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Аннотация. Введение. Осознание воспитательного потенциала детских сооб-

ществ в образовательной среде актуализируют важность их развития. В совре-

менных условиях сообщества действуют как в реальной, так и в виртуальной 

среде, при этом возникает риск деструктивного влияния цифровой среды, при-

водящий к росту одиночества среди подростков. Отсюда следует необходимость 

создания условий для развития социальных качеств детей, что возможно осуще-

ствить в условиях детских сообществ. Цель исследования – изучить представлен-

ность в современных воспитательных практиках целевых установок на развитие 

детских и детско-взрослых сообществ и применяемых педагогических инстру-

ментов их достижения. Методология и методы. Для изучения был использован 

метод контент-анализа. Был проведен анализ трех баз данных воспитательных 

практик в системе образования, составленных в 2021 и 2022 годах (опыт Челя-

бинской области). Результаты. Определена важность формирования детских и 

детско-взрослых сообществ (объединение, установившее социальные связи на 

основе общности интересов, целей, обладающее самоидентификацией и реали-

зующее продуктивную деятельностью); осуществлен поиск инструментов, 

направленных на развитие сообществ (действующих во взаимосвязи в реальной 

и виртуальной среде), где формируются необходимые социальные качества лич-

ности, умения межличностной коммуникации и социальная активность; выде-

лены и проанализированы воспитательные практики, направленные на развитие 

сообществ. Установлено, что специалисты в сфере воспитания при представле-

нии практик в большинстве не фиксируют в качестве целевой направленности 

развитие сообществ, не упоминают задачи развития виртуальных сообществ. 

Определены инструменты, наиболее часто применяемые авторами практик, 

направленных на развитие сообществ: игры, фестивали, организация деятельно-

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://orcid.org/0000-0002-7126-2134
https://orcid.org/0000-0002-0235-4190
https://orcid.org/0000-0002-8858-9790
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сти объединения, слеты, марафоны, соревнования. Выявлено, что от опыта дея-

тельности автора практики, зависит выбор применяемых инструментов: дей-

ствующие специалисты воспитания чаще применяют методы и формы, актуали-

зирующие сотрудничество как типа взаимодействия, а будущие специалисты 

воспитания – инструменты, конкурентного типа взаимодействия. Выводы. В 

условиях современной смешанной среды воспитания при анализе реализуемых 

воспитательных практик обнаруживается недостаточность в фиксации целена-

правленной деятельности будущих и действующих специалистов по развитию 

сообществ, отсутствие практик, актуализирующих потенциал виртуальных со-

обществ. Необходима методическая рефлексия действующих практик и разра-

ботка методики реализации потенциала сообществ, что целесообразно осу-

ществлять в проактивном взаимодействии студентов и действующих специали-

стов воспитания, в условиях профессиональных сообществ специалистов воспи-

тания. 

Ключевые слова: воспитательная деятельность; методы воспитания; детское 

сообщество; детско-взрослое сообщество; воспитательная практика; воспита-

тельный потенциал; методы актуализации 
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Abstract. Introduction. Awareness of the educational potential of children's commu-

nities in the educational environment actualizes the importance of their development. 

In modern conditions, communities operate both in real and virtual environments, 

while there is a risk of the destructive influence of the digital environment, leading to 

an increase in loneliness among adolescents. Hence the need to create conditions for 

the development of children's social qualities, which can be done in children's com-

munities. The purpose of the study is to study the representation in modern educational 

practices of targets for the development of children's and child-adult communities and 

the pedagogical tools used to achieve them. Methodology and methods. For the study, 

the content analysis method was used. Three databases of educational practices in the 

education system compiled in 2021 and 2022 (experience of the Chelyabinsk Oblast) 

were analysed. Results. The importance of forming children's and children's-adult 
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communities (an association that has established social ties on the basis of common 

interests and goals, has self-identification and implements productive activities) was 

determined; the search for tools aimed at the development of communities (acting in 

interconnection in the real and virtual environment), where the necessary social qual-

ities of personality, interpersonal communication skills and social activity were 

formed; educational practices aimed at the development of communities were identi-

fied and analysed. It was found that when presenting the practices, specialists in the 

field of education do not fix community development as a target orientation, nor do 

they mention the tasks of virtual community development. The authors identified the 

tools most often used by the authors of practices aimed at community development: 

games, festivals, organisation of association activities, meetings, marathons, competi-

tions. It was revealed that the choice of the tools used depends on the experience of 

the author of the practice: current educational specialists more often use methods and 

forms that actualise cooperation as a type of interaction, and future educational spe-

cialists use tools of the competitive type of interaction. Conclusions. In the conditions 

of the modern mixed environment of upbringing, the analysis of the educational prac-

tices being implemented reveals the insufficiency in fixing the purposeful activity of 

future and current specialists in the development of communities and the absence of 

practices that actualise the potential of virtual communities. There is a need for meth-

odological reflection of existing practices and development of methods for realising 

the potential of communities, which should be carried out in proactive interaction be-

tween students and current educational specialists, in the conditions of professional 

communities of educational specialists. 

Keywords: educational activities; methods of education; children's community; chil-

dren's and adult community; educational practice; educational potential; methods of 

actualization 
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Введение (Introduction). В подростко-

вом возрасте значимым становится общение 

со сверстниками, отсюда следует возраста-

ние роли сообществ, в рамках которых воз-

можно осуществлять конструктивное взаи-

модействие. В современном мире подростки 

общаются в смешанной среде: велика роль 

как реальных, так и виртуальных сооб-

ществ(онлайн-сообществ). У современных 

подростков наблюдается тенденция критиче-

ски относиться к окружающему миру, стрем-

ление оценить его достоинства и недостатки, 

изменить социальную среду, что побуждает 

их присоединиться к общественным сообще-

ствам, способствовать достижению просоци-

альных целей (Fuligni, 2019). На наш взгляд, 

это в большей степени возможно в условиях 

взаимосвязи реальных и виртуальных сооб-

ществ, что актуализирует изучение и внедре-

ние практик их развития во взаимодействии. 

Исследователи отмечают, что онлайн-обще-

ние приносит пользу подросткам, которые 

ведут более активную офлайн-социальную 

жизнь (Lyyra, 2018; Сергеев, 2021). 

На актуальность изучения сообществ 

обращают внимание и отечественные уче-

ные. Исследователи отмечают их значимость 

для развития личности в целом. В работах 

Б.А. Дейча подчеркивается важность дет-

ского объединения для развития социальной 

активности личности (Дейч, 2021). Н.А. Ко-
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ротельцев отмечает, что сообщество оказы-

вает положительное влияние на формирова-

ние групповой и индивидуальной субъектно-

сти. Перед специалистами в сфере воспита-

ния стоит задача содействовать реализации 

воспитательного потенциала сообществ с 

учетом их смешанного формата (Коротель-

цев, 2018). 

В этой связи значимость приобретает 

поиск методов, актуализирующих потенциал 

детских сообществ цифрового общества. 

Учеными отмечено, что «адекватных дет-

скому коллективу педагогических инстру-

ментов воспитания в настоящее время не 

найдено» (И.Ю. Шустова, Г.Ю. Беляев), под-

черкивая тем самым сложность изучения со-

обществ и методов работы с ними. Данный 

проблемный вопрос ставит и Н.Л. Селива-

нова (Селиванова, 2021). Однако другие ис-

следователи акцентируют внимание на важ-

ности изучения этих вопросов, т.к. коллектив 

по-прежнему остаётся тонким инструментом 

прикосновения к личности (Захарищева, 

2019: 97). 

Сказанное определяет важность изуче-

ния, как самого детского сообщества, так и 

педагогических инструментов, которые ак-

туализируют его развивающий потенциал. 

Это позволит сделать процесс работы специ-

алистов в области воспитания более резуль-

тативным, обеспечивающим развитие необ-

ходимых социальных характеристик воспи-

туемых. 

Актуальность изучения детского сооб-

щества и целенаправленного его развития 

осознана научным миром. В современной 

науке понятие «сообщество» не имеет одно-

значного понимания. В отечественной тео-

рии воспитания в качестве высшего уровня 

развития группы и средства воспитания рас-

сматривается коллектив (А.С. Макаренко, 

И.П. Иванов, В.А. Караковский), однако, со-

временными социальными группами не все-

гда достигается высшая стадия развития, ха-

рактеризующаяся высоким уровнем спло-

ченности и взаимной ответственности. В 

этой связи целесообразно использовать по-

нятие сообщество. Ученые определяют дан-

ный термин как общность (Степанов, 2020), 

детско-взрослую общность, характеризуе-

мую как структуру, имеющую схожесть с 

субкультурой и имеющую соответствующие 

характеристики. К ним относят наличие не-

формального взаимодействия участников, 

единое ценностно-смысловое пространство, 

проявление системы ценностей и смыслов, 

актуализацию возникновения групповых 

норм и особого стиля жизни в группе, нали-

чие чувство «мы». 

Дж. Прис и Д. Мэлони-Кришмар до-

полнили понятие «сообщество» следую-

щими пятью характеристиками: 1) у членов 

сообщества есть общие цели или интересы, 

общая деятельность или потребность, кото-

рая составляет главную причину их принад-

лежности сообществу; 2) члены сообщества 

вступают в активное и неоднократное уча-

стие, для которого характерны напряженные 

взаимодействия, сильные эмоциональные 

связи и общая совместная деятельность; 3) 

доступ к общим ресурсам сообщества орга-

низован по правилам, определяющим усло-

вия доступа его членов к ресурсам; 4) в сооб-

ществе присутствуют коллективный обмен 

информацией между его членами и взаимная 

поддержка; 5) совместная деятельность со-

общества происходит на основе общедоступ-

ных социальных соглашений, языка и пове-

дения (Preece, 2002). 

В рамках нашего исследования мы рас-

сматриваем сообщества на основе трех сущ-

ностных характеристик: 1) установленные 

социальные связи (общий язык, место обще-

ния), взаимодействие в онлайн или оффлайн 

формате; 2) общность интересов, идей, це-

лей, ценностей и идентификация с сообще-

ством; 3) наличие продуктивной деятельно-

сти, внутренних и внешних продуктов. Сооб-

щество – объединение, установившее соци-

альные связи на основе определенной общ-

ности интересов, целей, обладающее само-

идентификацией и реализующее продуктив-

ную деятельностью. 

Ученые обращают внимание на класси-

фикацию сообществ. Так, в исследованиях 

Б.А. Дейча была сделана попытка пере-

осмыслить виды реальных сообществ, кото-

рые использовались педагогами России со 
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второй половины XIX в. и до настоящего 

времени. Он выделяет такие типы, как дет-

ское товарищество, детский коллектив, дет-

ское сообщество (Дейч, 2021). В современ-

ной научной литературе выделяют следую-

щие виды сообществ: виртуальные, онлайн 

сообщества (Ромм, 2021), реальные (Е.А. Ко-

лесник, В.Е. Новоселова, Ю.В. Батенова). В 

рамках нашего исследования мы рассматри-

ваем детские сообщества смешанной среды 

(реальные и виртуальные). 

В науке идет поиск, осмысление ин-

струментов, актуализирующих потенциал 

детского сообщества. Н.А. Коротельцев вы-

деляет формы организации совместной дея-

тельности (далее ФОСД). К ним он относит 

совместно-индивидуальный вид ФОСД, 

предполагающий минимальное количество 

контактов между участниками группы, од-

нако индивидуальная деятельность каждого 

дает совместный результат; совместно-по-

следовательный вид ФОСД (выполнение де-

ятельности последовательно каждым участ-

ником); совместно-взаимозависимый вид 

ФОСД, где результат деятельности группы 

зависит от каждого её члена; совместно-рас-

пределенный вид, где главная роль принад-

лежит руководителю, который четко распре-

деляет ответственность среди членов 

группы, с последующим выполнением на об-

щей площадке (Коротельцев, 2018). 

В работах К.С. Тереховой, И.Г. Чугае-

вой отмечается значимость игровых техно-

логий для развития детского сообщества, так 

как для детей характерны яркость и непо-

средственность восприятия, легкость вхож-

дения в образы, а игра выполняет важную 

коллективно-образующую функцию, носит 

диагностический, регулятивный характер, 

как для всего коллектива, так и для каждого 

его члена. Это также доказано и в работах 

Л.В. Мамедовой, Ю.А. Ковбасы (Мамедова, 

2022). 

Исследователи М.В. Тырнов, Е.Н. Еф-

ремова обращают внимание на такую мето-

дику, активизирующую деятельность сооб-

щества, как коллективно-творческая дея-

тельность (далее КТД) (Тырнов, 2022). Уче-

ные отмечают, что эффективными для разви-

тия сообщества будут являться и такие 

формы, как формирование команды (техно-

логия командообразования), организация в 

школьной жизни ярких содержательных дел 

и событий разного уровня, основанных на со-

бытийном взаимодействии педагогов и 

школьников (И.Ю. Шустова, Г.Ю. Беляев). В 

условиях развития виртуальных сообществ, 

важно применение цифровых инструментов 

в воспитательной деятельности (Е.М. Харла-

нова, С.В. Рослякова, Е.Г. Черникова и др.). 

Несмотря на представленность изучае-

мого вопроса в научной литературе, считаем, 

что проблема исследования детских сооб-

ществ и инструментов, которые актуализи-

руют их потенциал в условиях цифрового об-

щества и смешанной среды социализации, 

разработана недостаточно. В этой связи це-

лью статьи является: изучить представлен-

ность в воспитательных практиках целевых 

установок на развитие детских и детско-

взрослых сообществ и применяемых инстру-

ментов, способствующих развитию потенци-

ала детского сообщества. 

Методология и методы (Methodology 

and methods). Для решения поставленной 

цели был использован метод контент-ана-

лиза, проанализированы базы данных воспи-

тательных практик: «Образовательные и вос-

питательные практики Российского движе-

ния школьников (Челябинское региональное 

отделение)» – 2021 г., «Воспитательное со-

бытие во взаимодействии с Российским дви-

жением школьников: база методических раз-

работок» – 2022 г., Воспитательные прак-

тики в системе образования 2022 г. (опыт Че-

лябинской области). Базы данных были со-

ставлены на основе методических материа-

лов, представленных действующими специа-

листами воспитания Челябинской области, а 

также студентами под руководством препо-

давателей. Всего проанализировано 117 вос-

питательных практик. 

На первом этапе работы для проведе-

ния контент-анализа были определены еди-

ницы анализа текстов описания воспитатель-

ных практик. Таковыми явились слова и сло-

восочетания: «команда», «коллектив», 
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«единство, чувство «Мы», «общее дело», 

«общие ценности сообщества». Единицей 

счета выступила практика, в описании кото-

рой выявлены единицы анализа. При этом 

одна практика могла включать в своем опи-

сании несколько единиц анализа (разные 

слова и словосочетания, несколько раз одно 

из них), но в единицах счета это фиксирова-

лось один раз. Были проанализированы вос-

питательные практики трех баз данных, со-

ставленных в период с сентября 2021 по де-

кабрь 2022 года1. 

Затем было рассмотрено содержание 

методических разработок, выделены прак-

тики, в которых единица анализа упомина-

лась именно в контексте развития сообще-

ства. Таким образом, были выделены прак-

тики, ориентированные разработчиками на 

реализацию потенциала или развитие дет-

ских сообществ. 

Имеется ограничение: анализировался 

авторский текст описания практики, воз-

можно практика имеет потенциал развития 

детского сообщества, но в ее описании раз-

работчик не фиксирует данной целевой уста-

новки, не представляет ее в содержании. В 

этом случае практика не рассматривалась как 

ориентированная на развитие сообществ. 

Научные результаты и дискуссия 

(Research Results and Discussion). На основе 

контент-анализа были обнаружены прак-

тики, направленные на развитие детского со-

общества и реализацию его потенциала, по 

всем единицам анализа (табл. 1). 

Таблица 1 

Практики, направленные на развитие детского сообщества и реализацию его потенциала 

Table 1 

Practices aimed at developing the children's community and realizing its potential 

 

Исследуемые 

критерии 

Показатели 

первой базы 

данных 

% 

Показатели 

второй базы 

данных 

% 

Показатели 

третьей 

базы дан-

ных 

% Итого 

Команда 3 25 3 25 6 50 12 

Чувство «Мы» 4 50 2 33 4 22,2 10 

Общие ценно-

сти 

1 33,3 - 0 2 66,7 3 

Общее дело - 0 1 14,3 6 85,7 7 

Коллектив 2 8,3 10 41,7 12 50 24 

 

Как было отмечено выше, одна прак-

тика может включать в своем описании не-

 
1Свидетельство о государственной регистрации базы дан-

ных № 2022622096 Российская Федерация. Воспитательные 

события во взаимодействии с Российским движением 

школьников: база методических разработок: № 2022622025: 

заявл. 10.08.2022: опубл. 18.08.2022 / А.Н. Богачев, А.А. 

Нуртдинова, Е.М. Харланова [и др.]; заявитель Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Южно-Уральский государственный 

гуманитарно-педагогический университет». EDN NMECIM. 

Свидетельство о государственной регистрации базы данных 

№ 2022620195 Российская Федерация. Образовательные и 

воспитательные практики Российского движения школьни-

ков (Челябинское региональное отделение): № 2022620024: 

сколько единиц анализа (разные слова и сло-

восочетания, несколько раз одно из них), но 

заявл. 11.01.2022: опубл. 20.01.2022 / С.В. Буравова, А.Н. 

Богачев, В.С. Цилицкий [и др.]; заявитель Федеральное гос-

ударственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего образования «Южно-Уральский государственный гу-

манитарно-педагогический университет». EDN LLDUBO. 

Свидетельство о государственной регистрации базы данных 

№ 2023622947 Российская Федерация. Воспитательные 

практики в системе образования 2022 (опыт Челябинской 

области): опубл. 28.08.2023 /Е.М. Харланова, С.В. Буравова, 

С.В. Рослякова [и др.]; заявитель Федеральное государ-

ственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Южно-Уральский государственный гумани-

тарно-педагогический университет». EDN NMECIM. 
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в единицах счета фиксируется один раз. Ис-

ходя из этого, было обнаружено, что в целом 

из 117 воспитательных практик только 43 

практики направлены на развитие потенци-

ала детского сообщества. 

Для определения методов, актуализи-

рующих потенциал сообщества, мы осуще- 

ствили обобщенный опыт практик по каждой 

базе данных. 

Таблица 2 

Обобщенный опыт воспитательных практик по первой базе данных 

Table 2 

Generalized experience of educational practices according to the first database 

 

Критерий Название практики 

Должность 

автора прак-

тики 

Инструмент 

Коллектив (ко-

манда) 

«Заря» - территория развития РДШ Педагог Тематическая 

смена в лагере 

Команда мечты Педагог  Интерактивная 

игра 

Знакомство с РДШ Педагог Мастер-класс 

Учимся друг у друга Педагог Марафон 

Единство, чув-

ство «МЫ» 

Мы все такие разные Педагог Игра 

Фестиваль Дружбы народов Урала Педагог Фестиваль 

Районный слет в рамках патриотиче-

ского воспитания «Горжусь я Роди-

ной своей» 

Педагог Слет 

Фестиваль народов «Добрые экспеди-

ции» 

Педагог Фестиваль 

Общие ценности 

сообщества 

Святость отцовства и материнства Педагог Игра 

 

В первой базе (составленной в 2021 

году) данных из 43 практик только 9 (28%) 

направлены на развитие сообществ (табл. 2), 

в них доминируют следующие педагогиче-

ские инструменты: игровые методики, фе-

стивали. также мастер-класс, тематическая 

смена, марафон и слет. Преобладают массо-

вые формы, практики ориентированы на со-

трудничество во взаимодействии. 

Обобщенный опыт практик по второй 

базе данных представлен в табл. 3. 

Таблица 3 

Обобщенный опыт воспитательных практик по второй базе данных 

Table 3 

Generalized experience of educational practices according to the second database 

 

Критерий Название практики 
Должность ав-

тора практики 

Педагогический 

инструмент 

Коллектив (команда) Возьмемся за руки, друзья Преподаватель, 

студент 

Тренинг 

Веселые старты Студент Соревнование 

Классный час «Дружба» Студент, препода-

ватель 

Игра по стан-

циям 
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Критерий Название практики 
Должность ав-

тора практики 

Педагогический 

инструмент 

Олимпийские игры Студент, препода-

ватель 

Соревнование 

Самая лучшая область Че-

лябинская  

Студент, препода-

ватель, учитель 

Викторина 

А ну-ка парни Студент, препода-

ватель 

Военно-спортив-

ный конкурс 

Угадай песню Студент, препода-

ватель 

Викторина 

День смеха Студент, препода-

ватель 

Конкурс-экс-

промт 

Единство, чувство 

«Мы» 

Квиз макс Студент, препода-

ватель 

Интеллектуаль-

ная игра (квиз) 

Тайный агент лагеря Студент Игра  

Общее дело  Комикс «Летний лагерь» Студент Коллективное 

творчество 

Общие ценности сооб-

щества 

- - - 

 

Во второй базе данных (первое полуго-

дие 2022) представлено 34 практики, из них 

11 практик (34,6%) актуализируют потенциал 

и развитие сообществ, в них чаще применя-

ются методы игры, соревнования, конкурса, 

викторины. Преобладают групповые формы, 

ориентированные на конкуренцию во взаимо-

действии. Единично авторы обращаются к 

тренингу, коллективному творчеству. 

Обобщенный опыт практик по третьей 

базе данных (составленной в декабре 2022) 

представлен в табл. 4. 

Таблица 4 

Обобщенный опыт воспитательных практик по третьей базе данных 

Table4 

Generalized experience of educational practices according to the third database 

 

Критерий Название практики 
Должность автора 

практики 

Педагогический 

инструмент 

Коллектив 

(команда),  

Патриотическая игра «Крестики 

нолики» 

Советник Фестиваль  

Сетевой образовательный модуль Советник Сетевой модуль 

включающий 

встречу со специ-

алистом, команд-

ное соревнование 

и проектирование 

Реализация ученического само-

управления 

Советник Организация дея-

тельности учени-

ческого само-

управления 
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Критерий Название практики 
Должность автора 

практики 

Педагогический 

инструмент 

Обучение знаменных групп Советник Программа вне-

урочной деятель-

ности объедине-

ния 

Главные слова Советник Игра по станциям 

Нетворкинг «Один день из жизни 

школьника» 

Советник Игра 

Слет актива обучающихся Советник Слет 

PROдвижение 116 Советник Интенсив 

Первенство обучающихся, приуро-

ченное ко Дню призывника 

Советник Соревнование 

Дети-детям Начальник образо-

вания муниципаль-

ного района, совет-

ник 

Ярмарка поделок 

и творческих ма-

стерских, концерт 

«Кошачий блюз» педагог-психолог Занятие с элемен-

тами тренинга 

Единство, чув-

ство «Мы» 

Фестиваль народов мира Советник Игра 

Марафон национальных культур Советник Фестиваль  

Устное народное творчество Советник Конкурс 

Игра с элементами квеста «Тропою 

Героев» 

Советник Подвижная игра 

по станциям 

Общее дело  Добровольчество Педагог  Организация доб-

ровольческой дея-

тельности объеди-

нения 

Семейный, Школьный, Твой -  

FEST 

Советник Фестиваль 

Сборы актива учащихся (Комму-

нарские сборы) 

Педагог Коллективное 

творческое дело 

«Доброта в твоих руках» школь-

ного волонтерского объединения 

«Ярче!» 

Педагог Организация доб-

ровольческой дея-

тельности объеди-

нения 

Сценарии праздничного концерта 

ко Дню матери «Тепло сердец». 

Советник Концерт 

Школьная линейка Советник Линейка 

Общие ценно-

сти сообщества 

Игра по станциям «Главные слова» 

по теме «Национальная кухня 

народов России» 

Педагог Игра 

Учимся друг у друга Советник Марафон 

 

Из 51 практики, имеют ориентир на 

развитие сообществ 23 (45,1%). Чаще приме-

няется метод игры и организация деятельно-

сти объединения (знаменной группы, добро-
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вольческого объединения, органа самоуправ-

ления учащихся) (табл. 4). При этом реализу-

ется более широкий спектр педагогических 

инструментов, чем в первых двух базах прак-

тик, впервые упоминается: линейка, концерт, 

коллективное творческое дело, интенсив, 

конкурс. Авторы применяют сложные ин-

струменты, включающие не один, а не-

сколько инструментов: сетевой модуль (ко-

мандное соревнование, викторина, проекти-

рование), ярмарка (мастерские, продажа дет-

ских поделок, благотворительный концерт), 

интенсив (тренинговые упражнения, техно-

логическая игра, практическая работа по от-

делам). В представленной базе сочетаются 

инструменты актуализирующие разные типы 

взаимодействия как конкуренцию (соревно-

вание, конкурс), так и сотрудничество (слет, 

коллективная творческая деятельность, фе-

стиваль). Преобладают практики, ориенти-

рованные на сотрудничество. 

На основе анализа трех баз данных вос-

питательных практик были выявлены ин-

струменты, направленные на развитие потен-

циала сообщества (табл. 5). 

Таблица 5 

Инструменты, направленные на развитие потенциала сообщества 

Table 5 

Community capacity building tools 

 

 

Таким образом, специалисты в сфере 

воспитания чаще применяют следующие пе-

дагогические инструменты (направленные на 

развитие сообщества): игра (11 практик), фе-

стиваль (5 практик), организация деятельно-

сти объединений (4 практики), слет, марафон, 

соревнование (по 3 практики). Наиболее ча-

сто упоминаемые инструменты относятся к 

инструментам активного и интерактивного 

Инструменты 
1 база 

данных 
% 

2 база 

данных 
% 

3 база 

данных 
% Итого 

Игра  3 33 3 27  5 21,7 11 

Марафон 1 11 - - 2 8,7 3 

Фестиваль 2 22 - - 3 13 5 

Слет 1 11 - - 2 8,7 3 

КТД - - - - 1 4,3 1 

Тематическая смена 1 11     1 

Мастер-класс 1 11     1 

Коллективное твор-

чество 

- - 1 9 - - 1 

Конкурс - - 2 18 1 4,3 1 

Тренинг - - 1 9 1 4,3 2 

Викторина   2 18   2 

Соревнование -  2 18 1 4,3 3 

Организация дея-

тельности объедине-

ния 

- - - - 4 17,4 4 

Концерт -  - - 1 4,3 1 

Линейка -  - - 1 4,3 1 

Сетевой модуль     1 4,3 1 

Интенсив     1 4,3 1 

Ярмарка     1 4,3 1 
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взаимодействия, т.е. построены на активной 

деятельности участников и их взаимодей-

ствии друг с другом. В то же время они отно-

сятся скорее к массовым формам (фестиваль, 

слет, марафон), чем к групповым. В содержа-

нии представленных форм нет данных об об-

ращении к развитию или использованию по-

тенциала виртуальных сообществ.  

Таким образом, на основе проведен-

ного исследования установлено, что для эф-

фективной организации воспитательной ра-

боты с детьми необходима грамотно органи-

зованная работа. Педагоги владеют сред-

ствами воспитания, одним из которых высту-

пает детское сообщество. В современных 

условиях сообщества действуют как в реаль-

ной среде (традиционные сообщества), так и 

в виртуальной среде (виртуальные сообще-

ства). 

В нашем исследовании обнаружено, 

что авторами практик выступают учителя, 

преподаватели и студенты, а также совет-

ники директора по воспитанию и взаимодей-

ствию с детскими общественными объедине-

ниями. Из 117 проанализированных практик 

только 43 (36%) ориентированы на развитие 

сообществ. Это доказывает, что разработ-

чики воспитательных практик не в полной 

мере осознают и применяют в своей деятель-

ности инструменты, ориентируясь на задачу 

формирования сообществ. Вместе с тем, со-

общество является действенным инструмен-

том для развития подростка, что подчеркива-

ется в работах У. Энгестрёма, Ф. Петтресон 

(Pettersson, 2019). 

Обнаружено, что при представлении 

практик действующие специалисты воспита-

ния, имеющие опыт работы с общественно-

государственными организациями, преиму-

щественно применяют педагогические ин-

струменты, ориентированные на развитие 

сотрудничества во взаимодействии школь-

ников, а практик, разработанные студентами 

в сотрудничестве с преподавателями чаще 

ориентированы на конкурентное взаимодей-

ствие. Данный аспект необходимо учитывать 

в процессе проактивной подготовки к воспи-

тательной деятельности (Харланова, 2022: 

214), усиливать методическую составляю-

щую подготовки. Современные студенты не 

имели опыта массового участия в детских 

общественных объединениях, не достаточно 

знакомы с практиками организации совмест-

ной деятельности. 

В представленном исследовании выяв-

лены педагогические инструменты, приме-

няемые в практиках, направленные на разви-

тие сообществ, наиболее часто упомина-

ются: игры, организация деятельности объ-

единений, фестивали, слеты, соревнования. 

Схожие данные были обнаружены в исследо-

ваниях К.С. Тереховой, Л.В. Мамедовой, 

Ю.А. Ковбасы и др. (Терехова, 2019; Маме-

дова, 2022). Однако в отличие от них, мето-

дика коллективной творческой деятельности 

(КТД) упоминается редко (только один раз). 

Но это говорит скорее о сложностях в точном 

определении инструментов авторами прак-

тик, необходимости методической рефлек-

сии воспитательной деятельности, активиза-

ции дальнейшего поиска и обоснования ре-

зультативных инструментов. 

В нашем исследовании мы рассматри-

ваем смешанные практики реальных и вирту-

альных сообществ. Однако было установ-

лено, что проанализированные воспитатель-

ные практики практически не ориентиро-

ваны на использование цифровых техноло-

гий. В базах данных имеются практики, ос-

новными инструментами которых являются 

информационно-коммуникационные техно-

логии, но они не направлены на развитие со-

обществ реальных и виртуальных. В ряде 

других исследований подчеркивается, что 

смешанные сообщества напрямую связаны с 

уровнем благополучия подростков, способ-

ствуют его улучшению (Ricker, 2021), лич-

ному и социальному развитию (Gall, 2021). 

В этой связи возникает необходимость 

дальнейшего изучения детских сообществ 

смешанной среды (Lyyra, 2018). 

Заключение (Conclusions). Представ-

ленные результаты исследования позволили 

сделать следующие выводы. В процессе тео-

ретического анализа научной литературы 

выявлено, что в науке признается важность 

развития детских сообществ, т.к. именно 
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само сообщество выступает механизмом 

формирования необходимых социальных ка-

честв личности, умения межличностной ком-

муникации и социальной активности. Од-

нако, определено, что при представлении 

воспитательных практик специалисты в 

сфере воспитания в большинстве не фикси-

руют в качестве целевой направленности 

развитие сообществ. 

Выявлены педагогические инстру-

менты, применяемые авторами воспитатель-

ных практик, направленные на развитие дет-

ских и детско-взрослых сообществ, наиболее 

часто упоминаются различные виды игр, до-

минируют активные методы. Однако потен-

циал общественно-значимой коллективно-

творческой деятельности не вполне осознан, 

так коллективно творческое дело как основ-

ной инструмент названо только в одной 

практике. 

В оценке деятельности авторов-разра-

ботчиков воспитательных практик выявлены 

значимые различия в направленности прак-

тик. Действующие специалисты в сфере вос-

питания, ориентированы на организацию со-

трудничества во взаимодействии школьни-

ков (фестивали, слеты), а будущие специали-

сты – на конкурентное взаимодействие (со-

ревнования, конкурсы, викторины). Только в 

практиках, представленных советниками ди-

ректора по воспитанию и взаимодействию с 

детскими общественными объединениями, 

упоминаются практики по организации дея-

тельности объединений учащихся. В целом 

проявляется закономерная связь между осу-

ществляемой деятельностью авторов прак-

тики и их сформированной потребностью 

разрабатывать практики, направленные на 

актуализацию деятельности сообществ. 

Вместе с тем, обнаружена недостаточ-

ность разработанных педагогических ин-

струментов и практик, отсутствие в них при-

менения и развития потенциала сообществ в 

условиях смешанной среды, при возрастаю-

щей роли виртуальных сообществ. 

Необходима актуализация в професси-

ональной подготовке действующих и буду-

щих специалистов воспитания методической 

рефлексии, и целенаправленная работа по 

разработке педагогических инструментов 

развития детских и детско-взрослых сооб-

ществ в условиях смешанной среды. Пер-

спективным видится организация смешан-

ных профессиональных сообществ специа-

листов воспитания как площадки освоения 

ими возможностей виртуальных сообществ, 

современных информационно-коммуника-

ционных технологий и обновления педагоги-

ческого инструментария деятельности. 
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Аннотация. Введение. Формирование нового рынка труда в России требует под-
готовки специалистов, отвечающих современным профессиональным требова-
ниям и компетенциям. Подготовка таких специалистов основана на внедрении 
проектного метода обучения, который реализуется посредством участия обуча-
ющихся в конкурсных образовательных площадках разного уровня. Они высту-
пают связующим звеном между образовательными организациями, работодате-
лями, студентами и молодыми специалистами. Участие в образовательных пло-
щадках способствует не только формированию профессиональных навыков и 
компетенций, но и возможности личностно-профессиональной самореализации 
студентов. Цель – изучение эффективности влияния образовательных площадок 
на личностную и профессиональную самореализацию студентов. Материалы и 
методы: сравнительный метод позволил выявить алгоритм правильного выбора 
проекта, платформы, конкурса, олимпиады, курса и т.д., а аналитический  
метод – сделать выводы о целесообразности подготовки обучающихся к уча-
стию в конкурсах разного уровня. Метод опроса позволил сделать выводы о вли-
янии участия студентов в образовательных площадках на их личностную и про-
фессиональную самореализацию. В исследовании приняли участие студенты 2 
и 3 курса факультета довузовской подготовки специальности «Туризм» и бака-
лавры 2-4 курсов направления подготовки «Туризм» института геоинформаци-
онных технологий и географии (всего 150 чел.) Мордовского государственного 
университета имени Н.П. Огарёва. Результаты. Доказана необходимость внед-
рения в образовательный процесс, подготовку участия обучающихся в образо-
вательных платформах разного уровня. Опыт участия студентов в конкурсных 
образовательных площадках на разных этапах обучения показал рост их профес-
сионального становления и личностно-профессиональной самореализации. 
Ключевые слова: образовательные площадки; туризм; проект; конкурс; обра-
зовательные платформы; компетенции; личностно-профессиональная самореа-
лизация 
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Abstract. Introduction. The formation of a new labor market in Russia requires the 

training of specialists who meet modern professional requirements and competencies. 

The training of such specialists is based on the introduction of a project-based learning 

method, which is implemented through the participation of students in competitive 

educational platforms of different levels. They act as a link between educational or-

ganizations, employers, students and young professionals. Participation in educational 

platforms contributes not only to the formation of professional skills and competen-

cies, but also to the possibility of personal and professional self-realization of students. 

The purpose is to study the effectiveness of the influence of educational platforms on 

the personal and professional self–realization of students. Materials and methods: the 

comparative method allowed us to identify the algorithm for the correct choice of a 

project, platform, competition, olympiad, course, etc., and the analytical method al-

lowed us to draw conclusions about the expediency of preparing students to participate 

in competitions of different levels. The survey method allowed us to draw conclusions 

about the impact of students' participation in educational platforms on their personal 

and professional self-realization. The study involved 2nd and 3rd year students of the 

Faculty of Pre-university Training of the Specialty “Tourism” and 2nd-4th year bache-

lors of the Direction of training “Tourism” of the Institute of Geoinformation Tech-

nologies and Geography (total 150 people), N.P. Ogarev Mordovian State University. 

Results. The necessity of introduction into the educational process, preparation of stu-

dents' participation in educational platforms of different levels was proved. The expe-

rience of students' participation in competitive educational platforms at different stages 

of training has shown the growth of their professional development and personal and 

professional self-realization. 
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Введение (Introduction). В настоящее 

время получили развитие различные образо-

вательные площадки, в рамках которых через 

защиту проектов у студентов формируются 

умения и навыки для будущей личностной и 

профессиональной самореализации. О том, 

что популярность образовательных площадок 

и конкурсов достаточно высока, свидетель-

ствует их большое количество, разный уро-

вень организации и проведения, хотя в науч-

ной и методической литературе пока не выра-

ботано четкого понятия «образовательные 

площадки». Данное понятие рассматривается 

в трудах некоторых российских ученых – 

Л.П. Лосева (Лосева, 2011), И. Милевски 

(Милевски, 2013), И.В. Иванченко (Иван-

ченко, 2016), А.В. Хуторского (Хуторской, 

2011) и др. Чаще всего встречаются определе-

ния понятий – «проекты», «платформы», 

«конкурсы», «олимпиады», которые можно 

объединить под единым понятием «образо-

вательные площадки». Так, Е.Ю. Коротких 

рассматривает интернет-платформы, на ос-

нове которых в онлайн формате на конкурс-

ной основе предлагается решение разработан-

ных работодателями задач (Коротких, 2014). 

Согласно данным сайта «vc.ru – бизнес, тех-

нологии, идеи, модели роста, стартапы», 

«…образовательная платформа – это, по 

сути, сайт, на котором размещены образова-

тельные материалы и где происходит комму-

никация между преподавателем и учащи-

мися. Это одновременно и канал связи, и хра-

нилище данных, и инструмент для обучения, 

и способ проверки полученных знаний»1. 

Стоит также отметить мнение ученых, 

которые в своих работах замечают, что обу-

чающиеся любого уровня образования, будь 

то студенты СПО или ВУЗов (Ломшин, 

2019), зачастую, в силу своей неуверенности 

или неосведомленности об образовательных 

площадках, не в состоянии самостоятельно 

принять решение, не только по причине от-

 
1 vc.ru – бизнес, технологии, идеи, модели роста, стартапы: 

Что такое образовательная платформа? сайт. URL: 

сутствия опыта участия в таких мероприя-

тиях, но и из-за отсутствия заинтересованно-

сти и даже возможности (физической, психо-

логической, нравственной и т.д.) (Милевски, 

2013). О решении вопросов данной пробле-

матики мы можем найти в наставничестве и 

координации деятельности преподавателей и 

студентов (Яркова, 2016). 

М.А. Ступницкая рассматривает обра-

зовательные площадки через характеристику 

особенностей и проблем, которые выявля-

ются и решаются в ходе работы над проектом. 

Современный федеральный стандарт выс-

шего образования требует от образователь-

ных организаций реализации компетентност-

ного подхода и использования в образова-

тельном процессе интерактивных форм про-

ведения занятий, а также участия студентов в 

конкурсах различного уровня, с целью разра-

ботки и продвижения своих проектов. Важ-

ным требованием к конкурсному проекту вы-

ступает его практическая значимость. 

Именно посредством работы образователь-

ных площадок подобные проекты и возможно 

представить, и реализовать. В работах  

А.В. Хуторского образовательные проекты 

представлены как форма организации заня-

тий, предусматривающая комплексный ха-

рактер деятельности всех его участников по 

получению образовательной продукции за 

определённый промежуток времени (Хутор-

ской, 2011). 

Вместе с тем, нужно отметить, что не-

смотря на реализацию различных проектов в 

рамках образовательных площадок, которые 

закладывают основы самореализации обуча-

ющихся в будущей профессиональной дея-

тельности, научная основа в организации и 

реализации образовательных площадок пока 

не сформирована. А любая деятельность 

должна быть основана на знании, поэтому 

своим исследованием мы вносим определен-

ный вклад в решении данной проблемы. 

https://vc.ru/education/373980-obrazovatelnaya-platforma-vne-

dryat-ili-ne-vnedryat... (дата обращения: 14.09.2022) 
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Цель исследования. Объектом нашего 

исследования выступают образовательные 

площадки. Целью исследования является 

изучение эффективности влияния образова-

тельных площадок на личностную и профес-

сиональную самореализацию студентов. 

Материалы и методы (Materials and 

methods). Исследование опиралось на теоре-

тический потенциал различных ученых, ко-

торые изучали опыт участия студентов в про-

ектной деятельности, которая позволяет не 

только реализовывать их творческий потен-

циал, но и мотивировать на учебную деятель-

ность, что отражает научный подход  

Д.Ю. Воронова, Т.Н. Поповой, О.М. Сторо-

женко, С.А. Коновалова, В.И. Буренина (Ко-

новалова, 2020). Они показали влияние раз-

личных аспектов на взаимодействие препо-

давателей и студентов в рамках подготовки и 

участии в различных образовательных пло-

щадках, где предлагались к защите и реали-

зации различные проекты. 

Методической основой нашего иссле-

дования выступили общенаучные методы.  

С помощью эмпирических и теоретических 

методов исследования доказана эффектив-

ность влияния образовательных площадок на 

личностную и профессиональную самореали-

зацию студентов и освоение профессиональ-

ных компетенций. Сравнительный метод поз-

волил выявить алгоритм правильного выбора 

проекта, платформы, конкурса, олимпиады, 

курса и т.д., а аналитический метод – сделать 

выводы о целесообразности подготовки обу-

чающихся к участию в конкурсах разного 

уровня. Метод опроса позволил сделать вы-

воды о влиянии участия студентов в образо-

вательных площадках на их личностную и 

профессиональную самореализацию. 

В основу своей работы мы также зало-

жили опыт, который наработан в результате 

подготовки наших студентов к участию в об-

разовательных конкурсных площадках на 

протяжении десяти лет. Эта работа проводи-

лась со студентами как среднего профессио-

нального образования (СПО), так и высшей 

школы по специальности и направлению 

подготовки «Туризм» в Мордовского госу-

дарственном университете им. Н. П. Огарёва. 

Специфика нашей работы в этом направле-

нии проявляется в реализации непрерывного 

образования (от студентов уровня подго-

товки СПО по специальности «Туризм» до 

уровня бакалавра высшего профессиональ-

ного образования по направлению подго-

товки 43.03.02 «Туризм» в МГУ им.  

Н. П. Огарёва»). После окончания СПО сту-

денты поступают на бакалавриат на очную и 

заочную форму обучения по направлению 

подготовки «Туризм». Начиная работу по 

подготовке к участию в проектной деятель-

ности и ее реализации на СПО, затем мы про-

должаем ее в рамках высшего образования.  

Научные результаты и дискуссия 

(Research Results and Discussion). Проведен-

ный анализ теоретических источников и рас-

смотренных в них подходов к пониманию 

«образовательных площадок» позволяет го-

ворить о том, что постепенно в отечественной 

науке закладываются теоретические основы к 

пониманию рассматриваемых нами дифини-

ций. Стоит сказать, что понятие «образова-

тельные площадки» расширяет свои границы, 

включая образовательные проекты, плат-

формы, конкурсы и олимпиады, которые про-

водятся как в онлайн, так и в офлайн формате. 

На рис. 1 нами представлены основные меро-

приятия, которые можно отнести к реализа-

ции в рамках образовательных площадок. 
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Рис. 1 Мероприятия, проводимые в рамках образовательных площадок 

Fig.1 Events held within the framework of educational platforms 

 

В частности, помимо обозначенных ме-

роприятий, в настоящее время у студенче-

ства появилась возможность для реализации 

своих творческих и профессиональных инте-

ресов через решение креативных и нестан-

дартных задач посредством проектного ме-

тода обучения и участие в образовательных 

площадках различного уровня.  

На наш взгляд, необходима предвари-

тельная проработка различных вопросов, 

связанных с подготовкой студентов для уча-

стия в образовательных площадках: 

− кто может участвовать? 

− как должна быть выстроена си-

стема отбора претендентов на участие? 

− какие требования должны предъяв-

ляться к участнику? 

− какими психологическими каче-

ствами должен обладать участник? 

− как должна быть выстроена си-

стема подготовки к участию в такого рода 

мероприятиях? 

− как должен быть выстроен подход 

к развитию soft skills навыков для возможно-

сти участия в мероприятиях? 

Все поставленные вопросы должны ре-

шаться на этапе подготовки к участию в кон-

курсах. А руководителям при отборе и утвер-

ждении участников необходимо учитывать:  

− добровольное желание обучаю-

щихся и понимание предъявляемых к кон-

курсантам требований;  

− психологическую и мотивацион-

ную готовность студентов к участию в обра-

зовательных площадках;  

− наличие у студентов кроме лидер-

ских качеств, ораторского мастерства, готов-

ности к частой смене обстановки и умения 

быстро переключаться с одного рода дея-

тельности на другой, брать на себя ответ-

ственность за других, заранее подтверждая 

освоенность компетенций по профилю полу-

чаемого образования; 

− мотивированность участников на 

получение практико-ориентированного 

опыта через самостоятельный поиск необхо-

димой информации, навыков самоорганиза-

ции, наличие навыков правильного и рацио-

нального распределения времени;  

− на подготовительном этапе руково-

дители должны акцентировать внимание на 

понимании студентов цели, функций и задач 

представляемых на конкурс проектов;  

− наличие представлений и владение 

основами Waterfall и AGILE подходов, фи-

нансовых терминов типа EBITDA, ROL etc. 

Алгоритм подготовки для участия в 

конкурсных образовательных площадках 

должен быть заранее продуманным, т. к. это 

позволит полностью погрузиться в решение 

подготовительных и организационных во-

просов. 

Важен и тот факт, что заранее необхо-

димо ответственно подойти к выявлению 
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наличия навыков soft skills и планирования 

времени. Так, при отборе претендентов на 

участие в мероприятиях такого уровня, как 

президентские образовательные платформы, 

нами учитывался опыт и результаты участия 

студентов в других конкурсах или програм-

мах, с дальнейшей «работой над ошибками». 

Если у студента данный опыт отсутствовал, 

он привлекался к внутривузовским меропри-

ятиям для проработки необходимых soft 

skills компетенций. В практике подготовки 

таких студентов нами прорабатывались 

навыки ораторского мастерства, путем при-

влечения к участию в научных конферен-

циях Огаревских чтений и молодых ученых. 

Наш опыт подготовки к участию в об-

разовательных площадках показал, что ре-

зультатом любого конкурса является защита 

проекта, где учитываются навыки пользова-

ния правилом 4П, и способности выстраива-

ния доклада по схеме «проблема – предпри-

нятые действия – рекомендации (предложе-

ния) – результаты». 

Участие студентов в проектной дея-

тельности имеет большое значение для их 

профессиональной самореализации. К стан-

дартным знаниям, умениям и навыкам сего-

дня добавляются освоенные профессиональ-

ные компетенции по профилю получаемого 

образования, что в-первую очередь предъяв-

ляется работодателями к претендентам на ту 

или иную должность. Свободное владение 

ораторским мастерством, умение коммуни-

цировать, управлять своими эмоциями и 

быть психологически и профессионально го-

товыми к частой смене деятельности, нали-

чие опыта слаженной работы в команде, го-

товность брать ответственность на себя – это 

далеко не весь перечень требований, кото-

рый выставляют в настоящее время работо-

датели соискателям (Баринова, 2014). 

Именно эти качества формируются при со-

ставлении и реализации проектной деятель-

ности, которая в полной мере раскрывается в 

рамках участия студентов в конкурсных об-

разовательных площадках. 

По нашему мнению, конкурентные 

преимущества в профессиональном станов-

лении и росте, получат те, кто не просто вла-

деет необходимыми знаниями, а те, кто обла-

дает soft skills, – креативными и неординар-

ными видами мышления, выбирая более со-

временный «маршрут» в получении профес-

сионального образования и роста (Фомин, 

2017). 

Кроме того, на рынке образовательных 

услуг больше внимания уделяется подготовке 

высококвалифицированных специалистов по 

запросам организаций, предъявляющих выше-

перечисленные требования как к работающим 

специалистам, так и к претендентам на вакант-

ные места (Иванченко, 2016). 

Важно, что навыки будущего, прези-

дентские и другие образовательные пло-

щадки, цифровизация, тренды, soft skills 

(Tran, 2020), появляются в жизни современ-

ной молодежи и задают новый ритм пере-

стройки системы получения образования, а 

также повышении качества жизни (Сарай-

кина, 2001). Наш опыт показывает, что необ-

ходимо сочетать классическую систему под-

готовки кадров с новыми формами подго-

товки специалистов, направленных на фор-

мирование трендовых компетенций. Такой 

подход достаточно наглядно проявляет себя 

в непрерывном образовании по туризму, ко-

гда студенты после получения среднего про-

фессионального образования активно участ-

вовавших в образовательных площадках, по-

сле поступления на высшую ступень обуче-

ния, продолжает свою личностную и профес-

сиональную самореализацию, участвуя в об-

разовательных проектах более высокого 

уровня, и показывая хорошие результаты. 

Нужно сказать, что, выстраивая работу 

с обучающимися, отобранными для участия 

в образовательных конкурсных площадках 

руководителю важно понимать: 

− при выборе конкурса необходимо 

рассматривать только ту отрасль, в которой в 

дальнейшем собирается работать студент, 

так как очень часто выбор осуществляется с 

учетом возможности работы на менеджер-

ских позициях в разных отраслях и возмож-

ности расширения кругозора (не всегда дела-
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ется четкий акцент на специфику определен-

ной отрасли). Как показывает практика ра-

боты в системе СПО и высшей школы (Кра-

сильникова, 2013), многие обучающие уже 

имеют четкое представление о своем профес-

сиональном выборе. Однако, мало кто из 

наставников педагогов при отборе студентов 

для участия в образовательной площадке, 

учитывают данные сведения о претенденте; 

− при выборе конкурса необходимо 

обращать внимание на проявление инициа-

тивы со стороны обучающихся, с учетом по-

требностей работодателей. Необходимо за-

ранее вводить в курс дела участников не 

только в тонкости работы конкурсных пло-

щадок, но и заочно знакомить как с органи-

заторами, так и с руководителями предприя-

тий, потенциальными работодателями, вы-

ступающими спонсорами определенного ме-

роприятия или входящими в члены жюри. 

Другими словами, на этапе подготовки к кон-

курсу необходимо «заочное знакомство» – 

предпочтение, круг интересов, специфика 

организации и т.д. 

В нашем случае практика подготовки 

обучающихся к участию во Всероссийском 

профессиональном конкурсе «Мастера гос-

теприимства» проекта президентской плат-

формы «Россия – страна возможностей» по-

казала, что участники более уверенно себя 

чувствуют, если в жюри присутствуют люди, 

с кем они уже встречались в рамках других 

образовательных площадок, где состоялось 

их знакомство2. Так, являясь студенткой 

СПО Мордовского государственного уни-

верситета им. Н.П. Огарёва, Кочеткова Ната-

лья приняла участие на региональном, а за-

тем во Всероссийском чемпионате по про-

фессиональному мастерству WorldSkills 

Russia, где состоялось знакомство с экспер-

тами и компатриотами данного мероприятия. 

Затем, являясь студенткой Института геоин-

формационных технологий и географии, 

Наталья стала участницей конкурса «Ма-

стера гостеприимства», на котором предста-

вила свой проект виртуальной выставки 

2 Россия – страна возможностей: сайт. URL: https://rsv.ru 

(дата обращения: 14.09.2022) 

«Войтыр ёвкс» по мотивам финно-угорских 

сказок. Итогом участия в образовательной 

площадке стал выигранный грант на реализа-

цию разработанного проекта (рис. 2). А затем 

работа волонтера «Мастеров гостеприим-

ства», где Наталья представляла интересы 

Республики Мордовия на всероссийском 

уровне. 

Студенткой было отмечено, что ее уве-

ренность в победе была подпитана не только 

опытом участия, но и присутствием знако-

мых людей, с которыми ей довелось встре-

чаться на площадках других конкурсов.  

Именно правильно выстроенная работа руко-

водителя по подготовке к участию в образо-

вательных площадках, способствовала до-

биться соискателю таких высоких результа-

тов в личностной и профессиональной само-

реализации. 

Коммерческие и некоммерческие орга-

низации под эгидой Правительства РФ форми-

руют новый рынок труда в России, внедряя и 

реализуя все больше образовательных площа-

док, которые оказывают влияние на личност-

ное и профессиональное становление и само-

реализацию (Добрякова, 2020) и на внедрение 

новых стандартов для современных рабочих 

профессий. Тем самым, выступая связующим 

звеном между работодателями, студентами и 

молодыми специалистами. 

При подготовке к участию в образова-

тельных площадках немаловажная роль от-

водится проигрыванию сценария. Руководи-

телям и наставникам необходимо не только 

вводить участников в курс дела о том, как бу-

дет проходить данное мероприятие, а прора-

батывать этапы, заучивать «роли», обучать 

импровизации, проговаривать опыт участия 

прошлых лет, акцентируя внимание на том, 

что участие в конкурсе – это положительный 

опыт, не смотря на его результат. Студент 

должен понимать, что через участие он полу-

чает опыт (Parlamis, 2019), познает новое, 

расширяет кругозор, становится на шаг 

ближе к намеченным профессиональным це-

лям и задачам. 
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Рис. 2 Проект «Войтыр ёвкс» (музей финно-угорских сказок) на конкурсе  

«Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия – страна возможностей» 

Fig. 2 The Voityr Evks Project (Museum of Finno-Ugric fairy tales) at the Masters of Hospitality 

 Competition of the presidential platform “Russia – the land of opportunities” 

 

Так, примером успешного участия сту-

дентов направления подготовки туризм МГУ 

им. Н. П. Огарёва, в конкурсах федерального 

значения является туристско-спортивный ла-

герь «Туриада», проводимый в г. Хвалынске 

Саратовской области. Проект, направленный 

на выявление лучших участников и пропа-

ганду туризма, как позитивной формы куль-

турного досуга. Конкурс реализуется в целях 

формирования у молодежи ценностей здоро-

вого образа жизни и патриотизма посред-

ством вовлечения к занятию спортивным и 

культурно-познавательным туризмом. Про-

ект реализуется при поддержке полномоч-

ного представителя Президента РФ в ПФО. 

На протяжении десяти лет наша ко-

манда студентов направления подготовки 

«Туризм» участвовала в конкурсных меро-

приятиях и занимала призовые места. Важно, 

что участниками и победителями конкурса 

становились и студенты, которые получили 

навыки проектной деятельности еще на этапе 

обучения в рамках СПО в МГУ им. Н.П. Ога-

рёва. В 2022 г. именно эти студенты на ос-

нове своего опыта разработали туристский 

маршрут, который высоко был оценен чле-

нами профессионального жюри конкурса. 

Итогом участия в работе лагеря в мае 2022 г. 

стал грант за разработку лучшего турист-

ского маршрута «Этнический калейдоскоп 

Поволжья», который был реализован студен-

тами и преподавателями кафедры туризма 

при поддержке Минэкономики РМ, Турист-

ско-информационного центра РМ и 

турфирмы ООО «Студия нестандартных пу-

тешествий «Ветер странствий»». С 21 по 23 

августа 2022 г. по маршруту проехали бло-

геры из 14 регионов ПФО, посетив Мордо-

вию, Марий Эл и Чувашию. 

Еще одним примером личностно-про-

фессиональной самореализации студентов 

является ежегодное участие нашей команды 
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в агроолимпиаде на образовательной пло-

щадке Российского экономического универ-

ситета им. Г.В. Плеханова, организуемой ка-

федрой гостиничного и туристического ме-

неджмента. В 2023 г. в III Всероссийской  

(с международным участием) межвузовской 

дистанционной кейс-олимпиаде «Развитие 

агротуризма в Российской Федерации: но-

вый взгляд», проходившей с 13 февраля по 

24 марта 2023 года наши студенты стали при-

зерами, заняв второе место среди 30 команд 

участников, защитив проект туристского 

маршрута «Агро – это больше, чем корова и 

плуг». Обладая прекрасным ораторским ма-

стерством, глубокими знаниями в проекти-

ровании турмаршрутов и умением позицио-

нирования проектов, студентки 3 курса 

И. Батяркина и Н. Кочеткова, блестяще за-

щитили свой проект и добились высокого 

конкурсного результата. 

Подготовка к конкурсу потребовала 

много сил и времени, наставники, определив 

участников команды, поставили задачи на 

выполнение конкурсных мероприятий. Сту-

дентам пришлось отправиться в крестьян-

ско-фермерское хозяйство в с. Гузынцы Б. 

Березниковского района Республики Мордо-

вия, для того, чтобы взять интервью у его ру-

ководителя. На его основе было составлено и 

отправлено эссе по тематике конкурса. На 

следующем этапе организаторами было дано 

кейс-задание по разработке турмаршрута по 

сельскому туризму и его презентации. И за-

ключительный этап конкурса – защита про-

екта. Грамотно организованная подготовка, 

опыт участников, глубокие профессиональ-

ные знания – вот что способствует успеш-

ному результату участия студентов перифе-

рийного вуза в конкурсе Всероссийского 

уровня.  

Имеющиеся результаты реализации 

различных проектов в рамках платформ и 

мероприятий у студентов направления под-

готовки туризм под руководством препода-

вателей кафедры туризма МГУ им. Н.П. Ога-

рёва, позволяют говорить о правильном по-

строении образовательного процесса. Гра-

мотно выстроенный тандем науки, образова-

ния и практики способствует качественной и 

профессиональной подготовке студентов и 

формированию универсальных и профессио-

нальных компетенций. 

Стоит отметить, что полученный опыт 

участия в различных мероприятиях студен-

тов довузовской подготовки и СПО и инсти-

тута геоинформационных технологий и гео-

графии кафедры туризма ФГБОУ ВО «МГУ 

им. Н. П. Огарёва» позволил: осуществить 

комплексную оценку знаний и компетенций, 

через выполнение заданий (запись видеопри-

глашения, тестирование, оценочная конфе-

ренция и др.); наработать индивидуальный 

рейтинг (баллы, как достижение, при выпол-

нении различного рода заданий и выбор ин-

тересующего направления в конкурсах); бо-

лее тесно познакомиться с рынком туруслуг 

и требованиями, предъявляемыми работода-

телями к своим специалистам и т.д. 

Практика участия в чемпионатах по 

профессиональному мастерству WorldSkills 

Russia (5 лет), комплексном мероприятии 

«Туриада» (10 лет), проектах президентской 

платформы «Россия – страна возможно-

стей», агроолимпиаде (3 года) и других обра-

зовательных площадках, способствовали 

формированию своего алгоритма отбора, 

подготовки и участия студентов. Кроме того, 

участие в образовательных конкурсных пло-

щадках позволило продемонстрировать сту-

дентам свое ораторское мастерство, умение 

правильно позиционировать и продвигать 

свой проект. 

Благодаря участию в конкурсах приоб-

ретается опыт свободного общения в меж-

личностном и в профессиональном про-

странстве (при общении со студентами отме-

чено преобладание делового стиля общения, 

раскрепощенность и гибкость при выстраи-

вании отношений с разными людьми, уве-

ренность в своих возможностях и не боязнь 

совершения ошибок и т. д.). Кроме того, сту-

денты-участники показывают хорошие и от-

личные знания в процессе обучения не зави-

симо от профильности учебных предметов. 

Стоит отметить, что благодаря образо-

вательным площадкам происходит отход от 

стереотипов модного выбора специально-
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стей и всего того, что говорит о неосознанно-

сти в выборе своей профессии. Так, прове-

денный нами опрос показал, что больше 

60 % студентов получают подтверждение в 

плане правильности своего выбора, а осталь-

ные 40 % либо кардинально меняют свою 

направленность или выбирают смежные про-

фессии, подчеркивая, что именно участие в 

образовательных проектах и конкурсах дало 

им возможность личностно и профессио-

нально самореализовываться. 

Проведенный опрос позволил выявить 

то, что многие студенты (более 70 %) по-но-

вому начинают понимать свою будущую 

профессию, расширяя кругозор за счет воз-

можности общения на образовательных пло-

щадках с потенциальными работодателями и 

получающими опыт работы со сверстниками 

или бывшими выпускниками. Так, опрос по-

казал, что полученный опыт помог обучаю-

щимся выработать навыки самостоятельного 

определения конкурсов или программ, полу-

чив представление о необходимости деталь-

ной проработки всех индивидуальных воз-

можностей и организационных вопросов, 

связанных с подготовкой к участию в про-

фессиональных конкурсах. 

Важно и то, что у участников, хорошо 

проявивших себя в проектной деятельности, 

возрастает возможность трудоустроиться по 

профилю специальности в известные компа-

нии и фирмы или получить рекомендации со 

стороны опытных профессионалов (более 

60 % участников трудоустраиваются по про-

филю специальности или смежным направле-

ниям, а более 20 % – выбирают дальнейшее 

обучение в магистратуре, аспирантуре и т.д.). 

В подтверждении важности нашего ис-

следования хочется привести пример опроса 

на выявление значимости и необходимости 

участия в проектной деятельности, а также 

раскрытия творческой самореализации в 

процессе проектной деятельности у студен-

тов ФГБОУ ВО «Уральский государствен-

ный педагогический университет» и ФГБОУ 

ВО «Московский государственный техниче-

ский университет им. Н.Э. Баумана (нацио-

нальный исследовательский университет)». 

Проведенный учеными опрос показал, что, 

из 240 опрошенных студентов в проектной 

деятельности принимали участие абсолютно 

все. Это были проекты разного уровня: все-

мирные проекты – 38 студентов, междуна-

родные – 105 студентов, всероссийские – 

173, университетские и кафедральные 216, 

учебные – 240. Все студенты отмечали, что 

участие в проектной деятельности для них 

это: возможность самореализации, проявле-

ния творческого потенциала, возможность 

работы как в команде, так и индивидуально, 

возможность актуализировать все получен-

ные знания и умения и применить их в кон-

кретной деятельности и в решении проблемы 

(Коновалова, 2020). 

Конечно, можно дискутировать о той 

роли, которую играет участие студентов в 

образовательных площадках, конкурсах и 

проектах, но очевиден тот факт, что это дает 

студентам опыт общения со сверстниками из 

разных регионов России и стран. Это помо-

гает личностному и профессиональному са-

моопределению, приобретению опыта ко-

мандной работы и формированию ответ-

ственности. По мнению многих ученых, уча-

стие в таких проектах позволяет студентам 

не только продемонстрировать знания и уме-

ния в профессиональном деятельности, но и 

способствует проявлению творческого по-

тенциала и умения взаимодействовать друг с 

другом. Именно такой опыт и навыки спо-

собствуют формированию будущего профес-

сионального потенциала российского обще-

ства.  

Заключение (Сonclusions). Проведен-

ное исследование позволяет сделать выводы 

о том, что участие студентов в различных об-

разовательных площадках имеет важное зна-

чение для подготовки квалифицированных 

кадров. Для студентов, принимающих уча-

стие в таких мероприятиях, – это возмож-

ность проявить себя и осознать специфику 

своей будущей профессиональной деятель-

ности. Участники образовательных площа-

док имеют больше шансов для выбора про-

фессионального пути и самореализации в 

выбранной профессии.   

Широкая проблематика образователь-

ных площадок, охватывающая различные 
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сферы профессионального мастерства, спо-

собствует углублению и расширению позна-

вательных интересов, помогает студентам 

определить свои способности и уровень лич-

ностных характеристик, повышая готовность 

к личностной и профессиональной самореа-

лизации в сфере туризма, который является 

одним из приоритетных направлений разви-

тия российской экономики. 

Совместная подготовка и участие 

наставников и студентов в образовательных 

площадках, направлена на личностную, твор-

ческую и профессиональную самореализа-

цию студентов. Такая совместная работа до-

стигает результата в процессе включение сту-

дентов высших учебных заведений и среднего 

профессионального образования в проектную 

деятельность и реализацию проектов. Наше 

исследование помогло сформировать пони-

мание того, что проектная деятельность и уча-

стие в различных конкурсных образователь-

ных площадках является средством ком-

плексной самореализации студентов. Для 

дальнейшего исследования в области лич-

ностной и профессиональной самореализации 

студентов посредством участия в различных 

конкурсных площадках, необходимо изучить 

влияние приобретенного опыта в становле-

нии их профессионального роста и самореа-

лизации в выбранной профессии.  
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Abstract. Introduction. Starting from the subject of research focused on the quality of 

students' free time, the goal of the research is: To examine to what extent and in what 

way students of pedagogical faculties practice physical activities in their free time. The 

following scientific research tasks were determined: a) to examine the positioning of 

physical and sports activities in students' free time. time in a range of other activities; 

b) determine the frequency and nature of physical activities in students' free time; 

c) examine how students perceive predictors and distractors of their own physical ac-

tivity in free time; d) determine whether independent variables (year of study, study 

program, age, playing sports) affect the final results of the research. Methodology and 

methods. The first part of the paper addresses the question of young people's leisure 

time through theoretical analysis, both within the framework of educational institu-

tions and in other fields of life and work. Leisure activities are diverse and differ in 

content, forms, and manifestations. The second part of the paper presents the method-

ological concept of the research. The sample consists of 210 students (first and fourth 

year of undergraduate studies) from pedagogical faculties in Užice and Vranje (Ser-

bia). The research is of a transversal nature and aims to examine and analyze physical 

activities in free time using descriptive methods, survey techniques, and relevant sta-

tistical analysis (χ², X̄). Results of the study and their discussion. The research results 

showed that students have the same preferences for leisure activities, ranking them in 

the same order (socializing with friends and social media, listening to music, outings, 

and walks). A statistically significant difference was observed in the preference for 

activities among students who actively engage in sports compared to others. It was 

found that these students position sports activities highly, while gambling and social 

media are placed at the bottom of the list. The obtained results indicate the need for 

greater awareness of the role and importance of engaging in physical activities in stu-

dents' free time for the balanced development of their personality, with environmental 

factors playing a significant predictive role (peers, family, educational institutions, 

etc.). There is a particular responsibility on pedagogical faculties as they indirectly 

influence the formation of a positive attitude towards physical activities in the leisure 

time of young children by shaping the personality of teachers and caregivers. 
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Аннотация. Введение. Исходя из предмета исследования, ориентированного на 

качество свободного времени студентов, целью исследования является: прове-

рить, в какой мере и каким образом студенты педагогических факультетов зани-

маются физической культурой в свободное время. Были определены следующие 

задачи научного исследования: а) изучить позиционирование физической и 

спортивной деятельности в свободное время студентов. время, проведенное в 

ряде других видов деятельности; б) определить частоту и характер двигательной 

активности в свободное время обучающихся; в) изучить, как студенты воспри-

нимают предикторы и отвлекающие факторы собственной физической активно-

сти в свободное время; и г) определить, влияют ли независимые переменные (год 

обучения, программа обучения, возраст, занятия спортом) на конечные резуль-

таты исследования. Методология и методы исследования. В первой части статьи 

к вопросу о свободном времени молодежи подходит теоретический анализ как в 

рамках работы образовательных учреждений, так и в рамках других сфер жизни 

и деятельности каждого человека. Досуговая деятельность разнообразна и вза-

имно различна по содержанию, формам и способам проявления. Вторая часть 

статьи представляет собой методологическую концепцию исследования. Вы-

борка состоит из 210 студентов (первый и четвертый курсы базовой академиче-

ской подготовки) педагогических факультетов из Ужице и Вранье (Сербия). Ис-

следование носит переносной характер и направлено на изучение и анализ фи-

зической активности в свободное время с использованием описательных мето-

дов, методов опроса и соответствующих статистических процедур (², X̄). Ре-

зультаты исследования показали, что студенты в равной степени предпочитают 

досуговые мероприятия, отводя им одинаковую позицию в рейтинговом списке 

(встречи с друзьями и социальные сети, прослушивание музыки, экскурсии и 
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прогулки). Выявлена статистически значимая разница в предпочтении деятель-

ности студентов, активно занимающихся спортом, по сравнению с остальными. 

Показано, что эти учащиеся высоко оценивают занятия спортом, а азартные 

игры и социальные сети – в самом низу списка. Полученные результаты указы-

вают на необходимость большего осознания роли и значения занятий физиче-

скими упражнениями студентов в свободное время для гармоничного развития 

личности, в котором значительную прогностическую роль играют факторы 

внешней среды (сверстники, семья, образовательные учреждения...). Педагоги-

ческие факультеты несут особую ответственность, так как, профилируя лич-

ность педагогов и воспитателей, они косвенно влияют на формирование поло-

жительного отношения к двигательной активности в свободное время детей в 

раннем возрасте. 

Ключевые слова: предпочтения; отдых, занятия спортом; предикторы и дис-

тракторы физической активности молодежи 
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Introduction. Leisure time as an area 

strictly separated from work did not exist in 

primitive societies. Rest or breaks in work 

existed in every society, but they were not the 

same as free time. The way of life in the original 

community referred exclusively to the existence 

and the collecting way of earning and 

maintaining existence. Work and rest in this 

society were not organized as a separate area of 

life, but were inextricably linked, both with 

other areas, as well as with family-tribal 

relations, but also with neighboring and friendly 

ties saturated with ritual-magical elements 

(Krivokapic, 2008). From the aspect of 

educational activity, free time in modern society 

is very recent as a social, cultural and 

civilizational phenomenon, which gives a new 

dimension to free time. Children's and young 

people's free time in extracurricular activities is 

considered particularly important. These activi-

ties can, due to their quality, become a relevant 

factor in their growth and development. 

In order to understand free time as a sepa-

rate category, we will first answer the question: 

What is free time? The spectrum of various def-

initions of free time is very wide and ranges 

from definitions that determine free time as a so-

cial ideal, all the way to definitions dominated 

by the opinion that it is the subjective feeling of 

an individual (Budimir-Ninkovic, 2008). If we 

look at free time as a social and civilization phe-

nomenon, then it can be said that free time is a 

form of survival based on human self-realization 

(Bozovic, 1997). Viewed in this way, free time 

is determined as time that a person spends out-

side of regular, mandatory or any other work or 

task performing, i.e. time that is used for leisure, 

rest and recreation and which, to a good extent, 

traces the individual's own development and 

self-realization. Free time can be viewed 

through a sociological and pedagogical function. 

The sociological function refers to the useful use 

of free time in the sense of maintaining working 

condition in the context of a more cultural and 

satisfying way of life of working people, while 

the pedagogical function refers to the selection 

of activities for quality use of free time (Grandic 

and Letic, 2008). 

The variety of definitions of free time, and 

also their conceptual divergence, shows that it 

can be viewed from three aspects, namely: a) the 

time that remains after fulfilling professional, 

family and other obligations; b) the time that an 

individual freely disposes of; c) the time for rest, 

recreation, cultural improvement, personality 

development in general (Mikanovic, 2015). 

Each of the aspects of free time mentioned 
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above, as a new content of the entire pedagogi-

cal thinking and action, contains elements of 

personality development, which indicates the 

need to train a person for quality implementation 

of free time, which is achieved through educa-

tion. Development in free time should lead to the 

development of a versatile and free personality, 

capable of a diverse, rich, cultured, healthy and 

satisfied life, humane ideas and contents. There-

fore, the process of training a person for pur-

poseful use of free time becomes a pedagogical 

task, and free time also becomes a pedagogical 

category. By reviewing the relevant literature, 

we can see that there are numerous understand-

ings of the phenomenon of free time. Free time 

is a very complex research problem that can be 

viewed from a sociological, cultural, pedagogi-

cal, psychological, and ethical point of view, and 

multidisciplinary and interdisciplinary research 

in this area has special value. 

The theoretical basis. Numerous studies 

show that the way of using free time has the po-

tential to protect against stressful life situations 

(Coleman, Iso-Ahola, 1993; Trenberth, Dewe, 

2002) and significant life changes (Kleiber, 

1999). Thus, for example, active use of free time 

reduces the negative effects of unemployment 

and job dissatisfaction (Winefield et al., 1992). 

Also, volunteering in free time serves as a pro-

tective factor against stress at work (Mojza et al., 

2010). Considering the aforementioned findings 

of previous research, it seems important to in-

vestigate ways of using free time, as well as their 

causes and effects. This topic is of particular im-

portance in the range of ways in which young 

people spend their free time. Namely, on one 

hand, the way in which young people spend their 

free time can play an important role both in the 

acquisition of new knowledge and in the devel-

opment of social skills and relationships, be-

cause it is free time that shapes the social context 

for the development of personal competencies 

and resources (Iso-Ahola, Crowley, 1991). On 

the other hand, the quantity of unorganized and 

low-quality spent free time has shown to be an 

important predictor for the use of narcotics and 

the emergence of antisocial forms of behavior 

(Iso-Ahola, Crowley, 1991; Mahoney, Stattin, 

2000; Bartko, Eccles, 2003). 

When it comes to physical activities, 

significant research is oriented to examining the 

activities of young people, more precisely, their 

willingness to engage in various sports activities 

in their free time. A study conducted on 

secondary school age respondents showed that 

grammar school students were still interested in 

sports activities in the first years of their 

schooling, that with the transition to the higher 

grammar school cycle of education, the 

preference for sports activities decreases, and 

the interest in ICT increases. The author of the 

study points to the problem of moving away 

from a healthy lifestyle, and the discrepancy 

between the physical and mental development of 

students at this very important stage of 

development (Cucui, 2018). Unfortunately, 

although patterns of physical activity are created 

at an early age (Buckworth, 2001), many studies 

conducted at the end of the 20th and the 

beginning of the 21st century indicated a 

tendency for a continuous progressive decline in 

the rate of physical activity of students during 

adolescence (Ucar et al., 2000; Somoglu, Yazici, 

2021; Russell, Sampson-Moore, 2022; Sankofa 

et al., 2023). 

The inactive way of life of students, 

whether at the initial or final stage of university 

education, has been the subject of research in 

many studies, both in the country and abroad. 

Demographic factors, knowledge, attitudes and 

beliefs are often cited as key factorsfor the 

formation of passive and active attitudes 

towards physical activity (Dishman, 1994). The 

most common external barriers cited are lack of 

time, lack of social support, time constraints due 

to school obligations, preoccupation with social 

and family activities (Allison et al., 1999; 

Grubbs, Carter, 2002; Gyurcsik et al., 2004), and 

as internal barriers, negative attitude towards 

physical activities, failure to recognize their 

importance, practicality, expediency and 

usefulness, ambivalent attitude towards 

activities, feeling of laziness or apathy, opinion 

of incompetence for this type of activity 

(Gómez-López et al., 2010), lack of motivation, 

fatigue (Allison, 1999), lack of self-confidence 

were cited (Allison et al., 2005). 
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A Belgian study showed that students 

attributed the choice of an inactive, sedentary 

lifestyle to factors such as: hedonism, obsession 

with social networks, lack of parental control 

and social support, bad role models, physical 

environment (availability and accessibility of 

sports activities, travel time), macro 

environment (the media). It is interesting that the 

academic environment (lifestyle at the 

university, exams, academic pressure) was 

perceived as a factor of inactive behavior of 

students, but also as a significant resource for 

animating students to physical activity (Rowe et 

al., 2021). 

Turkish students also primarily cite 

external barriers as the reason for insufficient 

physical activity: lack of free time due to a 

complex schedule of academic activities, family 

obligations, social interaction; also the fact that 

academic success is more important to parents 

than exercise, etc. (Arzu et al., 2006). These 

findings are in accordance with the findings of 

other studies that also place the lack of free time 

at the top of the list of reasons for students not 

to engage in physical activity (Grubbs, Carter, 

2002; Gyurcsik et al., 2004). 

In a research aimed at examining the 

relationship between socio-demographic 

factors, motivation and practicing of physical 

activities of Spanish students, a relationship 

between physical activity habits and practice of 

a healthy lifestyle was observed. Physically 

inactive male students spent more time in front 

of the computer, and female students in front of 

the TV. They also consumed cigarettes and 

alcohol more often. It is interesting that the 

educational status of mothers and their habits of 

physical activities influenced the decision to 

actively engage in physical activities, both in 

boys and girls (Romaguera et al., 2011). The 

same was confirmed in a study conducted on the 

female population in Saudi Arabia. It was shown 

that there was a prevalence of physical inactivity 

among female students, that a higher level of 

physical activity was exercised by female 

students whose mothers were highly educated, 

who were married and lived far from the parks 

(Khalaf et al., 2013). 

The age of students was also linked to their 

physical activity. It was established that physical 

activity improved the quality of life of the 

elderly (Joseph et al., 2014), and that sports 

activity was associated with life satisfaction of 

students (Koçand Inan, 2021; Somoglu, Cihan, 

2021) and with personal happiness (Öktemand 

Çingöz, 2023).Other independent variables, 

such as the proximity of exercise facilities and 

provision of exercise equipment in home 

conditions, also proved to be statistically 

significant in terms of the intensity, frequency 

and duration of students' physical activities. 

Physical activity of students also often correlates 

with academic success of students (Miletic, 

2017; Maldari et al, 2023). The choice of faculty 

often affects the frequency and character of 

students' physical activity, as well as the 

understanding of its importance for a healthy life 

(Peltzer et al., 2015). 

When it comes to students, future class 

and pre-school teachers, the findings are similar 

to the findings of the abovementioned studies 

and show that these students practice physical 

activities, but not to a sufficient extent. For 

example, female students of teachers` faculty 

and faculty of medicine tend to have a more 

sedentary lifestyle compared to female students 

of the faculty of kinesiology (Mrakovic et al., 

2014), which they justify most often by the lack 

of time, poor organization, insufficient 

motivation and lack of desire to engage in 

physical activity. The more frequent choice of 

students, future pre-school teachers, are social 

networks in comparison to social interaction 

through sports and recreation (Pantic, 

Stamatovic, 2018). 

Methodology and methods. The research 

is based on a random and stratified sample of 

students in the first and fourth year of studies at 

the pedagogical faculties in Užice and Vranje (N 

= 210) (Table 1). Given the large, 

disproportionate numerical difference in the 

total number of male and female students, there 

was no research segment on the potential 

influence of the "gender" variable on the final 

results of the research, for the difference of other 

research variables (year of birth, year of study, 

program, doing sports). 
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Table 1 

Research sample structure (N = 210) 

Таблица 1 

Структура выборки исследования (Н = 210) 

 

Research variables Structure (f) (%) 

Year of birth 
1996-1998 88 41.90 

1999-2001 122 58.10 

Year of study 
First year 102 48.60 

Fourth year 108 51.40 

Study program 
Class teacher 88 41.90 

Pre-school teacher 122 58.10 

Doing sports 

Active 16 7.60 

Recreational 10 5.24 

No sports activity 84 40.00 

 

Starting from the goal of the research Ex-

amine to what extent and in what way students 

of pedagogical faculties practice physical activ-

ities in their free time, the following scientific 

research tasks were determined: a) to investigate 

the positioning of physical and sports activities 

in students' free time in the spectrum of other ac-

tivities; b) to determine the frequency and nature 

of physical activities in students' free time; c) to 

examine how students perceive predictors and 

distractors of their own physical activity in free 

time; and d) to establish whether independent 

variables (year of study, study program, age, do-

ing sports) affect the final results of the research. 

The investigation of the transverse nature 

was carried out using an appropriately con-

structed questionnaire. 

The obtained data were analyzed using the 

IBM SPSS (version 24.0) software package, cal-

culating the Chi square (²), contingency coeffi-

cient, arithmetic mean, standard deviation, fre-

quency and percentage expression of the results. 

Statistical significance was tested at the p = .01 

level and p = .05. Based on the relative ranking 

of leisure activities, a ranking position was de-

termined for each individual activity. The de-

gree and order was expressed by descriptive 

analysis, which established what kind of im-

portance students attached to certain activities at 

the manifest level. Based on the obtained results, 

ranking lists of selected free time activities were 

made. 

Research Results and Discussion. 

Positioning of activities in students' free 

time(Positioning of activities in students' free 

time). Starting from the first scientific research 

task, the preferences of students' free activities 

were analyzed. Namely, the students had the 

task of ranking, according to the degree of 

frequency of exercise, the following leisure 

activities: watching television, listening to 

music, trips and walks, social networks, hanging 

out with friends, reading books, housework, 

attending sports competitions, sports activities 

(individual and collective), visiting cultural 

events (theatre, cinema, concerts, galleries...), 

humanitarian activities, dance activities 

(folklore, dance schools...), recreation (rollers, 

mountain climbing, yoga, pilates...), computer 

games, hobby activities, games of chance 

(bookmakers, lotto...), sleeping and lounging. 

The research has shown that the students 

of pedagogical faculties prefer relaxing leisure 

activities. They put hanging out with friends on 

the first ranking place, listening to music on the 

second, trips and walks on the third and social 

networks on the fourth. At the bottom of the list 

are dance activities (15th position), computer 

games (16th position) and games of chance 

(17th position). Recreation and sports activities 

occupy the central part of the ranking list (10th 

and 11th rank), while interest in sports events 

occupies the fourteenth position. The obtained 

results of this part of the research represent a 
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general insight into the positioning of physical 

and sports activities in the spectrum of other ac-

tivities of students in their free time. The find-

ings should be taken with a grain of salt, as they 

often represent a more embellished reality. It is 

evident that the physical and sports activities of 

students unfairly occupy an unsatisfactory rank-

ing position, which raises the question to what 

extent and in what way students practice physi-

cal activities in their free time. Therefore, the 

next research task is oriented towards finding 

answers to the indicated questions. 

Frequency and nature of physical activities 

in students' free time (Frequency and nature of 

physical activities in students' free time). When it 

comes to the frequency of physical activities in 

the free time of students of pedagogical faculties, 

the obtained parameters show that an 

approximately equal percentage of students 

engage in some physical activity several times a 

week (35.70%), or several times a month 

(32.40%). A devastating finding is that one third 

of the surveyed students (33.00%) do not engage 

in any physical activity at all (Table 2). 

Table 2 

Frequency of physical activities of students of pedagogical faculties 

Таблица 2 

Частота физических нагрузок студентов педагогических факультетов 

 

Frequency of FA Structure (f) (%) Ranking position 

Frequency of en-

gaging in FA  in 

general 

Every day 12 5.70 5 

Several times a week 75 35.70 1 

Several times a month 68 32.40 2 

Several times a year 22 10.50 4 

Never 33 15.70 3 

Frequency of en-

gaging in FA on 

a weekly basis 

One hour 47 22.40 3 

Two hours 59 28.10 2 

Three hours and more 62 29.50 1 

Do not do any FA (every week) 42 20.00 4 

 

We were particularly interested in how 

much time students spent on physical activities 

on a weekly basis. The obtained results show a 

relative uniformity in the dispersion of re-

sponses, which we assume is the result of active 

or recreational exercise of physical activities. 

Namely, an almost approximate percentage of 

the respondents opt for the offered categories of 

time duration of the activity (Table 2). 

The part of the research related to the ex-

amination of the nature of physical activities in-

volved a multiple choice from the offered list 

(running, walking, football, volleyball, basket-

ball, cycling, roller skating, dancing, folklore), 

with the possibility of additional entry (some-

thing else). Students had the task of answering 

the question: What physical activities do you 

most often engage in? It has been shown that stu-

dents mostly engage in hiking (walking − 

73.33%), followed by cycling (39.52%), run-

ning (34.76%) and roller skating (20.47%). 

Even 82.38% of the surveyed students did not 

mention any additional physical activity (some-

thing else). The obtained results are in partial 

agreement with the findings on the possession of 

props for sports and sports activities. A bicycle 

is owned by 74.76% of the students, a ball by 

51.42% and roller skates by 32.38%. However, 

it is interesting that somewhat under four fifths 

of students own a bicycle, and only two fifths of 

students actively use a bicycle in their free time. 

The general impression is that students have 

equipment for sports and sports activities (in ad-

dition to the above mentioned: weights, skis, 

rackets, skates...), but that they do not use them 

sufficiently. It is necessary to find answers to 

these questions as well. 
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Predictors and distractors of students' 

physical activity in their free time 

(Предикторы и дистракторы двигательной 

активности студентов в свободное время). 

The need for additional external support and 

motivation for more frequent physical activities 

is expressed by half of the surveyed students. 

29.5 % of the students are undecided on this is-

sue, while 20.50% of students do not require ad-

ditional support. We were interested in whether 

students who did not require additional support 

were considered sufficiently empowered to en-

gage in physical activities. 

Table 3 

Predictors and distractors of physical activities of students of pedagogical faculties  

Таблица 3 

Предикторы и дистракторы двигательной активности студентов 

 педагогических факультетов 

 

Predictors and distractоrs 

of FA 
Structure (f) (%) 

Ranking 

position 

Predictors of FA 

Peers 97 46.20 1 

Youth association 5 2.40 6 

Family 35 16.70 3 

Educational institutions 10 4.80 5 

Sports clubs 11 5.20 4 

Media 2 1.00 7 

Local environment 2 1.00 7 

Distractors of FA 

Did not declare themselves 47 22.40 2 

Poor offer of FA 52 24.80 2 

Lack of time 104 49.50 1 

High membership fee 1 0.50 6 

Ambivalence towards FA partic-

ipants 
5 2.40 5 

Disinterest in FA 40 19.00 3 

Did not declare themselves 8 3.80 4 

 

The findings show that 11.00% of them 

are considered sufficiently empowered (in this 

group are also the students who declared them-

selves as athletes), while 4.80% of the surveyed 

students declared that they did not expect addi-

tional support for engaging in physical activi-

ties. Partly encouraging is the fact that as many 

as 84.30% are undecided on this issue, which 

opens up space for increased affirmative action 

by all relevant factors of the social environment. 

The most common type of support stu-

dents expect from their peers (46.20%), family 

(16.70%), sports clubs (5.20%) and educational 

institutions (4.80%). They gave the least trust to 

the youth association, the media and the local 

community (Table 3). 

The fact that educational institutions have 

occupied an unenviable position in this context 

encouraged us to investigate the attitude of stu-

dents toward the potential predictive role of the 

faculty in empowering students to engage more 

actively in physical activities in their free time. 

In this sense, the students' expectations are high: 

71.90% of the surveyed students believe that the 

faculties should take a greater part in the offer 

and organization of physical and sports activi-

ties, 8.10% of the respondents expressed a neg-

ative attitude on this issue, while 20.10% is the 

percent of undecided students. 

Students mention lack of time (49.50%) 

and poor offer (24.80%) as the most common 

distractors of their own involvement in free ac-

tivities. It is interesting that the amount of the 
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membership fee is not an obstacle to the decision 

to engage in physical activities (Table 3). 

The influence of independent variables on 

the final results of the research (Влияние неза-

висимых переменных на конечные резуль-

таты исследования). The independent varia-

bles: age, year of birth, year of study, programs 

of study did not affect the final outcome of the 

research. No statistical difference was found at 

any significance level (p .01 and p .05). 

However, when it comes to the influence of the 

variable “doing sports”, the statistical parame-

ters show (² = 71.186; df = 34; p = .000) that 

students who are actively involved in sports, po-

sition sports activities (individual and collec-

tive) from the list of activities in their free time 

in the first three ranking positions, in contrast to 

those who do sports recreationally (rank 10 and 

11) and students who do not engage in sports 

(rank 14 and 15). Also, students who are actively 

involved in sports put attending sports competi-

tions at the top of the list of their own free activ-

ities; the same cannot be said for students who 

are doing sports for recreational purposes and 

those who do not do any sport, positioning this 

activity at the bottom of the list (² = 43.026;  

df = 10; p = .0001). 

Social networks especially attract the at-

tention of students who are not engaged in any 

sport, but also of those who do some sports rec-

reationally. In support of this, statistical signifi-

cance was determined regarding the positioning 

of this activity (² = 59.415; df = 34; p = .004). 

Unlike those who place social networks high on 

the list of leisure activities (first three ranking 

positions), student athletes place this activity at 

the back of the list (13th position). 

Analysis of research results (Анализ 

результатов исследования). Starting from 

the problem, goal and task of the research, and 

based on quantitative and qualitative analysis, 

we conclude that the majority of free time 

students of pedagogical faculties use for fun, i.e. 

relaxing free activities (hanging out with 

friends, listening to music, trips and walks, 

social networks), which is most often a 

qualification of a sedentary lifestyle. It is evident 

that these are needs with impoverished contents 

oriented towards the development of physical 

abilities. The same findings were reached by 

Mrakovic, Matovic and Nedic (Mrakovic et al., 

2014). It is particularly alarming that social 

networks are at the top of the ranking list of the 

most frequently practiced leisure activities, 

which can be assessed as one of the key factors 

in moving away from physical activities and a 

healthy life. 

Active participation of students of peda-

gogical faculties in physical activities is minor: 

a little over one third doe’s physical activities 

several times a week, most often walking and 

cycling. An alarming fact is that less than a quar-

ter of the surveyed students devote only one 

hour a week to these activities. The obtained re-

sults of the research are largely in agreement 

with research that indicates a tendency of a per-

manent progressive decrease in the intensity of 

physical activity of students (Trost et al., 2002; 

Ucar et al., 2000; Cucui, 2018), especially in the 

adolescent period. 

It is indisputable that, due to pre-exam and 

exam obligations, students have little free time 

which can be fulfilled with physical activities. 

However, as shown by similar findings (Cole-

man, Iso-Ahola, 1993; Trenberth, Dewe, 2002), 

such situations can be overcome by a good and 

quality offer. By this we mean activities through 

which students will develop their physical abili-

ties, which will create a frame of reference for 

the further creation of universal values of future 

generations. Given that patterns of physical ac-

tivity are created at an early age (Buckworth, 

2001), the value-conative behavior patterns of 

future teachers and pre-school teachers are of 

particular importance, either as a model, or as a 

resource and potential for the action. 

Taken as a whole, noticing and under-

standing of both external and internal barriers 

key to the active exercise of physical activities 

by students is equally important for finding es-

sential solutions related to the improvement of 

physical activities of young people (Gyurcsik et 

al., 2004; Allison et al., 2005). The encouraging 

fact is that half of the surveyed students expect 

additional external support and motivation to en-

gage in physical activities more often, most of-

ten from peers, family, and sports clubs. As the 
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most common distractors of physical activities, 

students single out: lack of time, inadequate of-

fer (Allison et al., 1999; Grubbs, Carter, 2002; 

Gyurcsik et al., 2004), but also a negative and 

ambivalent attitude towards physical activities 

(Gómez-López et al., 2010). Therefore, the re-

sults of our research are in complete agreement 

with the findings of foreign studies, as well as 

the studies that note that female teachers' stu-

dents justify their sedentary lifestyle by lack of 

time, insufficient motivation and lack of desire 

to engage in physical activities (Mrakovic et al., 

2014). 

It is interesting that three fifths of students 

expect a greater participation of the faculty in 

the offer and organization of physical activities, 

which actualizes and strengthens the predictor 

role of the faculty regarding the contribution of 

quality organized free time of students (Rowe et 

al., 2021). In this context, it is necessary to cre-

ate, develop and improve models of encouraging 

students' physical activity. There is an emphasis 

on encouraging students' aerobic activity, where 

faculties and universities offer an adequate envi-

ronment and physical education courses or ac-

tivities (fitness, walking, running and swim-

ming) that promote aerobic fitness (Anton et al., 

2011; Loflin, 2014). Only such an approach can 

determine future teachers and pre-school teach-

ers to promote a healthy lifestyle and implement 

physical activities at an early age (Mrakovic et 

al., 2014). 

Conclusions. The results of the transverse 

nature research conducted on a sample of 210 

students of the pedagogical faculties of Užice 

and Vranje (Serbia) show that students prefer a 

sedentary way of organizing their free time. 

More often they opt for less physically 

demanding activities such as hanging out with 

friends, listening to music, socializing with 

peers and friends, social networks. From the 

point of view of the nature of physical activity, 

students most often choose less demanding 

physical activities, such as walking and hiking, 

which once again confirms their commitment to 

a qualitatively more passive way of spending 

their free time. They receive the greatest support 

and encouragement for greater involvement in 

physical activities from their peers and family, 

while lack of time and a poor offer are the main 

reasons for their indecision on this matter. 

Seen as a whole, students of different ages, 

years of study and study programs (pre-school 

teacher and class teacher) prefer leisure activi-

ties in the same way, while students who are ac-

tively involved in sports rank physical activities 

and activities of a sporting nature highly. 

In the end, when we see the overall find-

ings, in the context of the obtained research re-

sults that indicate the connection between phys-

ical activities and quality of life (Joseph et al., 

2014), the connection between sports activities 

and life satisfaction (Koç, Inan, 2021) and per-

sonal happiness (Öktemand Çingöz, 2023), the 

question can be raised: whether a physically in-

active class teacher and pre-school teacher can 

promote a positivist attitude towards reality and 

whether he can positively influence young gen-

erations. Accordingly, further research should 

be focused on the experimental examination of 

the effects of different models aimed at empow-

ering students for a more active and better de-

sign and organization of free time, thus improv-

ing the quality of life. 
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Abstract. Introduction. The need for customs officers to acquire moral and legal 

competence is dictated by external and internal circumstances of professional activ-

ity. In the context of distance learning, the search for ways to effectively form moral 

and legal competencies of future customs specialists requires further consideration 

and study based on empirical research. The aim of the study is to analyze the effec-

tiveness of training future specialists in customs on the Alta-Soft operator portal on 

the basis of developed criteria and indicators and to find ways to optimize the for-

mation of moral and legal competencies in the context of distance learning. Materials 

and methods. In accordance with the competency approach, the method of inclusion 

of students in the professional community was applied using the customs portal of 

the customs operator company; analysis of the products of students' activities in the 

course of monitoring academic performance with the use of remote technologies; 

involvement of students − future specialists in customs affairs in the extracurricular 

activities for the development of disciplines “Declaration of goods and vehicles”; and 

“Workshop on electronic declaration” using training courses on the portal of the com-

pany of the Alta-Soft customs operator. The study was attended by 116 students of 

specialty 38.05.02 «Customs Business» of the Russian Academy of National Econ-

omy and Civil Service (Moscow), Belgorod State National Research University (Bel-

gorod). Results. It was recorded: 70% of future customs specialists have mastered 

moral competences “above the basic level”; 75% of students have mastered legal 

competences “above the basic level”; 76% have mastered competence of the subject 

(professional) field of knowledge “above the basic level”. It has been revealed that 

distance learning contributes to the increase of educational and cognitive activity and 

independence in the acquisition of necessary competencies, but the role of the teacher 
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is still important for students, the management of these processes seems necessary. 

Conclusions. The ways of solving the problem are seen in the use of interactive forms 

of training, wider use of the opportunities of the educational platform of the customs 

portal of the customs operator in the online in the format of activating in-house train-

ing of teachers on the development of information and communication technologies 

in the remote format of interaction with students. 

Keywords: future specialists in customs; moral and legal competence; remote inter-

active training; customs operator; Alta Soft; training courses 
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Аннотация. Введение. Необходимость овладения сотрудниками таможенных 

органов нравственной и правовой компетентностью продиктована внешними и 

внутренними обстоятельствами профессиональной деятельности, в том числе 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта выс-

шего образования по специальности 38.05.02 «Таможенное дело». В условиях 

дистанционного обучения поиск способов эффективного формирования нрав-

ственно-правовых компетенций у будущих специалистов таможенного дела тре-

бует дальнейшего рассмотрения и изучения на основе эмпирических исследова-

ний. Целью исследования является анализ эффективности обучения будущих 

специалистов таможенного дела на портале оператора «Альта-Софт» на основе 

разработанных критериев и показателей и поиск путей оптимизации формиро-

вания нравственно-правовых компетенций в условиях дистанционного обуче-

ния. Материалы и методы. В соответствии с компетентностным подходом были 
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применены метод включения студентов в профессиональное сообщество с ис-

пользованием таможенного портала компании таможенного оператора; анализ 

продуктов деятельности студентов в ходе контроля успеваемости с примене-

нием дистанционных технологий; вовлечение студентов – будущих специали-

стов таможенного дела во внеаудиторную деятельность по освоению дисциплин 

«Декларирование товаров и транспортных средств» и «Практикум по электрон-

ному декларированию» с применением обучающих курсов на портале компании 

таможенного оператора «Альта-Софт». Алгоритм работы с обучающимися 

предполагал следующие виды деятельности: учебно-методическое обеспечение 

учебного процесса подключение обучающихся к таможенному порталу, обуче-

ние работе на портале; организацию мониторинга учебной и внеучебной дея-

тельности на портале таможенного оператора; фиксацию результатов; корректи-

ровку планов занятий. В исследовании приняли участие 116 студентов специ-

альности 38.05.02 «Таможенное дело» Российской академии народного хозяй-

ства и государственной службы (г. Москва), Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет (г. Белгород). Результаты. В 

ходе мониторинга результатов формирования нравственно-правовых компетен-

ций у будущих специалистов таможенного дела в условиях дистанционного обу-

чения зафиксировано: нравственными компетенциями «выше базового уровня» 

овладели 70% будущих специалистов таможенного дела; 75% студентов осво-

или правовые компетенции «выше базового уровня»; 76% освоили компетенции 

предметной (профессиональной) области знания «выше базового уровня». Вы-

явлено, что дистанционный формат обучения способствует повышению учебно-

познавательной активности и самостоятельности в приобретении необходимых 

компетенций, однако роль преподавателя по-прежнему для студентов важна, 

управление этими процессами представляется необходимым. Заключение. Пути 

решения проблемы формирования нравственно-правовых компетенций у буду-

щих специалистов таможенной службы видятся в применении интерактивных 

форм обучения, более широком использовании возможностей образовательной 

платформы таможенного портала компании таможенного оператора в онлайн-

формате, в активизации внутрифирменного обучения преподавателей по освое-

нию информационных и коммуникационных технологий в дистанционном фор-

мате взаимодействия со студентами. 

Ключевые слова: будущие специалисты таможенного дела; нравственно-пра-

вовые компетенции; дистанционное интерактивное обучение; таможенный опе-

ратор; Альта-Софт; обучающие курсы 
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Introduction. The specificity of the pro-

fessional activity of customs officials requires 

the formation of a high level of training of a 

moral and legal nature (Grigorieva et al., 2019). 

Training of future customs officers is based on 

the formation of professional skills to take a civil 

position in relation to external conditions, to 

make optimal decisions in customs, to revise 

these decisions in an appropriate relationship 

with the interests of the state and society (Bruno, 

2013). The formation of knowledge and self-

consciousness, professional experience change 
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properties and personal qualities, which is re-

flected in professional activity (Kohleberg, 

1981). Determination of moral position, for-

mation of legal consciousness, experience of 

quasi-professional activity are the most im-

portant tasks of professional training of future 

customs officers (Kormakova & Grigorieva, 

2021). The need to apply the competence ap-

proach as a methodological basis for the training 

of students in the context of the formation of uni-

versal, general and professional competencies, 

the development of individuality, socialization, 

self-actualization, the moral and legal self-deter-

mination of future specialists is confirmed in the 

works of many researchers (Kormakova et al., 

2021; Otts et al., 2021). The subject of scientific 

discussions is the evaluation of the level of pro-

fessional competence, taking into account indi-

vidual characteristics (Santoso et al., 2021). 

In the works of scientists the method of 

application of the environmental approach, 

which is decisive in the influence of the educa-

tional environment on professional self-determi-

nation (Kormakova & Grigorieva , 2021), moral 

and legal self-determination of future specialists 

of customs, but it requires correction and adap-

tation to the conditions of the information and 

educational environment of the university, at the 

macrolevel of the state, at the micro level of the 

organization, for example, the customs body 

(Kormakova, Grigorieva & Ruziyeva, 2021). 

In today’s world, education in a distance 

format becomes the leading sphere of social pol-

icy to provide favorable conditions for profes-

sional development of the specialist, the process 

of formation and satisfaction of cognitive needs, 

spiritual needs of the person. The distance learn-

ing format allows to satisfy without restrictions 

the educational needs of the student regardless 

of his geographical and temporary location, to 

carry out “deep immersion” in educational ma-

terial. In order to achieve the objectives of digi-

talization of education, modern technologies of 

data transmission through the Internet, as well as 

through the submission of electronic copies of 

curricula, are being used. Scientists are research-

ing the problem of e-learning in different con-

texts. 

For example, E.V. Otts, E.P. Panova,  

Y.V. Lobanova, N.V. Bocharnikova,  

V.M. Panfilova and A.N. Panfilov (Otts et al., 

2021), T.G. Vezirov, V.N. Kormakova,  

A. Fensel and M.A. Lapina (Vezirov et al., 

2020), P. Cabrera-Solano, A. Quinonez-Beltran, 

P. Gonzalez-Torres, C. Ochoa-Cueva and  

L. Castillo-Cuesta (Cabrera-Solano et al., 2020), 

O. Pankratova, E. Konopko, P. Konopko, 

V. Kormakova and L. Savelova (Pankratova et 

al., 2020), J. Valverde-Berrocoso, M. Carmen 

Garrido-Arroyo, C. Burgos-Videla and M. Belén 

Morales-Cevallos (Valverde-Berrocoso et al., 

2020) researched e-learning in the context of the 

formation of motivation of students and teachers 

to its development, its positive impact on im-

proving the quality of higher education, the im-

plementation of digitalization of education in the 

magistracy, intensifying training of students 

with the help of “formative” on mobile devices. 

A. Arskiy, E. Golubovskaya and M. Shailieva 

considered the use of distance learning in the 

context of the pandemic COVID-19 (Arskiy et 

al., 2021). D. Halvoník and J. Kapusta studied 

the adaptation of electronic platforms to e-learn-

ing (Halvonik & Kapusta, 2020). W. You stud-

ied the relationship between learning engage-

ment and learning success in online format 

(You, 2022). The intensive development of the 

Internet, increasing the availability of personal 

devices (personal computers, laptops, 

smartphones) have put before the scientific com-

munity a number of questions, the successful so-

lution of which will strengthen the effects of ed-

ucation at the level of training and advanced 

training (Arskiy, 2016). This circumstance gives 

rise to a discussion about the need to form the 

competence of future specialists in customs in 

the context of distance learning to make correct 

decisions of a moral and legal nature in situa-

tions of professional activity. 

Taking into account the theoretical, scien-

tific and practical significance of the study, we 

note that the problem of formation of moral and 

legal competences of future customs officers is 

insufficiently studied. It is necessary to further 

study the formation of the above-mentioned 

competencies and assess the effectiveness of 
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their development by future customs officers in 

the context of distance learning at the university. 

The purpose of the study: analysis of ef-

ficiency of training of future specialists of cus-

toms on the portal of the Alta-Soft operator on 

the basis of developed criteria and indicators and 

search of ways to optimize the formation of 

moral and legal competencies in the context of 

distance learning. 

Methodology and methods. In order to 

achieve the goal set in the study in accordance 

with the competence approach, the method of in-

cluding students in the professional community 

was applied using the customs portal of the cus-

toms operator company; analysis of the products 

of students' activities in the course of monitoring 

academic performance with the use of remote 

technologies; involvement of students – future 

specialists in customs affairs in the extracurric-

ular activities for the development of disciplines 

“Declaration of goods and vehicles”; and 

«Workshop on electronic declaration» using 

training courses on the portal of the customs op-

erator company. For the completion of these 

courses, the specialists of the Alta-Soft customs 

operator installed to each student a specialized 

Alta Maximum software complex. 

The study was attended by 116 students of 

specialty 38.05.02 “Customs Business” of the 

Russian Academy of National Economy and 

Civil Service (Moscow), Belgorod State Na-

tional Research University (Belgorod). 

Exploratory, creative and interactive 

teaching methods prevailed in the work with stu-

dents. Practical and programmed distance learn-

ing tools were used as the main ones. Organiza-

tional forms of interaction with the professors 

and teaching staff of universities became opera-

tional and training seminars within the frame-

work of in-house training, methodical meetings, 

conferences, advanced training, master classes, 

organization of chats for feedback with teachers. 

The algorithm of work with students presup-

posed the following types of activities: educa-

tional and methodical support of the educational 

process (development and updating of work pro-

grams of disciplines, installation of software on 

students' personal computers); connecting stu-

dents to the customs portal, training on the portal 

(organization of educational and extracurricular 

activities); organization of monitoring of train-

ing and extracurricular activities on the customs 

operator’s portal (analysis of learning achieve-

ment, monitoring of practical sessions, monitor-

ing of work on the portal, monitoring of home-

work); recording of results; adjustment of work-

plans (if necessary). 

Research Results and Discussion. The 

disciplines “Declaration of goods and vehicles”, 

“Workshop on electronic declaration” in univer-

sities − research bases during the pandemic were 

transferred to a remote format. Electronic train-

ing in a remote format with subsequent connec-

tion to the platform of the customs operator al-

lowed to attract students of specialty 38.05.02 

“Customs” to work in professional communi-

ties, to participate in scientific conferences, sem-

inars, webinars, to volunteer. Moral and legal 

knowledge was most effectively absorbed by 

students using interactive learning methods 

(quests, situational problems, business games) 

(Kormakova et al., 2021), professional-oriented 

software tools (specialized programs for foreign 

economic activity) (Arskiy et al., 2021), a course 

on declaration of goods and vehicles (Grigorieva 

et al., 2019). 

In addition, students were offered training 

courses “Customs clearance of imports”, “Cus-

toms clearance of exports”, which allowed them 

to improve their professional skills in complet-

ing declarations for goods, in the work with cus-

toms documents. These courses, developed by 

teachers and experts of the customs operator 

company, were placed on a specially created ed-

ucational platform of the customs operator’s 

portal and were implemented in an online for-

mat. The program of each course is available, is 

in public access on the website of the Alta-Soft 

customs operator. Used as an extra-curricular 

tool of training courses have become a necessary 

complement to the basic classes on development 

of students' declaring skills when doing home-

work, independent work. 

Connection of students to training courses 

was carried out by technical specialists of the 

customs operator company at the request of the 

university. For the completion of these courses, 
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the company’s specialists installed a specialized 

Alta Maxima software complex, which con-

sisted of four programs: “Customs documents”, 

“Dacsa”, “Alta-GTD” and “Aggregate”. Each 

course consists of 15 training sessions. At the 

end of each session, students were offered prac-

tical assignments on the topic of the class (situ-

ational problem, test, emulation of the declara-

tion of goods to the customs authority). Each 

student had the opportunity to view the training 

session and at the same time repeat the actions 

of the teacher offering educational material on 

the completion of the declaration for goods, ac-

companying document, search for a legal docu-

ment, inspection of the goods for the need to 

provide permits at their import into the country 

or export from Russia. The result of the training 

courses was the mastering of students' skills of 

completing declarations for goods, shipping 

documents, formalization of documents, guid-

ance exclusively existing legislation in the field 

of foreign economic activity. At the same time, 

each training session (lecture or practical lesson) 

was developed taking into account the formation 

of legal awareness and professional morality 

(ethics) (Kormakova et al., 2021). 

The interactive capabilities of the customs 

operator’s educational platform with the appli-

cation of the training courses “Customs clear-

ance of imports”, “Customs clearance of ex-

ports” allowed for feedback, provided pedagog-

ical support for obtaining new knowledge. The 

connection to the platform allowed the teacher 

to see the time of the student’s presence on the 

platform, the stages and levels of his develop-

ment of training programs, the difficulties en-

countered in passing the checkpoints. This tech-

nique made it possible to systematically monitor 

the knowledge of students, adjust the content of 

training sessions, provide timely pedagogical as-

sistance, develop reflective skills of future spe-

cialists in customs. Students also had the oppor-

tunity to adjust the individual educational trajec-

tory, obtain additional knowledge in the spe-

cialty, practice general professional skills, ob-

tain and improve the experience of partnership, 

personal experience, using the practice of coop-

eration (Grigorieva et al., 2019). 

The comprehensive analysis of the effec-

tiveness of mastering students' moral and legal 

competencies allowed to take into account the 

totality of factors of the information and educa-

tional environment of the university and features 

of the service in the customs authorities. Taking 

these factors into account ensures not only the 

evaluation of the effectiveness of training in a 

remote format, but also the prevention of risks 

of various kinds: misconduct, service and per-

sonal conflicts. 

In the study of the formation of moral and 

legal competencies for future specialists of cus-

toms in the context of distance learning, there 

was a legitimate need to assess the effectiveness 

of the acquisition of these competencies, making 

appropriate management decisions on the basis 

of these (Arskiy, 2016). The authors developed 

criteria, qualitative and quantitative indicators of 

assessment of the formation of moral and legal 

competencies of students. The legal criterion is 

characterised by the following indicators: man-

agement exclusively by the rules of law in the 

performance of professional activities in cus-

toms; the presence of structured moral and legal 

knowledge; the ability to select, analyze and use 

relevant legal and regulatory information in pro-

fessional activities; the number of additional 

competencies mastered. The moral criterion is 

characterized by a set of moral and legal 

knowledge; readiness to accept responsibility in 

the performance of professional duties; self-

knowledge of their moral and legal actions. The 

monitoring conducted during the study showed 

a positive dynamic of the formation of moral and 

legal competencies at the basic level and above 

the basic level. 

An appropriate evaluation of the results 

was carried out, for which the coefficients for 

assessing the effectiveness of the development 

of moral and legal competencies in the process 

of training in the performance of duties by future 

specialists in customs (table 1). 
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Table 1 

Coefficients for assessing the effectiveness of the development of moral and legal competencies  

in the performance of official duties in customs 

Таблица 1 

Коэффициенты оценки эффективности освоения нравственных и правовых компетенций 

при исполнении служебных обязанностей в таможенном деле 

The calculation of 

the indicator 

The efficiency of the indicator is 

positive when: 

The effectiveness of the indi-

cator is negative when: 

𝐾𝐿 =
𝐿

𝐿баз
𝐾𝐿 → 𝑚𝑎𝑥 𝐾𝐿 < 1 

𝐾𝑉 =
𝑉

𝑉баз
𝐾𝑉 → 𝑚𝑎𝑥 𝐾𝑉 < 1 

𝐾𝑅 =
𝑅

𝑅баз
𝐾𝑅 → 0 𝐾𝑅 = 1 

The coefficients for assessing the effective-

ness of the development of moral and legal com-

petencies presented in Table 1 are calculated based 

on a comparative analysis of the competencies 

formed and mastered by students with basic ideas 

about moral norms and law in the field of profes-

sional duty in customs: KL – guidance exclusively 

by the norms of the law in the performance of pro-

fessional activities; KV – the number of additional 

competencies of professional activity mastered; 

KR – facts of violation of labor discipline, abuse of 

official position, negligence, corruption. 

The synthesis of the coefficients described 

above made it possible to evaluate the effective-

ness of the use of distance learning forms for stu-

dents in the customs declaration of goods and 

vehicles. The level of competence proficiency 

was monitored in the conditions of distance 

learning, in the course of independent work of 

students. The results of the assessment of the 

quality of students' development of moral and 

legal competencies, subject area competencies 

are presented in Table 2. 

Table 2 

Results of the evaluation of the development of moral and legal competencies  

by future specialists in customs 

Таблица 2 

Результаты оценки освоения нравственных и правовых компетенций 

будущими специалистами таможенного дела 

№ 

п/п 

Indicator of the effec-

tiveness 

The number of peo-

ple who took part 

in the study, (%) 

Success rate 

(above 

baseline) 

Note 

1 Development of moral 

competence 59 (100) 70 

Effective when considering 

family examples and histori-

cal analogies 

2 Mastering legal compe-

tences 
59 (100) 75 

Effective in continuous mon-

itoring of legal framework 

3 Mastering the compe-

tences of the subject 

area (professional) 

59 (100) 76 

Effective with increased 

practical work 
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Table 2 shows that significant positive re-

sults were achieved in the course of educational 

and extracurricular classes with students − fu-

ture customs specialists in the distance format in 

the above-mentioned disciplines: 70% of stu-

dents have mastered moral competencies above 

the basic level; 75% have mastered legal com-

petencies above the basic level; 76% have mas-

tered the competencies of the subject (profes-

sional) field of knowledge above the basic level. 

The achievement of performance “above the 

baseline level” in our study should be under-

stood as the grades “good” and “excellent” ob-

tained during the final certification in the profile 

disciplines. We have recorded that more than 

70% of students at the final certification in the 

disciplines “Declaration of goods and vehicles” 

and “Workshop on electronic declaration” re-

ceived grades “good” and “excellent”. In order 

to stimulate the interest of students and listeners 

in the studied educational material, the use of 

distance learning was targeted. Thus, e-learning 

in a remote format with subsequent connection 

to the customs operator's platform, the use of in-

teractive teaching methods: quests, situational 

tasks, business games, professionally-oriented 

software tools made it possible to attract stu-

dents of specialty 38.05.02 “Customs” to work 

in professional communities, to participate in 

scientific conferences, seminars, webinars, to 

volunteer activities. This contributed to an in-

crease in the level of legal awareness and pro-

fessional morality (ethics), moral and legal com-

petencies, the development of self-assessment 

skills of possible actions that affect behavior in 

difficult situations of professional activity. 

Ensuring the individualization of learning 

using Internet resources, the maximum possible 

interactivity allows us to implement the follow-

ing principles of continuing education: in-

creased investment in human resources, new 

basic knowledge and skills for everyone, inno-

vative teaching and learning methods, “educa-

tion through life”, “bringing education closer to 

home” (Arskiy, 2019). 

It should be noted that our analysis of the 

effectiveness of training future customs special-

ists on the portal of the Alta-Soft operator corre-

lates with previous studies related to the use of 

professionally oriented e-learning methods 

(E.V. Otts, E.P. Panova, Y.V. Lobanova, N.V. 

Bocharnikova, V.M. Panfilova and A.N. Pan-

filov); implementation of digitalization of edu-

cation in the master's degree, described in the re-

search of T.G. Vezirov and co-authors (Vezirov 

et al., 2020); O.P. Pankratova and co-authors – 

on the positive impact of e-learning on improv-

ing the quality of higher education (Pankratova 

et al., 2020); D. Halvoník and J. Kapusta − in the 

field of adaptation of electronic platforms to the 

e-learning process (Halvonik & Kapusta, 2020). 

In addition, we consider the ideas of optimizing 

the formation of moral and legal competencies 

in the conditions of distance learning, in partic-

ular, the ideas of E.V., promising for our further 

research. Otts and co-authors − in the applica-

tion of the competence approach as a methodo-

logical basis for training students in the context 

of the formation of universal, general profes-

sional and professional competencies, the devel-

opment of individuality, socialization, self-actu-

alization, moral and legal self-determination of 

future specialists (Otts et al., 2021); as well as 

the ideas of Santoso − on the assessment of the 

level of professional competence, taking into ac-

count individual characteristics personalities 

(Santoso et al., 2021). 

Conclusion. The monitoring conducted 

during the study showed a positive trend in the 

formation of moral and legal competencies of 

future specialists in customs at the basic level 

and above the basic level: more than 70% of stu-

dents have mastered the above-mentioned com-

petencies above the basic level. 

The study of the specifics of professional 

activity in the field of customs, features of the 

distance learning format at the university al-

lowed for the first time to develop moral and le-

gal criteria, quantitative and qualitative indica-

tors to assess the formation of the above-men-

tioned competencies for future specialists in cus-

toms. For the first time the coefficients of assess-

ment of efficiency of development of moral and 

legal competencies in the process of develop-

ment of disciplines “Declaration of goods and 
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vehicles” and “Workshop on electronic declara-

tion” by means of distance learning were deter-

mined. The evaluation algorithm has theoretical 

value in the field of quality criteria evaluation 

and allows to determine with a high degree of 

accuracy the readiness of the future customs of-

ficer to perform his duties. The practical value 

of the study lies in assessing the risks of poor 

performance and abuse. The coefficients and re-

sults presented in the study allow to analyze the 

effectiveness of mastering the moral and legal 

competences of future customs specialists in the 

context of the distance learning format customs 

declaration of goods and transport based on the 

simplest models. 

The study showed that the use of distance 

learning allows not only to “immerse” the stu-

dent in the educational process, but also to im-

plement professional development programmes 

for current customs officials (within the frame-

work of in-company training). 

In the result of the research, the hypothesis 

was confirmed that the acquisition of moral and 

legal competence by students − future specialists 

of customs affairs can be effective in the context 

of distance learning. 

Ways to solve the problem of formation of 

moral and legal competences for future customs 

specialists are seen in the use of interactive 

forms of training, wider use of the opportunities 

of the educational platform of the customs portal 

of the customs operator in the online-in-house 

training of teachers on the development of infor-

mation and communication technologies of in-

teraction with students in a remote format. 
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Аннотация. Введение. Рост кадровых вакансий в региональных симфониче-

ских оркестрах затронул в последнее время практически все симфонические 

оркестры, работающие за пределами столичных городов, актуализируя поиск 

способов решения данной проблемы. Одним из эффективных средств решения 

проблемы вакансий предлагается рассматривать проектно-целевое управление 

профориентационной работой в вузе культуры. Целью исследования является 

анализ эффективности реализации модели проектно-целевого управления про-

фориентационной работой в музыкальном образовании как условие развития 

кадрового потенциала симфонического оркестра. Методология и методы: ана-

лиз литературы и информационных источников в базах свободного доступа; 

анализ нормативно-правовых документов; статистических данных; анализ ре-

зультатов эксперимента по применению проектно-целевого управления профо-

риентационной работой как способа решения проблемы вакансий в симфони-

ческом оркестре. Результаты: намечены механизмы преодоления проблемы 

вакансий в симфоническом оркестре через применение проектно-целевого 

управления в профориентационной деятельности в вузе культуры. Перспек-

тивы исследования состоят в возможности внедрения модели проектно-целе-

вого управления профориентационной деятельностью в вузе культуры как ме-

ханизма преодоления проблемы кадровых вакансий региональных симфониче-

ских оркестров. 
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Abstract. Introduction. The growth of personnel vacancies in regional symphony or-

chestras has recently affected almost all symphony orchestras operating outside the 

capital cities, actualizing the search for ways to solve this problem. One of the effective 

means of solving the problem of vacancies is proposed to consider the project-targeted 

management of career guidance work at the university of culture. The purpose of the 

study is to analyze the effectiveness of the implementation of the model of project-

oriented management of career guidance in music education as a condition for the de-

velopment of the personnel potential of the symphony orchestra. Methodology and 

methods: analysis of literature and information sources in free access databases; anal-

ysis of regulatory documents; statistical data; analysis of the results of an experiment 

on the use of project-oriented management of career guidance work as a way to solve 

the problem of vacancies in a symphony orchestra. Results: the mechanisms of over-

coming the problem of vacancies in the symphony orchestra through the use of project-

oriented management in career guidance activities at the university of culture are out-

lined. The prospects of the study consist in the possibility of introducing a model of 

project-oriented management of career guidance activities in the university of culture 

as a mechanism to overcome the problem of personnel vacancies of regional symphony 

orchestras. 
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Введение (Introduction). Анализ кад-
рового обеспечения региональных симфони-
ческих оркестров, работающих в регионах 
Российской Федерации, указывает на про-
блему нехватки кадров по видам инструмен-
тов, зависимость вакансий в симфонических 
оркестрах от различных факторов. Отсут-
ствие единых подходов к профориентацион-
ной работе в музыкальном образовании, во 
многом объясняет противоречие между 
необходимостью сохранения и развития кад-
рового потенциала симфонических оркест-
ров и неразработанностью механизмов взаи-
модействия между музыкальными образова-
тельными и концертными организациями 
при реализации образовательных программ. 

Успешная деятельность симфониче-
ского оркестра с точки зрения обществен-
ного развития отечественной культуры, яв-
ляется одним из наиболее ярких позитивных 
системных изменений социокультурной по-
литики современной России. Если есть дей-
ствующий симфонический оркестр, хотя бы 
в «бетховенском» (малом) составе – 50 чело-
век, это значит, работает музыкальная 
школа, средние и высшие учебные заведе-
ния. Т.е. полностью сформирована «лесенка» 
образования классического музыканта. 

При этом наиболее актуальной в от-
расли академического музыкального искус-
ства остается проблема недостаточной сфор-
мированности кадрового потенциала симфо-
нического оркестра, существующего за пре-
делами столичных городов. 

За последние десятилетия появился ряд 
исследований, посвященных актуальным во-
просам деятельности региональных симфони-
ческих оркестров. Среди них, в первую оче-
редь, необходимо отметить: С.П. Вавилова, 
А.П. Мансурову, Я.В. Ткаленко, Ло Чжихуэй, 
М. Шорникову (Вавилов, Ткаленко, 2019; 
Чжихуэй, 2015; Шорникова, 2004). 

В этих исследованиях отражены, в ос-
новном, вопросы исторического прошлого 

симфонических оркестров (Томский, Хар-
бинский, Ростовский, Шанхайский, Мадрид-
ский, Московский), история становления 
симфонической музыки, ее роль в жизни об-
щества, а также, музыкально-поэтические 
свойства «оркестровой натурфилософии», 
характерные для творчества крупнейших ма-
стеров разных национальных школ и эстети-
ческих направлений. При этом, − исследова-
ний, посвященных современным проблемам 
региональных симфонических оркестров, не 
проводилось. 

Симфонический оркестр Белгородской 
филармонии, являясь эпицентром музыкаль-
ной культуры Белогорья, на коллектив кото-
рого возложена миссия сохранения и разви-
тия традиций русской и европейской симфо-
нической исполнительской культуры, уме-
лой их интерпретации и адаптации к совре-
менным российским социокультурным усло-
виям, своеобразный «бренд», символ музы-
кальной культуры области (Карачарова, Бар-
бар, 2014: 42), испытывает те же проблемы, 
что и большинство региональных симфони-
ческих оркестров России. 

Цель исследования: анализ эффектив-
ности реализации модели проектно-целевого 
управления профориентационной работой в 
музыкальном образовании как условие раз-
вития кадрового потенциала симфониче-
ского оркестра. 

Материалы и методы (Materials and 
methods). Объектом исследования стало 
применение проектно-целевого управления 
профориентационной работой в вузе куль-
туры, а в качестве методов исследования вы-
ступили: анализ литературы и информацион-
ных источников в базах свободного доступа; 
анализ нормативно-правовых документов; 
статистических данных; анализ результатов 
эксперимента по применению проектно-це-
левого управления профориентационной ра-
ботой как способа решения проблемы вакан-
сий в симфоническом оркестре. Исследова-
ние проводилось на примере симфониче-



Научный результат. Педагогика и психология образования. Т. 9, № 3. С. 52-71 
Research Result. Pedagogy and Psychology of Education. Vol. 9, № 3. P. 52-71 

55 

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

RESEARCH RESULT. PEDAGOGIC AND PSYCHOLOGY OF EDUCATION 

ского оркестра ГБУК «Белгородская госу-
дарственная филармония»1 и ГБУО ВО «Бел-
городский государственный институт искус-
ств и культуры». 

На первом этапе исследования осу-

ществлялся анализ данных, полученных из 

Главного информационно-вычислительного 

центра Министерства культуры Российской 

Федерации2 (ГИВЦ, 2015, 2017, 2019). Кроме 

того, использованы материалы Союза кон-

цертных организаций России, которые пред-

ставлены на сайте Свердловской государ-

ственной академической филармонии, про-

водящей мониторинг один раз в два года при 

подготовке и проведении Симфонического 

форума (Сайт Свердловской филармонии)3. 

Его целью было выявление проблем 

кадрового обеспечения, закономерностей и 

тенденций деятельности региональных сим-

фонических оркестров в динамике. Так как, 

данные мониторинга 2021 г. будут опублико-

ваны в конце 2023г., для анализа взяты по-

следние опубликованные данные проведе-

ния мониторинга − 2015, 2017 и 2019 гг. 

В разные годы в опросе принимало уча-

стие разное количество региональных 

СО (рис. 1), что представляло от 72% (41 

оркестр − в 2015 и 46 − 2019 гг.) до 80% 

(49 оркестров в 2017 г.) территорий России. 

Рис. 1 Общая характеристика респондентов, кол-во оркестров 

Fig. 1 General characteristics of respondents, number of orchestras 

Симфонический оркестр Белгородской 

государственной филармонии принимал уча-

стие в мониторинге во все годы и входит в 

категорию «в составе концертной организа-

ции», имеющей «собственный зал». 

Проанализировав данные по вакансиям 

в относительном значении (рис. 2), можно 

сделать вывод о том, что в процентном зна-

чении от общего количества музыкантов, 

наиболее остро вопрос с незаполненными ва-

1 Государственное бюджетное учреждение культуры «Бел-

городская государственная филармония»: официальный 

сайт. URL:http://belfilarm.ru (дата обращения: 24.07.2023). 
2 Симфонические коллективы России. М.: Главный инфор-

мационно-вычислительный центр Министерства культуры 

кансиями стоит у арф, где недостаток музы-

кантов в среднем по стране составляет 33%, 

не сокращая своё значение в анализируемый 

период. Такие показатели связаны с общим 

количеством музыкантов в оркестре. Так, 

если в региональных оркестрах всего занято 

от 493 до 577 первых скрипок и от 398 до 486 

вторых скрипок в период с 2015 по 2019 гг., 

то количество арфистов составляло от 26 до 

33 человек. При таком количестве арфистов 

Рос. Федерации. URL: http://givc.ru/index (дата обращения: 

24.07.2023). 
3 Государственное автономное учреждение культуры 

Свердловской области «Свердловская ордена Трудового 

Красного Знамени государственная академическая филар-

мония»: официальный сайт. URL: http://sgaf.ru (дата обра-

щения 24.07.2023). 
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недостаток кадров ощущается более значи-

тельным. Проблема с заполнением вакант-

ных мест наблюдается у контрабасов, гобоев 

и валторн как в абсолютном, так и в относи-

тельном значениях. 

Рис. 2 Вакансии музыкантов по видам инструментов в региональных СО, % 

Fig. 2 Vacancies of musicians by types of instruments in regional symphony orchestras, % 

В период с 2015 по 2019 гг. у симфони-

ческого оркестра Белгородской филармонии 

в целом можно наблюдать стабильную дина-

мику изменения количественного состава 

музыкантов каждой категории +/- 1 человек. 

Исключением стало изменение количествен-

ного состава музыкантов, играющих на вал-

торнах, трубах и тубах, где тенденция изме-

нений не является положительной. К 2019 

году в Белгородской филармонии наблюда-

лись вакантные места для музыкантов по 

большинству видов инструментов. Самое 

большое количество вакансий наблюдается у 

валторн. При количестве мест в штатном рас-

писании – 7, только 2 места заполнены и 5 

мест – вакантные, что в относительном зна-

чении составляет 71%. К 2019 году не было 

вакансий только у кларнетов, тромбонов, 

арфы и фортепиано. 

Наблюдая за показателями и динами-

кой изменения штатных мест по различным 
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видам инструментов в симфоническом ор-

кестре Белгородской филармонии в относи-

тельном выражении, можно сделать вывод о 

том, что и здесь наиболее остро стоит вопрос 

о заполнении вакантных мест у валторн, а 

особенно туб. Однако динамика дефицита 

музыкантов является положительной также 

и у контрабасов, причем удельный вес недо-

статка контрабасистов является весьма суще-

ственным – дефицит увеличивался с 14 до 

29% в период с 2015 по 2019 гг. Такое же 

негативное явление наблюдалось и у катего-

рии труб – увеличение дефицита музыкантов 

с 0%– в 2015 году до 40% в 2019 году. Также 

удельный вес вакансий флейт и гобоев явля-

ется весьма существенным – 17% для флейт 

в 2019 году с положительной динамикой де-

фицита музыкантов и колеблющейся дина-

микой для гобоев, доходящей до максималь-

ного значения удельного веса дефицита в 

25% в 2017 году. 

В целом, сравнивая дефицит в музы-

кантах симфонических оркестров Белгород- 

ской филармонии с дефицитом в музыкантах 

в симфоническом оркестре по стране в 2019 

году, можно сделать вывод о том, что симфо-

нический оркестр Белгородской филармонии 

во многом отражает ситуацию с творческими 

кадрами по стране, например, в случае с му-

зыкантами, играющими на фаготах, скрип-

ках, альтах, виолончелях разница в недостат-

ках музыкантов незначительная, не превы-

шающая 3%. Однако по отдельным видам 

инструментов разница в дефиците значи-

тельная – валторны – 55%, трубы – 30%, 

тубы – 93% при небольшом количестве му-

зыкантов в составе оркестров (рис. 3). 

Рис. 3 Дефицит в музыкантах СО БГФ и региональных СО в 2019 г. 

Fig. 3 The deficit in musicians in the symphony orchestra of Belgorod State Philharmonic and 

regional symphony orchestras in 2019. 

На втором этапе исследования анализи-

ровались причины негативных изменений 

кадрового потенциала по видам инструмен-

тов в региональных симфонических оркест-

рах страны. 

Проблема нехватки музыкантов по 

большинству видов инструментов наблюда-

ется уже на уровне начального музыкального 

образования. Во многих детских музыкаль-

ных школах гобоистов не набирают вообще, 

т.к. нет преподавателя. Класс валторны часто 

ведёт тромбонист или трубач, опять потому, 

что некому преподавать. И валторна, и труба, 

и тромбон медные духовые инструменты, 

роднит их многое, но принципы звукоизвле-
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чения разнятся основательно. Кроме того, го-

бой и валторна самые, пожалуй, энергоза-

тратные инструменты для исполнителей, 

трудные инструменты.  

Также наблюдается некоторое падение 

общекультурного уровня нынешних родите-

лей будущих музыкантов. Зачастую они 

даже названий таких не знают: валторна, го-

бой. Знают дудочку, пианино, скрипочку. 

Убедить родителей выбрать класс даже вио-

лончели также сложно, пугает необходи-

мость носить большой и хрупкий инстру-

мент. Классом арфы может похвастаться 

редкая музыкальная школа, да и инструмент 

для домашних занятий обойдется родителям 

дорого. Учитывая нестабильность интереса 

ребёнка к занятиям музыкой на начальном 

этапе, на подобные траты идут не многие ро-

дители. Как следствие отсутствие абитури-

ентов и выпускников в вузах культуры. 

На данном этапе исследования также 

проводился анализ изменений фактической 

процентной численности музыкантов ор-

кестров в 2019 году по сравнению с 2015 и 

2017 годом, а также изменений средней зара-

ботной платы в оркестрах и средней заработ-

ной платы в регионах в тех же периодах. Для 

анализа изменений выбраны регионы и сим-

фонические оркестры, данные по которым 

доступны по всем трём годам – 2015, 2017 и 

2019, а также по двум критериям – размер за-

работной платы и количественный состав ор-

кестров в эти периоды. Соответственно, ана-

лиз проводился по 28 региональным симфо-

ническим оркестрам. 

Так, изменение средней заработной 

платы в сторону увеличения в 2019 году, по 

сравнению с 2015 и 2017 годами, происхо-

дило во всех регионах. (рис. 4). При этом 

наиболее значительное повышение произо-

шло в 2019 году по сравнению с 2015 годом 

(повышение от 30% до 46%, в Белгородской 

области – на 36%), и меньшее повышение за-

фиксировано в 2019 году по сравнению с 

2017 годом (от 17% до 25%, в Белгородской 

области − на 19%).  

Рис.4 Изменение средней заработной платы в исследуемых регионах, %. 

Fig.4 Changes in average wages in the studied regions, % 
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Третий этап исследования был посвя-

щен практическому применению проектно-

целевого управления профориентационной 

работой в рамках реализации проекта «Сим-

фонический оркестр – музыкальный символ 

региона» (Регистрационный номер 

№ 10087245). В рамках которого, была реа-

лизована модель проектно-целевого управ-

ления профориентационной работой в музы-

кальном образовании. 

Реализация проекта была направлена 

на решение проблемы утечки кадров из ор-

кестра и старения кадров, путем вовлечения 

в концертную деятельность симфонического 

оркестра обучающихся факультета исполни-

тельского искусства Белгородского государ-

ственного института искусств и культуры в 

рамках совместного практического обучения 

и проектной деятельности. 

Реализация проекта осуществлялась с 

2019 по 2021 годы. В этот период было за-

ключено 3 договора о контрактной целевой 

подготовке с обучающимися, организовано и 

проведено 8 концертов симфонического ор-

кестра филармонии с участием студентов. 

На четвертом этапе были проанализи-

рованы результаты реализации проекта 

«Симфонический оркестр – музыкальный 

символ региона» и его влияние на кадровое 

обеспечение симфонического оркестра, сде-

ланы выводы обэффективности функциони-

рования и развития симфонического ор-

кестра на основе проектного подхода к про-

фориентационной работе в вузе культуры, 

как основе формирования музыкального кад-

рового потенциала. 

Научные результаты и дискуссия 

(Research Results and discussion). Союз кон-

цертных организаций России (далее СКОР) – 

единственное в Российской Федерации про-

фессиональное сообщество, объединяющее 

более 90 концертных организаций из 53 ре-

гионов России. СКОР проводит мониторинг 

деятельности региональных симфонических 

оркестров каждые два года. Часть данных 

4
Концепция развития концертной деятельности в области 

академической музыки в Российской Федерации на период 

до 2025 года: распоряжение Правительство Рос. Федерации 

для исследования предоставляется напря-

мую региональными концертными организа-

циями на основе данных опроса, рассылае-

мого в виде анкеты в каждую концертную 

организацию, а часть данных получены из 

Главного информационно-вычислительного 

центра Министерства культуры Российской 

Федерации (ГИВЦ, 2015, 2017, 2019). 

Симфонические оркестры в России 

можно разделить по количественному со-

ставу на три группы: менее 65 человек, от 65 

до 80 человек, более 81 человека. Наблюда-

ется тенденция сокращения доли симфони-

ческих оркестров малого состава за счет уве-

личения количества оркестров, в составе ко-

торых 81 и более музыкантов (от 49 в 

2015году до 56 в 2019 году), т.е. в период 

времени с 2015 по 2019 гг. региональные ор-

кестры наращивали свой количественный со-

став. При этом в 2019 году, по сравнению с 

2015 и 2017 гг., увеличилось количество сим-

фонических оркестров как с фактической 

численностью (с 97 до 100 чел.), так и со 

штатной (с 98 до 101 ставок). 
Рост количества оркестров численно-

стью артистов более 81 человека может гово-
рить о повышении заинтересованности реги-
ональных властей к развитию академиче-
ского музыкального искусства и реализации 
Концепции развития концертной деятельно-
сти в области академической музыки в Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года 
(Концепция развития концертной деятель-
ности в области академической музыки в 
Российской Федерации на период до 2025 
года)4. Оркестр малого состава до 65 человек 
не-сколько ограничен в выборе репертуара. 
Ему, в основном, доступны для исполнения 
произведения эпохи барокко, классицизма. 
Симфонические полотна эпохи романтизма 
требуют значительно большего состава му-
зыкантов: до 15 музыкантов в группе дере-
вянных духовых, немногим меньше – 13 
в группе  медных  духовых, 5 – 6 музыкантов в 

от 24 ноября 2015 г. № 2395-р. URL: http://static.govern-

ment.ru/me-

dia/files/PqMWe6kG2F5IbThTv77jKPkI1RneAw3e.pf (дата 

обращения 24.07.2023). 
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группе ударных, две арфы, рояль. Количе-
ство музыкантов струнной группы большого 
состава симфонического оркестра соответ-
ственно увеличивается до 60 и более (веду-
щие оркестры). И это не предел, когда речь 
идёт о партитурах Р. Вагнера, Г. Берлиоза, 
Н.А. Римского-Корсакова. Для исполнения 
музыки, скажем, П.И. Чайковского такому 
оркестру необходимо привлекать сторонних 
музыкантов. Безусловные плюсы подобной 
практики – возможность полноценно, на 
должном художественном уровне, испол-
нить авторскую партитуру, музыкантам по-
знакомиться с коллегами, часто артистами 
ведущих оркестров страны. Минусы: с худо-
жественной точки зрения приглашенные му-
зыканты не всегда органично вписываются в 
слаженный коллектив, специфические жесты 
дирижера им непривычны, да и дирижер не 
представляет, чего ожидать на концерте; с 
экономической точки зрения, чаще всего, не 
выгодно. Экономика концерта связана, в 
первую очередь, с количеством проданных 
на концерт билетов и их стоимостью. Рас-
смотрим конкретнее на примере Белгород-
ской государственной филармонии, деятель-
ность которой напрямую связана с организа-
цией музыкальной жизни горожан, высту-
пает главным культурным местом, формиру-
ющим музыкальную культуру городской 
среды (Вербина, 2018). 

Симфонический оркестр филармонии 
работает в зале вместимостью 580 мест. 
Средняя цена билета на концерт симфониче-
ского оркестра без участия приглашенного 
солиста составляет 400 руб. Таким образом 
при средней заполняемости зала в 70% доход 
от концерта составляет 160 тыс. руб. С уче-
том того, что заработная плата артистам и со-
трудникам выплачивается из бюджетных 
средств Белгородской области, рассмотрим 
прямые расходы на проведение концерта, 
осуществляемые из внебюджетных источни-
ков, т.е. из суммы дохода от продажи биле-
тов. К таким расходам необходимо отнести, 
в первую очередь, расходы на привлечение 

5 Официальный сайт для размещения информации о госу-

дарственных (муниципальных) учреждениях: официальный 

сайт. URL:http://bus.gov.ru (дата обращения 24.07.2023) 

музыкантов в оркестр по недостающим ва-
кансиям для исполнения сложной парти-
туры. Например, для исполнения Симфони-
ческой поэмы немецкого композитора Р. 
Штрауса «Так говорил Заратустра», написан-
ной для четверного состава оркестра по пар-
титуре необходимо в составе иметь 6 вал-
торн, 2 тубы, 2 арфы, двух литавристов, по-
мимо ещё пяти партий в группе ударных ин-
струментов. Указанного в партитуре автора 
количества струнников не набирается, но 
можно рассчитывать на мастерство музыкан-
тов, а вот арфа в штате симфонического ор-
кестра – одна, туба – одна, валторнистов – 
двое. Таким образом, для исполнения этого 
произведения необходимо пригласить мини-
мум 6 музыкантов достаточно редких специ-
альностей, музыкантов из других оркестров. 
Наиболее часто в Белгород по приглашению 
на исполнение отдельных произведений при-
езжают музыканты из Курска, Воронежа и 
Москвы. Стоимость такого выступления в 
зависимости от квалификации музыканта ва-
рьируется от 5 тыс. руб. до 10 тыс. руб. за 
участие в двух репетициях и одном выступ-
лении. Однако уровень сложности такого 
произведения, как «Так говорил Заратустра» 
предполагает участие артистов из москов-
ских оркестров. Соответственно и гонорар 
минимум 10 тыс. рублей. В сумму расходов 
необходимо включить стоимость трансфера. 
В случае с БГФ прямых затрат на обеспече-
ние проживания артистов в гостинице не тре-
буется, так как у филармонии имеется своя 
сертифицированная гостиница на 20 номе-
ров. Таким образом, сумма расходов соста-
вит 108 тыс. руб. Очевидно, что прибыль в 
таком случае незначительная или совсем от-
сутствует5. 

Белгородская государственная филар-

мония во все годы проведения мониторинга 

относилась к группе большого состава сим-

фонического оркестра с численностью музы-

кантов более 81 человека. Фактическое коли-

чество музыкантов в составе оркестра незна-

чительно изменялось в анализируемый пе-

риод времени, увеличиваясь в 2017 году 
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с 92 до 98 человек, но понижаясь в 2019 году 

с 98 до 95 человек. Штатная численность 

была увеличена в 2017 году на 8 штатных 

единиц до 117 и с тех пор оставалась неиз-

менной. 

Необходимо отметить то, что увеличе-

ние количества музыкантов в составе симфо-

нического оркестра Белгородской филармо-

нии в 2017 году соотнеслось с тенденцией, 

характерной для региональных оркестров 

РФ в целом. Так, в 2017 году наблюдалось 

наращивание количества музыкантов по 

стране на 22%, по сравнению с 2015 годом, а 

затем их сокращение в 2019 году, по сравне-

нию с 2017 годом на 4%. 

Соответственно наблюдалось измене-

ние количества вакантных мест, уменьшаясь 

в 2017 году и увеличиваясь в 2015 и в 2019 

гг. В абсолютном значении самое большое 

количество вакансий по стране в целом 

наблюдалось у первых и вторых скрипок, а 

также альтов в 2015 году. В 2017 году коли-

чество вакантных мест резко сократилось у 

всех вышеупомянутых категорий музыкан-

тов, но 2019 году у первых и вторых скрипок 

увеличилось количество вакансий, не до-

стигнув, однако, уровня 2015 года. С 2017 

года увеличилось количество вакансий у 

других инструментов – валторны (с 20 вакан-

сий в 2015 г. до 35 и 41 вакантных мест в 

2017 и в 2019 гг. соответственно), а также ви-

олончели (с 26 в 2015 г. до 32 в 2017 г.), арфы 

и гобои. 

Каковы причины роста вакансий в ре-

гиональных оркестрах станы? Попробуем 

разобраться. Анализ данных по заработной 

плате продемонстрировал разнообразную 

динамику со слабой корреляцией для изме-

нений средней заработной платы в 2019 году 

по сравнению с 2015 и 2017 годом. Т.е. в це-

лом по стране среднее повышение заработ-

ной платы в регионе влияло на изменение 

размера заработной платы в региональных 

оркестрах, но влияние это не было стабильно 

позитивным во всех региональных оркест-

рах. В целом в региональных оркестрах 

наблюдается повышение средней заработной 

платы в 2019 году по сравнению с 2015 годом 

от 27% в Саратове до 286% в Томске, а в 2019 

году по сравнению с 2017 годом – от 25% в 

Саратове до 364 % в Хабаровске. Такой раз-

брос связан с экономикой конкретного реги-

она. Безусловно, размер заработной платы 

влияет на привлекательность оркестра как 

места работы для музыканта и выпускника 

вуза. 

В симфоническом оркестре Белгород-

ской государственной филармонии можно 

заметить среднюю позитивную динамику, 

характерную для симфонических оркестров 

страны в целом – в 2019 году по сравнению с 

2015 годом наблюдается резкое повышение 

средней заработной платы на 72% (с 34790 

рублей в 2015 году до 59 690 рублей в 2019 

году) и в 2019 году по сравнению с 2017 го-

дом средняя зарплата в оркестре повысилась 

на 46% (с 40970 рублей в 2017 году до 59 690 

рублей в 2019 году). 

Как можно было наблюдать выше, в це-

лом, повышение средней заработной платы в 

регионах хоть и не равномерно, но пози-

тивно влияло на средний размер заработной 

платы в региональных оркестрах. Оказывали 

ли изменения в размере заработной платы 

музыкантов на их количество в региональ-

ных оркестрах, исследуется далее. 

Если позитивная динамика изменений 

средней заработной платы к 2019 году как в 

регионах в целом, так и в региональных ор-

кестрах в частности наблюдается хоть и не-

равномерная, но стабильная, то изменение 

численности музыкантов в оркестрах явля-

ется разнонаправленным. 

Среднестатистические показатели ди-

намики средней заработной платы в регионе, 

в региональных симфонических оркестрах и 

фактической численности музыкантов 

можно видеть в таблице 2. Как видно из таб-

лицы 2, колебания в динамике численности 

музыкантов в 28 исследуемых региональных 

симфонических оркестрах привели к 2019 

году к повышению количества музыкантов 

на 10%, по сравнению с 2015 годом, но 

уменьшению на 4% по сравнению с 2017 го-

дом. Средняя зарплата в оркестрах в 2019 

году повысилась на 62% по отношению к 

2015 году, а по отношению к 2017 году сред-

нее значение изменений составило 47%. 
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Таблица 1 

Результаты изменения показателей по заработной плате и численности музыкантов  

к 2019 г. 

Table 1 

Results of changes in indicators on wages and the number of musicians by 2019 
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Среднее значение, % 10 -4 62 47 36 20 

СО Белгородской филармонии 3 -3 72 46 39 19 

В симфоническом оркестре Белгород-

ской государственной филармонии с факти-

ческой численностью музыкантов наблюда-

ется динамика, характерная для среднестати-

стической динамики исследуемых оркест-

ров. В целом, в 2019 году по сравнению с 

2015 годом происходит наращивание чис-

ленности, в данном случае на 3%, а если 

сравнивать 2019 год с 2017 годом, то дина-

мика оказывается негативной – в симфониче-

ском оркестре БГФ происходит уменьшение 

численности музыкантов на 3%. Как видно 

из таблицы, данные по Белгородской госу-

дарственной филармонии характерны для 

средних значений по 28 симфоническим ор-

кестрам страны. 

Во сколько раз средняя заработная 

плата в симфоническом оркестре отличается 

от средней по региону, отображено на рис. 5. 

Как видно из рис. 5, во многих регио-

нальных симфонических оркестрах средняя 

зарплата ниже средней по региону. Выше 

всех данное соотношение (в 2,7 раз зарплата 

в оркестре выше средней по региону в 2015 и 

2017 гг., и в 2,9 раз выше в 2019 году) у 

Уральского академического филармониче-

ского оркестра (Екатеринбург). В 2019 году 

высокий показатель также был в симфониче-

ском оркестре Томска (в 2,2 раза выше сред-

ней по региону), в симфоническом оркестре 

Уфы (в 1,9 раз больше), в симфоническом ор-

кестре Красноярска (в 1,8 раз больше). 

В оркестре Белгородской государ-

ственной филармонии заработная плата во 

все анализируемые годы была выше средней 

по региону – в 2015 г. и в 2017 г. – в 1,4 раза, 

в 2019 году – в 1,7 раз, что является одним из 

лучших показателей среди региональных 

симфонических оркестров страны. 
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Рис. 5 Отношение заработной платы в региональных СО к средней по региону  

в 2015, 2017 и 2019 гг. 

Fig. 5 The ratio of wages in regional symphony orchestras to the average for the region 

in 2015, 2017 and 2019. 

Несмотря на привлекательные по срав-

нению с другими регионами условиями в ча-

сти заработной платы, у симфонического ор-

кестра Белгородской государственной фи-

лармонии стабильно остаются вакансии по 

названным выше группам инструментов. 

Очевидно, что рост заработной платы как 

фактор привлекательности для музыкантов 

не решает в полном объеме проблему нали-

чия вакансий. 

В Российской Федерации существует 

37 учреждений высшего образования в обла-

сти музыкального искусства в 27 городах, из 

них 11 имеют статус Консерватория, в них 

осуществляется подготовка специалистов и 

6Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по специально-

сти 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам 

бакалавров по направлению Музыкально-

ин-струментальное исполнительство6. 

Причина дефицита педагогов редких 

музыкальных специальностей на поверхно-

сти: в оркестрах арфисты, гобоисты, валтор-

нисты высокого профессионального уровня 

нарасхват, работать им часто приходится за 

двоих (по причине недоукомплектованности 

группы инструментов), домашняя подго-

товка к работе занимает большую часть сво-

бодного времени (в оркестре они солисты), 

весьма скромная заработная плата препода-

вателя музыкальной школы к преподаванию 

не располагает. В обозримом будущем дефи-

цит по озвученным музыкальным специаль-

ностям будет только увеличиваться. 

инструментов): приказ Министерства образования и науки 

Рос. Федерации от 27 окт. 2014 г. № 1390. ULR: http://online-

ovp1.consultant.ru (дата обращения: 24.07.2023). 
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Отношение заработной платы в оркестре к средней по региону 2015

Отношение заработной платы в оркестре к средней по региону 2017

Отношение заработной платы в оркестре к средней по региону 2019
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Как мы уже говорили выше, если есть 

действующий симфонический оркестр, хотя 

бы в «бетховенском» (малом) составе – 50 

человек, это значит, работает музыкальная 

школа, средние и высшие учебные заведе-

ния. То есть полностью сформирована «ле-

сенка» образования классического музы-

канта, поэтому прослеживается территори-

альная связь между наличием музыкального 

вуза и симфоническим оркестром. Начальная 

школа и школа высшая, непрерывное само-

образование, творческий опыт – неотъемле-

мые составляющие многотрудного процесса 

формирования зрелого музыканта (Они-

щенко, Боруха, 2019: 298). 

Как правило, в городе, где есть музы-

кальный вуз, есть и симфонический оркестр, 

часто не один и в оркестре меньше ощущают 

кадровую проблему в целом, однако по от-

дельным, редким специальностям, таким как 

арфа, гобой, валторна, туба, также испыты-

вают дефицит. 

Выпуск музыкантов из высших музы-

кальных образовательных учреждений, рас-

смотрим на примере ГБУО ВО «Белгород-

ский государственный институт искусств и 

культуры» (далее – БГИИК). 

Таблица 2 

Выпуск по направлению «Инструментальное исполнительство» 

 в БГИИК 

Table 2 

Graduation in the direction of “Instrumental performance”  

in Belgorod State Institute of Arts and Culture 

 

№ 

п/п 

Направление 

подготовки 
Вид инструментов 2015 г. 2017 г. 2019 г. 2021 г. 

1. 

53.02.03 Инстру-

ментальное испол-

нительство 

Фортепиано - 
 

1 
1 4 

2. 
Оркестровые струнные 

инструменты 
- 3 - 3 

3. 
Оркестровые духовые и 

ударные инструменты 
- 6 1 1 

 

По классу валторны и тубы за послед-

ние 6 лет выпускников в БГИИК не было, по 

классу арфы в БГИИК подготовка не ведется. 

Именно эти данные по количеству выпуск-

ников, во многом объясняют кадровый голод 

симфонического оркестра в Белгороде.  

Думается, что прав российский маэстро 

Валерий Гергиев, который сказал: «Мы 

должны вспомнить, что были самой великой 

музыкальной державой в мире. И если даже 

в далекой Венесуэле удалось разработать 

уникальную систему культурного образова-

ния, делающую из бывших беспризорников 

талантливых артистов, то мы, создавшие в 

XX веке самую передовую в мире систему 

музыкального образования, обязаны восста-

новить ее» (Доценко, 2019). 

При этом в симфонический оркестр 

Белгородской государственной филармонии 

трудоустроился из выпускников БГИИК 

лишь один человек. Пополнение кадрового 

состава в симфонический оркестр в 2019 

году осуществлялось за счет музыкантов, пе-

реехавших из других стран – 2 человека (Ка-

захстан, Киргизия), из других региональных 

оркестров – 2 человека (Омск, Саратов), вы-

пускников из других регионов – 1 человек 

(Петрозаводск). 

Рассматривая образовательную органи-

зацию как открытую систему, которая в ходе 

своей деятельности взаимодействует с внеш-

ней средой, обменивается с ней информа-

цией, энергией, при этом эффективность ее 

деятельности определяется не только каче-

ствами внутренних элементов системы, но и 
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условиями внешней среды, социума (Боруха, 

2002) и, основываясь на утверждении В.В. 

Беспаловой, что профориентационная работа 

в музыкальном колледже является одной из 

форм его взаимодействия с внешней средой 

(Беспалова, 2011), можно сделать вывод, что 

именно она дает возможность мысленно 

представить будущий процесс, его структуру 

и результаты, а так же является одним из спо-

собов решения проблем вакансий в симфо-

нических оркестрах (рис. 6). 

 

 
Рис. 6 Модель профориентационной работы в рамках проектно-целевого подхода  

к развитию музыкального вуза 

Fig. 6 Model of career guidance in the framework of a project-based approach 

to the development of a music university 

 

Проект как способ управления, реали-

зуется через технологию проектно-целевого 

управления развитием музыкального вуза, 

которая отражает содержание управления, 

методы, приемы, последовательность и взаи-

мосвязь, устанавливает рациональную схему 

взаимодействия управляющей и управляе-

мой подсистем, структурных подразделений 

и отдельных исполнителей в процессе управ-

ления. Успешные руководители проектов, 

безусловно, являются и проводниками пере-

мен в организации. Они приучены восприни-

мать необходимость изменений как неизбеж-

ное следствие любого проекта в современ-

ных условиях (Harrison, 1992). 
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Таблица 3 

Технология проектно-целевого управления развитием организации 

Table 3 

Technology of project-targeted management of the development of the organization 

 

Этап 
Основное содержа-

ние этапа 

Действия управляющей 

подсистемы 

Действия управляемой 

подсистемы 

Инициализация 

 

Постановка целей и 

путей их достижения. 

Составление плана 

работы команды про-

екта и разработка ос-

новной документа-

ции по предстоящему 

проекту. 

Описание ситуации 

как есть и как будет. 

Организация деятельности по 

анализу текущего состояния, 

постановка целей и путей их 

достижения, инициализация 

проекта. 

Организация деятельности по 

составлению плана презента-

ции проекта и по разработке 

основной документации по 

предстоящему проекту. 

Анализ текущего состоя-

ния, постановка целей и 

определение путей их до-

стижения, инициализация 

проекта. 

Составление плана пре-

зентации проекта и разра-

ботка основной докумен-

тации по предстоящему 

проекту. 

Планирование Формирование 

структуры управле-

ния, распределение 

ответственности, 

установление рацио-

нальных связей. 

Назначение исполни-

телей этапов и работ 

проекта, разработка 

базового плана про-

екта. 

Организация деятельности по 

формированию структуры 

управления, распределению 

ответственности, установле-

нию рациональных связей. 

Организация деятельности по 

выбору ролей исполнителей 

этапов и работ проекта, орга-

низация разработки базового 

плана проекта. 

Формирование структуры 

управления, распределе-

ние ответственности, вы-

бор ролей, установление 

рациональных связей. 

Разработка базового плана 

проекта. 

Исполнение Организация дея-

тельности, стимули-

рование, 

реализация в полном 

объеме всех намечен-

ных действий. 

Организация деятельности по 

реализации в полном объеме 

всех намеченных действий в 

соответствии с паспортом 

управления проектом, стиму-

лирование реализации гори-

зонтальных связей, контроль 

рисков. 

Установление горизон-

тальных связей, реализа-

ция в полном объеме всех 

намеченных действий в 

соответствии с паспортом 

управления проектом, 

анализ исполнения каж-

дого этапа, представление 

отчетных документов по 

исполнению каждого 

этапа.  

Завершение  Проверка исполне-

ния, анализ получен-

ных результатов и 

контроль на предмет 

соответствия их за-

планированным, пре-

зентация, закрытие 

проекта. 

Анализ полученных резуль-

татов и контроль на предмет 

соответствия их запланиро-

ванным. 

Организация рефлексивной 

деятельности по удовлетво-

ренности: результатом; рабо-

той; работой в команде про-

екта. 

Организация презентации 

проекта. 

Отчет по исполнению 

проекта. 

Рефлексивная деятель-

ность по удовлетворенно-

сти: результатом; работой; 

работой в команде про-

екта. 

Презентация проекта. 
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Проектно-целевое управление профо-

риентационной работой, функционирующее 

на основе механизма, включающего в себя 

логически взаимосвязанные процессы (ини-

циализацию, планирование, исполнение, за-

вершение), во многом определяет эффектив-

ность проектно-целевого управления и 

наиболее оправдано в условиях стратегиче-

ских изменений в музыкальном образовании 

(Галасс, 2021: 59). 

Основываясь, на том, что проектно-це-

левой подход, имея в своей основе систему 

управления по результатам, дает возмож-

ность не только оперативно реагировать на 

изменения внутренней и внешней среды, но 

и корректировать ранее сформулированные 

цели, и натом, что проектно-целевой подход 

предполагает рассмотрение целей, содержа-

ния, технологий образования как проект ин-

новационной деятельности на интегральной 

основе (Галасс, Петров, Путинцева, 2021: 

234), мы пришли к необходимости разра-

ботки и реализации проекта «Симфониче-

ский оркестр – музыкальный символ реги-

она» (регистрация в региональном проект-

ном офисе Белгородской области 

№10087245). В системе российского образо-

вания оговорено участие работодателя в фор-

мирования образовательной программы 

(ФГОС, 2014), но обязанности учебного заве-

дения в системе высшего или среднего про-

фессионального образования согласовывать 

учебные планы с работодателем нет. По-

этому на практике получается, что учрежде-

ние образования работает по своим планам, 

концертная организация по своим (Алешни-

ков, Боруха, Киреева, 2019: 124). 

В рамках реализации проекта согласно 

показателям, в требовании паспорта проекта 

к работе в оркестре были привлечены сту-

денты факультета исполнительского искус-

ства Белгородского государственного инсти-

тута искусств и культуры в рамках практиче-

ского обучения. В структуре учебного про-

цесса у студентов есть дисциплина «Разучи-

вание оркестровых партий», которую ведет 

Н.П. Онищенко и дисциплина «Оркестр». 

Студенческим оркестром руководил  

Д.В. Филатов, который также является дири-

жером, а Н.П. Онищенко является концерт-

мейстером симфонического оркестра Белго-

родской государственной филармонии. Это 

обстоятельство стало одним их факторов 

успеха реализации проектно-целевого под-

хода в организации работы студентов в про-

фессиональном оркестре. Детские лекторий-

ные программы симфонического оркестра 

филармонии были согласованы с учебными 

программами студенческого симфониче-

ского оркестра, что позволило студентам в 

учебном процессе готовиться к выступлению 

как в составе студенческого, так и в составе 

профессионального оркестра. Находясь в 

филармонии, студент перестает ощущать по-

стоянную опеку педагога. Работая в профес-

сиональном, а не в студенческом оркестре 

обучающийся начинает чувствовать себя 

профессиональным музыкантом, а не учени-

ком, он осваивает гораздо более широкий ре-

пертуар, выходящий за рамки классической 

образовательной программы. Ему предлага-

ются партитуры без скидки на уровень подго-

товки или индивидуальные особенности. У 

студента растет положительная мотивация на 

освоение новых музыкальных произведений, 

мотивация перестает быть связана оценива-

нием его деятельности и уходят страх и за-

жимы, возникающие в индивидуальном ис-

полнительстве, а основывается больше на по-

лучении конечного результата, на удоволь-

ствии совместного музицирования в оркестре 

(Алешников, Боруха, Киреева, 2019: 129).  

При этом следует отметить, что конеч-

ная цель музыкантов-исполнителей – разъяс-

нять и приобщать слушателей симфониче-

ского концерта ккультуре его целостного 

слухозрительного восприятия и, тем самым, 

способствовать формированию общества бо-

лее высокой духовной культуры (Смирнов, 

2019). 

К работе в 2019 году были привлечены: 

студенты факультета исполнительского ис-

кусства БГИИК: в группе первых скрипок  

4 человека, в группе вторых скрипок 5 чело-

век; 1 альт, 2 виолончели; 1 контрабас;  

2 флейты; 1 кларнет; 1 труба; 2 тромбона.  
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В 2020 году с оркестром филармонии высту-

пили студенты Белгородского государствен-

ного института искусств и культуры: в 

группе первых скрипок4 человека; в группе 

вторых скрипок 5 человек; 1 альт; 1 виолон-

чель; 2 контрабаса; 2 флейты; 1 кларнет;  

1 труба; 2 тромбона. Сольные партии в про-

изведениях Чайковского, Римского-Корса-

кова, Баха, Вивальди, Россини были дове-

рены лучшим молодым музыкантам: 

− Екатерине Яхонтовой (флейта) и 

Марии Авиловой (флейта), сектор педагоги-

ческой практики БГИИК, класс старшего 

преподавателя Д.В. Филатова; 

− Никите Давыдову (скрипка), ка-

федра оркестровых инструментов факуль-

тета исполнительского искусства БГИИК, 

класс преподавателя А.Ю. Быковой; 

− Даниилу Петухову (труба) и Ан-

дрею Пресакарю (труба), кафедра оркестро-

вых инструментов факультета исполнитель-

ского искусства БГИИК, класс преподава-

теля А.А. Долинского; 

− Дмитрию Кудрявцеву (кларнет), 

кафедра оркестровых инструментов факуль-

тета исполнительского искусства БГИИК, 

класс старшего преподавателя Д.И. Хегая. 

В 2021 году в составе симфонического 

оркестра выступили студенты Белгород-

ского государственного института искусств 

и культуры: в группе первых скрипок 4 чело-

века, в группе вторых скрипок 4 человека, а 

также 1 виолончель,2 контрабаса, 2 флейты, 

1 кларнет, 1 валторна, 1 тромбон, 1 туба и 2 

исполнителя на ударных инструментах. 

По итогам реализации проекта в 2021 

году на работу в Белгородскую государ-

ственную филармонию было принято 4 вы-

пускника на имеющиеся вакансии. Заклю-

чено три договора о контрактной подготовке 

с выплатой дополнительной стипендии от 

Белгородской филармонии и предоставле-

нием места для трудоустройства в оркестре 

по окончании обучения студентом. У дири-

жера появилась возможность в ходе реализа-

ции практического обучения отсмотреть сту-

дентов, претендующих на работу в оркестре, 

пополнить кадры по наиболее трудно вос-

полняемым инструментам: туба, валторна, 

ударные инструменты. Ведь в оркестре, как 

и в любом ином коллективе, люди оцени-

вают друг друга по двум качествам – профес-

сионализму и человечности (Попов, 2015). 

Применение проектно-целевого управ-

ления в рамках реализации проекта предпо-

лагает согласование графика обучения и ра-

боты отдельных студентов, включенных в 

систему прохождения практики в оркестре, 

что позволяет работодателю, в данном слу-

чае оркестр или филармония, или иная кон-

цертная организация получают возможность 

готовить оркестрового музыканта, что назы-

вается «под себя». Не секрет, что, обучаясь 

по классу скрипки не всякий музыкант «ся-

дет» в оркестр за первый пульт. Дирижер, от-

бирая студентов для работы в рамках реали-

зации проекта, знает о вакансиях, о тех ин-

струментах, в которых потребуется замена в 

ближайшем будущем и имеет возможность 

формировать молодого музыканта в тради-

циях данного оркестра (Алешников, Боруха, 

Киреева, 2019: 129). 

Заключение (Conclusions). Кадровое 

обеспечение симфонических оркестров, ра-

ботающих в регионах Российской Федера-

ции, на примере симфонического оркестра 

Белгородской филармонии зависит от ряда 

факторов, в том числе: 

− роста заработной платы в симфо-

ническом оркестре; 

− применения проектного-целевого 

управления профориентационной работой в 

вузе культуры. 

Достаточно высокий уровень заработ-

ной платы (выше средней по региону в 1,5 

раза), не решает полном объеме проблему 

наличия вакансий группам инструментов: 

контрабасов, труб, флейт, гобоев и фаготов. 

Наличие (отсутствие) вакансий по 

группам инструментов в региональном сим-

фоническом оркестре напрямую зависит от 

образовательной политики в области музы-

кального искусства в региональном вузе, ве-

дущем подготовку по направлениям музы-

кального искусства. 
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Одним из условий преодоления про-

блемы вакансий в симфоническом оркестре 

является применение проектного-целевого 

управления профориентационной работой в 

музыкальном вузе. Данная модель была 

апробирована в ходе реализации проекта 

«Симфонический оркестр – музыкальный 

символ региона». 

Результаты применения проектно-це-

левого управления профориентационной ра-

ботой показали наличие общего инновацион-

ного сдвига, позволили активизировать ме-

ханизмы развития не только Симфониче-

ского оркестра филармонии, но и БГИИК, о 

чем можно судить по результатам исследова-

ния, которые позволяют контролировать и 

корректировать данный процесс. 

Таким образом, эффективность функ-

ционирования и развития симфонического 

оркестра на основе проектного подхода к 

профориентационной работе, как основе 

формирования музыкального кадрового по-

тенциала, находятся в прямой зависимости 

от образовательной политики в области му-

зыкального искусства регионального вуза и 

фактора роста заработной платы музыкан-

тов. 
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Abstract. Introduction. The relevance of the study is due to the increased need for 

environmental education of students in the People's Republic of China (PRC). In this 

regard, visual activity in the lessons of fine arts has great pedagogical potential. Pur-

pose: To identify and characterize the pedagogical potential of visual activity in the 

environmental education of students in the PRC. Materials and methods: The theoret-

ical basis of the research was the works of Chinese scientists and practical teachers on 

environmental education and art education of students in China. The research methods 

were the theoretical and comparative analysis of the approaches of Chinese scientists 

to the implementation of the process of environmental education in the lessons of fine 

arts at school. Results: The pedagogical potential of visual activity is manifested in the 

functional capabilities of visual activity, which include: aesthetic-ecological function 

that promotes the manifestation of aesthetic and ecological behavior by students in all 

types of activities with a focus on universal values and awareness of their priority im-

portance; cognitive-heuristic function that allows a student to penetrate the author's 

idea of the work, discover new knowledge and apply it in creative activity inde-

pendently; communicative function that promotes the development of students' com-

municative skills in the process of communicating with each other, with the world of 

art and nature, introduction to national and world culture; social function that promotes 

the assimilation of social values, norms and behaviors, methods of analyzing the sur-

rounding reality, types of relations accepted in society. Conclusion. Environmental 

knowledge is better assimilated in the course of visual activity if a student has devel-

oped an emotional and sensory sphere, artistic and imaginative thinking, aesthetic per-

ception, which allows him/her to perceive natural objects and phenomena, create their 

own artistic image of them based on environmental knowledge and consolidate this 

knowledge with the help of visual means in the form of a specific artistic works. 

Keywords: environmental education in China; visual activity; pedagogical potential 

of visual activity; functional capabilities of visual activity 
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Аннотация. Введение. Актуальность исследования обусловлена усилением по-

требности в экологическом воспитании учащихся в КНР. В этой связи занятия 

изобразительной деятельностью на уроках изобразительного искусства обла-

дают большим педагогическим потенциалом. Цель: выявить и охарактеризовать, 

в чем заключается педагогический потенциал занятий изобразительной деятель-

ностью в экологическом воспитании обучающихся в КНР. Материалы и ме-

тоды: теоретическую базу исследования составили труды китайских ученых и 

педагогов-практиков по вопросам экологического воспитания и художествен-

ного образования учащихся в КНР. Методами исследования послужили теоре-

тический и сравнительный анализ подходов китайских ученых к осуществлению 

процесса экологического воспитания на уроках изобразительного искусства в 

школе. Результаты: педагогический потенциал занятий изобразительной дея-

тельностью проявляется в функциональных возможностях изобразительной де-

ятельности, к которым относятся: эстетико-экологическая функция, способству-

ющая проявлению эстетико-экологического поведения учащимися во всех видах 

деятельности с ориентацией на общечеловеческие ценности и осознанием их 

приоритетного значения; познавательно-эвристическая функция, позволяющая 

учащемуся проникать в замысел автора произведения, самостоятельно откры-

вать новое знание и применять его в творческой деятельности; коммуникативная 

функция, способствующая развитию коммуникативных умений учащихся в про-

цессе общения друг с другом, с миром искусства и природы, приобщения к наци-

ональной и мировой культуре; социальная функция, способствующая усвоению 

учащимися социальных ценностей, норм и моделей поведения, способов анализа 

окружающей действительности, видов отношений, принятых в обществе. Заклю-

чение. Экологические знания лучше усваиваются в процессе занятий изобрази-

тельной деятельностью, если у учащегося развита эмоционально-чувственная 

сфера, художественно-образное мышление, эстетическое восприятие, что позво-

ляет ему эстетически воспринимать природные объекты и явления, создавать 
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свой художественный образ о них с опорой на экологические знания и закреп-

лять эти знания с помощью изобразительных средств в форме конкретной худо-

жественной работы. 

Ключевые слова: экологическое воспитание в Китае; изобразительная деятель-

ность; педагогический потенциал изобразительной деятельности; функциональ-

ные возможности изобразительной деятельности 
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Introduction. The problem of environ-

mental education of young generation in any 

country is emphasized at the state level. In mod-

ern China it is not limited only to environmental 

education of students, but is aimed at the for-

mation of the ability of young people to under-

stand the interdependence of human life on 

Earth and the actions they take in relation to nat-

ural resources. As Chinese researchers empha-

size, modern China is facing serious environ-

mental problems, which are exacerbated by the 

country's large population, lack of natural re-

sources and rapid economic growth, which to-

gether accelerates the process of environmental 

pollution (Wang Liqin, 2019: 31-32; Zhang 

Ying, Wu Bin, Chen Jiancheng, Li Yun, 2018: 

9-11). 

We have addressed the history of environ-

mental education in China in previously pub-

lished articles (Bessarabova, Fu Ying, 2021; Fu 

Ying, 2021). Despite the ancient traditions of 

environmental education of young people in 

Chinese culture, environmental education in 

modern China was fixed at the level of state pol-

icy after 1979. Since the beginning of the 1980s, 

environmental education in China has acquired 

the status of an integral component of compul-

sory school education, from optional classes to 

filling school disciplines with environmental 

content. Environmental education in the Peo-

ple's Republic of China (PRC) is aimed mainly 

at the formation of students' value attitude to na-

ture; maintaining the desire for cognitive, aes-

thetic and emotional perception of nature; 

strengthening the sense of responsibility for the 

preservation of the natural world; the formation 

of a scientific global outlook (Bessarabova, Fu 

Ying, 2021: 54-55). 

Researchers dealing with environmental 

education in China (Zhang Xiaozhui, Zhang Fei-

zhou, Wang Ke, Guo Xiaoxi, Li Meixiang, etc.) 

mainly address problems such as the educational 

process in preschool institutions, general educa-

tion and higher education, paying insufficient at-

tention to art education, in particular, the peda-

gogical potential of visual activity in education 

of students. 

The analysis of the state of the problem 

has shown that its relevance is due to the contra-

diction between the social significance of envi-

ronmental education of young people as one of 

the priorities of the educational policy of the 

People's Republic of China and the lack of 

knowledge of Chinese pedagogical experience 

about the specifics of educating students through 

visual activity. 

The purpose of this article is to identify 

and characterize the pedagogical potential of 

visual activity in the environmental education of 

students in the PRC. 

Methodology and methods. Today, Chi-

nese scientists are exploring various aspects of 

the problem of environmental education: the 

theoretical foundations of environmental educa-

tion in China (Wang Chen, Wen Yuanguang, Gu 

Long, Gong Lijuan, Yin Feng, etc.); the for-

mation and the development of environmental 

education in China (Du Fengqiu, Ye Ping, Yi 

Wei, Kun Deyu, Liu Zenhui, Guo Chenchen, 

etc.); the organization of environmental educa-

tion in China at different levels of education (Ye 

Zhijie, Kang Shihong, Lai Jiang, etc.). 
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The difference of the concept of this re-

search lies in the fact that we study the problem 

of the environmental education in the PRC in 

close connection with visual activity, namely, in 

identifying the pedagogical potential of visual 

activity for the organization and implementation 

of the process of environmental education in a 

comprehensive Chinese school. 

To achieve this purpose, we use the theo-

retical and comparative analysis of the ap-

proaches of Chinese scientists and practical 

teachers to the organization of the process of en-

vironmental education in the lessons of fine arts 

in secondary schools in order to determine the 

educational possibilities of visual activity in this 

article. 

Theoretical basis and methodology. The 

theoretical basis of this research was the funda-

mental works of Chinese scientists on environ-

mental education and art education: Le Aiguo, 

Li Gai, Li Guili, Ma Zhe, Ma Yanzhu, Meng 

Peiyuan, Peng Yavei, Xie Weihui, Xie 

Shanshan, Xi Jinsong, etc. 

The methodological basis of our research 

was the holistic approach (V.S. Ilyin, N.K. Ser-

geev, etc.), which allowed us to consider the pro-

cess of environmental education of students by 

means of visual activity in a comprehensive Chi-

nese school as an integral phenomenon in the in-

terrelation of its components. 

Research Results and Discussion. It is 

necessary for our research to identify the role of 

visual activity in the environmental education of 

students; therefore, an important task is to ana-

lyze the concepts of modern Chinese scientists 

who are directly related to this problem. 

Shang Shoushan points out that visual ac-

tivity enriches the spiritual and emotional 

spheres of a child, influences the development 

of their thinking and imagination, enriches their 

horizons through the experience of communi-

cating with art objects and the surrounding 

world (Shang Shoushan, 2022: 17-18). 

Shi Chuandan and Gu Luna draw attention 

to the aesthetic value of nature in the course of 

visual activity in the classroom, noting that 

painting or drawing with the image of natural 

phenomena will positively affect the overall de-

velopment of a child if nature itself becomes the 

teacher (Shi Chuandan, 2018: 69-70; Gu Luna, 

2018:14-15). We may say that the main idea that 

is traced in the authors’ words is that wildlife al-

ways affects the emotional and sensory sphere 

of a student, and visual activity allows the stu-

dent to realize the natural desire to express their 

feelings and attitudes to the surrounding nature. 

Thus, the student does not just depict the objects 

of nature seen on a piece of paper, but opens the 

door to their spiritual world. 

Xu Shiying and Yang Mingxia note the 

positive impact of visual activity on the devel-

opment of sensory perception of students, draw-

ing attention to the close relationship of the stu-

dent's ability to color perception and environ-

mental literacy. Artistic generalization, accord-

ing to the authors, leads to a generalization of the 

emotional attitude to the perceived object, and 

not the object itself. The student learns to catch 

different shades of color in the surrounding nat-

ural objects, which generate an appropriate emo-

tional attitude to what they see and create a spe-

cific artistic image. Thus, in the process of pre-

senting their vision of the world by means of vis-

ual activity based on environmental knowledge, 

the artistic and imaginative thinking of the stu-

dents develop (Xu Shiying, 2022:92; Yang 

Mingxia, 2022:15). 

Qian Weiyu complements the educational 

impact of visual activity by enriching the social 

experience of students. Since not only the 

teacher and the author of the work take part in 

the process of discussing and evaluating the re-

sults of visual activity, but also the rest of the 

students. They learn to interact during collective 

discussion, listen to each other's opinions, ex-

press and argue their point of view, form a 

worldview, which is directly related to the de-

velopment of social skills of students in the pro-

cess of engaging in visual activity (Qian Weiyu, 

2023: 12-15).  

Thus, Chinese scientists come to the con-

clusion that there is a powerful mechanism for 

the spiritual, emotional and social development 

of students in the visual arts classes, i.e. it can be 

argued that the diverse development of students' 

personality takes place in the visual arts lessons. 

Some modern Chinese scientists (Lui 

Aijun, Guo Geng, etc.) believe that a person's 
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live communication with nature carries a great 

pedagogical potential, which must be relied 

upon during the ecological education of students 

(Lui Aijun, Guo Geng, 2022: 32-33). At the 

same time, these authors emphasize that the pro-

cess of environmental education cannot be car-

ried out in isolation from the aesthetic education 

of students, since an environmentally literate 

person combines cognitive activity and emo-

tional perception of nature. In other words, eco-

logical knowledge should lead to aesthetic expe-

riences. 

A valuable thought about the educational 

impact of visual activity is expressed by Wang 

Chen. According to the author, the world of na-

ture is harmonious. In the process of observing 

the phenomena of nature and perceiving its ob-

jects, a student is imbued with this harmony of 

nature, creating in their imagination a complete 

picture or a certain artistic image, which is then 

embodied with the help of visual means, which 

helps to form the student's ability to perceive the 

surrounding reality holistically (Wang Chen, 

2022: 23-24). 

We have noted above that knowledge 

about ecology is more effectively assimilated in 

the process of engaging in visual activity and 

creates a basis for the formation of ecological 

awareness of students. Chinese researcher 

Huang Yun notes that a person with conscious-

ness is able to perceive nature as a natural, har-

monious, aesthetic unity in all the variety of col-

ors, shades and shapes (Huang Yun, 2020: 72). 

This definition shows the aesthetic side of the 

process of perceiving nature, which is insepara-

ble from the ecological knowledge received by 

students in art lessons. Consequently, environ-

mental education is connected not only with the 

transfer of knowledge of ecological content to 

students, but also with the formation of a desire 

to become familiar with the high artistic and 

spiritual values not only of their people, but also 

of the entire human civilization. 

Wang Li attaches great importance to 

working with color in art lessons, emphasizing 

that color contributes to the formation of a cer-

tain emotional attitude of a student to the created 

artistic image and to its specific image. The au-

thor notes the positive influence of color on the 

formation of the student's sensory and moral 

sphere, which creates a favorable ground for the 

education of a respectful and careful attitude to 

nature (Wang Li, 2019: 13). 

In general, Chinese teachers recommend 

giving time to work with color in art lessons, 

since in practice the ability of color to have a 

strong emotional impact on a person of any age 

has been proven. Therefore, taking into account 

this factor, a teacher will be able to create a pos-

itive mood in a classroom in order to assimilate 

better the educational material by students, in-

cluding environmental content. Also, the teacher 

will be able to rely on the color factor in the ver-

bal characterization of objects of nature and cul-

ture, thus developing the artistic and imaginative 

thinking of students. 

Zhao Dan complements the previous con-

cepts about the important role of color percep-

tion in the process of visual activity by pointing 

to the role of visual activity in the development 

of important mental functions of students, which 

include speech, thinking, visual perception and 

motor coordination. Visual activity helps not 

only to develop each function, but also to pro-

mote their interrelationship for the systematiza-

tion of acquired knowledge, the formation of a 

model of ideas about the world. During the oc-

cupation of any kind of visual activity, a student 

builds in their mind a model of their idea of the 

object of the natural world, putting their 

knowledge into it, including environmental, 

communication experience, thoughts. Thus, the 

image of visual perception acquires a concrete 

embodiment with the help of visual means. Stu-

dent's works always have an emotional code, 

which an attentive teacher will be able to rely on 

in the process of work, and, if necessary, influ-

ence the emotional perception of students (Zhao 

Dan, 2019: 21-22). In other words, the student 

tries to color their feelings and emotions in cer-

tain colors and transmit them through a specific 

image. As a result, with the help of visual means, 

the student does not show a specific object, but 

their knowledge about this object or phenome-

non. 

According to Lu Mei, ecological culture 

cannot be brought up through conversations and 



 

Научный результат. Педагогика и психология образования. Т. 9, № 3. С. 72-81 
Research Result. Pedagogy and Psychology of Education. Vol. 9, № 3. P. 72-81 

77 

 

 

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

RESEARCH RESULT. PEDAGOGIC AND PSYCHOLOGY OF EDUCATION 

parting words about the importance of preserv-

ing natural resources for humanity. Therefore, 

the author recommends influencing students 

through the development of their emotional and 

sensory sphere, artistic and imaginative think-

ing, aesthetic taste in the process of engaging in 

visual activity at art lessons, when a student 

learns creative perception of natural phenomena 

and objects, emotionally responds to them, com-

municates with them, reproduces them in their 

works, gives certain features, empathizes with 

them (Lu Mei, 2020: 12). According to the au-

thor, the educational potential of visual activity 

in the lessons of fine arts in terms of the for-

mation of the ecological culture of a student is 

invaluable. 

Emphasizing the importance of educating 

an ecologically cultured person, Chen Liping 

recommends educating students with an aes-

thetic and ethical attitude to nature, which 

should manifest itself in the student's desire to 

contemplate the beauty of the natural world, 

awareness of its value and the ability of its sub-

sequent embodiment with the help of visual 

means, which are enriched by the student's live 

communication with nature. In general, accord-

ing to the author, an aesthetic and ethical attitude 

to nature should form in the student's mind a 

sense of responsibility and rationality in relation 

to natural objects (Chen Liping, 2021: 23-24). 

The above-mentioned researchers agree 

that modern Chinese society needs spiritual 

healing to counter the environmental crisis. 

Therefore, the authors urge the compilers of cur-

ricula to include environmental content in all 

school disciplines, since society needs a new 

type of citizens with eco-awareness, eco-culture, 

able to comply with environmental norms of be-

havior. 

Chinese researchers, whose concepts are 

analyzed in this article, describe visual activity 

as a special kind of aesthetic activity that en-

riches the student's spiritual world, increases 

their social consciousness, and hence a sense of 

responsibility for preserving the environment. In 

different concepts, the authors highlight certain 

functional capabilities of visual activity in order 

to form the eco-consciousness and eco-culture 

of students. The results of the general analysis of 

the content of the concepts allow us to conclude 

that visual activity has aesthetic, ecological, 

cognitive-heuristic, communicative, and social 

functions, which together contribute to the real-

ization of the goals and objectives of environ-

mental education of students. 

Let us reveal the content of the named 

functions of visual activity. In the concepts of 

environmental education of Chinese research-

ers, the aesthetic function of visual activities is 

inseparable from the ecological one, therefore, 

the concept of aesthetic-ecological function is 

often found. The main task of this function of 

visual activity is to teach a student to see the 

beauty in people, in the surrounding nature and 

in himself/herself. 

According to Liu Xiangzhong, performing 

an aesthetic-ecological function, visual activity 

acts as a means of forming aesthetic and ecolog-

ical consciousness among students. A person 

with aesthetic and ecological consciousness has 

basic knowledge of aesthetics and ecology, as 

well as in the field of world and national culture, 

that is why he is able to notice, understand and 

enjoy the beautiful not only in art, but also in 

man, nature, while realizing the importance of 

preserving works of art, the richness of native 

nature for future generations (Liu Xiangzhong, 

2022: 47-48). 

According to Xie Weihui, painting classes 

have wide opportunities for the realization of the 

aesthetic and ecological function of visual activ-

ity. Since during the lessons a student works 

with color, he learns to find harmonious color 

solutions, to distinguish shades of the same 

color, to convey correctly the multicoloration of 

natural colors on paper. The ability to notice the 

color richness of the natural world not only helps 

to educate students' artistic taste, but also creates 

a solid foundation for the development of envi-

ronmental skills that form the basis of environ-

mental behavior (Xie Weihui, 2020: 148-149). 

Artistic taste is understood by the author as the 

student's ability to feel and distinguish the per-

fect and beautiful from the opposite, both in art 

and in life. The author is convinced that a person 

who knows how to notice, appreciate and enjoy 

the beautiful will never harm the natural world 

and tolerate such an attitude from other people. 
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The presence of artistic taste, according to the 

author, indicates the level of aesthetic and eco-

logical education of a student. 

Making a preliminary conclusion, it 

should be emphasized that the aesthetic- ecolog-

ical function of visual activity contributes to the 

unity of aesthetic and ecological values and be-

liefs of a student, the formation and develop-

ment of the student's artistic taste, the ability to 

admire, feel and reason about the beautiful, as 

well as to show aesthetic and ecological behav-

ior in all types of activities with a focus on uni-

versal values and awareness their priority value. 

In other words, the implementation of the aes-

thetic-ecological function in the process of en-

gaging in visual activity helps not only to form 

the social behavior of the individual, but also ed-

ucates a student in a genuine human attitude to 

the world around him in compliance with the 

laws of nature, which can only be manifested by 

a holistic, humane, harmonious, creative person-

ality with ecological consciousness and aes-

thetic and ecological behavior. 

Performing a cognitive-heuristic function, 

visual activity is both new knowledge and en-

lightenment for a student. In other words, a stu-

dent receives a certain amount of new artistic in-

formation in the process of engaging in visual 

activity, which he needs to form their artistic im-

age, subsequently embodied with the help of vis-

ual means. The cognitive aspect of the lesson 

also includes a detailed analysis of the work of 

art (paintings, engravings, sculptures, etc.). For 

example, a student not only describes the con-

tent of a painting or an image of a sculpture, but 

also tries to get into the idea of the author of the 

work, paying attention to the plot, the general 

mood of the work, the means of expression used 

by the author. The heuristic aspect is connected 

with the process of self-discovery of new 

knowledge to students and assimilation for the 

purpose of application in further creative activ-

ity. Chinese scientists (Kun Deyu, Liu Tsenghui, 

Guo Chenchen) recommend that a teacher of 

fine arts turn to poetic means of expression in 

conversations about art in order to enrich the vo-

cabulary of students – figurative comparisons; 

words denoting human qualities. It is also nec-

essary to enrich the vocabulary of students with 

professional visual terminology (Kun Deyu, Liu 

Tsenghui, Guo Chenchen, 2021: 13-16). 

It gives us the opportunity to trace the 

manifestation of the communicative function of 

visual activity. If a child comments on his ac-

tions in the process of drawing or engaging in 

another type of visual activity, an adult needs to 

show attention and interest in their work with the 

help of leading questions. Through active, rather 

than silent drawing at an early age, a child is 

more aware of their actions and coordinates 

them along with the development of the above 

cognitive abilities. Active drawing not only en-

riches the child's speech, establishes contact 

with an adult (teacher or parent), but is also no-

ticeably reflected in the drawing itself – the im-

age comes to life thanks to the child's communi-

cation with those who are nearby and show in-

terest in their work. Thus, visual activity helps 

to develop the student's communicative skills in 

the process of joint discussion of the completed 

works or visual materials proposed by the 

teacher: students express their opinions about 

each other's works, learn to argue the choice of 

means of expression, try to explain the intent of 

the author of the work, listen to each other's 

opinions, learn to agree or explain their disa-

greement. 

In general, as Chinese scientists note, the 

communicative function of visual activity al-

lows students to communicate not only with 

each other, but also with the world of art and na-

ture (Ibid.). This function of visual activity al-

lows the author of the work to reflect and repro-

duce the emotional and spiritual nature of the 

creative process. Contemplating works of art, a 

student joins both national and world culture, 

enriches their spiritual world, expands their ho-

rizons through the knowledge of the artistic her-

itage accumulated by human civilization. 

The communicative function of visual ac-

tivity, according to Wang Fuyan, is more ac-

tively manifested in younger schoolchildren, 

since at this age they are most susceptible to 

emotional and sensory cognition of the external 

world and the accumulation of knowledge about 

its diverse nature. Through visual perception, 

which is the leading one at this age, a child is 

able to perform various tasks: for example, to 
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find the necessary object in the picture, describe 

its special features, name common and distinct 

features in comparison with other objects (Wang 

Fuyan, 2022: 17-18). Thus, in the process of a 

detailed study of a work of art, a student is intro-

duced to the beautiful during the lesson, and then 

transfers their new knowledge into real life, ob-

serving the surrounding nature and noting its 

beauty. Therefore, communication with art 

opens the door to the student not only to the 

world of beauty, but also to the real world, helps 

to understand the true values in life, causes a de-

sire to do good and protect the living beauty cre-

ated by nature. In general, Chinese researchers 

attribute the visual activity of a younger student 

to the leading productive activity, which pro-

vides a student with an opportunity to express 

their feelings, impressions and ideas about the 

real world based on the knowledge and experi-

ence gained. 

Visual activity makes an important contri-

bution to the process of socialization of students, 

helping them to assimilate social values, norms 

and behaviors, ways of analyzing the surround-

ing reality, types of relationships accepted in this 

society, which ultimately contributes to the en-

try of a person into society. 

According to psychologists (Zhao Feifei, 

Li Dong), visual activity enables a child to enter 

the adult world with the help of their imagina-

tion, since the motives of visual activity are of-

ten aimed at bringing to life what is desired, but 

not yet available to the child. The visual activity 

of a student is a reflection of their new 

knowledge, impressions, experiences, dreams. 

Despite the fact that visual activity is more con-

nected with the fantasy world of a child, engag-

ing in any kind of it is very important for a so-

cializing student in terms of mitigating psycho-

logical barriers that he may encounter in real life 

(Zhao Feifei, Li Dong, 2019: 34). 

For example, while drawing, a child trans-

fers to paper an artistic image created by him/her 

based on their knowledge and ideas about the 

object, so the images in children's drawings of-

ten do not correspond to reality. The image that 

is created by a child is significantly different 

from the image created by an adult author, since 

it depends on the degree of development of skills 

and abilities. The child does not emphasize ex-

ternal similarity, but tries to reflect their percep-

tion of their environment, people, characters, re-

lationships between family members, the atmos-

phere in the family, i.e. the world to which he is 

directly related (Ibid.). Consequently, as the au-

thors emphasize, in the process of engaging in 

visual activity, a child learns about the outside 

world, including the world of social relations 

and current problems of modern society, which 

include environmental problems. 

Shu Hongwei points out that it is the visual 

activity that helps to form the ecological con-

sciousness of students in the course of classes. 

For example, drawing or painting classes not 

only saturate the working atmosphere in the 

classroom with optimism, the joy of discovering 

new things, but also give each student the oppor-

tunity to show their knowledge about the conse-

quences of environmental problems in the world 

and declare their readiness to preserve natural 

resources (Shu Hongwei, 2023: 30). Further, the 

author recommends the organization of mini-ex-

hibitions of students' works on an environmental 

theme with the involvement of parents. Since the 

family is an important institution for the sociali-

zation of a person, such projects will allow 

teachers to realize the social function of visual 

activity, as well as contribute to the solution of 

the educational task of forming the ecological 

consciousness of students. Immersion of stu-

dents and adults in joint creative activity en-

riches and fills participants with positive com-

munication experience, forms skills of coopera-

tion, understanding and respect for the results of 

each participant's work, a sense of responsibility 

for the common cause. 

Conclusions. It follows from the above 

that environmental education by means of visual 

activity consists in purposeful formation of stu-

dents' ability to perceive and understand cor-

rectly the beauty of works of art, the develop-

ment of aesthetic taste, the assimilation of aes-

thetic concepts and the use of aesthetic abilities 

in communicating with the natural world to re-

alize its value in human life and the desire to 

protect and increase natural wealth. 

The pedagogical potential of visual activ-

ity is manifested in its functional capabilities, 
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which are reduced to a number of functions of 

visual activity, collectively contributing to the 

realization of the goals and objectives of envi-

ronmental education of students: 

− aesthetic-ecological function, con-

tributing to the unity of aesthetic and ecological 

values and beliefs of students, the formation and 

development of artistic taste of students, the 

ability to admire, feel and reason about the beau-

tiful, as well as to show aesthetic and ecological 

behavior in all activities with a focus on univer-

sal values and awareness of their priority; 

− cognitive-heuristic function that al-

lows students to penetrate into the author's idea 

of the work in the process of a detailed analysis 

of the work of art, paying attention to the plot, 

the general mood of the work, the means of ex-

pression used by the author (cognitive aspect). 

The heuristic aspect is connected with the pro-

cess of students' own discovery of new 

knowledge and its assimilation for the purpose 

of application in further creative activity; 

− a communicative function that pro-

motes the development of a student's communi-

cative skills in the process of joint discussion of 

completed works or visual materials proposed 

by a teacher; provides an opportunity for stu-

dents to communicate not only with each other, 

but also with the world of art and nature; to join 

both national and world culture; enrich their 

spiritual world, broaden their horizons through 

cognition the artistic heritage accumulated by 

human civilization; 

− a social function that promotes stu-

dents' assimilation of social values, norms and 

behaviors, ways of analyzing the surrounding 

reality, types of relationships accepted in a given 

society, which ultimately facilitates a person's 

entry into society. Visual activity makes it pos-

sible to unite students with common tasks based 

on creative search, during which they exchange 

thoughts, ideas; express personal feelings and 

experiences, positive emotions, learn to cooper-

ate, i.e. there is an active process of socialization 

of students. 

In general, a distinctive feature of visual 

activity, unlike other types of educational activ-

ities, according to Chinese researchers, is a di-

rect connection with art. Since one of the leading 

functions of art is connected with artistic cogni-

tion of the world, the formation of aesthetic per-

ception of reality, visual activity has a very val-

uable pedagogical potential for the education of 

ecological culture of students. 
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Аннотация. Введение. Использование полимодального текста в обучении ино-

странным языкам является предметом дискуссий. Выводы исследований, объек-

том которых является полимодальный текст, неоднозначны. С точки зрения 

нейролингвистики, использование аудиовизуальной информации представля-

ется важным в обучении. Цель работы – определение влияния полимодального 

текста на рецептивные навыки учащихся средней школы с помощью педагоги-

ческого эксперимента. Материалы и методы. В качестве полимодального сред-

ства была выбрана аудиокнига в комплекте с текстом. Уровень сформированно-

сти рецептивных навыков измерялся с помощью диагностического онлайн-теста 

по английскому языку еSELT 2. Помимо общенаучных методов, были использо-

ваны такие эмпирические методы, как наблюдение, педагогическое тестирова-

ние и педагогический эксперимент. Выборка. В эксперименте участвовали уче-

ники 6-х классов «Академической гимназии» №56 (12 девочек и 8 мальчиков) в 

возрасте 11-12 лет. Процедура. В ходе эксперимента учащиеся эксперименталь-

ной группы проходили пробное обучение, в котором они одновременно читали 

и слушали книги. Были проведены три замера уровня сформированности навы-

ков аудирования и чтения учащихся для определения эффективности примене-

ния аудиокниг. Результаты исследования и их обсуждение. Результаты педаго-

гического эксперимента показывают, что книги с аудиосопровождением эффек-

тивны в развитии навыков аудирования, однако не оказывают существенного 

влияния на развитие навыков чтения.  Статистическая значимость разницы ре-

зультатов в контрольной и экспериментальной группах подтверждается с помо-

щью метода t-критерия Стьюдента. Заключение. Таким образом, учет нейрофи-

зиологических данных, а также результаты эксперимента позволяют сделать вы-

вод об эффективности применения аудиокниг в комплекте с текстом для разви-

тия аудитивных навыков учащихся средней школы. 

Ключевые слова: полимодальность; полимодальное средство; аудиокнига;  

рецептивные навыки; аудирование; чтение; педагогический эксперимент 
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Abstract. Introduction. The usage of multimodal text in teaching foreign languages is 

a matter of debate. The research findings that study multimodal text are ambiguous. 

From the neurolinguistic point of view, the usage of audio-visual information is im-

portant. The aim of the research is to determine the influence of multimodal text on 

secondary school students’ receptive skills with the help of a teaching experiment. 

Materials and methods. An audiobook complete with text was chosen as the poly-

modal medium. The level of receptive skills was measured using the online eSELT 2 

diagnostic English language test. In addition to general scientific methods, empirical 

methods such as observation, testing and a teaching experiment were used. Sample. 

The participants of the experiment were 11-12-year-old students of the 6-th grade (12 

girls and 8 boys) of the Academic gymnasium 56. Procedure. The experiment involved 

simultaneous reading and listening (or listening-while-reading) books. There were 

three tests to assess students’ levels of reading and listening skills. Results and discus-

sion. The results of the pedagogical experiment show that books with audio accompa-

niment are effective in the development of listening skills, but have no significant ef-

fect on the development of reading skills. The statistical significance of difference in 

performance in control and experimental groups is proved by the Student’s t-test. Con-

clusion. Thus, the account of neurophysiological data as well as the results of the ex-

periment allow us to conclude that audiobooks complete with text are effective in de-

veloping the listening skills of secondary school students. 

Keywords: multimodality; multimodal means; audiobook; receptive skills; listening, 

reading; teaching experiment 
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Введение (Introduction). Аудиокнига 

обладает значительным лингводидактиче-

ским потенциалом, в комплекте с текстом 

представляя полимодальный текст, который 

активизирует аудиальный и визуальный ка-

налы восприятия учащихся. Наличие не-

скольких способов передачи информации, 

модусов или модальностей непосредственно 
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связано с термином «мультимодальность» 

или «полимодальность» (multimodality), ко-

торый был введен в начале столетия. Поли-

модальный текст определяется как «совокуп-

ность текстовых и внетекстовых источников 

информации, способных воздействовать на 

различные модальности восприятия» (Ро-

дина, 2014: 203). Применительно к педаго-

гике полимодальное обучение рассматрива-

ется как совокупность методик, опираю-

щихся на знания и умелое использование 

особенностей восприятия и обработки ин-

формации разными сенсорными каналами и 

разными полушариями мозга (Пичугина, 

Кайбалиев, 2019: 22). Однако в настоящее 

время публикуются противоречивые резуль-

таты об использовании полимодального тек-

ста в обучении иностранным языкам (Kartal, 

Simsek, 2017; Nakashima et al., 2018; Tragant 

Mestres et al., 2019; Tusmagambet, 2020). 

Важность полимодального восприятия 

в обучении подтверждается рядом исследо-

ваний, посвященных его нейронным меха-

низмам. В настоящее время существуют от-

крытые базы данных для их изучения 

(Shoffelen et al., 2019; Berezutskaya et al., 

2022).  

Эксперименты показывают, что суще-

ствует иерархия функциональных уровней 

восприятия, выстроенных от периферии к 

центру. Модально-специфичные признаки 

(визуальные, слуховые и тактильные) орга-

низуются в ассоциативной коре головного 

мозга и далее комбинируются на более об-

щем полимодальном уровне. Так, например, 

при слуховом восприятии слова «дерево» по-

является активность в другой части мозга, 

отвечающей за визуальное восприятие 

(Schnelle, 2010). 

Интеграция визуальной и аудиальной 

информации происходит в верхней височной 

борозде (далее СТС (STS − superior temporal 

sulcus)). Пространственная организация СТС 

соответствует потокам обработки, которые 

предположительно синтезируют представле-

ние речи от сенсорных сигналов, доставляю-

щих информацию из визуальной и аудиаль-

ной модальностей. Так, СТС располагается 

между зрительной ассоциативной корой в 

задней латеральной височной части и слухо-

вой ассоциативной корой в верхней височ-

ной извилине (Venezia et al., 2017). 

Кроме того, недавние исследования до-

казали, что интеграция аудиовизуальной ин-

формации является ключевой частью 

нейронной схемы чтения. Во время обучения 

чтению задние части слуховой ассоциатив-

ной коры (височная плоскость и верхняя ви-

сочная кора) адаптируются к автоматической 

обработке недавно изученных ассоциаций 

между буквами и звуками речи. Это объяс-

няет вывод, к которому пришли И.И. Кари-

пидис и др., – наличие дислексии связано с 

нарушением аудиовизуальной интеграции 

букв и звуков (Karipidis et al., 2018). 

Необходимо учитывать, что интегра-

ция аудиовизуальных стимулов возможна, 

если они предъявляются в узком временно́м 

окне, известным как окно временно́й при-

вязки (TBW – Temporal Binding Window). 

Способность объединять аудиовизуальную 

информацию во времени, например, помо-

гает младенцам соотносить звуки и объекты 

и таким образом устанавливать кроссмодаль-

ные ассоциации, распознавать изменения 

ритма, различать просодические характери-

стики и эмоции, а также усваивать язык. При 

этом, по мнению Хань-Ю Жу и др., расши-

ренное окно временно́й привязки свидетель-

ствует о нарушениях развития нервной си-

стемы (Zhou et al., 2020). 

Однако выводы об использовании по-

лимодального текста при обучении ино-

странному (английскому) языку в педагоги-

ческих экспериментах неоднозначны. 

Например, Э. Трагант Местрес и др. 

пришли к заключению, что уровень понима-

ния в чтении и аудировании детей, обучение 

которых строилось на полимодальном тек-

сте, сходен с уровнем детей в контрольной 

группе (КГ), которые обучались традици-

онно. Однако экспериментальные группы 

показали более высокое знание лексики, а 

также предпочли аудиокниги традиционным 

печатным изданиям (Tragant Mestres et al., 

2019). 
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В другом эксперименте К. Накашима и 

др. сравнивали группы студентов, которые 

читали и слушали тексты, с группами, в ко-

торых или слушали, или читали. В итоге, сту-

денты, которые работали с полимодальным 

текстом, показали более высокий уровень 

понимания, однако это разница была стати-

стически незначительной по сравнению с ре-

зультатами группы, в которой только читали 

(Nakashima et al., 2018). 

Согласно другим исследованиям, ре-

зультаты которых представлены ниже, акти-

визация двух сенсорных каналов в зависимо-

сти от фокуса эксперимента положительно 

влияет на разные показатели, такие как ско-

рость чтения, уровень понимания при чтении 

или аудировании, мотивация. 

Б. Тусмагамбет утверждает, что одно-

временное прослушивание и чтение значи-

тельно повысило скорость чтения в экспери-

ментальной группе (ЭГ), при этом их уро-

вень понимания в чтении и мотивация увели-

чились, как и в КГ (Tusmagambet, 2020). Г. 

Картал и Х. Симсек также используя поли-

модальный текст в пробном обучении, ак-

центировали внимание на изменении уровня 

навыков аудирования. Они выявили повыше-

ние уровня сформированности аудитивных 

навыков в ЭГ с помощью количественного 

анализа, а также повышения уровня мотива-

ции студентов с помощью опроса. Кроме 

того, студенты отметили улучшение произ-

ношения и понимания благодаря одновре-

менному прослушиванию и чтению (Kartal 

and Simsek, 2017). 

В последние несколько лет проводятся 

исследования восприятия полимодального 

текста с помощью технологии регистрации 

движений глаз. 

Так, К. Конклин и др. сравнивали вос-

приятие носителей английского языка и изу-

чающих английский язык текста с аудиосо-

провождением и без него. Анализ движения 

глаз показал, что чтение на родном языке 

быстрее без аудиосопровождения, в то время 

как чтение на иностранном языке быстрее 

при одновременном прослушивании текста. 

Также авторы отметили, что соответствие 

фиксаций (в тексте) и аудиотекста более ха-

рактерно для чтецов с небольшим словарным 

запасом. Это может быть объяснено тем, что 

аудио помогает разделить, различить или 

установить связь между словом и значением 

(Conklin et al., 2020). 

А. Пеллисер-Санчез и др. изучали зави-

симость уровня понимания от времени про-

смотра текста или изображений с аудиосо-

провождением и без него. Результаты иссле-

дования показали, что наличие звука позво-

лило учащимся дольше просматривать изоб-

ражения. Помимо этого, длительное воспри-

ятие текста связано с более низким уровнем 

понимания, в то время как длительное вос-

приятие изображений коррелирует с более 

высоким уровнем понимания (Pellicer-

Sánchez et al., 2020). Следовательно, интегра-

ция вербальной информации с изображени-

ями более благоприятна в полимодальной 

среде. К аналогичным выводам пришли 

Р. Серрано и А. Пеллисер-Санчез в другом 

исследовании со сходными характеристи-

ками, но в режиме онлайн обучения (Serrano 

and Pellicer-Sánchez, 2019). 

Противоречивые выводы изложенных 

выше трудов, заключающиеся, с одной сто-

роны, в положительном влиянии и, с другой, 

в отсутствии влияния полимодального тек-

ста на уровень понимания, послужили осно-

ванием для проведения педагогического экс-

перимента. 

Цель исследования – определение 

влияния полимодального текста на рецеп-

тивные навыки учащихся средней школы с 

помощью педагогического эксперимента.  

В исследовании выдвигается гипотеза о том, 

что использование полимодального текста в 

качестве средства обучения иностранному 

языку положительно влияет на развитие ре-

цептивных навыков учащихся. 

Методология и методы исследова-

ния. Теоретическую базу работы составляют 

исследования полимодальности зарубежных 

авторов, таких как Дж. Беземер и К. Джуитт 

(Bezemer, Jewitt, 2018), Г. Кресс (Kress, 

2010), Т. ван Леyвен (Van Leeuwen, 2015), 

Е. Адами (Adami, 2016) а также отечествен-

ных авторов, таких как Е.Д. Некрасова 
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(Некрасова, 2014), Т.Н. Бандурка (Бандурка, 

2013), Г.А. Пичугина и А.Г. Кайбалиев (Пи-

чугина, Кайбалиев, 2019). Также были изу-

чены работы по использованию аудиокниг 

при обучении иностранному языку следую-

щих авторов – А.Ч.Ш. Чанг (Chang, 2011), 

Х.-А. Кордон-Гарсиа (Cordón-García, 2018), 

Б. Вудалл (Woodall, 2010). 

Описание выборки. Участники экспе-

римента – 20 учеников (12 девочек и 8 маль-

чиков) 6-х классов в возрасте 11-12 лет «Ака-

демической гимназии №56» г. Санкт-Петер-

бург. Все участники являются носителями 

русского языка. 

Материалы и методы (Methodology 

and methods). В качестве материалов была 

использована коллекция Graded readers се-

рий Dominoes и Oxford Bookworms от изда-

тельства Oxford University Press. Коллекция 

включает 25 произведений художественной 

и научно-популярной литературы уровня 

A2-B1. Доступ к книгам активировался с по-

мощью кода на платформе Oxford Learner's 

Bookshelf. Учащиеся контрольной группы 

использовали учебное пособие «Сборник 

текстов для домашнего чтения» (Зимина, 

Криволесова и др., 2021). Данный сборник 

содержит адаптированные лингвострановед-

ческие тексты. Каждый текст сопровожда-

ется словарем и упражнениями, направлен-

ными как на развитие языковых, так и рече-

вых навыков и умений. Измерения уровня 

сформированности рецептивных навыков 

были осуществлены с помощью диагности-

ческого онлайн-теста по английскому языку 

еSELT 2 (Standardized English Language 

Tests). Он предназначен для учащихся 

уровня (A1+) в возрасте 11-12 лет. Тест 

включает три раздела – аудирование, чтение, 

лексика и грамматика и предназначен для 

учащихся уровня (A1+). 

Для решения поставленных задач ис-

пользовались общенаучные методы, такие 

как анализ, синтез, систематизация и класси-

фикация полученных данных. Кроме того, 

проведено сравнение отечественной и зару-

бежной научной литературы в областях 

лингводидактики. Были использованы эмпи-

рические методы: наблюдение, педагогиче-

ское тестирование и педагогический экспе-

римент, необходимые для диагностики, под-

тверждения проблемы и проверки метода ее 

решения. 

Этапы исследования. На начальном 

этапе участники эксперимента были разде-

лены на экспериментальную и контрольную 

группы (по 10 человек в каждой). Далее было 

проведено входное тестирование в обеих 

группах для определения сформированности 

навыков аудирования и чтения. Основной 

этап включал использование аудиокниги в 

комплекте с электронным вариантом текста 

произведения в качестве полимодального 

текста в экспериментальной группе и только 

традиционного учебного пособия в кон-

трольной группе в рамках курса «Домашнее 

чтение». Пробное обучение длилось в тече-

ние 12 недель (одной четверти) и включало 

один урок «Домашнего чтения» в неделю. В 

этот период не входят входное и итоговое те-

стирование. Через шесть недель после 

начала пробного обучения было проведено 

промежуточное тестирование. В завершение 

курса учащиеся создали проект по прочитан-

ной книге. Последним этапом стало итоговое 

тестирование аудирования и чтения в обеих 

группах для определения эффективности 

разработанной методики. 

Процедура исследования. В первой по-

ловине пробного обучения учащиеся ЭГ од-

новременно читали и слушали аудиокниги во 

внеаудиторное время в дополнение к тради-

ционному учебному пособию. Доступ к 

аудиокнигам был предоставлен в приложе-

нии на телефоне, планшете или сайте на ком-

пьютере. Ученики выбирали одну книгу из 

предложенных самостоятельно, основываясь 

на своих предпочтениях. Учащиеся КГ ис-

пользовали только традиционное учебное 

пособие. Текущий контроль чтения и ауди-

рования ЭГ осуществлялся с помощью вы-

полнения заданий, представленных после 

каждой главы произведения, а также допол-

нительных заданий в аудиторное время. В 

конце первой половины обучения учащиеся 

представили презентацию прочитанной 

книги. Презентация включала информацию о 
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названии, авторе и жанре книги; основной 

проблеме произведения и ее актуальности; 

героях произведения и их характеристиках; 

главных преимуществах и недостатках 

книги; впечатлениях и рекомендациях дру-

гим читателям. Во второй половине экспери-

мента участники ЭГ читали и слушали одну 

совместно выбранную аудиокнигу на заня-

тиях, выполняя задания на понимание, а 

также творческие задания в аудиторное 

время. 

Научные результаты и дискуссия 

(Research Results and Discussion). Далее пред-

ставлены результаты педагогического экспе-

римента, направленного на определение влия-

ния аудиокниги в комплекте с текстом на ре-

цептивные навыки школьников. В табл. 1 

представлены результаты входного и итого-

вого тестирований контрольной и эксперимен-

тальной групп по аудированию. Стоит отме-

тить, что на начальном этапе уровень сформи-

рованности аудитивных навыков в ЭГ ниже, 

чем в КГ. Медиана отличается на 7,5%, истин-

ное среднее на 4,5%. Тем не менее, пробное по-

лимодальное обучение в ЭГ заметно повлияло 

на их навыки аудирования, так как значение 

медианы по сравнению со входным увеличи-

лось на 30%, истинного среднего – на 21,5%. В 

то же время в КГ значение медианы увеличи-

лось на 7,5%, истинного среднего – на 12%. 

Таблица 1 

Входное и итоговое тестирование. Аудирование 

Table 1 

Entrance and final testing. Listening comprehension 
 

Группа 
Тестиро-

вание 
Медиана Размах 

Среднее квад-

ратичное от-

клонение 

Истинное 

среднее 

КГ входное 60,0 45,0 15,3 58,5 

итоговое 67,5 50,0 15,9 70,5 

ЭГ входное 52,5 60,0 17,0 54,0 

итоговое 82,5 45,0 15,5 75,5 

 

В следующей таблице представлены ре-

зультаты входного и итогового тестирований 

обеих групп по чтению (табл. 2). Что касается 

уровня сформированности навыков чтения, на 

начальном этапе он выше в ЭГ: медиана выше, 

чем в КГ на 12,5%, истинное среднее выше на 

8,3%. В итоговом тестировании в ЭГ медиана 

увеличилась на 16,8%, истинное среднее на 

17,6%, в то время как в КГ медиана выросла на 

16,3%, истинное среднее на 13,3%. Эти данные 

говорят о том, что применение полимодаль-

ного текста незначительно повлияло на уро-

вень понимания учащихся в чтении. 

Таблица 2 

Входное и итоговое тестирование. Чтение 

Table 2 

Entrance and final testing. Reading 

 

Группа 
Тестирова-

ние 
Медиана Размах 

Среднее квад-

ратичное от-

клонение 

Истинное 

среднее 

КГ входное 41,7 50,0 15,4 44,2 

итоговое 58,0 41,7 12,1 57,5 

ЭГ входное 54,2 33,3 10,6 52,5 

итоговое 71,0 50,0 13,0 70,1 
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Статистическая значимость разницы 

результатов в каждой группе подтвержда-

ется с помощью метода t-критерия Стью-

дента. Критическое значение t-критерия Сть-

юдента с уровнем значимости α=0,05 для 

группы из 10 человек равно 2,2. 

Полученные величины t-критерия Сть-

юдента для КГ равны 1,7 в тестировании по 

аудированию и 2,2 – по чтению. Следова-

тельно, разницу в результатах аудирования 

нельзя считать статистически значимой.  Ве-

личины t-критерия Стьюдента для ЭГ равны 

2,9 и 3,3 в тестировании аудирования и чте-

ния, соответственно. Обе величины выше 

критической отметки, что подтверждает по-

вышение уровня сформированности рецеп-

тивных навыков для этой группы. 

Итоговое тестирование показало общее 

повышение уровня сформированности ре-

цептивных навыков в обеих группах. Анализ 

результатов позволяет сделать вывод о том, 

что применение аудиокниг в учебном про-

цессе значительно повлияло на развитие 

навыков аудирования. Это может быть объ-

яснено тем, что учащиеся ЭГ воспринимали 

устную речь в бо́льших объемах и с бо́льшим 

интересом, благодаря звуковым эффектам и 

выразительному чтению актеров. Кроме 

того, учащиеся ЭГ могли быть более мотиви-

рованными в работе с аудиокнигами из-за ис-

пользования приложения на телефоне, план-

шете или сайта на компьютере. Эти выводы 

согласуются с результатами исследований Г. 

Картала и Х. Симсека (Kartal, Simsek, 2017) 

и М.М.К. Мохамеда (Mohamed, 2018). В КГ 

рост аудитивных гораздо ниже по сравнению 

с результатами ЭГ. 

Однако применение полимодального 

текста несущественно отразилось на навыках 

чтения в ЭГ, так как уровень их сформиро-

ванности сравним с уровнем КГ. Вероятно, 

задействование аудиального канала незначи-

тельно влияет на процесс понимания при 

дальнейшем чтении про себя. 

Важным вкладом эксперимента явля-

ется изучение влияния полимодального тек-

ста на оба вида рецептивных навыков у рус-

скоязычных обучающихся. Практическое 

значение работы отражается в обосновании 

применения аудиовизуальной информации в 

учебном процессе с позиции нейрофизиоло-

гии, а также в подтверждении положитель-

ного влияния аудиокниги на аудитивные 

навыки.  

Заключение (Conclusions). Таким об-

разом, аудиокнига в качестве полимодаль-

ного текста позволяет задействовать не-

сколько сенсорных каналов. Согласно нейро-

физиологическим данным, интеграция 

аудиальной и визуальной информации необ-

ходима для успешного обучения чтению. 

Модально-специфичная информация инте-

грируется в полимодальную в определенном 

отеле мозга. 

Исследования с применением полимо-

дального текста представляют различные, 

иногда противоречивые выводы. Так, среди 

положительных результатов отмечают спо-

собствование усвоению лексики, повышение 

уровня понимания и скорости чтения, разви-

тие аудитивных навыков и возможность про-

смотра иллюстраций, что коррелирует с бо-

лее высоким уровнем понимания. Тем не ме-

нее, некоторые авторы отмечают, что ис-

пользование полимодального текста незна-

чительно влияет на уровень понимания уча-

щихся, а также замедляет чтение на родном 

языке. 

Эти данные стали основанием для про-

ведения педагогического эксперимента. 

Цель эксперимента заключалась в определе-

нии влияния аудиокниги в комплекте с тек-

стом на навыки чтения и аудирования уча-

щихся среднего звена. В ходе пробного обу-

чения учащиеся экспериментальной группы 

читали и слушали книгу с аудисопровожде-

нием, выполняя задания на проверку пони-

мания фрагмента произведения. Проведен-

ные тестирования показали повышение 

уровня сформированности рецептивных 

навыков в обеих группах. Уровень навыков 

чтения изменился сравнительно одинаково 

(на 17,6% в ЭГ и 13,3% в КГ). Однако рост 

аудитивных навыков в экспериментальной 

группе оказался значительно выше (на 21,5% 

в ЭГ и 12% в КГ). Статистическая значи-

мость разницы результатов в каждой группе 
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подтверждается с помощью метода t-крите-

рия Стьюдента. Следовательно, использова-

ние аудиокниги в комплекте с текстом осо-

бенно эффективно для развития аудитивных 

навыков учащихся средней школы. 
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Аннотация. Введение. Формирование коммуникативной культуры детей явля-

ется одной из важнейших задач на ступени дошкольного образования. Детская 

журналистика показала свою эффективность при решении ряда проблем детской 

коммуникации. При этом недостаточно исследований, направленных на изуче-

ние потенциала детской журналистики при решении проблемы низкого уровня 

коммуникативной культуры старших дошкольников. Цель исследования – тео-

ретически обосновать потенциальные возможности детской журналистики в 

проектной деятельности как средства формирования коммуникативной куль-

туры старших дошкольников. Методы и материалы. Теоретический анализ, 

синтез, обобщение, конкретизация данных отечественных и зарубежных 

ученых. Результаты. Определены преимущества детской журналистики в про-

ектной деятельности по сравнению с другими средствами формирования комму-

никативной культуры за счет комплексного подхода, целенаправленности, орга-

низованности, содержания индивидуальных и коллективных форм работы, воз-

можности привлекать значимых для ребенка носителей культуры – родителей и 

членов семьи. Отмечены позитивные изменения в коммуникативном поведении 

старших дошкольников. Выводы. Применение детской журналистики в формате 

проекта позволяет ребенку гармонично войти и участвовать в коммуникативной 

деятельности, формировать ценностное отношение к коммуникации, способ-

ствует усвоению старшими дошкольниками коммуникативных норм и правил 

поведения. 

Ключевые слова: детская журналистика; проект; коммуникативная культура; 

общение; старший дошкольный возраст; дошкольники 
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Abstract. Introduction. The formation of the communicative culture of children is one 

of the most important tasks at the stage of preschool education. Children's journalism 

has shown its effectiveness in solving a number of problems of children's communi-

cation. At the same time, there is not enough research aimed at studying the potential 

of children's journalism in solving the problem of the low level of communicative cul-

ture of older preschoolers. The purpose of the study is to theoretically substantiate the 

potential of children's journalism in project activities as a means of forming the com-

municative culture of older preschoolers. Methods and materials. Theoretical analysis, 

synthesis, generalization, concretization of data of domestic and foreign scientists. Re-

sults. The advantages of children's journalism in project activities are demonstrated in 

comparison with other means of forming a communicative culture due to an integrated 

approach, purposefulness, organization, the content of individual and collective forms 

of work, the ability to attract cultural carriers significant to the child – parents and 

family members. Positive changes in the communicative behavior of older preschool-

ers were noted. Conclusions. The use of children's journalism in the project format 

allows the child to harmoniously enter and participate in communicative activities, 

form a value attitude to communication, promotes the assimilation of communicative 

norms and rules of behavior by older preschoolers. 

Keywords: children journalism; project; communicative culture; communication; sen-

ior preschool age; preschoolers 
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Введение (Introduction). Коммуника-

тивная культура дошкольника – одно из важ-

нейших качеств, составляющих ядро лично-

сти. Во многом способность дошкольника 

вести эффективную коммуникацию со взрос-

лыми и сверстниками влияет на формирова-

ние позитивного социального опыта, станов-

ления гармоничных отношений с окружаю-

щим миром, познание других и самого себя. 

В современной науке до сих пор нет единого 

представления о содержании понятия такого 

сложного явления как коммуникативная 

культура. Некоторые ученые ассоциируют её 

с «культурой общения» (Жуков, 1997), дру-

гие видят в ней отражение коммуникатив-

ного поведения (Стернин, Камбаралиева, 

2018). 

Проблема низкого уровня коммуника-

тивной культуры дошкольников подтвер-

ждена целым рядом ученых (И.А. Кумова, 

Э.В. Кулешова, Т.И. Никифорова, Н.Н. Аба-

шина). В своих исследованиях они указы-

вали на многоплановость коммуникативной 

культуры как личностной характеристики, её 
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основополагающее значение в вопросах фор-

мирования цельной личности, подчеркивая 

её главенствующую показательность в осво-

ении культурного опыта человечества. 

Согласно Федеральному государствен-

ному образовательному стандарту дошколь-

ного образования (ФГОС ДО), «речевое и со-

циально-коммуникативное развитие ребенка 

дошкольного возраста подразумевает владе-

ние речью, как средством общения и куль-

туры. К моменту завершения дошкольного 

образования предполагается, что ребенок 

приобретает такой уровень коммуникативной 

культуры, при котором он будет способен до-

стигать компромисса в конфликтных ситуа-

циях, учитывать не только собственные инте-

ресы в общении, но и интересы других, смо-

жет проявлять гибкость в коммуникации – 

при необходимости отстаивать свою пози-

цию или наоборот уступать»1. 

На основе наблюдения реализации дет-

ской инициативы в проектной деятельности, 

группа исследователей под руководством 

Н.Е. Вераксы сделали вывод о позитивной 

динамике в сфере межличностных взаимоот-

ношений дошкольников, приобретения у них 

опыта продуктивного взаимодействия и 

усвоения норм и правил коммуникативного 

поведения (Веракса, 2010). 

Одним из вариантов проектной дея-

тельности в старшем дошкольном возрасте 

является детская журналистика. Реализуя 

личностно-ориентированный подход к обу-

чению и воспитанию дошкольников, детская 

журналистика пробуждает у детей познава-

тельный интерес к различным областям зна-

ний, обогащает представления о разнообраз-

ных путях, способах и формах взаимодей-

ствия с окружающими людьми в условиях 

многовариантных коммуникативных ситуа-

ций. Предполагаем, что совокупность мето-

дов, применяемых в рамках детской журна-

листки (интервьюирование, обмен идеями, 

 
1Федеральный Государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования [Текст]: утвержден приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 

обсуждение, комментирование и др.) позво-

лят достигнуть высокого уровня коммуника-

тивной культуры. 

Отметим, что, несмотря на некоторое 

количество работ, посвященных роли дет-

ской журналистики в процессе становления 

отдельных аспектов коммуникации, вопрос 

ее перспектив в отношении формирования 

коммуникативной культуры остается мало-

изученным. 

Цель настоящего исследования – тео-

ретически обосновать потенциальные воз-

можности детской журналистики в проект-

ной деятельности старших дошкольников 

как средства формирования коммуникатив-

ной культуры.  

Материалы и методы исследования 

(Methodology and methods). Возможность 

решения цели обеспечивалась проведением 

теоретического исследования; обозначением 

преимуществ и ресурсного потенциала дет-

ской журналистики в проектной деятельно-

сти, описанием и обсуждением проделанной 

практической работы; формулированием вы-

водов. В качестве основных методов иссле-

дования использовались теоретический ана-

лиз, синтез, обобщение, конкретизация дан-

ных отечественных и зарубежных ученых. 

Базой проведения исследования стало 

муниципальное бюджетное дошкольное об-

разовательное учреждение детский сад 

№ 139 «Яблонька» города Ульяновска. Для 

участия в исследовании были привлечены 50 

старших дошкольников. 

Теоретическая основа (The theoreti-

cal basis). В теории и практике дошкольного 

образования рассмотрены различные под-

ходы к формулированию понятия «коммуни-

кативная культура», предложены критерии и 

показатели сформированности, а также спо-

собы и механизмы её формирования. Так, ис-

следование М.Г. Евграфовой является попыт-

кой изучить культуру речевого общения детей, 

а также содействовать её формированию при 

помощи средств этноэтикета. Несмотря на 

17 октября 2013 г., №1155 / Министерство образования и 

науки Российской Федерации. Москва: 2013 г. 
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схожесть понятий «культура речевого обще-

ния», «коммуникативная культура», «комму-

никативная компетентность» и ряда других, 

автор делает вывод об исключительной ориен-

тации на личность, которая может быть выра-

жена в слове «общение». М.Г. Евграфова вы-

сказывает предположение о превалировании 

наработки личностью техник и стратегий об-

щения с целью эффективного решения комму-

никативных задач. Под техниками общения 

имеется в виду умение поддерживать межлич-

ностные контакты и добиваться в общении 

своих целей (Евграфова, 2003). Между тем, 

М.Г. Евграфова предлагает в качестве средства 

для решения проблемы формирования куль-

туры речевого общения дошкольников – этно-

этикет, который, по сути, является совокупно-

стью законов и правил поведения, принятых в 

конкретной этнической общности и предна-

значенных для регуляции внешнего проявле-

ния человеческих взаимоотношений. 

Несколько иначе трактует коммуника-

тивную культуру Л.А. Аухадеева, которая 

рассматривает её как «интегративное ду-

ховно-гуманистическое качество, отражаю-

щее состояние культуры в ее в материаль-

ном, интеллектуальном и духовном един-

стве, где духовная составляющая определяет 

гуманистическую направленность ее разви-

тия» (Аухадеева, 2014:145). Коммуникатив-

ная культура имеет не только внешние осно-

вания, воздействующие на собеседника с це-

лью становления позитивной коммуникации, 

но и как система взглядов, принципов, при-

вычек, и самое главное духовных ограниче-

ний, которые играют немаловажную роль в 

формировании мировоззрения и нравствен-

ных идеалов. 

А.С Сказко, С.Р. Агирбов, Г.В. Костина 

выделяют в структуре коммуникативной 

культуры технологический, психический и 

информационный аспекты. Ученые отме-

чают, что значимой особенностью коммуни-

кативной культуры является духовность, 

сложная диалогичность (в том числе внут-

ренняя), понимание другого через призму 

собственного мировоззрения (Сказко, Агир-

бов, Костина, 2019). 

Исследования И.А. Кумовой (Кумова, 

2004), Э.В. Кулешовой (Кулешова, 2007), 

Т.И. Никифоровой (Никифорова, 2008),  

Н.Н. Абашиной (Абашина, 2009) рассматри-

вают игровую деятельность и игровое про-

странство в том или ином формате как эф-

фективное средство формирования комму-

никативной культуры или культуры рече-

вого общения. 

После проведения комплексной диа-

гностики коммуникативной культуры стар-

ших дошкольников с учетом компетенциар-

ного, эмоционально-ценностного, поведен-

ческого и рефлексивного компонентов выяс-

нилась недостаточная произвольность ком-

муникативного поведения детей, сложность 

с вхождением в контакт и поддержанием 

диалога, склонность дошкольников неадек-

ватно оценивать свои коммуникативные спо-

собности. Были сделаны выводы о целесооб-

разности работы по формированию комму-

никативной культуры старших дошкольни-

ков (Халимдарова, 2022). 

Анализируя и конкретизируяполучен-

ные сведения, авторами была полученавоз-

можность создать концептуальную модель 

такого средства, которое будет отвечать со-

временным запросам педагогической науки, 

обладать высокой методической ценностью, 

станет значимым для формирования одного 

из ключевых качеств личности ребенка – 

коммуникативной культуры. 

Научные результаты и их обсуждение 

(Research Results and Discussion). Как уже 

упоминалось, проблема низкого уровня сфор-

мированности коммуникативной культуры 

старших дошкольников требует особого сред-

ства, которое бы отличалось максимальной ре-

зультативностью и индивидуализированно-

стью. Средство формирования коммуникатив-

ной культуры, на наш взгляд, должно обла-

дать следующим особенностями: 

− как можно более комплексно охва-

тывать весь спектр черт коммуникативной 

культуры (компетенциарный, эмоцио-

нально-ценностный, поведенческий, рефлек-

сивный компоненты); 
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− соответствовать современным по-

требностям дошкольника, соотноситься с его 

возрастными особенностями, быть актуаль-

ным, интересным; 

− обладать игровой яркостью, живо-

стью, динамичностью, но при этом быть бо-

лее целенаправленным, организованным; 

− обеспечивать привлечение значи-

мых для ребенка взрослых как носителей 

культуры, роль которых будет заключаться в 

поддержке, координации действий, консуль-

тировании. 

− содержать как индивидуальные, 

так и коллективные формы работы. 

Анализ источников показал, что требо-

ваниям, которые были установлены в отно-

шении средства формирования коммуника-

тивной культуры старших дошкольников, 

соответствует детская журналистика. Дет-

ская журналистика в общем смысле – это пе-

чатные издания, телешоу, радиопередачи для 

определенной целевой аудитории – детей до-

школьного и школьного возраста. В более уз-

ком понимании и контексте нашего исследо-

вания – это организованная деятельность де-

тей, целью которой является сбор информа-

ции, её анализ, систематизация, обработка и 

продуцирование её в формат журнала, га-

зеты, видеорепортажа, интервью и т.д. 

Выбор детской журналистики как сред-

ства формирования коммуникативной куль-

туры обусловлен также ярко выраженным 

интересом дошкольников к процессам ком-

муникации при помощи средств связи, спе-

циальной аппаратуры и сети Интернет. В 

ходе наблюдения было установлено, что до-

школьники пересказывают и обсуждают 

друг с другом сюжеты детских телешоу, те-

лепрограмм, видеоролики с участием их 

сверстников. Нередко можно услышать от 

детей фразы о том, что им тоже хотелось бы 

увидеть себя на экране. Это и подтолкнуло 

авторов статьи к идее проекта. По нашему 

мнению, работа в направлении детской жур-

налистики нуждается в планомерной подго-

товке педагогов, специалистов дошкольных 

образовательных организаций, дошкольни-

ков и их родителей. В качестве перспектив де-

ятельности – необходимо продумать, как 

внедрить замысел о занятии детской журна-

листикой в структуру деятельности образова-

тельной организации наиболее естественно 

для детско-родительского коллектива, опре-

делить временные интервалы работы с уче-

том необходимости тщательной фиксации и 

анализа всех изменений, происходящих в кол-

лективе и с каждым ребенком. 

Наиболее удачной, на наш взгляд, фор-

мой работы с этой позиции является проект. 

Проектная деятельность целенаправленна, 

способна охватывать большое количество 

участников детского коллектива, в то же 

время такую деятельность можно назвать ин-

дивидуализированной, раскрывающей спо-

собности каждого ребенка. Проектная дея-

тельность органично вписывается в особен-

ности детей старшего дошкольного возраста – 

возраста «почемучек»; она логично выстро-

ена от этапа постановки проблемы до презен-

тации продукта и рефлексии, а также содер-

жит в себе колоссальный потенциал для фор-

мирования коммуникативной культуры ввиду 

постоянной необходимости участников во 

взаимодействии, оценке друг друга, согласо-

вании своих действий. 

В ходе экспериментальной деятельно-

сти нами был разработан проект «ЖУРав-

лик», целью которого являлось формирова-

ние коммуникативной культуры старших до-

школьников, а основными направлениями 

были газетная журналистика и тележурнали-

стика. 

В результате за 2022-2023 год нами 

были подготовлены выпуски детской газеты 

и небольшие репортажи, посвященные яр-

ким событиям детского сада, актуальным во-

просам и трансляции мнения детей на самые 

разнообразные темы. Ниже представлен пас-

порт проекта (табл. 1). 
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Таблица 1 

Паспорт проекта по формированию коммуникативной культуры дошкольников 

Table 1 

Passport of the project on the formation of the communicative culture of preschoolers 

 

Наименова-

ние 
Характеристика детского проекта «ЖУРавлик» 

Задачи  

проекта 

Общие задачи: 

1. Разработка комплекса мер по созданию условий для реализации 

детской журналистики 

2. Разработка основных направлений проекта, содержания деятельно-

сти на каждом этапе, методов, средств, форм работы. 

3. Вовлечение заинтересованных взрослых, как носителей культур-

ных эталонов, в работу над проектом 

Частные задачи: 

1. Формирование у дошкольника целого спектра коммуникативных 

компетенций − представлений о системе языка, использование форм рече-

вого этикета, знание особенностей речевых традиций, принятых в россий-

ской общности и др.(компетенциарный компонент коммуникативной 

культуры) (Халимдарова, 2022: 494) 

2. Формирование эмоционально-ценностного отношения к коммуни-

кации (преобладания чувства «общности», эмпатии, формирование умения 

встать в позиции собеседника, учитывать мнение другого). Здесь важным 

качеством является интеллигентность, формирование которой необходимо 

начинать уже в дошкольном возрасте. Интеллигентность - одна из граней 

проявления внутренней культуры, гармонично развитой, слаженной, поз-

воляющей ребенку руководствоваться не столько требованиями и жест-

кими правилами норм общения, сколько нравственной потребностью го-

ворить с другими так, как велят душевные и духовные качества - правди-

вость, искренность, бесхитростность, благодарность, радость за другого. 

(эмоционально-ценностный компонент коммуникативной культуры) (Ха-

лимдарова, 2022:494) 

3. Формировать умение ставить цель общей деятельности, планиро-

вать, организовывать, координировать такую деятельность, делегировать 

обязанности, конструктивно решать конфликты, совершенствовать 

навыки самопрезентации. (поведенческий компонент коммуникативной 

культуры) (Халимдарова, 2022: 494) 

4. Адекватно оценивать свой вклад в развитие общего дела, развивать 

умение оценивать себя как объект и субъект коммуникации. (рефлексив-

ный компонент коммуникативной культуры) (Халимдарова, 2022: 494) 

Сроки реали-

зации проекта 

Подготовительный этап (сен-

тябрь-октябрь 2022) 

Основной этап 

(ноябрь 2022-март 

2023) 

Аналитический этап 

(апрель-май 2023) 

Участники 

проекта 

Дети старшего дошкольного возраста, педагоги, родители 
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По своей структуре разработанный и 

реализуемый проект был разделен на не-

сколько мини-проектов, тематика которых 

была следующей: «Профессия журналист», 

«Традиции Нового года», «История сказоч-

ного героя», «Наши защитники», «Профес-

сии наших мам». Тематика мини-проекта 

определялась в ходе обсуждения между 

детьми, воспитателями и родителями. В ходе 

реализации проекта, родители, бабушки и де-

душки проявляли инициативу и активность. 

Так, например, бабушка одной из воспитан-

ниц подготовила вместе со своей внучкой са-

мостоятельный репортаж о растениях, про-

израстающих на дачном участке, поделилась 

советами по уходу за ними, ответила на во-

просы внучки об изменениях в природе вес-

ной. 

На подготовительном этапе был пред-

ложен годовой план, который включал сов-

местную работу над проектом с детьми до-

школьного возраста кратностью не менее 2 

раз в неделю на протяжении 5 месяцев, ре-

зультатом работы является газета или ви-

деорепортаж. Ключевым событием являлся 

организованный телемост, который позво-

лил продемонстрировать результаты журна-

листской работы сверстникам дошкольников 

другого образовательного учреждения, с ко-

торыми в перспективе также возможно внед-

рение проекта «ЖУРавлик». 

Далее последовала подготовка рабочей 

зоны для обсуждения деталей проекта и зоны 

для интервьюирования, а также процесс 

обеспечения проекта необходимой матери-

ально-технической базой: магнитной доской, 

видео камерой, диктофоном, микрофоном, 

штативом, проектором, ноутбуком, аудио ко-

лонками. На этом же этапе была организо-

вана работа по подбору необходимой атри-

бутики: микрофон, именные бейджи, план-

шет, записная книжка, карандаши, ручки, 

стикеры. 

Подготовительный этап также содер-

жал консультативное мероприятие для роди-

телей, цель которого проинформировать о 

запуске проекта, обсудить основные направ-

ления и прогнозируемые результаты. 

Первый проект, реализуемый на основ-

ном этапе, направлен на знакомство до-

школьников с профессией журналист, а 

также основными видами средств массовой 

информации (СМИ) – газетами, журналами, 

телевидением, радио, интернетом. В ходе бе-

сед, презентаций дошкольники усвоили: ос-

новные жанровые направленности и типоло-

гии журналистской деятельности – репортер, 

обозреватель, фотограф, комментатор, кор-

респондент, редактор, корректор, оператор; 

результаты работы журналиста – репортаж, 

интервью, статья, расследование, коммента-

рии, обзоры. Дошкольники узнали качества, 

необходимые для работы журналиста: уме-

ние интересно описывать события, пра-

вильно общаться, обладать правильной ре-

чью, запоминать информацию, внимательно 

слушать собеседника, не перебивать, уметь 

задавать вопросы и т.д. 

Затем ежемесячно в соответствии с 

установленным планом происходила реали-

зация остальных мини-проектов. Отметим, 

что для качественных изменений в коммуни-

кативном сознании дошкольника, необхо-

димо оставлять достаточное количество вре-

мени после проведения каждого проекта. 

Этот временной отрезок позволит осмыслить 

собственную деятельность и деятельность 

партнеров по общению, проанализировать 

себя как объект и субъект коммуникации, 

дать оценку своим коммуникативным стра-

тегиям поведения и при необходимости 

скорректировать их. Ниже представляем 

пример плана работы над мини-проектом 

«Традиции Нового года» (табл. 2). 

  



 

Научный результат. Педагогика и психология образования. Т. 9, № 3. С. 92-104 
Research Result. Pedagogy and Psychology of Education. Vol. 9, № 3. P. 92-104 

99 

 

 

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

RESEARCH RESULT. PEDAGOGIC AND PSYCHOLOGY OF EDUCATION 

Таблица 2 

Пример плана работы над мини-проектом «Традиции Нового года» 

Table 2 

An example of a work plan for the mini-project  

“Traditions of the New Year” 

 

Этап Содержание работы над мини-проектом 

Определение ос-

новной задачи  

Обсуждение за «круглым столом» предстоящего праздника. Знакомство 

дошкольников с технологией «мозгового штурма», основными прави-

лами её проведения. Обсуждение продукта нашего проекта. Происходит 

обмен идеями о том, как должен выглядеть праздничный выпуск газеты, 

какие рубрики необходимо включить, что важно отобразить в оформле-

нии. Затем следует экспертная оценка со стороны педагога, коллектив-

ное принятие решения. На этом же этапе определяется, что необходимо 

иметь для реализации задумки, определение, кого из взрослых можно 

привлечь в качестве консультантов и помощников. 

Распределение 

ролей, формиро-

вание списка 

обязанностей и 

полномочий  

Совместно с педагогом происходит распределение ролей. Несомненно, 

роли меняются каждый месяц с таким расчетом, чтобы каждый ребенок 

имел возможность качественно поучаствовать в проекте. Дети самосто-

ятельно формулируют правила вежливого общения в группе -  подчер-

кивается, что журналист обладает терпением, тактом, стремится быть 

интересным собеседником. С целью наибольшего вживания в роль жур-

налиста, детям предлагают различные атрибуты, свойственные выбран-

ной деятельности. 

В данном проекте нужны корреспонденты, которые будут собирать ин-

формацию, используя различные источники – информацию, получен-

ную от родителей, бабушек и дедушек, воспитателей и специалистов, 

интернет телевидения, газет и журналов. Фиксировать информацию 

можно при помощи рисунков, пиктограмм, аудио записи, видео сооб-

щения, записи взрослого, вырезок из газет или журналов. Тематика руб-

рик может быть следующая: «Как отмечали новый год наши бабушки и 

дедушки?», «Фирменный новогодний рецепт», «Новогодние традиции 

нашей семьи», «Что загадывают воспитатели на новый год?», «Секрет 

елки в детском саду», «Это интересно». 

Необходимы фотокорреспонденты. При помощи взрослых они создают 

фотоматериал, направленный на визуальное оформление будущей га-

зеты. Тематика рубрик может быть следующая: «Новогодние игрушки 

нашего дома», «Открытка на новый год», «Зимние забавы». Фотогра-

фии сопровождаются кратким комментарием, отражающим суть проис-

ходящего на фото, месторасположение, особенности, впечатление фо-

тографа, временной отрезок. 

Назначение корректора, главного редактора, художественного редак-

тора. 

Первоначальное 

обсуждение ре-

зультатов по-

иска. Работа кор-

На данном этапе происходит первичная корректировка материала, в ко-

торой активно принимают участие редакторы и корректоры. Происхо-

дит отбор и систематизация материла, обсуждение «первой полосы», за-

слушиваются результаты поиска информации, дошкольники обменива-
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Этап Содержание работы над мини-проектом 

ректора, редак-

тора, художе-

ственного офор-

мителя. 

ются мнениями, обсуждается фотоматериал, комментируются резуль-

таты, дети рассказывают, что получилось, а что пока что не удается, в 

случае необходимости оказывается помощь в подборе материала. 

Создание газеты  Газета формируется в программе Microsoft Office Publisher, происходит 

финальная вычитка и печать. 

Презентация га-

зеты, её распро-

странение  

Газету распространяют среди дошкольников и взрослых. Определяется 

количество времени на ознакомление с информацией. Происходит пер-

вый обмен мнениями, обсуждение между участниками проекта, свое 

впечатление выражают родители. Награждаются наиболее отличивши-

еся работы. Номинациями могут быть «Самое интересное интервью», 

«Лучший комментарий к фото», «Ценное мнение», «Внимательный ре-

дактор». 

Рефлексия. Пла-

нирование даль-

нейшей работы 

На данном этапе необходимо осуществить рефлексию проведенной де-

ятельности. Важно выслушать мнение каждого участника, особенно 

уделив внимание таким вопросам как: «Какое настроение у тебя сейчас, 

когда ты вместе с ребятами сделал такую интересную газету?», «Легко 

или сложно тебе было брать интервью/выбирать интересный мате-

риал/искать фотографии/фотографировать? Почему?», «Легко или 

сложно тебе было обсуждать с другими ребятами предстоящую работу? 

Случались ли ссоры в такие моменты? Почему?», «С кем из ребят тебе 

больше всего понравилось работать над проектом? Почему?», «Какое 

качество тебе помогло на протяжении работы, а какое наоборот ме-

шало?» 

В результате рефлексии воспитатель производит сбор и анализ инфор-

мации, которая позволит наиболее эффективно спланировать работу 

над следующим проектом, оценить возможные перспективы, вычленить 

те действия, которые сыграли положительную или отрицательную роль 

в работе над проектом. 

 

Наше предположение относительно по-

зитивного использования детской журнали-

стики в процессе формирования эффектив-

ной коммуникации детей дошкольного воз-

раста согласуются с некоторыми проведен-

ными ранее отечественными и зарубежными 

исследованиями. Так, например, В.В. Горде-

ева и В.Д. Черенкова добились существен-

ного повышения речевой компетентности по 

таким критериям, как умение поддерживать 

диалог, задавать вопросы, умение пересказы-

вать содержание ответов респондентов, стро-

ить связный рассказ, использовать средства 

звуковой выразительности (интонацию, темп 

и силу голоса) (Гордеева, Черенкова, 2021). 

Исследование Н.В. Коротаевой и  

А.Ш. Читах содержит описание работы 

клуба детской журналистики с целью комму-

никативно-речевого развития. Авторы пред-

полагают, что организованная ими деятель-

ность будет способствовать развитию диало-

гической речи, построению самостоятель-

ных высказываний, усилению речевой моти-

вации (Коротаева, Читах, 2022). 

Педагоги Л.Ф. Губайдуллина и  

М.В. Мельник описали свой опыт реализа-

ции проекта «Детское телевидение», цель ко-

торого состоит в повышении уровня речевой 

коммуникативности дошкольников. Одним 

из полученных ими результатов являлось 

овладение детьми связной диалогической и 

монологической речью (Губайдуллина, 

Мельник, 2021). 

https://www.maam.ru/detskijsad/sozdanie-gazety-v-programe-microsoft-office-publisher.html
https://www.maam.ru/detskijsad/sozdanie-gazety-v-programe-microsoft-office-publisher.html
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Зарубежные ученые (Papadimitriou, Ka-

paniaris, Zisiadis, Kalogirou, 2013) провели 

исследование, согласно которому эффектив-

ность в формировании речевых умений пока-

зала работа в формате цифрового повество-

вания. Цифровое повествование (Digital 

Storytelling) позволяет в формате медиа де-

литься историями, осуществлять повествова-

ние, коммуницировать с аудиторией. По 

своей сути данная форма близка к формату 

блога. В этом случае, педагог создает фото и 

видео контент на основе детских работ, 

«оживляет» его при помощи анимации. Дети 

в процессе совместного обсуждения поме-

щают необходимые комментарии в «пу-

зыри» в каждом кадре истории, которую они 

видят, таким образом, уточняя его смысл и 

резюмируя содержание. Ещё один возмож-

ный вариант работы в цифровом повествова-

нии − это когда дошкольники сообщают вос-

питателю, что именно они хотят видеть в ка-

честве контента. Таким образом, дети высту-

пают с позиции режиссера, руководя сюже-

том блога, формулируя в своих высказыва-

ниях аспекты на которых в особенности сле-

дует сосредоточиться. Взрослый выполняет 

при этом больше техническую функцию. 

Данное исследование продемонстрировало 

связь между использованием цифрового по-

вествования и развития навыков сотрудниче-

ства в детском коллективе (Papadimitriou, 

Kapaniaris, Zisiadis, Kalogirou, 2013). 

В другом зарубежном исследовании 

(Leinonen, Sintonen, 2014) ученые предло-

жили дошкольникам деятельность по созда-

нию творческого медиаконтента и проанали-

зировали поведение детей во время этого 

процесса. Было отмечено, что дошкольники 

проявили компетентность на этапах плани-

рования и создания материалов, активно де-

лились собственными идеями, выражали 

инициативу, учитывали мнение и выбор друг 

друга, участвовали в переговорах (Leinonen, 

Sintonen, 2014). Мы предполагаем, что созда-

ние медиаконтента могло позитивно пови-

лять на формирование коммуникативных 

способностей дошкольников. Предложен-

ные формы работы в некоторых аспектах 

схожи по своему содержанию с детской жур-

налистикой. 

Наше мнение относительно использо-

вания детской журналистики согласуется с 

мнением С.Н. Десяева, который отмечал, что 

формирование умения общаться, учитывать 

мнения окружающих, взаимодействовать с 

аудиторией, которое реализуется при по-

мощи средств детской журналистики, играет 

важную роль в сохранении культуры обще-

ства (Десяев, 2021). 

В настоящий момент можно наблюдать 

видимые изменения коммуникативного по-

ведения у дошкольников, участвовавших в 

исследовании, которые могут свидетельство-

вать о динамике в развитии их коммуника-

тивной культуры. Улучшились способности 

работы в команде, умения старших дошколь-

ников организовывать и планировать общую 

деятельность. Заметно, как проект изменил 

стратегии общения тех детей, которые испы-

тывали сложности в коммуникации – труд-

ности в совместной работе со сверстниками, 

в поиске компромиссного решения, алгорит-

мах построения эффективного диалога. 

Благодаря проекту по детской журна-

листике, дошкольники освоили начальные 

навыки самопрезентации, смогли продемон-

стрировать себя в качестве интересных и 

внимательных собеседников. Чувство общ-

ности в работе над коллективной задачей 

позволило объединить детей, существенно 

сплотить детский коллектив, создать благо-

приятную почву для дальнейшей работы не 

только в коммуникативном направлении раз-

вития. Обмен идеями, смыслами, позициями, 

консолидация усилий в ходе интенсивной 

коммуникативной деятельности обеспечит 

формирование мыслящего мировоззрения, 

становясь базой для развития коммуникатив-

ной культуры старшего дошкольника. 

Мы предполагаем, что разработанный 

нами проект «ЖУРавлик» может стать эф-

фективным средством повышения уровня 

коммуникативной культуры старших до-

школьников. Учитывая многоплановость и 

сложность феномена коммуникативной 

культуры, нам удалось организовать дея-

тельность всех участников педагогического 

https://www.idunn.no/doi/full/10.18261/ISSN1891-943X-2014-03-04#con1
https://www.idunn.no/doi/full/10.18261/ISSN1891-943X-2014-03-04#con2
https://www.idunn.no/doi/full/10.18261/ISSN1891-943X-2014-03-04#con1
https://www.idunn.no/doi/full/10.18261/ISSN1891-943X-2014-03-04#con2
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процесса наиболее оптимально для достиже-

ния поставленного результата. Зная основ-

ные характеристики проектной деятельности 

(целенаправленность, скоординированность, 

планомерность, поэтапность и т.д.) в даль-

нейшем мы сможем более точно оценить эф-

фективность используемого нами средства, 

зависимость результата от иных факторов, 

сможем провести наиболее индивидуализи-

рованный анализ сформированности комму-

никативной культуры каждого ребенка. 

Заключение (Conclusions). В резуль-

тате исследования нам удалось теоретически 

обосновать потенциальные возможности 

детской журналистики в проектной деятель-

ности старших дошкольников, которые мо-

гут быть применимы с целью успешного 

формирования коммуникативной культуры. 

Определив концептуальные параметры 

эффективного средства формирования ком-

муникативной культуры, мы продемонстри-

ровали принципиально новые ресурсы дет-

ской журналистики в работе с детьми стар-

шего дошкольного возраста. Система мини-

проектов, предложенная нами, предполагает 

интенсивную совместную работу дошколь-

ников, направленную на формирование у 

них ряда коммуникативных компетенций, 

развитие эмоционально-ценностного отно-

шения к коммуникации, формирование уме-

ния ставить цель общей деятельности, пла-

нировать, организовывать, координировать 

такую деятельность, а также оценивать себя 

как объект и субъект коммуникации. Как 

следствие, подход к совершенствованию 

коммуникативной культуры дошкольников 

становится комплексным, охватывающим 

все его нюансы и отдельные характеристики. 

Сформированность коммуникативной 

культуры является необходимым фактором 

позитивной социализации дошкольника, яв-

ляется пусковым механизмом освоения со-

циокультурных норм, а также традиций и 

правил коммуникативного поведения. Таким 

образом, формирование коммуникативной 

культуры детей отвечает актуальным запро-

сам современного общества. 

Несмотря на достоинства детской жур-

налистики, отметим проблему, которая су-

ществует на современном этапе развития пе-

дагогической науки – малое количество фун-

даментальных теоретических исследований, 

посвященных этому вопросу на дошкольном 

этапе. Существенное количество методиче-

ских разработок, описаний успешного прак-

тического опыта применения детской журна-

листики в разнообразных формах нуждаются 

в теоретическом обосновании. Дальнейшую 

работу над своим исследованием мы видим в 

обогащении теоретического знания о дет-

ской журналистике дошкольного периода, а 

также осуществлении контрольного этапа 

эксперимента. 
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Аннотация: Введение. Каждая личность стремится к переживанию счастья, 

условиями достижения которого являются удовлетворенность своей жизнедея-

тельностью, возможность реализовать свой личностный потенциал. Представле-

ния о счастье и его субъективное переживание, с одной стороны, определяют 

построение жизненного пути, личностные цели и смыслы, а, с другой стороны, 

являются следствием этих процессов. Изучение феномена счастья у студенче-

ской молодежи детерминировано интенсивным развитием самосознания и ста-

новлением на основе этого личностных смыслов и ценностных ориентиров. Цель 

исследования состояла в изучении особенностей субъективного переживания 

счастья у студентов с разными смысложизненными ориентациями. Материалы 

и методы. Психодиагностический инструментарий включал: тест «Смысложиз-

ненные ориентации» (Д.А. Леонтьев), обновленный Оксфордский опросник сча-

стья (М. Аргайл), «Эмоциональный тест М. Фордайса» (Fordyce Emotions Ques-

tionnaire). Обработка результатов проводилась в программе SPSS 19.0. В статье 

представлены материалы эмпирического исследования, полученные на выборке 

студентов юношеского возраста 18-22 лет, из них 53 % представители женского 

пола, 47 % − мужского. Результаты исследования и их обсуждение. Результаты 

исследования показали, что для большинства юношей и девушек характерен от-

носительно высокий показатель уровня субъективного переживания счастья 

(56%), остальные студенты (по их субъективному восприятию) в основном не 

чувствуют себя счастливыми, такие студенты особо нуждаются в организации 

психологических условий для актуализации личностных ресурсов, осмысления 

и позитивной оценки своей жизнедеятельности. Особенности смысложизнен-

ных ориентаций у юношей и девушек заключаются в доминировании показате-

лей «эмоциональная насыщенность жизни» и «локус контроля – «Жизнь»», 

наименьшая выраженность характерна для показателя «локус контроля «Я»».  

У девушек доминирует показатель «эмоциональная насыщенность жизни»,  

а у юношей – «цели», что отражает высокую эмоциональность представителей 

https://www.teacode.com/online/udc/1/159.9.072.43.html
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женского пола и прагматичность и нацеленностью на результат представителей 

мужского пола. Согласно полученным результатам, у студентов с высоким и 

средним показателями уровня субъективного переживания счастья наблюда-

ются целевая и смысловая направленность жизни, гармоничные характеристики 

временной перспективы, общая удовлетворенность жизнью, в отличие от сту-

дентов с низким показателем уровня субъективного переживания счастья.  

Заключение: субъективное переживание счастья может выступать в качестве 

важного психологического условия развития смысложизненных ориентаций в 

юности. 

Ключевые слова: субъективное переживание счастья; представление о счастье; 

смысложизненные ориентации; осмысленность жизни; юношеский возраст 
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Abstract: Introduction. Each person needs happiness. Satisfaction with one's life ac-

tivity and the opportunity to realize personal potential are necessary for this. Ideas 

about happiness and its subjective experience determine the construction of a life path, 

personal goals and meanings. Intensive development of self-awareness, the formation 

of personal meanings and value orientations led to the study of the phenomenon of 

happiness in youth. The purpose of our research was to study the features of the sub-

jective experience of happiness in students with different life -meaning orientations. 

Materials and methods: Life-meaning Orientations Test (D.A. Leontiev), Oxford Hap-

piness Inventory (M. Argyle), Fordyce Emotions Questionnaire. The results were pro-

cessed in the SPSS 19.0 program. The article presents the materials of an empirical 

research. Sample: students aged 18-22, including 53% female and 47% male students. 

Results and discussion: a high level of subjective experience of happiness (56%) is 

typical for the majority of students. 44% of respondents do not feel happy. These stu-

dents need to organize psychological conditions for the actualization of personal re-

sources, understanding and positive assessment of their life activities. Indicators of 

life-meaning orientations “emotional saturation of life” and “locus of control − Life” 

dominate students, the least expression is characteristic of the indicator “locus of con-

trol I”. For girls, the indicator “emotional saturation of life” dominates, and for boys – 

the “goals” is predominant that reflects the high emotionality of the female sex and 

pragmatism and focus on results in males. According to the results, students with high 

and medium levels of subjective experience of happiness have a target and semantic 
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orientation of life, a harmonious time perspective, and overall life satisfaction, unlike 

students with a low level on this indicator. Conclusion: the subjective experience of 

happiness can act as an important psychological condition for the development of 

meaningful life-meaning orientations in youth. 

Keywords: subjective experience of happiness; the idea of happiness; life-meaning 

orientations; meaningfulness of life; adolescence 
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Введение (Introduction). Каждый че-

ловек регулирует свою жизнедеятельность, 

осмысливает собственные достижения. Ис-

точником его представлений о личностном 

благополучии, об успешности собственной 

жизни являются ценности. Результатом срав-

нения и анализа ожидаемого и реального вы-

ступает удовлетворенность собственной 

жизнью и построение траектории дальней-

шего жизненного пути. Важно указать, что в 

данном случае наблюдается обоюдное влия-

ние особенностей жизнедеятельности и субъ-

ективного ощущения и переживания счастья. 

Личностные ценностные ориентиры опреде-

ляют самоощущение счастья, в то же время, 

субъективное переживание счастья изменяет и 

корректирует стратегии поведения в процессе 

жизнедеятельности, выступая фактором ее са-

морегуляции. 

В современной психологической лите-

ратуре отсутствует четкое определение по-

нятия счастья, более того, недостаточно 

осмыслены причины достижения ощущения 

счастья. Изучение данного вопроса можно 

обнаружить в исследованиях К. Шелдона, М. 

Селигмана, Э. Динера, Виничука Н.В., Джи-

дарьяна И.А. и др. 

Представления о счастье тесно связаны 

с эмоциональным отношением к жизни как 

ценности. Они занимают особую позицию в 

«я-концепции» личности в юности, опреде-

ляя взгляды, ориентацию, мировоззрение и 

отношение к определенным категориям дей-

ствительности. 

Изучение особенностей переживания 

счастья в студенческом возрасте обуслов-

лено, с одной стороны, стремительно разви-

вающимся самосознанием, построением соб-

ственных личностных и ценностных ориен-

тиров, с другой стороны, социально-эконо-

мическими условиями. Современный мир 

изобилует ситуациями неопределенности, 

которые приводят к переживанию лично-

стью стресса, что, в свою очередь, осложняет 

построение временной перспективы, жиз-

ненного плана, выбор и актуализацию жиз-

ненных ценностных ориентиров. Однако 

важно учитывать, именно эти ценностные 

ориентиры составляют основу для представ-

ления о счастье и удовлетворенности соб-

ственной жизнью. 

Личностные ценности определяют 

смысложизненные ориентации, которые 

формируются на протяжении онтогенеза (Ру-

бинштейн С.Л., Леонтьев Д.А., Юнг К. и др.). 

В студенческом возрасте, который, как 

правило, соответствует ранней юности, од-

ной из важнейших возрастных задач разви-

тия является становление мировоззрения, де-

терминирующее развитие смысложизненной 

сферы личности, определяющее собствен-

ные внутренние критерии оценки, обуслов-

ливающее уточнение и реализацию жизнен-

ных ценностей и смыслов. Выявление осо-

бенностей смысложизненных ориентаций у 

студентов вуза является существенным пока-

зателем для понимания современных воз-

растных тенденций развития и осмысления 

ориентиров становления гармоничной лич-

ности. 

Основная часть (Main part). Состоя-

ние счастья для многих людей является це-

лью жизнедеятельности. Это стимулирует 
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поиск возможностей, путей и средств дости-

жения данного состояния. В толковых слова-

рях счастье понимается как «чувство и состо-

яние полного, высшего удовлетворения» 

(Огнев, 2013) как «состояние довольства, 

благополучия, радости от полноты жизни, от 

удовлетворения жизнью» (Петров, 2015); как 

«чувство наивысшего удовольствия, радо-

сти…успех, удача» (Асмолов, 2007). Таким 

образом, состояние счастья определяется, 

как «желаемое», «идеальное», безусловно 

«положительное». 

Понятие «счастье» можно охарактери-

зовать с точки зрения статистической и дина-

мической сторон. Статическая сторона пред-

полагает социальное благополучие и удовле-

творенность собственной жизнью, в свою 

очередь, динамическая сторона предпола-

гает установки на ценностные переживания 

(Кузьмин, 2020). 

Теоретическая основа (The theoreti-

cal basis). В психологической литературе 

можно обнаружить различные теории сча-

стья. Гедонистические теории счастья акцен-

тируют внимание на преобладании насла-

ждения (удовольствия) над болью (Ари-

стипп, Брадберн, Кембелл, Дэвис, Аргайл, 

Крипс, Фелдман и др.); в теории удовлетво-

рения желаний и предпочтений, счастье со-

стоит в получении желаемого (Brandt, Davis, 

Kahneman, Heathwood, Lukas); в теориях пси-

хологического благополучия счастье тракту-

ется как полная удовлетворенность жизнью 

(Nozick, Kahneman, Sumner, Fletcher и др.); в 

эвдемонистической теории счастье описыва-

ется через благополучие личности, ее само-

познание и самовыражение (Jahoda, Ryff, 

Ryan, Deci, 2001; Kraut, 2007; Haybron, 2008; 

Waterman, 1993); социопсихологическая тео-

рия описывает счастье через элементы пози-

тивного функционирования. 

Анализируя специфику понимания сча-

стья в различных подходах, важно отметить, 

что в объективистских подходах счастье 

описывается через личностные особенности, 

отражающие уровень психологического и 

социального благополучия, другие подходы 

связывают счастье со степенью реализации 

человеческого потенциала (К. Рифф, К. 

Кейес), третьи – ставят акцент на субъектив-

ные ощущения (Э. Динер, Д. Майерс, М. Се-

лигман). В психологической литературе 

встречаются исследования, раскрывающие 

субъективное переживание счастья через бы-

тийно-смысловые основания (Чудновский, 

1999). 

Согласно представлениям М. Аргайла, 

счастье следует понимать как состояние пе-

реживания общей удовлетворенности жиз-

нью, как возможность рефлексии и объек-

тивной оценки прошлого и настоящего. Бо-

лее того, важным аспектом ощущения сча-

стья является частота переживания лично-

стью положительных эмоций (Argyle, 2013). 

В понимании американского психолога 

М. Селигмана устойчивое счастье является 

результатом умения реализовать сильные 

стороны своей личности, развивать их и по-

стоянно актуализировать. Таким образом, 

уровень счастья можно всегда повысить че-

рез позитивное мышление, путем актуализа-

ции своего личностного потенциала 

(Seligman, 2011). 

Схожее понимание состояния счастья 

демонстрирует Хэйбрoн Д., указывая, что 

счастье – это психическое процветание, а не 

хорошее настроение, вызванное сиюминут-

ными эмоциями и «легким» успехом 

(Haybron, 2008). Автор особо отмечал, что 

понятия «счастливый человек» и «счастли-

вая жизнь» не являются идентичными 

(Seligman, 2011), более того, счастливый че-

ловек не обязательно проживает счастливую 

жизнь. Объясняя данный аспект, нужно ука-

зать, что счастливый человек отличается 

наличием положительных эмоций «здесь и 

сейчас», то есть испытывает или будет испы-

тывать состояние счастья в ограниченной 

(короткой) временной перспективе. 

Фельдман Ф. данный феномен назы-

вает как «эпизодическое счастье» (Feldman, 

2010), указывая на его краткосрочность и 

необходимость искать новые ресурсы для 

поддержания своего оптимального состоя-

ния и функционирования. Устойчивое пере-

живание состояния счастья возможно только 

при рефлексии, осмыслении и оценке своего 

https://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Michael+Argyle%22
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жизненного пути. Результат данного про-

цесса опредмечивается в общей удовлетво-

ренности жизнью. Однако Б. Фредриксон 

провела исследование, на основе результатов 

которого было установлено, что преоблада-

ние в три раза положительных эмоций над 

отрицательными выступает условием эмоци-

онального благополучия личности 

(Fredrickson, 2004). 

В отечественной психологии счастье 

изучалось, во-первых, как ценность, а, во-

вторых, – как аффективное состояние. В тео-

рии деятельности состояние счастья описы-

вается как сопровождающее состояние по-

гружения в деятельность, состояние счастья, 

возникает, если индивидуальные способно-

сти человека соответствуют способностям, 

необходимым для выполнения данной дея-

тельности (Джидарьян, 2013). Счастье рас-

сматривалось, как социокультурный фено-

мен (Королева, 2013), акцент ставился, на 

способы самоорганизации и саморегуляции 

для достижения состояния счастья (Куц, 

2013). 

Анализ содержания понятия «счастье» 

показал, что оно представляет собой динами-

ческое образование и универсальный тер-

мин, особое человеческое стремление и цен-

ность, выступает аналогом субъективного 

благополучия. Согласно, Д.А. Леонтьеву, 

счастье следует рассматривать как «предель-

ное» (а не «половинчатое») состояние (Леон-

тьев, 2020), эмпирически изучить его очень 

сложно, при этом количественно можно из-

мерить устойчивость и продолжительность 

его проявления. 

Переживание состояния счастья зави-

сит от когнитивных процессов человека, ко-

торые позволяют осуществить анализ и срав-

нение настоящей жизни личности с притяза-

ниями на то, какой она должна быть. М. Чик-

сентмихайи указывал, что состояние счастья 

зависит не столько от событий нашей жизни, 

сколько от их интерпретации 

(Csikszentmihalyi, 2008). 

Представление о счастье и достижение 

субъективного переживания данного фено-

мена невозможно без определенной системы 

жизненных ориентиров, целей и ценностей. 

Смысложизненные ориентации играют уни-

кальную роль в переживании личностью со-

стояния счастья. 

Смысложизненные ориентации пред-

ставляют собой целостную систему, включа-

ющую жизненные цели, направленность 

личности, осмысленность личностных выбо-

ров, собственные критерии удовлетворенно-

сти жизнью. Смысложизненные ориентации 

предполагают способность брать ответствен-

ность за события, происходящие в своей 

жизни, определять, корректировать и изме-

нять их. Они отражают наличие значимой 

цели, осмысленность своей жизни, ее насы-

щенность, разнообразность. 

Студенчество предполагает интенсив-

ное развитие личности, становление ее само-

сознания, мировоззрения, построение си-

стемы идеалов, внутренних нравственных 

критериев оценки, планов на будущее. Все 

это вкупе является основой для построения 

гармоничной временной перспективы. 

Современная ситуация развития обще-

ства, социальная нестабильность, интенсив-

ный информационный поток приводит к 

трансформации общественных ценностей, 

что приводит современных молодых людей к 

поиску идеалов, внутренних установок, но-

вых смысложизненных ориентаций, которые 

необходимо адаптировать к своим условиям 

жизнедеятельности. 

Основываясь на убеждениях, интере-

сах, смыслах, идеалах и направленности лич-

ности, смысложизненные ориентации детер-

минируют личностное развитие, особенно-

сти поведения, личностное и профессиональ-

ное самоопределение человека. Они опреде-

ляют построение уникального жизненного 

пути, раскрытие и актуализацию собствен-

ного потенциала. 

Представления о счастье олицетворяют 

особую позицию в системе ценностных ори-

ентиров личности в юности. «Образ счастья» 

показывает эмоциональное отношение к 

нему, иными словами – субъективное пере-

живание счастья. Причем данное пережива-

ние определяет удовлетворенность жизнью. 

Понятие удовлетворенности жизнью в пси-

хологической литературе описывается как 
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сложный интегральный феномен, в струк-

туру которого входят: общая оценка удовле-

творенности своей жизнью, оценка удовле-

творенности ее смысловой составляющей, 

объективные и субъективные результаты, 

оценка дальнейших перспектив. Важно ука-

зать, что именно смысловая направленность 

жизни, выступает базисом жизнедеятельно-

сти личности, детерминируя ее осмыслен-

ность и перспективу. 

Таким образом, теоретический анализ 

психологической литературы показывает, 

что субъективное переживание счастья, уро-

вень удовлетворенности жизнью и смысло-

жизненные ориентации личности состоят в 

исключительной взаимосвязи. Особую важ-

ность данные понятия приобретают в студен-

честве, которое, как правило, приходится на 

юношеский возраст. Представление о сча-

стье субъективируется в его переживании, в 

осмыслении системы критериев и показате-

лей счастья, а также неотделимо от понима-

ния способа его достижения. 

С целью изучения особенностей пред-

ставлений о субъективном переживании сча-

стья у студентов с разными смысложизнен-

ными ориентациями было проведено иссле-

дование. В нем приняли участие 123 респон-

дента 1-3 курсов, из них 60 – юношей и 63 – 

девушки в возрасте от 18 до 23 лет. 

Мы предположили, что смысложизнен-

ные ориентации у студентов с разным пока-

зателем уровня субъективного переживания 

счастья имеют отличительные особенности, 

а именно: студенты с высоким показателем 

уровня субъективного переживания счастья 

отличаются от студентов с низким показате-

лем – разнообразием и осмысленностью жиз-

ненных целей, их направленностью, для них 

характерна общая удовлетворенность жиз-

нью. 

Материалы и методы (Methodology 

and methods). Для достижения поставленной 

цели был использован следующий диагно-

стический инструментарий: тест «Смысло-

жизненные ориентации» (Д.А. Леонтьев), об-

новленный Оксфордский опросник счастья 

(М. Аргайл), «Эмоциональный тест М. Фор-

дайса» (Fordyce Emotions Questionnaire). Об-

работка эмпирических данных производи-

лась на основе пакета статистических про-

грамм «SPSS 19.0», был использован корре-

ляционный анализ (непараметрический ко-

эффициент корреляции r-Спирмена), крите-

рий определения значимости различий t-

критерий Стьюдента с различными и одина-

ковыми дисперсиями (в зависимости от зна-

чений F-теста), непараметрический стати-

стический критерий для трех независимых 

выборок Н-Краскела-Уоллиса. 

Научные результаты и дискуссия 

(Research Results and Discussion). Диагно-

стика особенностей субъективного пережи-

вания счастья показала, что для большинства 

студентов характерен средний показатель 

уровня субъективного переживания счастья 

(46,84%), у 43,82% респондентов обнаружен 

низкий показатель уровня счастья, а высокий 

показатель наблюдается у 9,34% испытуе-

мых.  

Студенты с высоким показателем 

уровня субъективного переживания счастья 

(Ме=74 б., при Мепо выборке=49,6 б.) характе-

ризуются общим оптимизмом, чувствуют 

себя энергичными и привлекательными. В 

целом, они удовлетворены собственной жиз-

нью, как правило, ощущают возможность 

контролировать собственную жизнедеятель-

ность и на той основе управлять конкрет-

ными событиями, при необходимости кор-

ректируя их результаты. Такие студенты счи-

тают жизнь достаточно интересной, насы-

щенной увлекательными событиями, отно-

сятся к жизни как ценности, наполненной ко-

лоссальными возможностями и способами 

для их реализации. 

Для респондентов с высоким показате-

лем уровня субъективного переживания сча-

стья характерна направленность на других 

людей, открытость для контактов, стремле-

ние поддержать другого человека. Для таких 

студентов свойственна открытость миру и 

достаточно ясное ощущение смысла и целей 

в жизни. 

Студенты со средним показателем 

уровня субъективного переживания счастья 

(Ме=55,4 б., Мепо выборке=49,6 б.) относятся к 
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жизни как ценности, однако не всегда удо-

влетворены ею и своими возможностями 

контролировать происходящие события, что 

является источником подавленных чувств. 

Зачастую их самоощущение привлекатель-

ности зависит от настроения и внешних 

условий окружающей социальной среды. 

Они испытывают трудности принятия серь-

езных решений, им сложно организовать 

себя для какого-то дела, однако, если данный 

процесс будет запущен, такие респонденты с 

увлеченностью и удовольствием принима-

ются за работу, вникая в самую суть. 

Студенты с низким показателем уровня 

субъективного переживания счастья 

(Ме=38,2 б., при Мепо выборке=49,6 б.) испыты-

вают трудности грамотной организации соб-

ственного времени, большинство не чув-

ствуют себя счастливыми, у них, зачастую, 

возникает чувство неудовлетворенности 

жизнью и происходящими событиями. Отно-

шение к жизни как ценности часто меняется 

в зависимости от настроения и самочувствия. 

Их представления о будущем, как правило, 

неопределенны или достаточно размыты, 

при этом они не склонные брать ответствен-

ность за события своей жизни на себя. Такие 

студенты испытывают дефицит оценок своей 

личности другими людьми. Они не всегда от-

крыты для общения, часто предпочитают 

одиночество и социальные сети живому об-

щению. Респонденты данной группы часто 

ощущают физические недомогания, апатию, 

однако в моменты энергетического подъема 

мир для них начинает играть новыми крас-

ками. В целом, студенты с низким показате-

лем уровня субъективного переживания сча-

стья способны видеть красоту окружающего 

мира, наслаждаться общением со значимыми 

людьми, последние особенности могут вы-

ступать ресурсами личности. 

Таким образом, самая благоприятная 

ситуация для гармоничного развития лично-

сти в студенческом возрасте наблюдается у 

респондентов с высоким и средним показате-

лями уровня субъективного переживания 

счастья. Студенты с низким показателем 

уровня счастья требуют особого внимания и 

организации психолого-педагогических 

условий для актуализации и развития их лич-

ностных особенностей, позволяющих 

осмысливать и позитивно оценивать жизнен-

ные события, формулировать цели и выстра-

ивать временную перспективу. 

Исследование смысложизненных ори-

ентаций у студентов с высоким, средним и 

низким показателями уровня субъективного 

переживания счастья показало, что наиболее 

выражены такие характеристики, как «эмо-

циональная насыщенность жизни» и «локус 

контроля – «Жизнь»», при этом наименьшая 

выраженность наблюдается по показателю 

«локус контроля «Я»». У девушек наиболее 

выражен показатель «эмоциональная насы-

щенность жизни», в то время как у юношей – 

«цели». Возможно, это связано с большей 

эмоциональностью представителей жен-

ского пола и прагматичностью и нацеленно-

стью на будущее представителей мужского 

пола. 

Результаты изучения смысложизнен-

ных ориентации у студентов с высоким, 

средним и низким показателями уровня 

субъективного переживания счастья пред-

ставлены на рис. 1. 

У респондентов с высоким показателем 

уровня субъективного переживания счастья 

доминирующими показателями являются 

«цели в жизни» (Ме=35 б., Мепо выборке=26,2 б.), 

«эмоциональная насыщенность жизни» 

(Ме=34,8 б., Мепо выборке=30,4 б.) и «локус 

контроля – «Жизнь»» (Ме=35 б., Мепо вы-

борке=29,8 б.). Полученные результаты указы-

вают на общую осмысленность содержатель-

ное направление жизни, гармоничные харак-

теристики временной перспективы, убеж-

денность в ценности собственной жизни. 
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Рис. 1. Выраженность показателей смысложизненных ориентаций у студентов с высоким, 

средним и низким показателями уровня субъективного переживания счастья, (ср.б.). 

Fig 1. Indicators of life-meaning orientations of students with high, medium and low indicators  

of the level of subjective experience of happiness, (Me). 

Однако важно понимать, что слишком 

высокие значения иногда могут указывать не 

только на целеустремленность, существует 

риск отсутствия основы для их реализации 

по причине некритичного отношения к 

осмыслению собственных целей и слабой от-

ветственности за их реализацию. 

Респонденты с высоким показателем 

уровня субъективного переживания счастья 

увлечены не только получением конкретного 

целевого результата, но ориентированы на 

процессуальную сторону жизни, которая 

воспринимается и оценивается ими как инте-

ресная, эмоционально насыщенная – как 

«высшая ценность». Для них характерна 

убежденность в том, что человек способен 

контролировать свою жизни, должен стре-

миться к свободе выбора, к осмыслению 

своей жизни и воплощению собственных 

жизненных целей. 

У студентов с высоким показателем 

уровня субъективного переживания счастья 

наблюдается относительно высокая выра-

женность такого показателя, как «удовлетво-

ренность самореализацией» (Ме=29 б., Мепо

выборке=24,8 б.). Это говорит о способности 

критично и продуктивно оценить конкрет-

ный пройдённый временной отрезок жизнен-

ного пути, проанализировать расхождение 

полученного результата и целей, сделать вы-

воды и осмыслить новые цели, спрогнозиро-

вать дальнейшее будущее. 

Самая низкая выраженность у студен-

тов данной группы наблюдается по показа-

телю «локус контроль – «Я»», учитывая воз-

растные особенности становления самосо-

знания, проявляющиеся в формировании ми-

ровоззрения, определении личностных ори-

ентиров, выстраивании внутренней системы 

ценностей, могут наблюдаться сомнения, пе-

ресмотр своих позиций, самоанализ лично-

сти, что может оказывать влияние на «коле-

бания» личностного «Я». Вышесказанное 

подтверждается относительно высокой вы-

раженностью общего показателя осмыслен-

ности (Ме=119 б., Мепо выборке=110,6 б.), что 

отражает стремление к размышлению о 
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своих целях, осмысление их, продумывание 

плана их реализации за счет выстраивания 

гармоничной временной перспективы. 

Результаты изучения смысложизнен-

ных ориентаций у студентов со средним по-

казателем уровня субъективного пережива-

ния счастья указывают на высокую выражен-

ность показателей «эмоциональная насы-

щенность жизни» (Ме=35,3 б., Мепо вы-

борке=30,4 б.) и «локус контроля – «Жизнь»» 

(Ме=34,4 б., Мепо выборке=29,8 б.). Это указы-

вает на стремление к осмыслению своей 

жизни, продуманное построение временной 

перспективы, где согласованно встраивается 

будущее на фундаменте и взаимосвязи 

настоящего и прошлого, что подтверждается 

высокой выраженностью общего показателя 

осмысленности жизни (Ме=110 б., Мепо вы-

борке=110,6 б.). 

Для большинства студентов со средним 

показателем уровня субъективного пережива-

ния счастья характерно стремление самостоя-

тельно принимать и воплощать жизненные 

решения, однако некоторые из них испыты-

вают необходимость поддержки и консульта-

ции со стороны более опытных взрослых. 

Обнаружены отличия в особенностях 

смысложизненных ориентаций среди юно-

шей и девушек со средним показателем 

уровня субъективного переживания счастья, 

согласно которым у юношей более выражена 

направленность на результат («удовлетво-

ренность самореализацией»), в то время как 

девушкам более присуща направленность на 

процесс («эмоциональная насыщенность 

жизни»). 

В целом, для большинства студентов со 

средним показателем уровня субъективного 

переживания счастья характерна осмыслен-

ность жизни, однако некоторые студенты 

нуждаются в организации психолого-педаго-

гических условий, способствующих разви-

тию их самосознанья, мировоззрения и вре-

менной перспективы. 

Анализ результатов изучения смысло-

жизненных ориентаций у юношей и девушек 

с низким показателем уровня субъективного 

переживания счастья показал, что низкая вы-

раженность наблюдается по показателям 

«удовлетворенность самореализацией» 

(Ме=20 б., Мепо выборке=24,8 б.) и «локус кон-

троля «Я»» (Ме=17,5 б., Мепо выборке=20 б.). 

Наиболее выражены показатели «эмоцио-

нальная насыщенность» (Ме=24 б., Мепо вы-

борке=30,4 б.) и «локус контроля «Жизнь»» 

(Ме=23,6 б., Мепо выборке=29,8 б.), при доста-

точно низких значениях по выборке. 

Итак, студенты с низким показателем 

уровня субъективного переживания счастья 

характеризуются отсутствием четко постав-

ленных целей в жизни, их намерения и жиз-

ненные стремления расплывчаты, недоста-

точно отрефлексированы, что, в целом, ха-

рактеризует «размытую» временную пер-

спективу, слабую согласованность и взаимо-

обусловленность прошлого, настоящего и 

будущего. Это подтверждает слабая осмыс-

ленность жизни (Ме=85,8 б., Мепо вы-

борке=110,6 б.). Отметим, что у некоторых ре-

спондентов с низким показателем уровня 

субъективного переживания счастья наблю-

даются повышенные значения по уровню 

осмысленности жизни, но вкупе с относи-

тельно низкой выраженностью других пока-

зателей смысложизненных ориентаций это 

свидетельствует о стремлении человека жить 

только настоящим, не ориентируясь на пла-

нирование и организацию собственного бу-

дущее его. Они не переживают чувство удо-

влетворенности собственной жизнью, испы-

тывают трудности оценивания пройденного 

конкретного жизненного отрезка, собствен-

ной продуктивности и достижения жизнен-

ных целей. Эти данные подтверждаются ис-

следованием представлений о счастье и 

субъективного переживания счастья. Более 

того, для многих студентов с низким показа-

телем уровня переживания счастья харак-

терно самоощущение собственной беспо-

мощности выстраивания жизни по осмыс-

ленным критериям. 

Однако результаты исследования пока-

зывают, что ресурсом развития личности та-

ких студентов и более глубокой осмысленно-

сти жизни может выступать рефлексия собы-

тий собственной жизни, осознание их эмоци-

ональной глубины. Наполненность жизни 
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важными для субъекта событиями, осу-

ществление деятельности по их планирова-

нию и реализации позволит студентам с низ-

ким уровнем субъективного переживания 

счастья более глубоко осмысливать свои 

цели, а также развивать гармоничные харак-

теристики временной перспективы жизни. 

Итак, анализ результатов изучения 

смысложизненных ориентаций у юношей и 

девушек с разными показателями уровня 

субъективного переживания счастья показал, 

что у студентов с высоким и низким показа-

телями наблюдается оптимальная ситуация 

их личностного развития. В то же время сту-

денты с низким показателем уровня счастья 

могут составить «группу риска», поэтому 

для них следует создавать психолого-педаго-

гические условия, направленные на повыше-

ние осмысленности жизненных целей, на 

умение их  формулировать, на поиск смыс-

лов и ресурсов развития самоконтроля и гар-

моничных характеристик временной пер-

спективы. 

Для выявления статистических разли-

чий по показателям смысложизненных ори-

ентаций у студентов с разными показателями 

уровня субъективного переживания счастья 

был применен t-критерий Стьюдента, кото-

рый обнаружил значимые различия по об-

щему показателю «осмысленность жизни» у 

респондентов с высоким и низким показате-

лями уровня субъективного переживания 

счастья (Tстат.=2,287; Ткрит.=2,031; р=0,05); 

со средним и низким показателями уровня 

субъективного переживания счастья 

(Tстат.=3,57; Ткрит.=1,179; р=0,05). Это сви-

детельствует о том, что смысложизненные 

ориентации у студентов с высоким и сред-

ним показателями уровня счастья отлича-

ются большей направленностью, осмыслен-

ностью, четкостью формулировки и осозна-

ния целей. 

Изучение статистических различий по 

показателям смысложизненных ориентаций 

у студентов с разными показателями уровня 

субъективного переживания счастья (крите-

рий Н-Краскела-Уоллиса) показало наличие 

отличий по показателям «осмысленность 

жизни», «цели» и «удовлетворенность само-

реализацией». Результаты анализа представ-

лены в таблице. 

Таблица 

Соотношение показателей смысложизненных ориентаций у студентов  

в зависимости от показателя уровня субъективного переживания счастья 

Table 

Indicators of life-meaning orientations of students depending on the indicator 

 of the level of subjective experience of happiness 

Показатели смысло-

жизненных ориентаций 

Уровни субъективного переживания 

счастья Нэмп 

Низкий Средний Высокий 

Осмысленность жизни 0,51 0,56 0,57 5,432* 

Цели 0,55 0,74 0,81 6,219** 

Эмоциональная насы-

щенность жизни 
1,63 1,53 1,61 3,335 

Удовлетворенность са-

мореализацией 
0,47 0,68 0,77 5,332** 

Локус контроля – «Я» 2,52 2,53 2,43 1,824 

Локус контроля – 

«Жизнь» 
0,12 0,14 0,10 3,450 

Примечание: p≤0,1 *, p≤0,05 **, p 
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Изучение корреляций между показате-

лем субъективного переживания счастья и 

смысложизненных ориентаций у студентов с 

помощью непараметрического коэффици-

ента корреляции r-Спирмена позволило об-

наружить значимые корреляции, они пред-

ставлены на рис. 2. 

Рис. 2 Корреляционная плеяда, отражающая связи показателей смысложизненных ориентаций 

и субъективного переживания счастья 

Fig 2 Correlation pleiad: connections between life-meaning orientations and subjective experience  

of happiness 

Таким образом, полученные статисти-

чески значимые связи свидетельствуют о 

том, что осмысленность собственной жизни, 

наполненность временной перспективы, осо-

знание и способность понять ценность фено-

мена жизни обеспечивает гармоничное пред-

ставление о счастье и переживание счастья, 

дают возможность осознать себя счастливым 

человеком. В свою очередь, самоощущение 

счастья, субъективное переживание состоя-

ния счастья, умение с позитивной точки зре-

ния проанализировать и критически оценить 

любое событие и усвоить его смысл будут 

способствовать осмысленности жизни, раз-

витию гармоничных характеристик времен-

ной перспективы, а также, в целом, удовле-

творенности жизнью. 

Обратная связь между субъективным 

переживанием счастья и локусом контроля 

«Я» может выступать особенностью юноше-

ского возраста (студенчества), указывающей 

на самоанализ, развитие личностного и про-

фессионального самосознания и мировоззре-

ния, когда происходит осознание, что не все 

окружающие обстоятельства могут быть 

подвластны личности и кардинальным обра-
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зом изменены. Студенты постепенно осо-

знают необходимость корректировки своих 

планов, целей и идей в соответствии с жиз-

ненными обстоятельствами. В этом возрасте 

идет апробация своих личностных качеств и 

возможностей, не всегда приводящая к жела-

емому результату, но оказывающая влияние 

на субъективное переживание счастья. 

Заключение (Conclusion). Анализ пси-

холого-педагогической литературы, а также 

результаты исследования показали, что про-

блема субъективного переживания счастья 

является актуальной для современной моло-

дежи, это обусловлено не только культурно-

историческими и социально-экономиче-

скими условиями, но глубокой перестройкой 

самосознания личности, которое обуславли-

вает переориентацию на внутренние крите-

рии выбора личностных смыслов, ценностей, 

показателей и условий успешности соб-

ственной жизнедеятельности. 

Итак, гипотеза исследования подтвер-

дилась. По результатам исследования можно 

сделать следующие выводы. 

Для большинства студентов харак-

терны высокий и средний показатели уровня 

субъективного переживания счастья, при 

этом для многих респондентов (43,82%) ха-

рактерны низкие значения по данному пока-

зателю, что отражается их психологическом 

благополучии и физическом самочувствии. 

Студенты с относительно высоким и 

средним показателями уровня переживания 

счастья отличаются осмысленностью, 

направленностью и наполненностью жизни, 

гармоничными характеристиками времен-

ной перспективы, однако для юношей и де-

вушек с низким показателем уровня субъек-

тивного переживания счастья характерно 

неверие в свои возможности, неумение или 

отсутствие желания самореализации, общая 

неудовлетворенность собственной жизнью. 

Благоприятная ситуация для гармонич-

ного развития личности наблюдается у сту-

дентов с высоким и средним показателями 

уровня субъективного переживания счастья. 

Юношам и девушкам с низким показателем 

уровня счастья необходимы особое внима-

ние и организация психолого-педагогиче-

ских условий для актуализации и развития их 

ресурсов, личностных особенностей, позво-

ляющих осмысливать и позитивно оценивать 

жизненные события, определять цели и вы-

страивать жизненную перспективу. 

Таким образом, проведенное исследо-

вание по изучению особенностей субъектив-

ного переживания счастья у студентов позво-

ляет рассматривать данные особенности в 

качестве важного психологического условия 

развития смысложизненных ориентаций в 

юности. Если реальные жизненные достиже-

ния и особенности жизнедеятельности 

близки к идеальным представлениям, возни-

кает самоощущения счастья. 
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Abstract. In modern sports there is a tendency to develop the speed of movement, the 

speed of decision-making. The primary signal to any external influence is the response 

of our body. The faster the reaction rate of our body, the more successful we are in a 

particular sport, where these indicators are important. Hockey is no exception. It is 

extremely important for a hockey player to make quick and effective decisions. Con-

sidering the above, there is the question: is the speed of reaction important for the 

performance of forwards? The purpose of the work is to analyze the probability of the 

interdependence of the characteristics of psychophysiological functions during the for-

mation of the professionalism of hockey players with the performance of forwards in 

ice hockey at the age of 12-14. Materials and methods – testing was carried out using 

psychophysiological and psychological diagnostics on special equipment. Eighty 

young hockey players aged 12 to 14 participated in the study. Results of the study and 

their discussion. The psycho-physiological qualities and performance of hockey for-

wards were analyzed during the research. It is very important for 12-14-year-old for-

wards to score goals and be able to pass to a goal, as this is a very strong argument for 

the scouting services. In professional hockey the need for a forward to play produc-

tively is very high. The study examined the influence of psychophysiological qualities 

on abandoned goals and assists, and as a result, we can offer information about the 

characteristics of psychophysiological functions during the formation of the profes-

sionalism of a hockey player in percentage probability. Conclusion. According to the 

studies, we can say that there is no direct relationship between the performance of 

hockey forwards and high results in the framework of psychophysiological functions. 

It means that if there is a need to select a high-scoring player when selecting forwards 

for hockey teams, these criteria are not entirely accurate to apply. 
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noise immunity; attention; simple visual-motor reaction; discrimination reaction; 

choice reaction 
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Аннотация. Введение. В современном спорте прослеживается тенденция к раз-

витию скорости передвижения, скорости принятия решений. Первичный сигнал 

на любое внешнее воздействие – это ответная реакция нашего организма. И чем 

быстрее скорость реакции нашего организма, тем мы более успешны в том или 

ином виде спорта, где важны данные показатели. И хоккей здесь не является ис-

ключением. Для хоккеиста крайне важно принимать быстрые и эффективные ре-

шения. Принимая во внимание вышеизложенное, возникает вопрос: важна ли 

скорость реакции для результативности нападающих? Цель работы – анализ ве-

роятности взаимозависимости характеристик психофизиологических функций в 

период становления профессионализма хоккеистов с результативностью напа-

дающих в хоккее с шайбой в возрасте 12-14 лет. Материалы и методы –  тести-

рование проходило с использованием психофизиологической и психологиче-

ской диагностики на специальном оборудование. Всего в исследование участво-

вало 80 юных хоккеистов в возрасте от 12 до 14 лет. Результаты исследования 

и их обсуждение. В связи с проведенными исследованиями были проанализиро-

ваны психофизиологические качества и результативность нападающих в хоккее. 

Наиболее важно для нападающих в возрасте 12-14 лет забрасывать шайбы в во-

рота соперника и уметь выполнить передачу на гол. В профессиональном хоккее 

необходимость нападающего играть результативно очень высока. В исследова-

нии было рассмотрено влияние психофизиологических качеств на заброшенные 

шайбы и голевые передачи, и в итоге можем предложить информацию о харак-

теристиках психофизиологических функций в период становления профессио-

нализма хоккеиста в процентной вероятности. Заключение. По итогам проведен-

ных исследований можно сказать, что прямой взаимосвязи между результатив-

ности нападающих в хоккее и высокими показателями в рамках психофизиоло-

гических функций нет. И при отборе нападающих в хоккейные команды данные 

критерии не совсем точны для применения, если существует необходимость 

отобрать результативного игрока. 

Ключевые слова: психология; психофизиология; хоккей; реакция на движу-

щийся объект; помехоустойчивость; внимание; простая зрительно-моторная ре-

акция; реакция различения, реакция выбора 
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Introduction. The Ministry of Sports de-

veloped a federal standard that divides children's 

and youth hockey into the following stages of 

sports training: 

− stage of initial training; 

− training stage (stage of sports special-

ization); 

− stage of improvement of sportsman-

ship; 

− stage of higher sportsmanship 

(Tretyak, Rotenberg, Bure, 2020). 

Exactly at the age of 12-14, the stage of 

sports specialization (training stage) takes place. 

At this stage coaches need to decide on the pro-

fessional direction of the players, i.e., the distri-

bution of hockey players by roles, taking into ac-

count the psychological and psychophysiologi-

cal component (Dennis, 2018). The defining 

characteristic of a highly qualified forward 

player is his performance, namely the ability to 

score goals and give assists to his partners (Tar-

asov, 1988). 

V.P. Guba and V.V. Marinich (Guba and 

Marinich, 2014) considered the concept of se-

lection of children in football and hockey, taking 

into account physiological indicators of young 

athletes. A comparison between different sports 

was also carried out by V.V. Mezentsev in his 

article “The comparative characteristic of indi-

cators of psychomotility at young hockey play-

ers with the ball and the washer in the prepara-

tory period of the year cycle” (Mezentsev, 

2017). In this study, we would like to analyze 

the interdependence of the characteristics of 

psychophysiological functions with the perfor-

mance of forwards in hockey. 

We should note that an effective forward 

is one of the roles that a coach can develop in 

hockey players (Mayorov, 1968). At the stage of 

higher sportsmanship, coaches can make sports 

selection for each specific role (Briel, 1980). For 

example, no coach will make a sports selection 

of forwards, recruiting players only able to at-

tack, as this will lead to an imbalance in game 

combinations (Kostka, 1976). In addition, with 

the selection described above, there will be no 

forwards capable of performing defensive func-

tions. In this regard, at the stage of sports spe-

cialization, coaches lay a certain foundation for 

the future roles of the forwards, their profes-

sional orientation (Smith and Smoll, 2012). It is 

worth mentioning that there are also different 

roles for defensemen (Tabrum, 2012). 

The issue of the interdependence of psy-

chophysiological characteristics with the perfor-

mance of forwards in hockey was studied in pre-

vious articles where other methods of statistical 

processing were used (Zapparov, Fukin, 2021, 

Zapparov, 2022). 

The main goal is to analyze the probabil-

ity of the interdependence of the psychophysio-

logical functions characteristics during the for-

mation of the professionalism of hockey players 

with the performance of forwards in ice hockey 

at the age of 12-14. Is there a relationship be-

tween effective performance in hockey and the 

data of testing their psychophysiological quali-

ties? For comparative analysis, we took the av-

erage number of goals and assists per game dur-

ing the competitive season. In addition, for a 

deeper analysis, we considered each psycho-

physiological quality separately and compared it 

with the average number of goals scored and as-

sists made per game. The study examined the 

following terms that are used in hockey: 

“score”", “sniper” and “passer”. A “scorer” is 

the player who scores the most points during the 

competitive period. A “sniper” is a player who 

shoots the biggest amount of puck to the oppo-

nent’s mesh during the competitive season. A 

“passer” is a player who makes the most assists 

to his partners during the competitive season 

(Hardy, Holman, 2018). The study examines the 

question of whether there is a relationship be-

tween psychophysiological qualities and effec-

tive performance in general and separately. 

Research hypothesis. The indicators of 

the speed of a simple visual-motor reaction, the 

speed of the reaction of discrimination, the 

speed of the choice reaction, concentration and 

stability of attention, noise immunity and reac-

tion to a moving object will reveal the ability of 

forwards to achieve results at the stage of sports 

specialization in hockey. 
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The theoretical basis. In the course of the 

development of hockey players in youth sports, 

the process of sports selection takes place within 

the framework of sports training (physical, tech-

nical, tactical, theoretical and psychological). 

During this process, coaches need to determine 

the roles of the players in the team. In order to 

achieve high results for 12-14-year-old hockey 

players, the coach focuses on players who are 

able to score a large number of points through-

out the competition. In this regard, coaches need 

to determine the starting points and criteria to 

determine the ability of forwards to score a large 

number of points. 

In modern sports, there is a tendency to de-

velop the speed of movement, the speed of deci-

sion-making (Savin, 2003). The primary signal 

to any external influence is the response of our 

body (Pocock, Richards C., Richards D., 2017). 

Moreover, the faster the reaction rate of our 

body, the more successful we are in a particular 

sport, where these indicators are important 

(Muller, 2001). Hockey is no exception. It is ex-

tremely important for a hockey player to make 

quick and effective decisions (Karandin, 1997; 

Brennan, 2009). 

The study considered the question of the 

interdependence of the characteristics of psy-

chophysiological functions at the stage of sports 

specialization. The determination of high perfor-

mance is important for the performance of for-

wards according to the following criteria: 

− the speed of various types of reac-

tions; 

− noise immunity; 

− attention. 

Conducting psychophysiological testing 

will help to correlate high performance in tests 

and the performance of hockey forwards in the 

formation of professionalism at the stage of 

sports specialization. 

Methodology and methods. The method 

which makes it possible to determine whether 

there is a statistical difference in psychophysio-

logical qualities between effective forwards 

with the average points per game >=1.50 (Table 

2) and forwards whose average points per game 

are <=0.50 (Table 1) was considered in the 

study. The difference of one point is significant 

here. It plays an important role in the selection. 

The average number will be found for all statis-

tical indicators. If, however, we evaluate sepa-

rately the effective actions of goals and assists, 

then such a difference as 1 point will already be 

rare and, therefore, the difference will be 0.9. So 

the average number of goals or assists per game 

will be >=1.00 (Tables 3, 5) and <=0.10 (Tables 

4, 6). Tables 1, 2, 3, 4, 5 and 6 provide infor-

mation on the following indicators: 

− the speed of a simple visual-motor re-

action (SVMR); 

− speed of discrimination reaction; 

− speed of choice reaction; 

− assessment of attention; 

− noise immunity; 

− reaction to a moving object (RMO), 

namely the number of accurate reactions, the 

number of advances and the number of delays. 

 

Table 1 

Forwards with an average number of points scored per game is <=0.50 

Таблица 1 

Нападающие, у которых среднее количество набранных очков за игру <=0,50 

Average goals + 

assists 
SVMR 

Discrimi-

nation re-

action 

Choice 

reac-

tion 

The assess-

ment of at-

tention 

Noisy im-

munity 

RMO 

The number of 

accurate reac-

tions % 

0,10 251 331 364 315 403 30% 

0,15 233 280 376 290 315 64% 

0,17 217 280 371 298 353 48% 
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0,20 229 290 338 283 372 52% 

0,21 251 336 446 310 337 46% 

0,23 226 310 370 288 391 44% 

0,23 221 317 366 335 397 54% 

0,23 234 341 401 298 331 56% 

0,25 272 273 376 298 430 64% 

0,25 249 357 441 353 362 26% 

0,26 213 333 342 304 350 68% 

0,28 490 345 421 346 457 38% 

0,28 320 297 530 361 383 22% 

0,29 216 275 409 311 328 62% 

0,30 234 313 411 319 378 48% 

0,33 241 389 392 287 354 78% 

0,33 195 217 310 279 354 62% 

0,35 294 256 355 326 418 48% 

0,35 234 323 407 327 421 48% 

0,35 226 267 392 303 334 58% 

0,39 225 323 563 277 372 38% 

0,39 181 237 294 273 319 70% 

0,40 266 286 339 363 391 62% 

0,40 209 236 275 321 386 40% 

0,40 214 265 435 309 413 44% 

0,41 226 332 330 270 335 48% 

0,43 185 242 270 287 458 68% 

0,44 218 280 308 297 358 44% 

0,45 230 261 476 299 381 60% 

0,45 217 273 319 280 338 28% 

0,48 211 299 352 287 346 42% 

0,50 187 235 338 267 351 48% 

0,50 219 317 432 350 342 48% 

The average 237,4 294,4 380,3 306,4 371,5 50% 

 

Table 2  

Forwards with an average number of points per game >=1.50 

Таблица 2  

Нападающие, у которых среднее количество набранных очков за игру 

> =1,50 

Aver-

age 

goals + 

assists 

SVMR 

Discrimi-

nation 

reaction 

Choice 

reac-

tion 

The assess-

ment of at-

tention 

Noisy im-

munity 

RMO 

The number  

of accurate reac-

tions % 

1,50 230 318 372 295 332 54% 

1,55 227 348 452 317 345 54% 

1,67 218 285 367 327 393 54% 
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1,68 228 275 429 301 320 52% 

1,78 211 257 355 308 382 54% 

1,95 230 318 468 300 367 60% 

2,25 215 256 368 277 325 40% 

2,31 261 309 546 314 378 50% 

The 

aver-

age 

227,5 295,8 419,6 304,9 355,3 52% 

 

According to the analysis results in the 

competitive season, 33 forwards have an  

average performance per game of <=0.50 and 8 

forwards an average of >=1.50. 

Table 3 

Forwards with an average number of goals scored per game <=0.10 

Таблица 3  

Нападающие, у которых среднее количество заброшенных шайб за игру <=0,10 

Average 

goals 
SVMR 

Discrimi-

nation 

reaction 

Choice 

reac-

tion 

The assess-

ment of at-

tention 

Noisy immun-

ity 

RMO 

The number of accu-

rate reactions % 

0,00 241 389 392 287 354 78% 

0,00 226 310 370 288 391 44% 

0,05 251 331 364 315 403 30% 

0,06 251 336 446 310 337 46% 

0,07 229 290 338 283 372 52% 

0,08 233 280 376 290 315 64% 

0,08 234 341 401 298 331 56% 

0,08 221 317 366 335 397 54% 

0,08 217 280 371 298 353 48% 

0,09 213 333 342 304 350 68% 

The av-

erage 231,6 320,7 376,6 300,8 360,3 54% 

 

Table 4 

Forwards with an average number of goals scored per game >=1.00 

Таблица 4  

Нападающие, у которых среднее количество заброшенных  

шайб за игру >=1,00 

Average 

goals 
SVMR 

Discrimi-

nation 

reaction 

Choice 

reac-

tion 

The assess-

ment of atten-

tion 

Noisy im-

munity 

RMO 

The number of accu-

rate reactions % 

1,00 243 326 359 331 374 46% 

1,14 230 318 468 300 367 60% 

1,25 215 256 368 277 325 40% 

1,38 261 309 546 314 378 50% 

The av-

erage 237,25 302,25 435,25 305,5 361 49% 
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According to the results of the analysis  

of the competitive season, 10 forwards had  

an average number of goals scored per  

game <=0.10 and 4 forwards scored an average 

of >=1.00. 

Table 5  

Forwards with an average number of assists per game <=0.10 

Таблица 5  

Нападающие, у которых среднее количество результативных передач  

за игру <=0,10 

Average 

assists 
SVMR 

Discrimi-

nation 

reaction 

Choice 

reac-

tion 

The assess-

ment of at-

tention 

Noisy immun-

ity 

RMO 

The number of 

accurate reac-

tions % 

0,00 227 235 327 304 439 40% 

0,00 249 357 441 353 362 26% 

0,00 320 297 530 361 383 22% 

0,05 251 331 364 315 403 30% 

0,06 218 280 308 297 358 44% 

0,08 233 280 376 290 315 64% 

0,08 272 273 376 298 430 64% 

0,08 217 280 371 298 353 48% 

0,10 230 261 476 299 381 60% 

0,10 214 265 435 309 413 44% 

The 

average 243,1 285,9 400,4 312,4 383,7 44% 

 

Table 6  

Forwards with an average number of assists per game >=1,00 

Таблица 6  

Нападающие, у которых среднее количество результативных передач  

за игру > =1,00 

Average 

assists 
SVMR 

Discrimination 

reaction 

Choice 

reaction 

The 

assessment 

of 

attention 

Noise 

immunity 

RMO 

The number of 

accurate reac-

tions % 

1,00 218 285 367 327 393 54% 

1,00 228 275 429 301 320 52% 

1,00 215 256 368 277 325 40% 

1,00 218 264 367 296 335 30% 

1,06 211 257 355 308 382 54% 

The 

average 218 267,4 377,2 301,8 351 46% 

 

According to the results of the analysis 

of the competitive season, 10 forwards had an 

average number of assists per game <=0.10 and 

5 forwards scored an average of >=1.00. 
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Table 7 

Comparison of forwards by their performance 

Таблица 7 

Сравнение нападающих по их результативности 

Average 

goals + 

assists 

SVMR 
Discrimination 

reaction 

Choice 

reaction 

The 

assessment 

of 

attention 

Noise immunity 

RMO 

The number 

of accurate 

reactions % 

<=0,50 237,4 294,4 380,3 306,4 371,5 50% 

>=1,50 227,5 295,8 419,6 304,9 355,3 52% 

Average 

goals 
SVMR 

Discrimination 

reaction 

Choice 

reaction 

The 

assessment 

of 

attention 

Noise immunity 

RMO 

The number 

of accurate 

reactions % 

<=0,10 231,6 320,7 376,6 300,8 360,3 54% 

>=1,00 237,25 302,25 435,25 305,5 361 49% 

Average 

assists 
SVMR 

Discrimination 

reaction 

Choice 

reaction 

The 

assessment 

of 

attention 

Noise immunity 

RMO 

The number 

of accurate 

reactions % 

<=0,10 243,1 285,9 400,4 312,4 383,7 44% 

>=1,00 218 267,4 377,2 301,8 351 46% 

 

According to the results of the comparison 

(Table 7), we can say that successful forwards 

have a better developed simple visual-motor re-

action and noise immunity. The discrimination 

reaction, the reaction to a moving object and at-

tention are on the same level compared to the 

forwards, whose average performance is 

<=0.50. It is also necessary to note the fact that 

the choice reaction is better developed among 

ineffective players. 

Players with the most goals scored against 

the opponent have a more developed discrimina-

tion reaction speed. For all other indicators for-

wards with the number of goals scored against 

the opponent's goal is <= 0.10 have an ad-

vantage. 

The most logical results of the compara-

tive analysis are for forwards who, during the 

competitive season, completed >=1.00 assists 

per game on average. For all psycho-physiolog-

ical qualities the results are on average better 

than those of the forwards with the average ef-

fectiveness of passes <= 0.10. 

The psycho-physiological qualities and 

performance of forwards in hockey were ana-

lyzed during the research (Zapparov and Fukin, 

2021). It is most important for forwards aged 12-

14 to score goals and be able to pass to a goal. 

In professional hockey, the need for a forward to 

play productively is very high. The study exam-

ined the influence of psychophysiological qual-

ities on abandoned goals and assists, and as a re-

sult, it is possible to consider the interdepend-

ence of the characteristics of psychophysiologi-

cal functions during the formation of the profes-

sionalism of a hockey player in percentage prob-

ability with the performance of forwards. So 

when dividing the entire list of test forwards in 

hockey, it is possible to use Table 8. We indi-

cated the percentage of the probability that the 

list will contain a “scorer”, “sniper” or “passer” 

for each psychophysiological quality. 
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Table 8  

Interdependence of psychophysiological functions during the formation of the professionalism  

of a hockey player in percentage probability with the effectiveness of forwards 

Таблица 8 

 Взаимозависимость психофизиологических функций в период  

становления профессионализма хоккеиста в процентной вероятности с  

результативностью нападающих 

 

Rating (G + A) First 25% 
From 26 to 

50 % 

From 51 to 

75 % 

From 76 to 

100 % 

P
sy

ch
o
p
h
y
si

o
lo

g
ic

al
 

q
u
al

it
ie

s 
 

SVMR 0,245 0,26 0,27 0,225 

Discrimination reaction 0,25 0,26 0,265 0,225 

Choice reaction 0,22 0,275 0,23 0,275 

The assesment of 

attention 
0,25 0,25 0,28 0,22 

Noise immunity 0,265 0,245 0,265 0,225 

Reaction to a moving 

object 
0,215 0,3 0,225 0,26 

Rating (Goals) First 25% 
From 26 to 

50 % 

From 51 to 

75 % 

From 76 to 

100 % 

P
sy

ch
o
p
h
y
si

o
lo

g
ic

al
 

q
u
al

it
ie

s 
 

SVMR 0,25 0,26 0,245 0,245 

Discrimination reaction 0,26 0,25 0,27 0,22 

Choice reaction 0,21 0,275 0,235 0,28 

The assessment of 

attention 
0,235 0,245 0,275 0,245 

Noise immunity 0,255 0,24 0,285 0,22 

Reaction to a moving 

object 
0,205 0,31 0,22 0,265 

Rating (Assists) First 25% 
From 26 to 

50 % 

From 51 to 

75 % 

From 76 to 

100 % 

P
sy

ch
o

p
h
y
si

o
lo

g
ic

al
 

q
u
al

it
ie

s 
 

SVMR 0,245 0,24 0,295 0,22 

Discrimination reaction 0,24 0,26 0,265 0,235 

Choice reaction 0,215 0,27 0,255 0,26 

The assessment of 

attention 
0,255 0,265 0,25 0,23 

Noise immunity 0,27 0,26 0,25 0,22 

Reaction to a moving 

object 
0,235 0,305 0,215 0,245 

 

Conclusion. Based on the results of the 

studies of psychophysiological functions, we 

can say that there is no direct relationship be-

tween the performance of forwards in hockey 

and high performance in tests to determine the 

speed of a simple visual-motor reaction, dis-

crimination reaction, choice reaction, attention 

assessment, noise immunity and reaction to a 

moving object. So, when selecting forwards for 

hockey teams, these criteria are not entirely ac-

curate to apply if there is a need to choose a 

high-scoring player. 
 

References 

Brill, M.S. (1980), Otbor v sportivnyh igrah 

[Selection in sports games], Fizkul'tura i sport, Mos-

cow, Russia. 

Guba, V.P. and Marinich, V.V. (2014), “Com-

parative analysis of psychophysiological indicators 



 

Научный результат. Педагогика и психология образования. Т. 9, № 3. С. 119-128 
Research Result. Pedagogy and Psychology of Education. Vol. 9, № 3. P. 119-128 

128 

 

 

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

RESEARCH RESULT. PEDAGOGIC AND PSYCHOLOGY OF EDUCATION 

of young athletes involved in football and hockey”, 

Sports psychologist, 2 (33), 6874 (In Russian). 

Karandin, Yu.L. (1997), Hokkej po pravilam 

[Hockey by the rules], Sibir', Novosibirsk, Russia. 

Kostka, V. (1976), Sovremennyj hokkej [Mod-

ern hockey], Fizkul'tura i sport, Moscow, Russia.  

Lychagin, D.M. (2001), Hokkej v voprosah i 

otvetah [Hockey in questions and answers], SO 

RAN, Novosibirsk, Russia. 

Mayorov, B. A. (1968), Hokkej dlya yunoshej 

[Hockey for youth], Fizkul'tura i sport, Moscow, 

Russia. 

Mezentsev, V.V. (2017), “The comparative 

characteristic of indicators of psychomotility at 

young hockey players with the ball and the washer in 

the preparatory period of the year cycle”, Physical 

education and sports in modern society, 150-152 (In 

Russian). 

Savin, V.P. (2003), Teoriya i metodika 

hokkeya [Theory and methodology of hockey], 

Akademiya, Moscow, Russia. 

Tarasov, A.V. (1988), Hokkej bez tajn 

[Hockey without secrets], Molodaya gvardiya, Mos-

cow, Russia. 

Tretyak, V.A., Rotenberg, R.B. and Bure, P.V. 

(2020), Nacional'naya programma sportivnoj pod-

gotovki po vidu sporta “hokkej” [National program 

of sports training in the sport “hockey”]. Moscow, 

Russia. 

Zapparov, I.I. (2022), “Influence of psycho-

physiological functions on the ability of hockey for-

wards to perform effective assists at the age of 12-

14”, Research Result. Pedagogy and Psychology of 

Education, 8 (4), 147-159, DOI: 10.18413/2313-

8971-2022-8-4-0-11. (In Russian). 

Zapparov, I.I. and Fukin, A.I. (2021), “The 

role of the rate of simple visual-motor reaction, the 

discrimination reaction and the choice reaction to the 

pucks shot by hockey forwards at the age of 12-14 

years”, Research Result. Pedagogy and Psychology  

of Education, 7 (4), 114-125, DOI: 10.18413/2313-

8971-2021-7-4-0-9. 

Brennan, D. (2009), USA Hockey Small area 

competitive games, USA Hockey, Colorado Springs, 

USA. 

Dennis, P. (2018), “Sport Psychology Tips for 

Hockey Players and Coaches”, available at: https: // 

books.apple.com/us/book/sport-psychology-tips-

for-hockey-players-and-coaches/id1407296279 

(Accessed 11 March 2023). 

Hardy, S., Holman, A. (2018), Hockey: a 

global history (sport and society), University of Illi-

nois Press, USA. 

Muller, S. (2001), The Complete Player: The 

Psychology of Winning Hockey, Stoddart Publishing, 

Toronto, Canada. 

Pocock, G., Richards, C. and Richards, D. 

(2017), Human Physiology Fifth Edition, Oxford 

University Press, Oxford, UK. 

Smith, R. and Smoll, F. (2012), Sport Psychol-

ogy for Youth Coaches: Developing Champions in 

Sports and Life, Rowman & Littlefield Publishers, 

Lanham, USA. 

Tabrum, M. (2012), USA Hockey Coaching 

Education Program Level 1, USA Hockey, Colorado 

Springs, USA. 

 

Информация о конфликте интересов: автор не 

имеет конфликта интересов для декларации.  

Conflicts of Interest: the author has no conflict of 

interests to declare. 

 

Данные авторов: 

Заппаров Ислам Ильдарович, руководитель 

научно-методической группы, АНО «Академия 

хоккея Ак Барс» им. Ю.И. Моисеева. 

About the authors: 

Islam I. Zapparov, Scientific and Methodological 

Team Leader, Moiseev Ak Bars Ice Hockey 

Academy 



 

Научный результат. Педагогика и психология образования. Т. 9, № 3. С. 129-146 
Research Result. Pedagogy and Psychology of Education. Vol. 9, № 3. P. 129-146 

129 

 

 

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

RESEARCH RESULT. PEDAGOGIC AND PSYCHOLOGY OF EDUCATION 

 

               Оригинальное исследование 

 

УДК 37.018.761          DOI: 10.18413/2313-8971-2023-9-3-0-11 

 

 

Разварина И.Н. *,  

Шматова Ю.Е.   

Гордиевская А.Н.  

Копинг-стратегии матерей с детьми раннего возраста:  

результаты когортного мониторинга в Вологодской области 

 

Вологодский научный центр Российской академии наук,  

ул. Горького, д. 56, Вологда, 160014, Россия 

irina.razvarina@mail.ru* 

 

Статья поступила 15 июня 2023; принята 15 сентября 2023; 

опубликована 30 сентября 2023 

 

Аннотация. Введение. Исследование копинг-поведения матери, имеющей ре-

бенка раннего возраста, обусловлено необходимостью изучения поведения ро-

дителей в различных жизненных ситуациях как элемента воспитательного по-

тенциала семьи. По данным научных исследований в раннем детстве роль ма-

тери является наиболее значимой для становления личности ребенка. Подражая 

ее поведению, дети чаще всего воспринимает стрессогенные ситуации и реаги-

рует на них по аналогии с родителями. Исходя из этого, целью исследования 

стало изучение осознанного поведения женщин с детьми раннего возраста. Ос-

новные задачи – сравнить совладающее поведение матерей имеющих ребенка 2-

х лет в семьях с одним, двумя и тремя детьми разного возраста; оценить копинг-

стратегии женщин имеющих здоровых детей ( I группа здоровья) и детей с от-

клонениями в состоянии здоровья (II и ниже групп) в оценке педиатров и роди-

телей; оценить применение копинг- стратегий матерями здоровых детей и име-

ющих отклонения в нервно-психическом развитии, детей с различной кратно-

стью заболеваний, состоящих на диспансерном учете, имеющих разный уровень 

нервно-психического развития. Материалы и методы: информационной базой 

послужили выборочные результаты проспективного мониторинга «Изучение 

условий формирования здорового поколения» в Вологодской области этапа 2022 

года. Выборка составила 177 пар «мать и ребенок 2-х лет». Предмет: копинг-

стратегии матерей, воспитывающих детей раннего возраста в различных жиз-

ненных ситуациях. Объект: матери, воспитывающие детей в возрасте 2-х лет. 

Результаты. Данные эмпирических исследований о копинг-поведении родите-

лей в трудных жизненных ситуациях могут быть информационной базой для раз-

работки адресных рекомендаций повышения воспитательного потенциала роди-

телей с детьми раннего возраста из семей различных категорий, минимизации 

рисков нарушения здоровья, нервно-психического развития, дезадаптивного по-

ведения детей в раннем и более старших возрастах. 

Ключевые слова: копинг-стратегии; ребенок; родители; стрессовые ситуации; 

нервно-психическое развитие 
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Abstract. Introduction. The study of coping behavior of a mother with a young child 

is conditioned by the need to study the behavior of parents in various life situations 

as an element of the educational potential of the family. According to scientific re-

search in early childhood, the role of the mother is the most significant for the for-

mation of a child's personality. Imitating her behavior, children most often perceive 

stressful situations and react to them by analogy with their parents. Based on this, the 

aim of the study was to study the conscious behavior of women with young children. 

The main tasks are to compare the coping behavior of mothers with a 2-year-old child 

in families with one, two and three children of different ages; to evaluate the coping 

strategies of women with healthy children (health group I) and children with health 

abnormalities (groups II and below) in the assessment of pediatricians and parents; 

to evaluate the use of coping- strategies by mothers of healthy children and those 

with abnormalities in neuropsychic development, children with different multiplicity 

of diseases, registered at the dispensary, having different levels of neuropsychic de-

velopment. Materials and methods: the information base was the selective results of 

the long-term prospective monitoring “Study of the conditions for the formation of a 

healthy generation” in the Vologda region in 2022. The sample consisted of 177 pairs 

of “mother and child of 2 years”. Subject: coping strategies of mothers raising young 

children in various life situations. Object: mothers raising 2-year-old children. Re-

sults: empirical research data on coping behavior of parents in difficult life situations 

can be an information base for the development of targeted recommendations for 

improving the educational potential of parents with young children from families of 

various categories, minimizing the risks of health disorders, neuropsychic develop-

ment, maladaptive behavior of children in early and older ages. 

Keywords: coping strategies; child; parents, stressful situations; neuropsychic de-

velopment 
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Введение (Introduction). Жизнь чело-

века сопровождается множеством как пози-

тивных, так и неблагоприятных событий эко-

номического, социального, экологического 

характера (Дементьева, Борисова, 2019). 

Воспитание детей в семье и выявление до-

полнительных ресурсов родителей стано-

вится важной задачей в меняющемся обще-

стве с его разноплановыми проблемами. По 

мнению исследователей, существующий в 

современной семье воспитательный потен-

циал не всегда отвечает запросам общества. 

Родителям требуются более полная инфор-

мация, психолого-педагогическая компе-

тентность в вопросах общения, развития де-

тей, наличия навыков социально-одобряе-

мого поведения. В этой связи, исследование 

копинг-стратегий родителей, как составляю-

щей воспитательного потенциала позволяет 

учесть особенности семейного воспитания в 

перспективе ближайших лет. 

Актуальность изучения поведения ро-

дителей ребенка раннего возраста обуслов-

лена несколькими факторами. По прогнозу 

Росстата к 2035 г. снизится число детей в воз-

расте от 0 до 14 лет, причем наибольшая 

убыль придется на детей 0-3 лет (на 1741,4 

тыс. человек). В динамике численности дет-

ского населения Вологодской области 

наблюдаются тенденции, схожие с общерос-

сийскими. По прогнозу Росстата к 2035 г. по 

сравнению с 2019 г. численность детей от 0 

до 3 лет в области снизится на 55,4 тыс. че-

ловек и достигнет 194,9 тыс. человек. Убыль 

детей 0-3 лет составит 18,7 тысяч (Коро-

ленко, Гордиевская, 2018). 
Выбор объекта исследования неслу-

чаен. В раннем возрасте большую часть вре-

мени ребенок проводит с матерью, усваивая 

модели поведения с помощью механизма 

идентификации (Левашкина, 2012). В этих 

условиях закладываются нравственно-этиче-

ские нормы поведения. Следующий момент, 

возраст 2-х лет характеризуется как предше-

ствующий поступлению в детский сад, когда 

формируется готовность ребенка к взаимоот-

ношению со сверстниками, педагогами в ор-

ганизованном коллективе, создаются пред-

посылки адаптации, первичной социализа-

ции ребенка. Именно в этот период у родите-

лей в большей степени возрастает потреб-

ность повысить педагогическую грамот-

ность для профилактики нарушений разви-

тия, минимизации проявлений дезадаптации 

ребенка в детском саду, а в будущем в школе. 

За последние годы в научной литера-

туре появляются систематические исследо-

вания отечественных и зарубежных ученых 

посвященные изучению механизмов психо-

логической адаптации, копинг-поведения и 

психологической защите личности. Активно 

ведется изучение наиболее важных ресурсов 

личности и их роли в формировании успеш-

ного поведения человека, совладания со 

стрессом, адаптации в обществе (Исаева, 

2009; Yeom, Yang, 2019). 

Вопросы родительского копинга изуча-

лись Т.Л. Крюковой (Крюкова, 2008), О.Б. 

Подобиной (Подобина, 2005), М.В. Сапоров-

ской (Сапоровская, 2014). М.Г. Опариной 

представлены результаты эмпирического ис-

следования, в ходе которого установлены 

значимые различия особенностей защитно-

совладающих стратегий матерей, воспитыва-

ющих разное количество детей (Опарина, 

2022). Ю.А. Ереминой введено понятие «ран-

ний материнский копинг» в рамках изучения 
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поведения матери во взаимосвязи с психосо-

циальным развитием ребенка (Еремина, 

2020). По мнению И.Л. Аристовой родитель-

ское поведение становится основой форми-

рования у детей уникального стиля совлада-

ния с трудностями (Аристова, 2009). 

В зарубежных работах чаще всего изу-

чение осознанного поведения матери прово-

дится во время беременности, до рождения 

ребенка. Значительная часть посвящена 

взрослым членам семьи, имеющим детей 

(Côté-Arsenault,2007; Lowenkron, 1999; Bell, 

Biesecker, Bodurtha, Peay, 2019; Bujnowska, 

Rodríguez, García, Areces, Marsh, 2021). Пред-

принимаются попытки выявления связи ко-

пинг-стратегий матерей, имеющих детей до-

школьного возраста и уровня счастья (Yeom, 

Yang, 2019). 

Качественную характеристику страте-

гий осознанного поведения рассматривали 

многие ученые: N. Нааn, G. Vaillant, 
Ф. Джонс, И.Н. Гурвич, Н.А. Сирота и В.М. 

Ялтонский и др. В нашей работе мы придер-

живаемся классификации копинг-стратегий 

С. Фолкмана и Р. Лазаруса: 

1) «планирование решения про-

блемы», как осознаваемое плановое решение 

ситуации на основе аналитического реше-

ния; 

2) «конфронтационный копинг», 

предполагает использование агрессивных 

форм поведения или готовность к определен-

ному риску для изменения ситуации (кон-

фликтность, вербальная агрессия) (Исаева, 

2009); 

3) «принятие ответственности» 

(субъективная установка на готовность, же-

лание, попытка решения проблемной ситуа-

ции); 

4) «самоконтроль» (волевые усилия 

по сдерживанию своих эмоций и действий); 

5) «положительная переоценка» (по-

иск положительных характеристик трудной 

жизненной ситуации); 

6) «поиск социальной поддержки» 

(поиск возможности привлечь сторонние ре-

сурсы для решения проблемы); 

7) «дистанцирование» (готовность, 

реальные усилия снизить значимость воз-

никшей психотравмирующей ситуации) (Ис-

аева, 2009). 

Наиболее эффективными и способству-

ющими сохранению психического и физиче-

ского здоровья человека, по мнению авторов, 

являются первые три стратегии поведения: 

планирование решения проблемы, конфрон-

тация, принятие ответственности. 

Вторую по социально-одобряемому 

признаку составляет группа стратегий само-

контроля и положительной переоценки. По-

иск позитивных аспектов положения, в кото-

ром они оказались с одной стороны позво-

ляет справиться с трудной жизненной ситуа-

цией, с другой найти оправдание и не пред-

принимать активных действий по урегулиро-

ванию ситуации. 

К следующей по эффективности группе 

копинг-стратегий относятся «дистанцирова-

ние» и «бегство-избегание». Активное при-

менение данных форм осознанного поведе-

ния можно рассматривать как неконструк-

тивное, желание уйти от решения проблемы, 

а также предположить наличие возможных 

внутриличностных конфликтов. 

В четвертую группу входит стратегия 

поиска социальной поддержки. Привлечения 

помощи извне позволяет более успешно и 

быстро справляться со стрессовой ситуа-

цией. Тем не менее, не в полной мере исполь-

зуя собственный потенциал, активное уча-

стие самого человека «уходит на второй 

план» (Крюкова, Куфтяк, 2007). 

Методология и методы (Methodology 

and methods). На данном этапе исследования 

применялась методика, разработанная чле-

нами научного коллектива. Она предусмат-

ривала заполнение анкет родителями и меди-

цинскими работниками. Опросник состоял 

из двух частей, одна из которых, относи-

тельно условий жизни и развития детей за-

полнялась родителями, другая, содержащая 

оценку здоровья ребенка, – участковыми 

врачами-педиатрами. Учитывая, что объек-

том исследования выступают копинг-страте-

гии матерей мы посчитали целесообразным 

применение междисциплинарного подхода 
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(Ретюнских, 2022). Как инструмент социоло-

гического метода применен проспективный 

метод наблюдения за когортами семей с 

детьми. в рамках мониторинга «Изучение 

условий формирования здорового поколе-

ния», проводимого ФГБУН Вологодский 

научный центр Российской академии наук с 

1995 год (Шабунова, Нацун, 2020; Шматова, 

Разварина, Гордиевская, 2022). В частности, 

использовано интракогортное сравнение по-

лученных данных (Mannheim, 1964; Mayer, 

1990). 

Изучение специфических факторов 

развития детей раннего возраста, а именно 

характера поведения матери в трудных жиз-

ненных ситуациях проводилось с помощью 

социологического, медицинского и психоло-

гического методов. В анкету для родителей 

были включены вопросы методики Р. Лаза-

руса, С. Фолкмана, разработанной в 1988 

году, адаптированной Т.Л. Крюковой,  

Е.В. Куфтяк, М.С. Замышляевой в 2004 году. 

Она предназначена для определения копинг-

стратегий человека в различных стрессовых 

ситуациях. Данный опросник считается пер-

вой стандартной методикой в области изме-

рения совладающего поведения человека. 

Респондентам были предложены 50 

утверждений, касающихся поведения в труд-

ной жизненной ситуации. Они отмечали, как 

часто данные варианты поведения проявля-

ются у него. В результате интерпретации 

определялся уровень напряженности ко-

пинга, который характеризовал степень 

адаптивности человека по трем критериям: 

низкий уровень напряженности – адаптив-

ный вариант; средний – адаптационный по-

тенциал личности в пограничном состоянии; 

высокая напряженность копинга свидетель-

ствовала о выраженной дезадаптации. 

Установить различия между двумя не-

зависимыми выборками по уровню выражен-

ности порядковой переменной позволило 

применение критерия Манна-Уитни. Явля-

ясь непараметрическим критерием в отличие 

от t-критерия Стьюдента, он не требует нали-

чия нормального распределения сравнивае-

мых совокупностей. U-критерий подходит 

для сравнения малых выборок: причем в 

каждой из них должно быть не менее 3 зна-

чений признака. Программой SPSS рассчи-

тывались следующие статистические показа-

тели: статистика U Манна-Уитни – посчи-

танная величина критерия различия (по фор-

муле Манна-Уитни); статистика W Уилкок-

сона – эквивалентный результат по (Вилкок-

сон) формуле; Z – пересчет U на стандартное 

нормальное распределение; асимптотиче-

ская значимость (2-сторонняя) – вероятность 

в этом последнем, по ней мы судим о стати-

стической достоверности; точная значимость 

вычисляется при небольших выборках (ко-

гда аппроксимация нормальным распределе-

нием сомнительна) по особому алгоритму, 

для малых выборок предпочтительнее, чем 

асимптотическая значимость. Наиболее важ-

ными числами в выходных данных являются 

статистика теста Z и асимптотическое дву-

стороннее p-значение: в случае, если значе-

ние р<0,05 мы можем отвергнуть нулевую 

гипотезу, т.е. можно сказать, что средние 

значения между группами различаются.  

Научные результаты и дискуссия 

(Research Results and Discussion). Учиты-

вая, что социально-психологическая и меди-

цинская значимость копинг-поведения опре-

деляется непосредственной связью его с бла-

гополучием, психическим и физическим здо-

ровьем человека, также с его удовлетворен-

ностью своими социальными отношениями, 

важно было представить характеристику се-

мей с детьми 2-летнего возраста, участвовав-

ших в исследовании (табл. 1). 

Выборка составила 177 пар «мать-ребе-

нок» с детьми 2-х летнего возраста, из них  

58 – с одним (единственным) ребенком в воз-

расте 2-х лет; 81– с двумя детьми (где ребе-

нок 2 года и дети более старшего возраста), 

38 – с тремя детьми (где ребенок 2 года и 

дети более старшего возраста). 
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Таблица1  

Характеристика выборки респондентов и показатели группы здоровья  

детей 2-х летнего возраста 

Table1  

Characteristics of the sample of respondents and indicators of the health group  

of 2-year-old children 

 

Характеристика выборки 
Сред-

нее 

в том числе: 
Группа здоро-

вья в 2 года 

Во-

логда 

Чере-

повец 

Рай-

оны 
I II...V 

Количество семей с детьми 2-х лет-

него возраста, всего 
177 94 54 29 31 146 

Количество семей с одним ребен-

ком 2-х летнего возраста 
58 39 16 3 15 43 

Количество семей с двумя детьми 

2-х летнего возраста 
81 41 26 14 14 67 

Количество семей с тремя детьми  

2-х летнего возраста 
38 14 12 12 2 36 

 

Структура возраста матерей в семьях с 

различным количеством детей различается. 

Средние значения составляют 28,9 лет; 34,7 

и 35,1 лет в семьях с одним, двумя, тремя 

детьми соответственно. Причем в семьях с 

единственным ребенком 2-х лет больше по-

ловины женщин в возрасте до 29 лет. В се-

мьях с большим количеством детей доля ма-

терей от 35-39 лет составляет 42 и 47% соот-

ветственно (табл. 2). 

Таблица 2 

Возраст матери в когорте 2020 г. (2022 год опроса, ребёнку 2 года)  

Table 2 

The age of the mother in the cohort 2020 (2022 survey year, the child is 2 years old 

 

Возраст матери 
Все семьи 

Семьи  

с одним ре-

бёнком 

Семьи  

с двумя 

детьми 

Семьи с тремя 

и более 

детьми 

абс. в % абс. в % абс. в % абс. в % 

Нет ответа 5 2,8 1 1,7 3 3,7 1 2,6 

до 29 лет 52 29,4 34 58,6 11 13,6 7 18,4 

30-34 года 45 25,4 16 27,6 23 28,4 6 15,8 

35-39 лет 
57 32,2 5 

8,6 

 
34 42,0 18 47,4 

40 лет и старше 18 10,2 2 3,4 10 12,3 6 15,8 

Среднее значение, лет 32,8 28,9 34,7 35,1 

Медианное значение, 

лет 
33,5 

28 
35 36 

 

Семейное положение респонденток: в 

основном, женщины состоят в законном 

браке (более 80 %), исключение составляют 

семьи с одним ребенком – 75,9%. Также, в 

этой категории выборки больше доля незаре-

гистрированных браков – 10,3%, вдов – 3,4% 

по сравнению с другими категориями семей 

(табл. 3). 
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Таблица 3 

Семейное положение матери в когорте 2020 г. (2022 год опроса, ребёнку 2 года) 

Table 3  

Marital status of the mother in the 2020 cohort (2022 survey, the child is 2 years old) 

 

Семейное положение 
Все семьи 

Семьи  

с одним ре-

бёнком 

Семьи с 

двумя детьми 

Семьи с 

тремя и более 

детьми 

абс. в % абс. в % абс. в % абс. в % 

Состою в зарегистриро-

ванном браке 
145 81,9 44 75,9 69 85,2 32 84,2 

Состою в незарегистриро-

ванном браке 
12 6,8 3 5,2 8 9,9 1 2,6 

Не замужем 10 5,6 6 10,3 1 1,2 3 7,9 

Вдова 2 1,1 2 3,4 0 0,0 0 0,0 

В разводе 8 4,5 3 5,2 3 3,7 2 5,3 

 

Характер межличностных отношений в 

семьях с разным количеством детей, по мне-

нию респонденток, в основном доверитель- 

ный. Тем не менее в семьях с тремя и более 

детьми – 5,3% женщин назвали их «плохими» 

в отличии от других категорий (табл. 4). 

Таблица 4 

Отношения матери с отцом ребенка в семьях в когорте 2020 г.  

(2022 год опроса, ребёнку 2 года) 

Table 4 

The relationship of the mother with the father of the child in families in the cohort of 2020 

 (2022 survey, the child is 2 years old) 

 

Отноше-

ния матери 

с отцом ре-

бенка 

Все семьи 

Семьи  

с одним ре-

бёнком 

Семьи  

с двумя 

детьми 

Семьи  

с тремя и бо-

лее детьми 

абс. в % абс. в % абс. в % абс. в % 

нет ответа 4 2,3 4 6,9 0 0,0 0 0,0 

Хорошие 137 77,4 43 74,1 66 81,5 28 73,7 

Нормаль-

ные 

27 15,3 9 15,5 
12 14,8 6 15,8 

Могли бы 

быть лучше 

3 1,7 0 0,0 
2 2,5 1 2,6 

Они меня 

не устраи-

вают 

1 0,6 0 0,0 

0 0,0 1 2,6 

Плохие  3 1,7 1 1,7 0 0,0 2 5,3 

Другое 2 1,1 1 1,7 1 1,2 0 0,0 

 

По уровню образования матери семьи 

характеризуются следующим образом, 

больше половины респондентов из семей с 

одним и двумя детьми имеет высшее образо-

вание. Несколько ниже показатели по много-

детным семьям, доля женщин, имеющих 

высшее образование, составляет 44,7% 

(табл. 5). 
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Таблица 5  

Образование матери в семьях в когорте 2020 г. (2022 год опроса, ребёнку 2 года) 

Table 5  

Mother's education in families in the 2020 cohort (2022 survey, the child is 2 years old) 

 

Образование матери 
Все семьи 

Семьи  

с одним ре-

бёнком 

Семьи  

с двумя 

детьми 

Семьи  

с тремя и бо-

лее детьми 

абс. в % абс. в % абс. в % абс. в % 

Высшее 96 54,2 33 56,9 46 56,8 17 44,7 

Незаконченное высшее 10 5,6 5 8,6 4 4,9 1 2,6 

Среднее специальное, 

в т.ч. ПТУ со средним 

образованием 

55 31,1 14 24,1 26 32,1 15 39,5 

Среднее общее  13 7,3 5 8,6 4 4,9 4 10,5 

Незаконченное сред-

нее, в т.ч. ПТУ без 

среднего образования 

3 1,7 1 1,7 1 1,2 1 2,6 

 

Рассматривая материальное положение 

нужно отметить, что многодетные семьи 

находятся в более сложном положении, чем 

остальные. У 15,8% семей денег хватает 

только на приобретение продуктов питания, 

то есть они практически находятся за чертой 

бедности (табл. 6). 

Таблица 6 

Оцените, пожалуйста, возможности удовлетворения потребности Вашей семьи 

 исходя из её совокупного дохода 

Table 6 

Please evaluate the possibilities of meeting the needs of your family based on its total income 

 

Покупательная способ-

ность дохода 

Все семьи 

Семьи  

с одним ре-

бёнком 

Семьи  

с двумя 

детьми 

Семьи с 

тремя и бо-

лее детьми 

абс. в % абс. в % абс. в % абс. в % 

Денег вполне доста-

точно, чтобы ни в чём 

себе не отказывать 

12 6,8 5 8,6 5 6,2 2 5,3 

Денег достаточно для 

приобретения необходи-

мых продуктов и 

одежды, однако более 

крупные покупки прихо-

дится откладывать на по-

том 

133 75,1 45 77,6 60 74,1 28 73,7 

Денег хватает только на 

приобретение продуктов 

питания 

21 11,9 7 12,1 8 9,9 6 15,8 
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Денег не хватает даже на 

приобретение продуктов 

питания, приходится вле-

зать в долги 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Затрудняюсь ответить 11 6,2 1 1,7 8 9,9 2 5,3 

 

Различается и структура стрессовых 

ситуаций, которые испытали на себе респон-

денты из семей с разным количеством детей. 

Для матерей из семей с одним и двумя 

детьми наиболее психотравмирующими в 

2022 году, как и в среднем по опросу, стали: 

обязательная вакцинация, специальная опе-

рация на Украине, ограничение плановой ме-

дицинской помощи. В отличии от них для 

многодетных родители отметили, как наибо-

лее тяжелые: ограничение плановой меди-

цинской помощи, дистанционное обучение в 

школах, постоянное массовое нагнетание си-

туации в СМИ. Обращает внимание, что для 

многодетных семей ухудшение материаль-

ных условий и серьезные травмы или заболе-

вание в 3 и 2 раза по сравнению с другими 

категориями семей имели место быть 

(табл. 7). 

Таблица 7 

Оцените, пожалуйста, стрессовые ситуации за последний год,  

степень негативного состояния в ответах респондентов среди семей с одним, 

 двумя и тремя детьми (в % от числа опрошенных)  

Table 7 

Please assess the stressful situations over the past year, the degree of negative state  

in the responses of respondents among families with one, two and three children 

 (% of the number of respondents) 

 

Стрессовые ситуации Все семьи  
Семьи с одним 

ребенком 

Семьи с 

двумя детьми  

Семьи с 

тремя детьми 

Обязательная вакцинация 24,9 19,0 29,6 23,7 

Специальная операция на 

Украине 
24,3 15,5 34,6 

15,8 

Ограничение плановой ме-

дицинской помощи 
23,7 22,4 22,2 

28,9 

Введение QR-кодов 16,4 12,1 18,5 18,4 

Дистанционное обучение в 

школах 
10,7 - 9,9 

26,3 

Постоянное массовое 

нагнетание ситуации в 

СМИ 

10,2 6,9 9,9 

15,8 

Распространение пандемии 

COVID-19 
9,6 10,3 11,1 

5,3 

Введение жёстких мер кон-

троля (в т.ч. штрафов) за 

соблюдением режима само-

изоляции 

7,3 3,4 8,6 

7,9 

Введение карантина для 

сдерживания распростране-

ния вируса 

6,8 3,4 8,6 

7,9 
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Стрессовые ситуации Все семьи  
Семьи с одним 

ребенком 

Семьи с 

двумя детьми  

Семьи с 

тремя детьми 

Смерть мужа (жены), близ-

кого родственника 
6,2 5,2 6,2 

7,9 

Ухудшение материальных 

условий 
5,6 3,4 3,7 

10,5 

Серьёзная травма или забо-

левание 
2,8 0,0 2,5 

7,9 

Ухудшение жилищных 

условий 
2,8 1,7 3,7 

2,6 

Потеря/перемена работы 2,3 1,7 2,5 2,6 

Развод 1,7 1,7 1,2 2,6 

 

Анализируя данные мониторинга, по-

лучили, что доля респондентов, у которых 

хотя бы одна из стратегий используется не-

эффективно (высокая напряженность одного 

и более копинга) составляет во всех семьях 

44,6%, в семьях с одним ребенком – 43,1%, с 

двумя – 43,2%, с тремя – 50,0 %.  

Высокая напряженность копинга хотя 

бы одной из социально-неодобряемых ко-

пинг- стратегий (конфронтация, дистанциро-

вание, бегство-избегание) выявлена в 5,2% 

семей с одним ребенком; 8,6% с двумя 

детьми; 7,9% с тремя детьми. Можно сделать 

вывод, что с увеличением количества детей 

применение неэффективных копинг-страте-

гий регистрируется в большем проценте слу-

чаев (табл. 8). 

Таблица 8 

Группа риска матерей, неэффективно использующих хотя бы одну копинг-стратегию 

 (в % от числа опрошенных) 

Тable 8 

The risk group of mothers who ineffectively use at least one coping strategy 

 (in % of the number of respondents) 

 

Группа риска 
Все семьи 

Семьи 

с одним ре-

бёнком 

Семьи  

с двумя 

детьми 

Семьи с 

тремя и бо-

лее детьми 

абс. в % абс. в % абс. в % абс. в % 

Доля респондентов, у которых 

хотя бы одна из стратегий ис-

пользуется неэффективно (вы-

сокая напряженность 1 и более 

копинга) 

79 44,6 25 43,1 35 43,2 19 50,0 

Доля респондентов, у которых 

хотя бы одна из 3-х указанных 

стратегий используется неэф-

фективно (высокая напряжен-

ность по одной из стратегий – 

конфронтация, дистанцирова-

ние, бегство-избегание) 

13 7,3 3 5,2 7 8,6 3 7,9 
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Среди всех матерей 44,6% женщин ис-

пользуют неэффективно одну или более 

стратегию, причём если посмотреть какие 

стратегии чаще всего «напряжены», то ви-

дим, что в 73,4% случаев это неэффективное 

использование стратегии планирования ре-

шения проблемы, в 38% –положительной пе-

реоценки, в 36,7% случаев – стратегии по-

иска социальной поддержки (табл. 9). 

Таблица 9 

Качественная характеристика, неэффективно-используемых копинг-стратегий 

(в % от числа опрошенных) 

Table 9 

Qualitative characteristics of inefficiently used coping strategies  

(% of the number of respondents) 

 

Качественная характе-

ристика 

Все семьи  

(n=79) 

Семьи  

с одним ребён-

ком (n=25) 

Семьи  

с двумя  

детьми (n=35) 

Семьи  

с тремя и более 

детьми (n=19) 

абс. в % абс. в % абс. в % абс. в % 

Конфронтационный ко-

пинг 
2 2,5 0 0,0 2 5,7 0 0,0 

Дистанцирование 8 10,1 2 8,0 4 11,4 2 10,5 

Самоконтроль 16 20,3 2 8,0 8 22,9 6 31,6 

Поиск социальной под-

держки 
29 36,7 7 28,0 13 37,1 9 47,4 

Принятие ответственно-

сти 
19 24,1 5 20,0 10 28,6 4 21,1 

Бегство, избегание 4 5,1 1 4,0 2 5,7 1 5,3 

Планирование решения 

проблемы 
58 73,4 17 68,0 28 80,0 13 68,4 

Положительная пере-

оценка 
30 38,0 8 32,0 12 34,3 10 52,6 

 

Проверка статистически значимых раз-

личий в стратегиях поведения женщин, име-

ющих здоровых детей (I группа здоровья) и 

детей с отклонениями в состоянии здоровья 

(II и ниже группы здоровья) показала, что, 

что почти все средние значения по различ-

ным стратегиям поведения матерей  

здоровых детей и детей, имеющих в оценках 

врачей-педиатров II и ниже группы здоровья 

не имеют значимых различий. Исключение со-

ставляет «Дистанцирование». Средние баллы 

по данной стратегии значимо отличаются 

между матерями двух групп здоровья детей  

(U = 1757, Z = -1,963, р = 0,05) (табл. 10). 

Средний уровень напряженности стра-

тегии «Дистанцирование» в группе матерей 

здоровых детей выше, чем у матерей детей, 

имеющих II-V группу здоровья (46,0% и 

41,8% соответственно). Доля респондентов, 

неэффективно использующих стратегию ди-

станцирования среди мам здоровых детей 

ниже, чем у респонденток, имеющих детей с 

отклонениями в состоянии здоровья (3,2% и 

4,8% соответственно) (табл. 11). 
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Таблица 10 

Проверка наличия различий в результатах по опроснику Лазаруса между двумя группами 

матерей, имеющих детей с I и II-V группами здоровья (в % от числа опрошенных) 

Table 10 

Checking for differences in the results of the Lazarus questionnaire between two groups of 

mothers with children with health groups I and II-V (% of the number of respondents) 

 

Все семьи (n=177) U Манна-Уитни W Вилкоксона Z 

Асимптотиче-

ская значимость 

(2-сторонняя) 

Конфронтационный ко-

пинг 
2181,500 2677,500 -,316 ,752 

Дистанцирование 1757,000 12488,000 -1,963 ,050 

Самоконтроль 2191,000 12922,000 -,279 ,780 

Поиск социальной под-

держки 
2015,500 2511,500 -,959 ,338 

Принятие ответственности 2136,500 2632,500 -,492 ,623 

Бегство, избегание 2122,000 12853,000 -,546 ,585 

Планирование решения 

проблемы 
2191,000 2687,000 -,279 ,780 

Положительная пере-

оценка 
1959,000 2455,000 -1,176 ,239 

a. Группирующая переменная: GZ1_2goda 

 

Таблица 11 

Доля респондентов, использующих стратегию «Дистанцирование»,  

в зависимости от группы здоровья ребенка (в оценке медицинских работников) 

Table 11 

The percentage of respondents using the “Distancing” strategy, depending 

 on the child's health group 

 

Дистанцирование 
Группа здоровья в 2 года Все семьи 

(n=177) I II...V 

Доля респондентов, эффективно использующих 

стратегию 
29,0 41,8 39,5 

Доля респондентов, находящихся в пограничном 

состоянии при реагировании на трудную ситуацию 
67,7 53,4 55,9 

Доля респондентов, неэффективно использующих 

данную стратегию 
3,2 4,8 4,5 

Среднее значение, % от максимально возможного 

уровня 
46 41 42 

 

Для того, чтобы убрать фактор влияния 

старших детей (могут быть не только про-

блемы со здоровьем старших детей, но и с их 

поведением, воспитанием, учебой, матери-

альным обеспечением и пр.) аналогичные 

расчёты произведены для семей с одним ре-

бёнком, как и для всех семей: почти все сред-

ние значения по различным стратегиям пове-

дения матерей здоровых детей и детей, име-

ющих II и ниже группы здоровья, не имеют 
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значимых различий. Средние баллы по стра-

тегии поведения «Дистанцирование» зна-

чимо отличаются между матерями двух 

групп здоровья детей (U = 152,5, Z = -3,039, 

р = 0,002). 

Средние значения шести из восьми 

стратегий поведения матерей здоровых де-

тей и детей, имеющих удовлетворительное 

или плохое здоровье (по их же оценке), не 

имеют значимых различий. Средние баллы 

значимо отличаются между матерями двух 

групп здоровья детей по двум стратегиям по-

ведения: «Планирование решения про-

блемы» (U = 2862,5, Z = -2,145, р = 0,032) и 

«Положительная переоценка» (U = 2817,  

Z = -2,283, р = 0,022) (табл. 12). 

Таблица 12 

Проверка наличия различий в результатах по опроснику Лазаруса между группами  

матерей детей с хорошим и удовлетворительным состоянием здоровья 

 (по оценке матерей) 

Table 12 

Checking for differences in the results of the Lazarus questionnaire between groups  

of mothers of children with good and satisfactory health (according to the mothers' assessment) 

 

Все семьи (n=177) 
U Манна-

Уитни 
W Вилкоксона Z 

Асимптотиче-

ская значимость 

(2-сторонняя) 

Конфронтационный копинг 3163,000 5243,000 -1,211 ,226 

Дистанцирование 3352,000 5432,000 -,623 ,533 

Самоконтроль 3515,000 5595,000 -,115 ,908 

Поиск социальной поддержки 3282,000 5362,000 -,839 ,401 

Принятие ответственности 3452,000 5532,000 -,312 ,755 

Бегство, избегание 3396,000 9612,000 -,485 ,628 

Планирование решения про-

блемы 
2862,500 4942,500 -2,145 ,032 

Положительная переоценка 2817,000 4897,000 -2,283 ,022 

a. Группирующая переменная: v38ob 

 

Аналогичные расчёты произвести для 

семей с одним ребёнком, чтобы убрать фак-

тор влияния старших детей (могут быть не 

только проблемы со здоровьем старших де-

тей, но и с их поведением, воспитанием, уче-

бой, материальным обеспечением и пр.). Вы-

вод: средние значения 6-и из 8-ми стратегий 

поведения матерей здоровых детей и детей, 

имеющих удовлетворительное или плохое 

здоровье (по их же оценке), не имеют значи-

мых различий. Средние баллы стратегий по-

ведения матерей значимо отличаются между 

матерями двух групп здоровья детей по двум 

стратегиям поведения: «Самоконтроль» (U = 

192,5, Z = -2,230, р = 0,026) и «Планирование 

решения проблемы» (U = 177,5, Z = -2,509, р 

= 0,012). 

Средний уровень напряженности стра-

тегии «Планирование решения проблемы», 

то есть осознаваемое плановое решение си-

туации на основе аналитического решения в 

группе матерей здоровых детей выше, чем у 

матерей детей, имеющих, по их оценке, удо-

влетворительное или плохое здоровье (60,8% 

и 53,1% соответственно). Доля респонден-

тов, неэффективно использующих стратегию 

планирования решения проблемы, то есть 

импульсивное необдуманное действие, 

среди мам здоровых детей выше, чем у ре-

спонденток, имеющих детей со слабым здо-

ровьем (35,1 и 29,7% соответственно). 

Средний уровень напряженности стра-

тегии «Положительная переоценка» в группе 

матерей здоровых детей выше, чем у матерей 
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детей, имеющих, по их оценке, удовлетвори-

тельное или плохое здоровье (51 и 44 соот-

ветственно). Доля респондентов, неэффек-

тивно использующих стратегию положи-

тельной переоценки среди мам здоровых де-

тей выше, то есть используется снижение 

значимости проблемы, чем у респонденток, 

имеющих детей со слабым здоровьем (20,7 и 

10,9% соответственно) (табл. 13). 

Таким образом, можно сделать вывод, 

что осознанное поведение матерей здоровых 

детей в трудных жизненных ситуациях не 

всегда социально-одобряемо и эффективно в 

отличии от мам, имеющих больных детей. 

 

Таблица 13 

Оценка здоровья ребенка матерью (в % от числа опрошенных) 

Table 13 

Assessment of the child's health by the mother (% of the number of respondents) 

 

Все семьи (n=177) 

Оценка здоровья ребенка матерью  

Все семьи (n=177) Хорошее 

(n=111) 

Удовлетвори-

тельное, плохое 

(n=64) 

Планирование решения проблемы 

Доля респондентов, эффек-

тивно использующих дан-

ную стратегию 

14,4 23,4 18,1 

Доля респондентов, нахо-

дящихся в пограничном со-

стоянии при реагировании 

на трудную ситуацию 

50,5 46,9 49,2 

Доля респондентов, неэф-

фективно использующих 

данную стратегию 

35,1 29,7 32,8 

Среднее значение, % от 

максимально возможного 

уровня 

60,8 53,1 58,0 

Положительная переоценка 

Доля респондентов, эффек-

тивно использующих дан-

ную стратегию 

20,7 28,1 24,3 

Доля респондентов, нахо-

дящихся в пограничном со-

стоянии при реагировании 

на трудную ситуацию 

58,6 60,9 58,8 

Доля респондентов, неэф-

фективно использующих 

данную стратегию 

20,7 10,9 16,9 

Среднее значение, % от 

максимально возможного 

уровня 

50,9 43,75 48,3 
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В семьях с одним единственным ребен-

ком: Средний уровень напряженности стра-

тегии «Самоконтроль» в группе матерей здо-

ровых детей выше, чем у матерей детей, име-

ющих, по их оценке, удовлетворительное 

или плохое здоровье (45% и 36% соответ-

ственно). Доля респондентов, неэффективно 

использующих стратегию самоконтроля 

среди мам здоровых детей ниже, чем у ре-

спонденток, имеющих детей со слабым здо-

ровьем (2,4 и 6,7% соответственно). Средний 

уровень напряженности стратегии «Плани-

рование решения проблемы» в группе мате-

рей здоровых детей выше, чем у матерей де-

тей, имеющих, по их оценке, удовлетвори-

тельное или плохое здоровье (61,5 и 47 соот-

ветственно). Доля респондентов, неэффек-

тивно использующих стратегию планирова-

ния решения проблемы среди мам здоровых 

детей выше, чем у респонденток, имеющих 

детей со слабым здоровьем (35,7% и 13,3% 

соответственно). 

Проверка наличия различий в результа-

тах по опроснику Лазаруса между двумя 

группами матерей детей с различной кратно-

стью заболеваний, а также здоровых детей и 

состоящих на диспансерном учете, здоровых 

детей и имеющих разный уровень нервно-

психического развития не дала статистиче-

ски значимых различий. 

Заключение (Conclusions). Результаты 

исследования позволили сделать вывод, что 

в 2022 году в Вологодской области для роди-

телей, имеющих детей раннего возраста, об-

щей психо-травмирующей стало ограниче-

ние плановой медицинской помощи. Суще-

ствовали и различия в восприятии трудных 

жизненных ситуаций. Для семей с одним и 

двумя детьми стали: обязательная вакцина-

ция, специальная операция на Украине, огра-

ничение плановой медицинской помощи. В 

отличии от них многодетные родители отме-

тили еще, как наиболее тяжелые: дистанци-

онное обучение в школах, постоянное массо-

вое нагнетание ситуации в СМИ. 

Практически половина опрошенных 

женщин не в полной мере владеют эффек-

тивными способами совладания в различных 

жизненных ситуациях, причем большая доля 

приходится на респонденток из многодетных 

семей. В частности, для них характерно им-

пульсивное решение проблемы без аналити-

ческого осмысления, уменьшение значимо-

сти трудной ситуации и нежелание решить 

проблему своими силами, привлечение по-

мощи извне. Опосредованные результаты 

показывают, что данная категория женщин 

испытывает в большей степени, чем респон-

дентки, имеющие одного или двух детей, ма-

териальные проблемы, нарушения межлич-

ностных отношений с мужем. 

Наиболее конструктивное осознанное 

поведение в трудных жизненных ситуациях 

характерно для женщин, имеющих больных 

детей и матерей с одним ребенком в возрасте 

2-х лет. Это может быть объяснено большей 

медицинской активностью последних, и как 

следствие более высоким уровнем воспита-

тельного потенциала. Различий в поведении 

матерей здоровых детей и имеющих наруше-

ния нервно-психического развития, часто бо-

леющих и состоящих на диспансерном учете 

не выявлено. 

Учитывая, что для большинства до-

школьников в качестве возможного объекта 

для идентификации внутри семьи выступают 

мать, можно предположить, что они будут 

также неконструктивно вести себя в трудных 

жизненных ситуациях в будущей взрослой 

жизни. Полученные результаты могут послу-

жить информационной базой для разработки 

комплексных программ сопровождения, здо-

ровьесбережения, повышения воспитатель-

ного потенциала родителей из всех типов се-

мей с детьми раннего возраста с целью мини-

мизации рисков дезадаптации взрослых чле-

нов семьи и формирования социально-одоб-

ряемых форм поведения у детей, повышения 

адаптационного потенциала. 
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