31–35 лет 10,1 
36–40 лет 11,8 
Старше 40 лет 20,4 

 
В большей степени оказались представлены магистранты до 25 лет, 

2/3 из которых до поступления в магистратуру имели квалификацию 
бакалавра. 

I блок. Наиболее важной частью вузовской жизни магистрантов 
являются взаимоотношения с преподавателями. Однако в настоящее 
время на уровне научной литературы остро стоит вопрос отчуждения 
между педагогами и студентами [5]. Результаты исследования пока-
зывают, что можно выделить три группы проблем, связанных с дея-
тельностью преподавателей (табл. 2). 

Таблица 2 

Частота возникновения проблемных ситуаций, 
связанных с преподавателями, % 

Ситуации Часто Редко Никогда 
1 2 3 4 

Первая группа проблем 
Коррупционные ситуации, связанные 
с учебным процессом 

7,2 4,9 87,9 

Преподаватели отменяли занятия и по-
том их не восстанавливали 

8 16,4 75,6 

Преподаватели объединяли несколь-
ко пар в одну–две 

8,6 18,4 73 
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Окончание табл. 2
1 2 3 4 

Вторая группа проблем 
Недостаточная для магистратуры ква-
лификация некоторых преподавателей 

9,2 20,7 70,1 

Преподаватели раньше заканчивали 
занятия, делали большие перерывы 

8,9 23,9 67,2 

Незаинтересованность, равнодушие 
преподавателей 

8,9 24,4 66,7 

Необъективность в оценке знаний и уме-
ний обучающихся 

10,1 28,4 61,5 

Третья группа проблем 
Дублирование одинакового материа-
ла в разных дисциплинах 

11,2 32,8 56 

На занятиях повторялся полностью 
или частично учебный материал ба-
калавриата/специалитета 

16,1 35,3 48,6 

Преподаватели отменяли занятия по 
расписанию и переносили их на дру-
гое время 

9,8 42,8 47,4 

Скучные, неинтересные занятия 12,4 42,5 45,1 
 
Первую группу составляют проблемы, вызванные достаточно серь-

езными нарушениями педсоставом трудовой дисциплины и законодатель-
ства Российской Федерации. Подавляющее большинство магистрантов 
(почти 88 % от числа опрошенных) сообщили, что коррупционные случаи 
вообще не имеют места в РГППУ, и только каждый 14-й определил си-
туацию их возникновения как частую. На наличие коррупционных инци-
дентов обратили внимание студенты и выпускники бакалавриата РГППУ 
(каждый 10-й) и учащиеся других вузов, проживающие в Екатеринбурге 
(каждый 12-й). Можно предположить, что подобный негативный опыт 
выпускники приобрели в период обучения в качестве студентов, а екате-
ринбуржцы, будучи жителями крупного города, возможно, имеют больше 
информации о коррупционных составляющих и коррупционных проявле-
ниях в сфере образования из других источников. Более 2/3 студентов вы-
сказали точку зрения, что преподаватели никогда не отменяют занятия 
и не объединяют несколько пар в одну. Проблема полной отмены занятий 
волнует выпускников РГППУ (почти каждого 8-го) чаще других. 
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Вторая группа объединяет вопросы реализации непосредственно 
образовательной программы (низкий уровень квалификации преподава-
телей, их незаинтересованность, необъективность оценок и т. п.). Серь-
езной для вуза проблемой выступает недостаточная квалификация не-
которых преподавателей магистратуры. В большей степени ее отмеча-
ют выпускники магистратуры РГППУ: каждый 6-й выпускник (15,5 % 
от числа опрошенных) охарактеризовал ее как часто встречающуюся. 
Объяснить подобную позицию можно тем, что после окончания маги-
стратуры они становятся либо более критичными в оценке различных 
аспектов образовательного процесса, либо сами приобрели опыт прак-
тической работы по магистерскому направлению подготовки. В целом 
проблема несоответствия квалификации преподавателей волнует каж-
дого 7-го выпускника РГППУ и каждого 6-го жителя Екатеринбурга. 
О необъективности оценки знаний вновь в большей степени высказа-
лись выпускники магистратуры РГППУ – 15,5 %. 

Третья группа проблем объединяет типичные и наиболее часто 
встречающиеся в РГППУ. Это ситуации, преимущественно связанные с со-
держанием дисциплин и организацией образовательного процесса на уров-
не преподавателя. Так, дублирование материала в рамках разных учебных 
дисциплин отмечает каждый 9-й магистрант, а о дублировании материа-
ла бакалавриата в рамках программы магистратуры сообщает уже каж-
дый 6-й. Традиционно в большей степени подобные недочеты называют 
выпускники РГППУ, которые хорошо знакомы с содержанием программ 
бакалавриата. Однако ни одна из вышеобозначенных проблем не имеет 
ярко выраженного доминирующего характера, что весьма отрадно. 

В ходе исследования мы также выяснили, какие задачи требуют 
решения со стороны вуза (табл. 3). 

В основном учащихся волнует блок проблем, связанных с обра-
зовательным процессом: недостаточное количество практических за-
нятий (много теории), дефицит внимания со стороны преподавателей 
ввиду их большой учебной нагрузки, доминирование традиционных 
форм обучения и нехватка дистанционных курсов. Все они носят при-
вычный для российского высшего образования характер и не предпо-
лагают универсального способа нивелирования, поскольку во многом 
их решение может быть реализовано только на уровне всероссийской 
образовательной политики. 
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Таблица 3 

Проблемы магистратуры РГППУ, требующие внимания, %  

Проблема Количество
Много лекций, мало практических занятий 27,3 
Высокая загруженность преподавателей, невозможность 
персональной работы со студентом 

24,4 

Преобладание традиционных, отсутствие/недостаточность 
инновационных форм проведения занятий 

22,4 

Недостаточность дистанционных курсов (модулей дис-
циплин) для самостоятельного прохождения 

21,6 

Проблемы с организацией практик 15,8 
Недостаточность взаимодействия с научным руководителем 13,8 
Много практических занятий без опоры на теорию 13,2 
Слабое содействие трудоустройству 12,1 
Слабое сопровождение учебного процесса (отсутствие
информации по различным темам, сложность в получе-
нии ответов на возникающие вопросы и т. п.) 

12,1 

Недостаточное количество занятий с использованием муль-
тимедийных средств 

10,6 

Проблемы с содержанием практик 10,6 
Проблемы, связанные с научными публикациями резуль-
татов своих исследований 

10,3 

Отсутствие куратора, тьютора 8,3 
Отсутствие индивидуальных траекторий обучения 7,8 
Отсутствие преподавателей-практиков 7,8 
Много преподавателей старшего возраста, дающих уста-
ревший, неактуальный материал 

6,9 

Отсутствие возможности принимать участие в научных иссле-
дованиях, практических научных разработках в университете 

5,2 

Низкая посещаемость занятий магистрантами, невозмож-
ность использования групповых (командных) форм работы 

4,9 

Отсутствие возможности подавать заявки на научные 
конкурсы, гранты 

1,7 

Много молодых преподавателей, явно не обладающих до-
статочным для преподавания в магистратуре уровнем про-
фессиональной компетентности 

0,9 

Итого 242,2 
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В локальных условиях внимание стоит обратить на развитие дис-
танционных и цифровых форм обучения, количество которых в буду-
щем будет существенно расширяться. Обсуждение данного вопроса се-
годня является полем для взаимодействия широкой научной общест-
венности. Обсуждаются, в частности, содержание практик [10], возмож-
ность влияния студентов на образовательный контент [1], применение 
в образовательной среде инновационных методик обучения [9], что ука-
зывает на несомненную актуальность вышеуказанных проблем. 

II блок. Другой, менее представленный блок проблем, наоборот, 
в большей степени связан с организационными вопросами, решаемыми на 
уровне вуза: недостаточно сильная организация образовательного процес-
са, практик, слабое содействие трудоустройству выпускников и т. д. 

Несмотря на наличие определенных недостатков, 2/3 магистран-
тов указали на тот факт, что у них никогда не возникали мысли уйти 
из магистратуры РГППУ, и только каждый 4-й думает об этом время 
от времени (табл. 4). 

Таблица 4 
Намерение отчислиться из магистратуры РГППУ, % 

Частота Количество 
Мысли уйти из магистратуры возникают регулярно 6,3 
Возникают время от времени 25,3 
Никогда не возникали 68,4 

Итого 100 
 
Желание покинуть магистратуру в большей степени характерно для 

подгруппы выпускников (каждый 6-й имел такие мысли), что может быть 
связано с постмагистерской рефлексией пройденного образовательного пу-
ти. Также доля желающих отчислиться выше среди иностранных студентов 
(66,6 %). Подобная ситуация может быть связана с длительными адаптаци-
онными трудностями, характерными для данной группы обучающихся. 

Исследование показало, что более 80 % опрошенных рекомен-
довали бы поступить в магистратуру РГППУ другим соискателям, ес-
ли те спросят их мнение по реализации жизненных планов. Наконец 
магистрантам было предложено высказать в открытой форме сужде-
ния по усовершенствованию функционирования магистратуры РГППУ. 
Сформулированные предложения не имеют значимой количественной 
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оценки, но их можно рассматривать в качественном аспекте как пере-
чень конкретных предложений. 

Первая совокупность суждений охватывает тематику, связанную 
с внешней организацией образовательного процесса и улучшением ма-
териально-технического обеспечения. Например, были названы холод-
ные аудитории, неудобное расписание занятий, не соответствующее 
современным требованиям оборудование и др. 

Вторая группа суждений касается реализации и содержания кон-
кретных направлений образовательного процесса. Особое внимание маги-
странтов обращено на расширение спектра цифровой составляющей маги-
стерского образования: организацию возможности дистанционного освое-
ния курсов и модулей дисциплин, проведение вебинаров по актуальным 
темам и т. д. Другая важная составляющая – предложения по совершенст-
вованию практик, так как складывается впечатление, что данное направле-
ние работы в подготовке магистрантов является весьма проблемным. Сле-
дующая значимо представленная составляющая – высказывания по улуч-
шению качества научно-исследовательской работы (НИР). Магистранты 
испытывают острую потребность в увеличении количества аудиторных ча-
сов на НИР, а также в более детальной содержательно-практической про-
работке элементов научной составляющей. 

Третья категория суждений включает предложения, связанные 
с коммуникационными аспектами взаимодействия участников учеб-
ного процесса и качеством преподавания. Магистранты стремятся к бо-
лее тесным контактам с преподавателями, установлению особых, в том 
числе дистанционных форм оперативной связи с руководителем про-
граммы магистратуры и научным руководителем; предлагают пригла-
шать специалистов-практиков и проводить выездные занятия. 

Таким образом, наше исследование не выявило особо острых 
проблем функционирования магистратуры в настоящий момент. Од-
нако в плане ее развития образовательным менеджерам необходимо 
обратить внимание на цифровизацию образовательного процесса, ак-
туальность содержания программ, организацию практик и научно-ис-
следовательской работы со студентами. 
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Abstract. The article describes a study that focuses on the search for psychological 
tools to reduce the use of disposable plastic that pollutes the environment. The data on the 
influence of descriptive social norms on the willingness of students to abandon the use of 
disposable plastic products are presented. It is considered why informing about reduced 
rates to reduce the willingness to refuse to use disposable plastic or about the high preva-
lence of reusable packaging preferences did not contribute to the willingness to follow this 
norm. The reasons for the lack of growth of environmental intentions in the sample of stu-
dents are analyzed. 

Keywords: social norms, descriptive norms, proecological behavior, social inter-
ventions, social influence. 

 
Одной из наиболее важных проблем экологии является загряз-

нение планеты одноразовыми пластиковыми изделиями. Однако со-
кращение их использования является непростой проблемой, посколь-
ку они дешевы и удобны, что делает их привлекательными для бизне-
са и обычных пользователей. 

Решение задачи предполагает оценку эффективности известных 
психологических интервенций, уже показавших свою действенность 
в формировании социально желательного поведения. Такое вмеша-
тельство в личностное пространство с использованием социальных норм, 
в частности дескриптивных, было неоднократно исследовано учены-
ми [1, 4, 6, 7, 9, 10, 11]. 

Автор термина «дескриптивные нормы» Р. Чалдини определяет 
его следующим образом: представление человека о том, как поведет 
себя типичный, подобный ему индивид в похожих условиях [4, с. 203]. 

Дескриптивные нормы могут оказать влияние не только на пуб-
личные, но и на скрытые действия людей, информируя их о том, ка-
кой вариант поведения является: 

● адаптивным – помогающим избежать социальных санкций 
и получить групповую поддержку; 

● результативным – потенциально свидетельствующим о спосо-
бах достижения целей в конкретной ситуации, проверенных большин-
ством [5, с. 203]. 

Преимущество дескриптивных норм перед стандартным воздей-
ствием показано Н. Гольдштейном и Р. Чалдини. В известном иссле-
довании часть постояльцев отеля видела в своих номерах объявление 
с призывом к повторному использованию одноразовых полотенец, ар-
гументированным экологической значимостью этого действия. Дру-
гую часть проживающих познакомили с сообщением о том, что 75 % 
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гостей отеля уже поддержали программу. В результате в номерах со 
стандартным призывом полотенца повторно использовали в 35,1 % 
случаев, в то время как в номерах с применением дескриптивных норм – 
в 44,1 % случаев [7, эксперимент 1, с. 473–474]. 

Влияние дескриптивных норм в зависимости от социальной дистан-
ции и степени персонифицированности представителей разных групп ис-
следовали М. Граффео с соавторами. Их испытуемым вместе с квитан-
цией на оплату электроэнергии приходили сообщения, что они тратят 
энергии на 10 % больше, чем некая группа людей, проживающих в дан-
ном или другом районе, идентифицированных при помощи имен и фото-
графий или анонимных. Выяснилось, что формированию намерения со-
кратить электропотребление больше способствовали дескриптивные нор-
мы, которые отражали поведение неперсонифицированного населения [8]. 

Таким образом были найдены некоторые условия действенности 
дескриптивных норм, способствующих проэкологическому поведению. 

В нашем же эксперименте проверялась следующая гипотеза: ин-
формирование студентов о повышенных дескриптивных норм способ-
ствует их готовности отказаться от использования одноразовой пла-
стиковой упаковки. 

В нем приняли участие 49 студентов (40 женщин) 1–4-х курсов 
Самарского национального исследовательского университета имени 
академика С. П. Королева. Испытуемых случайным образом распре-
делили на три группы и предложили познакомиться с результатами ис-
следования распространенности проэкологического поведения среди 
студентов города Самары. 

Информацию давали в трех вариантах: 
● отсутствие дескриптивных норм; 
● повышенные дескриптивные нормы (от 72 до 91 случая из 100); 
● пониженные дескриптивные нормы (до 78 случаев из 100). 
Так, в варианте с заниженными дескриптивными нормами испы-

туемым сообщали о том, что по результатам проведенного ранее опро-
са студенты придерживаются таких принципов: 

● в 37 случаях отказываются от полиэтиленового пакета в супер-
маркете;  

● в 28 случаях предпочитают использовать термокружку вместо 
одноразового стаканчика в буфете университета; 
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● в 19 случаях покупают фрукты или овощи в супермаркете без 
одноразовой полиэтиленовой упаковки; 

● в 22 случаях повторно применяют купленную пластиковую бу-
тылку для жидкости; 

● в 17 случаях предпочитают использовать бумажную или стек-
лянную посуду вместо одноразовой пластиковой. 

После ознакомления с дескриптивными нормами испытуемые 
отвечали на аналогичные вопросы, указывая количество случаев (от 
0 до 100), когда они тоже готовы к отказу от использования одноразо-
вого пластика в быту. Данные, представленные в табл. 1, позволяют 
заметить влияние конкретного вида поведения и уровня (факта нали-
чия) дескриптивных норм. 

Таблица 1 
Готовность к отказу от одноразовых пластиковых изделий 

в зависимости от дескриптивных норм 
Использование 
одноразового 
пластика 

Дескриптивные нормы Ме-
диана 

Квар-
тиль 1 

Квар-
тиль 3 

1 2 3 4 5 
Отсутствие дескриптив-
ных норм 

84 67,5 98,5 

Повышенные дескрип-
тивные нормы 

82,5 50 99,75 

Отказ от полиэти-
ленового пакета 
в супермаркете 

Пониженные дескрип-
тивные нормы 

25 0 69,25 

Отсутствие дескриптив-
ных норм 

99 53 100 

Повышенные дескрип-
тивные нормы 

90 50 100 

Предпочтение 
термокружки од-
норазовому ста-
канчику в буфете

Пониженные дескрип-
тивные нормы 

45 1,25 77,5 

Отсутствие дескриптив-
ных норм 

20 5 90 

Повышенные дескрип-
тивные нормы 

45 30 96,75 

Покупка фруктов 
и овощей в супер-
маркете без одно-
разовой пласти-
ковой упаковки Пониженные дескрип-

тивные нормы 
33,5 0 90 
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Окончание табл. 1

1 2 3 4 5 
Отсутствие дескриптив-
ных норм 

80 35 90 

Повышенные дескрип-
тивные нормы 

50 42,5 90 

Повторное исполь-
зование пластико-
вой бутылки для 
жидкости 

Пониженные дескрип-
тивные нормы 

30 11,25 77,5 

Отсутствие дескриптив-
ных норм 

95 90 99 

Повышенные дескрип-
тивные нормы 

97 60 100 

Предпочтение бу-
мажной или стек-
лянной посуды од-
норазовой пласти-
ковой Пониженные дескрип-

тивные нормы 
80 50 95 

 
Данные свидетельствуют о пониженной степени готовности к по-

купке фруктов и овощей в супермаркете без одноразовой пластиковой 
упаковки независимо от информации о дескриптивных нормах. Это 
самый непопулярный вариант поведения, предполагающего отказ от 
пластика. Тогда как использование бумажной или стеклянной посуды 
вместо одноразовой пластиковой оказалось наиболее приемлемым ва-
риантом поведения для студентов всех трех групп, показатели кото-
рых достаточно близки. 

Критерий Краскела–Уоллиса (табл. 2) показал наличие досто-
верных различий в ответах респондентов трех групп на вопрос об от-
казе от использования полиэтиленового пакета. Однако критерий Ман-
на–Уитни (U) позволил установить, что только предъявление зани-
женных норм оказало влияние на готовность к проэкологическому по-
ведению, уменьшая ориентированность на отказ от использования 
пластиковой упаковки. Аналогичная ситуация обнаруживается при 
измерении предпочтения термокружки одноразовому стаканчику. Влия-
ние оказала только информация о незначительном количестве студен-
тов, разделяющих такую модель поведения. 



С. В. Чулипа, С. В. Зорина 

 

138 ИНСАЙТ. 2020. № 1 (1) 

Таблица 2 
Влияние сообщения, содержащего дескриптивные нормы 

на готовность отказаться от одноразовых пластиковых изделий 

Сообщение Хи-ква-
драт 

Уровень 
значи-
мости 

(р) 

Различия 
между 1-й 
и 2-й груп-
пами* 

Различия 
между 1-й 
и 3-й груп-
пами* 

Различия 
между 2-й 
и 3-й груп-
пами* 

В скольких случаях
из ста Вы откаже-
тесь от полиэтилено-
вого пакета в супер-
маркете? 

11,58 0,003 U = 96,5, 
p = 0,74 

U = 50,5, 
p = 0,003 

U = 74, 
р = 0,006 

В скольких случаях
из ста Вы предпочте-
те использовать тер-
мокружку вместо од-
норазового стакан-
чика в буфете уни-
верситета? 

12,12 0,002 U = 92,5, 
р = 0,61 

U = 51,5, 
р = 0,004 

U = 70, 
р = 0,004 

В скольких случаях
из ста Вы покупаете
фрукты или овощи 
в супермаркете без 
одноразовой поли-
этиленовой упаковки?

1,66 0,44 U = 77, 
р = 0,23 

U = 125, 
р = 0,85 

U = 127, 
р = 0,29 

В скольких случаях 
из ста Вы повторно 
используете куплен-
ную пластиковую бу-
тылку для жидкости?

4,95 0,08 U = 100,5, 
р = 0,88 

U = 81, 
р = 0,07 

U = 100,5, 
р = 0,06 

В скольких случаях
из ста Вы предпоч-
тете использовать бу-
мажную или стеклян-
ную посуду однора-
зовой пластиковой? 

5,92 0,052 U = 100,5, 
р = 0,87 

U = 66,5, 
р = 0,02 

U = 106,5, 
р = 0,08 

 

Примечание. * 1-я группа – отсутствие информации о нормах, 2-я – информирование 
о высоких дескриптивных нормах, 3-я – информирование о низких дескриптивных нормах. 

 
Сообщение о дескриптивных нормах не оказало влияния на готов-

ность к использованию пластиковой упаковки (при покупке овощей или 
фруктов), повторному применению бутылки, выбору бумажных стаканов. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что пониженные 
дескриптивные нормы уменьшили готовность респондентов отказать-
ся от пластиковой упаковки. Однако и повышенные дескриптивные 
нормы не повлияли на предпочтение изучаемых нами форм поведе-
ния. В целом, результаты показали, что гипотеза нашего исследова-
ния не подтвердилась. Более того, если повышенные нормы просто не 
оказали ожидаемого влияния, то пониженные способствовали росту 
предпочтительности антиэкологического поведения. 

Очевидно, информирование о том, как себя ведут представители 
группы членства является действенным инструментом влияния. Но 
направленность этого воздействия зависит от множества дополнитель-
ных факторов, например, персональных аттитюдов, степени идентифи-
кации с группой, вовлеченности в изучаемый формат действий [3, с. 12, 
13]. Данные исследования указывают на дифференцированный ответ 
аудитории на разные способы отказа от пластиковой упаковки, что 
позволяет предположить важность не просто формирования общей 
установки относительно области реализации проэкологического по-
ведения, но и необходимость моделирования конкретных действий, 
начиная с самых субъективно простых. 

Возможно, студенты рассматривают отказ от бытового пластика 
как обременительную практику, поэтому сообщение о низкой распро-
страненности такой формы поведения облегчает им заявление о при-
соединении к большинству. В то время как информирование о рас-
пространенности непривлекательного образца не оказывается доста-
точным аргументом для модификации намерений. 

В классической работе Р. Шультца с соавторами [11, с. 250] рас-
сказано, как при получении информации о том, что их соседи исполь-
зуют меньше электроэнергии, жители тоже снизили потребление ре-
сурса. Но владельцы домохозяйств, неожиданно узнавшие о собствен-
ной экономности, сразу увеличили расход электроэнергии – сработал 
эффект бумеранга. В нашем исследовании также был воспроизведен 
эффект бумеранга, но конструктивный результат, как это было в экспе-
рименте Р. Шультца с соавторами, не достигнут. 

Полевой эксперимент, изучающий влияние обратной связи при 
сравнении уровня энергосбережения соседей, показал, что политиче-
ские консерваторы чаще, чем либералы отказывались от получения 
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отчета о потреблении электричества в их доме или сообщали о своем 
отрицательном отношении к данной информации [6]. В зависимости 
от убеждений люди могут просто отказаться от проэкологической ак-
тивности или увеличивать потребление ресурсов, бросая вызов про-
тивоположной стороне. Таким образом, проэкологические интервенции 
способны вызывать негативную реакцию в зависимости от идеологи-
ческих установок участников. 

Результаты, полученные в нашем исследовании, совпадают с вы-
водами, сделанными Т. Болсен с коллегами на американской выборке 
в 2010 г. [2, с. 73–75]. Если участники знакомились с данными о том, 
что большинство американцев (85 %) поддерживают противодействие 
глобальному потеплению, то они проявляли меньшую готовность при-
соединиться к большинству; если же они узнавали о незначительной 
выраженности таких действий (15 %), то сообщали о готовности по-
ступать аналогично. Авторы объясняют противоречивость новизной 
проблемы и сложностью формирования установки.  

Эта и другие проанализированные нами работы указывают на 
то, что успешность использования дескриптивных норм зависит от 
множества дополнительных переменных, вероятно, даже не включен-
ных в признанные модели поведения, описывающие влияние соци-
альных норм [4]. 

Данные исследования являются предварительными и нуждаются 
в репликации на новых группах, так как к недостаткам работы относится 
ограниченный размер выборки, состоящей преимущественно из женщин. 

Таким образом, полученные результаты, на наш взгляд, не следует 
рассматривать как свидетельство «слабости» дескриптивных норм в ка-
честве инструмента социального влияния. Они указывают на необходи-
мость адаптации любых психологических интервенций, даже имеющих 
признанную доказательную базу, к конкретной целевой группе, социаль-
но-психологическим условиям и мишеням воздействия. 
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