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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 
 

 
 

 

 

Уважаемые коллеги! Уважаемые читатели журнала  

«Северный регион: наука, образование, культура»! 

 

Залогом успеха журнала и ресурсом его со-

вершенствования мы видим слаженную ко-

мандную работу всей редакционной коллегии. 

Благодаря планомерной системной деятельно-

сти по обеспечению преемственности в реа-

лизации политики журнала, планированию 

тематических выпусков с интересными пуб-

ликациями в конструктивном взаимодействии 

и диалоге, мы сможем привлекать новых авто-

ров, повышать индекс цитируемости. 

Продуктивная работа редакционной кол-

легии журнала, а также интерес российских 

и зарубежных авторов, читателей к нашему 

изданию помогают выдерживать верный век-

тор развития журнала, обеспечивать рост его 

востребованности и авторитетности в науч-

ных кругах. 

Обращаясь к нашим авторам, хочу сказать: 

«Вы обладаете высоким научным потенциа-

лом, не останавливайтесь на достигнутом, 

углубляйте свое направление исследований 

и предугадывайте актуальные проблемы. Пуб-

ликуйте результаты своих новейших изыска-

ний на страницах нашего журнала!» 

Содержание очередного выпуска журнала 

включает результаты широкого спектра иссле-

дований в области педагогических и психоло-

гических наук. 

В раздел по методологии и технологии про-

фессионального образования вошла статья ав-

торов из Сургутского государственного уни-

верситета и средней общеобразовательной 

школы № 24 г. Сургута, актуальность которой 

обусловлена необходимостью организации 

научно-исследовательской деятельности сту-

дентов в команде, сообществе, научном 

кружке или клубе. Проведенное исследование 

позволило сделать выводы о незначительном 

количестве вузов, занимающихся созданием 

площадок для интеллектуального общения 

студентов в рамках научных мероприятий на 

постоянной основе, а тем более привлекаю-

щих студентов для организации и проведения 

таких мероприятий. Цель статьи заключается 

в обосновании необходимости организации 

студенческих научных школ для эффектив-

ного взаимодействия студентов и вовлечения 

их в научно-исследовательскую, инновацион-

ную и научно-просветительскую деятельность 

с целью выявления, развития и поддержки та-

лантливой молодежи. В статье авторы уточ-

нили сущность понятий «студенческая науч-

ная школа Сургутского государственного уни-

верситета», «студенческое научное объедине-

ние СурГУ», изучили и обобщили опыт орга-

низации и проведения студенческих научных 
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школ в различных университетах России. За-

слугой авторов является представление теории 

и практики привлечения студентов к участию 

в научных мероприятиях Зимней и Летней сту-

денческих научных школ Сургутского госу-

дарственного университета. 

В научной статье исследователей из Са-

марского государственного социально-педа-

гогического университета рассмотрены во-

просы первичной адаптации молодых специ-

алистов в профессиональных организациях 

экологической направленности, предложена 

система обучения, позволяющая передать 

студентам профессиональные умения от 

опытных наставников, найти и устранить 

проблемные ситуации. С целью признания 

особого статуса представителей педагогиче-

ских профессий, а также в соответствии 

с Указом Президента В. В. Путина, 2023 год 

объявлен Годом педагога и наставника. Пер-

востепенной задачей педагогического сооб-

щества в высших учебных заведениях всегда 

была передача обучающимся теоретических 

знаний в области получаемой специальности 

и контроль за их усвоением. С целью исполь-

зования полученных знаний в работе, в обра-

зовательном процессе закреплена производ-

ственная практика, позволяющая закрепить 

профессиональные умения студента в обла-

сти выбранной специальности. Предложен-

ные авторами планы, разработанные для сту-

дентов педагогического вуза, сформирован-

ные по результатам организации производ-

ственной практики в 2023 г., затрагивают 

полный перечень функциональных обязанно-

стей инженеров-экологов, осуществляющих 

деятельность в сфере обращения с отходами. 

Данный опыт рекомендуется применять в ор-

ганизациях экологической направленности 

с целью развития у будущих специалистов 

интереса к осуществляемой профессиональ-

ной деятельности и взращивания квалифици-

рованных кадров. 

Целью исследования авторов из Ураль-

ского государственного педагогического 

и Сургутского государственного университе-

тов является изучение проблемы развития 

коммуникативно-проектировочных умений 

у магистрантов технических специальностей 

при обучении английскому языку в условиях 

перехода к дистанционному и смешанному 

обучению в высшей школе. Актуальность ра-

боты обусловлена изменениями в федеральных 

государственных образовательных стандартах 

высшего образования, где значимую роль при-

обретает развитие способностей и умений  

у магистрантов применять современные ком-

муникативные технологии, в том числе на ино-

странном языке для академического и про-

фессионального взаимодействия. Объектом 

исследования является процесс обучения ан-

глийскому языку магистрантов технических 

специальностей, предметом – развитие ком-

муникативно-проектировочных умений при 

обучении английскому языку в рамках дисци-

плины «Практикум по межкультурной комму-

никации». Использованы такие методы иссле-

дования, как теоретический анализ, обобщение 

психолого-педагогической и методической ли-

тературы, анализ практического опыта обуче-

ния магистрантов технических специальностей 

английскому языку на основе проектного обу-

чения. Анализируются эффективность приме-

нения проектных технологий в процессе обуче-

ния магистрантов университета английскому 

языку, а также уровни развития коммуника-

тивно-проектировочных умений. 

Предлагаю вашему вниманию обзор статей 

по возрастной психологии. Так, ученые из 

Сургутского государственного педагогиче-

ского и Сургутского государственного уни-

верситетов представили исследование, посвя-

щенное изучению встречаемости видов допол-

нительного образования и хобби у молодежи 

студенческого возраста. На сегодняшний день 

одной из важнейших задач для высшей школы 

является формирование культуры личности 

студента, интегрирующей духовно-нравствен-

ную культуру, культуру здоровья, культуру 

коммуникации и профессиональную куль-

туру, с учетом его индивидуальных особенно-

стей, предпочтений, интересов. Психологи, 

физиологи, социологи и педагоги все чаще за-

думываются о проблеме физического, психи-

ческого и духовного здоровья студенческой 

молодежи. Одним из путей решения данной 

проблематики может стать сфера дополни-

тельного образования и хобби. Кроме того, 
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хобби является источником социально-куль-

турной активности индивидуума и опреде-

ляет стремительный переход от инициативной 

деятельности к активному социально-куль-

турному творчеству, ведущему к процессам 

социализации и способствующему формиро-

ванию личности. В исследовании, выполнен-

ном на базе Сургутского государственного 

университета, приняли участие 200 студентов 

с 1 по 6 курс в возрасте 18–25 лет. Выборка 

включала в себя обучающихся разных 

направлений подготовки. Больше половины 

студентов имеют хобби, получают дополни-

тельное образование. Значительная часть мо-

лодых людей занимается художественной дея-

тельностью и музыкальным искусством.       

Небольшая доля студентов увлекается науч-

ной-исследовательской деятельностью, куль-

турно-массовой работой, техническим творче-

ством, что указывает на необходимость повы-

шения мотивации у обучающихся к представ-

ленным видам деятельности, популяризации 

науки и волонтерства, важность привлечения 

большего количества обучающихся к интен-

сивной внеучебной деятельности. 

В статье авторов из Сургутского государ-

ственного университета анализируются ре-

зультаты исследования самоэффективности 

учителей средней общеобразовательной 

школы. Актуальность рассматриваемой про-

блемы обусловлена комплексом важных об-

разовательных, развивающих и идеологиче-

ских задач, которые в последние годы ставит 

перед учителями российское общество. Полу-

ченные результаты позволяют констатиро-

вать, что ни у одного из педагогов, принявших 

участие в исследовании, не выявлен низкий 

уровень ни в деятельностном, ни в коммуни-

кативном видах самоэффективности, а высо-

кий уровень зафиксирован лишь в некоторых 

случаях. Авторами сформулирована идея 

о необходимости организации целенаправ-

ленной работы по повышению уровня обоих 

исследуемых видов самоэффективности пе-

дагогов, поскольку профессиональная успеш-

ность учителя не может быть достигнута без 

комплексного взаимодействия деятельност-

ной и коммуникативной составляющих эф-

фективности. На основе анализа полученных 

результатов и актуальных задач, стоящих пе-

ред сферой образования, в статье намечаются 

возможные пути решения описанной про-

блемы. 

Актуальность статьи исследователя Сур-

гутского государственного университета 

определяется прикладной психодиагностиче-

ской проблемой изучения роли супружеской 

семьи в развитии мужчин зрелого возраста 

и гендерных аспектов представлений о струк-

туре и функциях семьи в современном обще-

стве. Несмотря на обширный объем исследова-

ний личностных и возрастных особенностей 

мужчин в рамках возрастной и гендерной пси-

хологии, роли родительской семьи в личност-

ном развитии мужчины, представления муж-

чин о своей супружеской семье в современном 

обществе изучены мало. Именно этим обу-

словлена актуальность статьи. В рамках об-

зорно-критического исследования автор рас-

смотрел теоретические подходы к выделению 

личностных особенностей в зрелом возрасте, 

проблемы современных мужчин, семейные 

функции и роли. Для изучения представлений 

мужчин о значимости различных аспектов се-

мейной жизни в работе использованы метод 

психологического измерения (опросник «Ро-

левые ожидания и притязания в браке» 

А. Н. Волковой) и метод математической ста-

тистики (U-критерий Манна – Уитни). В рам-

ках анализа результатов были выявлены стати-

стически значимые различия в представле-

ниях мужчин разных возрастных групп. 

Наиболее значимыми семейными сферами, по 

мнению мужчин 25–34 лет, являются мораль-

ная и эмоциональная поддержка партнеров 

и личностная идентификация с партнером, для 

мужчин в возрасте 35–42 лет – выполнение ро-

дительских обязанностей. 

В разделе по физической культуре и спорту 

представлены статьи по трем научным специ-

альностям: «физическая культура и професси-

ональная физическая подготовка»; «теория 

и методика спорта»; «оздоровительная и адап-

тивная физическая культура». 

Актуальность статьи автора из Сургутского 

государственного университета обусловлена 

высокой значимостью поиска эффективных 

оздоровительно-рекреативных технологий, 
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которые могут быть использованы в практике 

физического воспитания студентов-перво-

курсников с целью снижения воздействия раз-

личных стресс-факторов на функциональное 

и психоэмоциональное состояние обучаю-

щихся. Цель исследования – эксперимен-

тально обосновать необходимость применения 

оздоровительно-рекреативных технологий 

в физическом воспитании студентов-перво-

курсников для повышения стрессоустойчиво-

сти обучающихся. Для этого был разработан 

алгоритм применения оздоровительно-рекреа-

тивных технологий в физическом воспитании 

в течение учебного года, основным критерием 

дифференциации выступил показатель стресс-

индекса, характеризующий вегетативный го-

меостаз. Анализ   показателей, полученных 

в результате психолого-педагогической диа-

гностики и тестирования функционального со-

стояния студентов-первокурсников, позволил 

сделать заключение о необходимости приме-

нения оздоровительно-рекреативных техноло-

гий в физическом воспитании для повышения 

стрессоустойчивости обучающихся. Статья 

предназначена для специалистов в области 

физической культуры и спорта, организую-

щих физическое воспитание студентов в вузе. 

Цель статьи авторов из Ханты-Мансий-

ской государственной медицинской академии 

и Сургутского государственного универси-

тета – проверить эффективность разработан-

ной программы скоростно-силовой подго-

товки волейболистов тренировочного этапа 

четвертого года подготовки в соревнователь-

ном периоде. В исследовании приняли участие 

14 волейболистов 15–16 лет, находившихся на 

тренировочном этапе четвертого года подго-

товки. Тестирования проводились каждые 

две недели в течение 10 недель эксперимента, 

который являлся смоделированным соревно-

вательным периодом. Разработанная про-

грамма силовой подготовки включала упраж-

нения, направленные на увеличение силы, 

максимальной мощности, быстроты и профи-

лактику опорно-двигательного аппарата 

в рамках реализации недельного микроцикла 

подготовки на основе учета объема и интен-

сивности технико-тактической подготовки 

спортсменов. Результаты исследования сви-

детельствуют об эффективности разработан-

ной программы скоростно-силовой подго-

товки волейболистов тренировочного этапа 

четвертого года в соревновательном периоде. 

Актуальность статьи коллектива авторов 

из Санкт-Петербургского Северо-Западного 

института управления, Сургутской окружной 

клинической больницы, Сургутской клиниче-

ской травматологической больницы и Сур-

гутского государственного университета обу-

словлена высокой значимостью поиска эффек-

тивных технологий проведения реабилитаци-

онных мероприятий при нарушениях мозго-

вого кровообращения, травмах головного 

мозга, кровоизлияниях в мозг, вызывающих 

инсульт и приводящих к инвалидизации чело-

века, которая зачастую проявляется в утрате 

способности передвижения и нарушении 

навыка ходьбы. В настоящее время одной из 

технологий по реконструкции навыка локо-

моций после перенесенного инсульта явля-

ется восстановление ходьбы с применением 

реабилитационного роботизированного ком-

плекса LokomatPro, который позволяет осу-

ществлять комбинацию локомоторной тера-

пии с оценкой состояния пациента посред-

ством расширенных инструментов биологи-

ческой обратной связи, минимизируя участие 

и трудозатраты медицинского персонала. 

Цель проведенного исследования, результаты 

которого представлены в статье, – оценить 

эффективность восстановления навыков 

ходьбы пациентов, перенесших черепно-моз-

говую травму, вызвавшую инсульт, посред-

ством реабилитационных мероприятий на ро-

ботизированном комплексе LokomatPro. 

В процессе работы с пациентами отделения 

нейрореабилитации Центра нейрореабилита-

ции и патологии речи на базе бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры «Сургутская клиниче-

ская травматологическая больница», перенес-

шими инсульт, вызванный черепно-мозговой 

травмой, была доказана высокая эффектив-

ность таких реабилитационных мероприятий. 

По всем фиксируемым показателям функцио-

нального состояния организма пациентов 
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и характеристикам ходьбы были достигнуты 

значительные улучшения. 

Выражаю всем благодарность: авторам – 

за сотрудничество, читателям – за внимание! 

Приглашаю к сотрудничеству исследовате-

лей в области педагогики, психологии, оте-

чественной истории.   

 

Сергей Михайлович Косенок,  

главный редактор, доктор педагогических 

наук, профессор, ректор Сургутского  

государственного университета  
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ВВЕДЕНИЕ  
Ежегодно студенты, успешно окончившие 

третий курс, проходят практическую подго-
товку, которая является обязательной частью 
учебного процесса. Производственная прак-
тика ставит своей целью закрепление и углуб-
ление теоретических знаний, полученных 
студентами по дисциплинам профессиональ-
ного модуля; овладение умениями и навы-
ками организации и реализации производ-
ственных технологий; приобретение опыта 
самостоятельной профессиональной деятель-
ности; сбор фактического материла для напи-
сания выпускной квалификационной работы 
[1]. Организация практики необходима как 
студентам, с целью их становления професси-
оналами в отрасли, так и работодателям для 
последующего привлечения потенциальных 
кадров. Однако, нерешенной остается про-
блема, связанная с тем, что предприятия не 
видят связи между недобросовестным отно-
шением к вопросам организации студенче-
ской практики и дефицитом квалифицирован-
ных кадров. В этой связи компаниям необхо-
димо внедрение единых процедур адаптации 
будущих специалистов и наставничества во 
всех структурных подразделениях с целью 
развития у них интереса к осуществляемой 
профессиональной деятельности. 

 

ИСТОРИЯ ВОПРОСА 

Стоит заметить, что не все высшие учеб-

ные заведения предоставляют студентам по-

тенциальные места для прохождения прак- 

тики и зачастую они занимаются поисками 
самостоятельно. Однако, если таковое суще-
ствует, то между образовательной и профиль-
ной организацией заключается договор, где 
прописываются права и обязанности сторон. 
Образовательная организация предоставляет 
поименные списки студентов, осваивающих 
соответствующие компоненты образователь-
ной программы, а после оказывает им методи-
ческую помощь при выполнении работ, свя-
занных с будущей профессиональной деятель-
ностью. Профильная организация со своей 
стороны обязана назначить ответственное 
лицо (наставника), который оказывает помощь 
студентам в их профессиональном становле-
нии, приобретении специальных знаний 
и навыков, а также развивает способность са-
мостоятельно и качественно выполнять буду-
щие должностные обязанности. 

Зачастую наставники не уделяют доста-
точно времени и должного внимания практи-
кантам из-за собственной высокой загружен-
ности. Также сотрудники не мотивированы 
на эффективную реализацию процессов 
наставничества и не допускают студентов 
к реальным задачам, где приходится сталки-
ваться с нестандартными проблемами и их ре-
шением. Существуют и другие сложности, 
с которыми сталкиваются студенты в ходе 
прохождения производственной практики: 

- конфиденциальность, а именно дефи-
цит внутренней информации, предоставля-
емой организацией в рамках прохождения 
практики [2]; 
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- постановка «спорных» задач, а именно 

выполнение подсобной деятельности, не свя-

занной со специальностью, либо не соответ-

ствующей тематике выпускной квалификаци-

онной работы;  

- формальный характер прохождения прак-

тики, а именно составление отчета, а не получе-

ние практических навыков [3]. 

Все эти проблемы могут привести к разоча-

рованию в выборе специальности и снижению 

работоспособности студента. Кроме того, у мо-

лодых людей не моделируется ситуация буду-

щей профессии, а теоретические знания не при-

меняются в практическом действии. 

В связи с этим, целью исследования явля-

ется определение эффективного способа под-

готовки студентов к самостоятельному ис-

полнению обязанностей при прохождении 

производственной практики для их «погруже-

ния» в дальнейшую профессиональную дея-

тельность. 
 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

Социологическое исследование было про-

ведено в период прохождения студентами, 

обучающимися по направлению подготовки 

«Техносферная безопасность», производ-

ственной практики на ΙΙ–ΙΙΙ курсах обучения 

в компании ООО «ЭкоСтройРесурс», которая 

является Региональным оператором Самарской 

области по обращению с твердыми коммуналь-

ными отходами (далее – организация) [4]. 

Объект исследования: студенты возрастом  

21–22 года в количестве 53 человек. Сроки 

проведения исследования: 29.06.2023–

13.07.2023. Предмет исследования – знания 

и представления будущих специалистов о про-

фессиональной деятельности в сфере охраны 

окружающей среды. По результатам исследо-

вания составлены содержательные планы, по 

которым был организован процесс прохожде-

ния практики во всех отделах экологического 

управления организации для полного погру-

жения будущих экологов в профессию. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Продолжительность практики составила 

один месяц. Сначала студенты прошли пер-

вичное социологическое исследование с це-

лью определения уровня их знаний по пред-

мету «Экология и рациональное природо-

пользование». Бланк состоял из 17 вопросов 

(открытые, закрытые), которые затрагивали 

следующие направления: 

1. Исследование основных причин эколо-

гических проблем. 

2. Оценка уровня вовлеченности, актив-

ности в решении экологических проблем. 

3. Определение влияния состояния окру-

жающей среды на здоровье, продолжитель-

ность жизни человека и др. 

4. Изучение экологических практик, ис-

пользуемых респондентами в повседневной 

жизни. 

5. Определение маркировок перерабаты-

ваемых отходов. 

6. Исследование мер, необходимых для 

уменьшения загрязнения окружающей среды 

пластиковыми материалами. 

7. Экологическое законодательство. 

8. Программное обеспечение для экологов. 

86 % респондентов считают, что основной 

причиной возникновения экологических про-

блем является неправильное обращение с от-

ходами, приводящее к загрязнению террито-

рий и образованию несанкционированных 

свалок. 14 % студентов считают, что выбросы 

предприятий и заводов – основная причина 

загрязнения окружающей среды. 

Вовлеченность в решение экологических 

проблем отмечена 64 % респондентов, как 

средняя. 36 % опрошенных считают, что со-

всем не вовлечены в их решение. 96 % респон-

дентов отметили сильное влияние загрязнен-

ной окружающей среды на такие показатели, 

как хорошее здоровье, рождение здоровых де-

тей, продолжительность жизни и др., 4 % сту-

дентов – на физическую активность и хоро-

шее психологическое самочувствие. 78 % ре-

спондентов ассоциируют понятие «отходы» 

с мусором, и только 22 % опрошенных пони-

мают термин «отходы» как вторичное сырье. 

Стоит отметить, что респонденты знакомы 

с понятием «экологичный образ жизни», от-

метив ответ «не мусорю на улице» как ис-

пользуемую ими практику в реальности. 50 % 

респондентов выбрали ответ «не беру поли-
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этиленовые пакеты на кассе – использую мно-

горазовую сумку». 12 % студентов сортируют 

отходы дома и сдают их на переработку. 38 % 

опрошенных утилизируют опасные отходы 

(батарейки, градусники, лампы) в специаль-

ные пункты приема. 

По результатам исследования было выяв-

лено, что уровень знаний в сфере охраны 

окружающей среды у 76 % студентов – низ-

кий, у 24 % – средний. Только 15 % респон-

дентов знают об обозначении буквенной   аб-

бревиатуры на маркировке. Никто из студен-

тов не знает о видах пластика, которые можно 

сдавать на переработку в г. о. Самара. Также 

никто из студентов не знаком с работой в эко-

логических программных обеспечениях 

(«АТП-Эколог», «ПДВ-Эколог», AutoCAD 

и др.), с основными нормативными докумен-

тами в сфере охраны окружающей среды, 

а именно, Федеральным законом от 24 июня 

1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства 

и потребления», Федеральным законом от 

10 января 2010 г. № 7-ФЗ «Об охране окружа-

ющей среды», Приказом Минприроды Рос-

сии от 08.12.2020 г. № 1028 «Об утверждении 

Порядка учета в области обращения с отхо-

дами» и др. Студенты не осведомлены о необ-

ходимой экологической отчетности, которую 

сдает эколог на промышленном предприятии. 

В качестве мер, необходимых для умень-

шения загрязнения окружающей среды пла-

стиковыми отходами, 15 % респондентов от-

метили вариант – «нужно не мусорить», 

17 % – «необходимо сортировать и перераба-

тывать отходы», 22 % – «необходимо экологи-

чески просвещать жителей», а 46 % – «необхо-

димо отказаться от производства пластиковой 

упаковки». 

С целью адаптации впервые принятых 

на работу специалистов, не имеющих необ-

ходимых умений и навыков выполнения 

должностных обязанностей, и студентов при 

прохождении производственной практики, 

в организации существует система наставни-

чества. Данный метод ежегодно актуализи-

руется, что раскрыто в Положении о настав-

ничестве, и утверждается Приказом дирек-

тора организации. Наставники подбираются 

из наиболее подготовленных работников 

(старший, главный, ведущий специалисты), 

которые имеют стаж работы в организации 

и опыт по специальности не менее двух лет, 

а также пользуются авторитетом и уваже-

нием в коллективе, умеют грамотно объяснять 

и делиться своим опытом. Наставничество 

устанавливается на трехмесячный срок, по ис-

течении которого специалист должен предо-

ставить индивидуальный план прохождения 

наставничества, включающий в себя меро-

приятия по ознакомлению с рабочим местом, 

коллективом, должностными обязанностями, 

квалификационными требованиями, изуче-

нию законодательства в осуществляемой 

сфере, выполнению практических заданий, 

соблюдению перечня мер по содействию 

в выполнении должностных обязанностей 

и др. По окончании практики наставнику 

устанавливается доплата в размере 10 % от 

должностного оклада за каждый месяц. Такая 

система позволяет мотивировать сотрудни-

ков организации на добросовестное отноше-

ние к вопросам организации студенческой 

практики [5]. 

В период прохождения практики за сту-

дентами было закреплено семь наставников 

со стороны организации, которые подгото-

вили индивидуальный план работы с каждым 

студентом с учетом темы выпускной квали-

фикационной работы. Изначально наставни-

ком были обозначены необходимые задачи 

для выполнения студентом при прохождении 

производственной практики со  стороны об-

разовательной организации, а затем на осно-

вании выявленных проблем (при исследова-

нии) сформированы индивидуальные планы 

для работы. Обучение в данном случае рас-

сматривается как процесс передачи информа-

ции от наставника к студенту, где составлен-

ные планы выступают объектом изучения, 

а целью обучения становится запоминание 

этой информации практикантами для после-

дующего применения на производстве. 

Наставники являются представителями четы-

рех отделов экологического управления (от-

делы экологического контроля, экологиче-

ской отчетности и анализа, экологического 

просвещения), коммерческого отдела. Соот-
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ветственно, каждый студент прошел прак-

тику в каждом из функциональных отделов 

организации. 

По итогам социологического исследова-

ния были определены проблемные области, 

после чего составлены темы, необходимые 

для изучения и обсуждения. Далее был прове-

ден инструктаж по технике безопасности, по-

жарной безопасности и охране труда. Настав-

ники предоставили информацию об организа-

ционной структуре предприятия, отчетности 

и документации, а также свод нормативно-

правовых актов, определенных для изучения 

в рамках сдачи экологической отчетности 

(табл. 1). 

Таблица 1 

Экологическая отчетность организации 

№  

п. п. 

Нормативно-правовой акт 

для изучения 
Необходимость Адресат Периодичность 

1 Ч. 2 ст. 19 Федерального закона 

от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ [6]; 

Приказ Росстата от 09.10.2020 г. 

№ 627 [7] 

Сдача отчета по 

форме № 2-ТП (от-

ходы) 

Территориальный 

орган Росприрод-

надзора 

до 1 февраля 

2 Ст. 16.1 Федерального закона от 

10.01.2002 г. № 7-ФЗ [8]; 

Постановление Правительства 

РФ от 03.03.2017 г. № 255 [9] 

Плата за негатив-

ное воздействие на 

окружающую 

среду (далее – 

НВОС) 

до 1 марта 

3 Ст. 16.4 Федерального закона 

от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ [8] 

Квартальные аван-

совые платежи 

за НВОС 

не позднее 20-го 

числа месяца, следую-

щего за последним ме-

сяцем соответствую-

щего квартала 

4 Ст. 16.4 Федерального закона 

от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ [8]; 

Приказ Минприроды России 

от 10.12.2020 г. № 1043 [10] 

Декларация о плате 

за НВОС 

до 10 марта 

5 Приказ Росстата от 21.07.2020 г. 

№ 399 [11] 

Отчет по форме 

№ 4-ОС 

Росстат до 25 января 

6 Приказ Министерства лесного 

хозяйства, охраны окружающей 

среды и природопользования 

Самарской области 

от 08.10.2019 г. № 1048 [12]; 

ст. 20 Федерального закона 

от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и потреб-

ления» [6] 

Кадастр отходов ГБУ СО «Природо-

охранный центр» 

устанавливается Реги-

ональным постанов-

лением  

до 3 февраля 

Примечание: составлено авторами. 

 

Составление экологической отчетности – 

это одна из функциональных обязанностей 

инженера-эколога. Будущие инженеры-эко-

логи совместно с наставниками участвовали 

в сборе информации, необходимой для подго-

товки ответа на запросы потребителей, опера-

торов по обращению с твердыми коммуналь-

ными отходами, органов местного само-

управления, территориальных органов испол-

нительной власти о деятельности организа-

ции. Также наставники обучили практикантов 

ведению учета движения отходов и внесению 

результатов расчетов в журналы (табл. 2). 
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Таблица 2 

Обязательная внутренняя экологическая документация организации 

№ 

п. п. 

Нормативно-правовой акт  

для изучения 
Необходимость Адресат Сроки 

1 Ст. 14 Федерального закона 

от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ [6]; 

Приказ Минприроды России 

от 08.12.2020 г. № 1026 [13]; 

Приказ Минприроды России 

от 08.12.2020 г. № 1027 [14] 

Паспорт отхода, т. е. 

документ, удостове-

ряющий принадлеж-

ность отходов к отхо-

дам соответствую-

щего вида и класса 

опасности, содержа-

щий сведения об их 

составе) 

Разрабатывается 

и утверждается 

организацией 

Для отходов 

V класса опасности 

необходим доку-

мент, подтвержда-

ющий отнесение 

к этому классу 

опасности 

2 Ч. 1 ст. 19 Федерального закона 

от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ [6]; 

Приказ Минприроды России 

от 08.12.2020 г. № 1028 [15] 

Ведение учета в об-

ласти обращения 

с отходами 

Хранится в орга-

низации в тече-

ние 5 лет 

Ежегодный свод 

до 25 января 

Примечание: составлено авторами. 

 

Одним из обязательных пунктов при про-

хождении производственной практики в дан-

ной организации является участие в трех соци-

ально-экологических мероприятиях – проек-

тах, направленных на привлечение внимания 

жителей региона к культуре раздельного 

сбора отходов и осознанному потреблению. 

Данные мероприятия студенты смогли вы-

брать самостоятельно, согласовав с наставни-

ком (табл. 3). 
 

Таблица 3 

Социально-экологические проекты, реализуемые организацией 

№ 

п. п. 
Наименование Возможное участие Область изучения 

1 Эколого-благотворительный 

проект «Добрые крышечки» 

открытие дополнительного 

пункта для сбора пластико-

вых крышек, написание пуб-

ликаций о реализации про-

екта 

- изучение маркировок пластиковых 

крышек, пригодных для переработки в 

регионе; 

- поиск новых участников и оказание 

помощи в реализации проекта; 

- изучение целевой аудитории 

группы, определение цели поста, со-

здание контент-плана и др. 

2 Социально-экологический 

проект по сбору вторичных 

материальных ресурсов 

«ЭкоПункт» 

проведение экскурсии для 

посетителей ЭкоПункта 

изучение программы проведения экс-

курсий, а именно мусоросортировоч-

ные комплексы, этапы переработки 

материалов и др. 

3 Проект «Экология в лето» - проведение мастер-класса 

по переработке бумажных 

отходов; 

- проведение интерактив-

ной игры «Экобаскетбол»; 

- проведение мастер-класса 

по декорированию многора-

зовых шопперов 

- изучение программы проведения ма-

стер-класса и технологических про-

цессов по переработке бумажных от-

ходов; 

- изучение видов не перерабатывае-

мых фракций и многоразовых альтер-

натив; 

- изучение животных, занесенных 

в Красную книгу Самарской области, 

создание шопперов через трафареты 

4 Социально-экологический 

проект «Экомобиль» 

помощь в сортировке отхо-

дов жителям многоквартир-

ных домов 

выезды в микрорайоны для обучения 

раздельному сбору жителей региона 
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Окончание табл. 3 
№ 

п. п. 
Наименование Возможное участие Область изучения 

5 Буккроссинг - открытие дополнитель-

ного пункта в образователь-

ной организации для сбора 

книг; 

- написание публикаций 

о реализации акции 

- изучение условий акции, создание 

полки, сбор книжного фонда, бренди-

рование продукции; 

- изучение целевой аудитории 

группы, определение цели поста, со-

здание контент-плана и др. 

Примечание: составлено авторами. 

 

Вовлечение студентов-экологов в указан-

ные проекты формирует у них понимание 

о видах сортируемых фракций, возможности 

переработки отходов, многоразовых альтер-

нативах для повседневного использования 

и уменьшения количества образования отхо-

дов в быту. Акцентируется внимание на возм- 

ожностях сортировки и переработки на терри-

тории Самарского региона. 

Ниже представлен план работы (табл. 4), 

сформированный наставником отдела эколо-

гического контроля, для вовлечения студен-

тов в деятельность данного подразделения. 

Таблица 4 

Освоенные работы в отделе экологического контроля 

№ 

п. п. 
Наименование работы Компетенции 

1 - изучение Постановления Правительства РФ 

от 12.11.2016 г. № 1156 [16]; 

- знакомство с порядком действий при выявле-

нии места несанкционированного размещения 

твердых коммунальных отходов; 

- изучение ст. 8.2 гл. 8 Кодекса об Администра-

тивных правонарушениях РФ [17] 

готовность изучать нормативную документацию 

2 совместный выезд на место несанкционирован-

ного размещения отходов с сотрудниками орга-

низации 

способность работать в коллективе, толерантно вос-

принимать социальные, этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия 

3 разработка уведомления собственнику земель-

ного участка 

способность участвовать в проектировании отдель-

ных стадий технологических процессов с использо-

ванием современных информационных технологий 

Примечание: составлено авторами. 

 

После изучения и обсуждения с наставни-

ком порядка действий Регионального опера-

тора при выявлении места несанкциониро-

ванного размещения твердых коммунальных 

отходов студенты смогли самостоятельно 

оценить полный цикл работы отдела с мо-

мента обнаружения свалки до ее ликвидации. 

Было реализовано четыре выезда на места не-

санкционированного размещения отходов на 

территории Самарского региона, проведена 

оценка структуры отходов и организованы за-

меры обнаруженной свалки/навала твердых 

коммунальных отходов. По возвращении 

в офис, студенты совместно с наставником 

приняли участие в составлении уведомления 

собственникам земельного участка о необхо-

димости ликвидации места несанкциониро-

ванного размещения твердых коммунальных 

отходов своими силами или с привлечением 

услуг регионального оператора в соответ-

ствии с правилами обращения с твердыми 

коммунальными отходами [16]. 

С целью контроля полученных знаний 

и навыков после 14 дней прохождения прак-

тики во всех отделах экологического управле-

ния руководителем практики было проведено 

организационное собрание в формате «во-

прос – ответ», где студенты получили по не-

сколько вопросов о деятельности отделов, по-
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сле чего совместно их обсудили, а также по-

лучили необходимые данные об организации 

для подготовки выпускной квалификацион-

ной работы. В завершении практики сту-

денты предоставили руководителю отчет 

с выполненными работами, где наиболее по-

лезными отметили выездные мероприятия 

на места несанкционированного размещения 

отходов, обучающие дни по подготовке эко-

логической отчетности и субботние выезды на 

акции по раздельному сбору отходов и др., по-

лучив отзыв с рекомендуемой оценкой. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Идея проведения производственной прак-

тики в организации ООО «ЭкоСтройРесурс» 

состояла в том, чтобы каждый студент про-

чувствовал на собственном примере не 

только функциональные обязанности буду-

щей профессии эколога, но и смог оценить 

разносторонние направления данной специ-

альности. Результаты социологического ис-

следования позволили расставить акценты 

для эффективной работы и углубиться в про-

блемные направления. Студенты овладели 

способностью участвовать в проектировании 

отдельных стадий технологических процес-

сов с использованием современных информа-

ционных технологий, познакомились с основ-

ными нормативными документами в сфере 

охраны окружающей среды, изучили правила 

сортировки отходов. Разработанные планы, 

затрагивающие полный перечень функцио-

нальных обязанностей инженеров-экологов, 

осуществляющих деятельность в сфере обра-

щения с отходами, рекомендуется использо-

вать в других экологических и природоохран-

ных организациях с целью повышения рабо-

тоспособности будущих специалистов и мо-

делирования ситуации будущей профессии. 

Таким образом, вовлечение студентов 

в производственную деятельность отделов 

организации ООО «ЭкоСтройРесурс» с по-

становкой конкретных задач наставником 

и его контролем за выполнением позволил 

эффективно подготовить будущих экологов 

к самостоятельному исполнению обязанно-

стей в дальнейшей профессиональной дея-

тельности. 
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Abstract. The relevance of the article is due to the need of organizing students’ research ac-

tivities in teams, unions and science clubs. The purpose of the article is to demonstrate the need for 

organization and holding students’ science schools for their efficient interaction and involvement in 

the research, innovation and educational activities in order to evolve, foster and support the talented 

youth. 

In the article, the authors clarified the following concepts: “a students’ science school of Sur-

gut State University” and “a scientific union of Surgut State University students”. They studied and 

summed up experience of organizing and running science schools for students at different universities 

of Russia. Both in theory and in practice the authors demonstrated how students were attracted for 

participation in winter and summer science schools of Surgut State University. 

Keywords: science school for students, scientific union of students, science club, research 

activity, teamwork, scientific events 

Code: 5.8.7. Methodology and Technology of Vocational Education. 

 

For citation: Nasyrova E. F., Usoltseva I. V. Organization and holding of science schools for 

students at Surgut State University. Severny region: nauka, obrazovanie, cultura. 2023;(3):19–26. 

DOI 10.35266/2312-377X-2023-3-19-26. 
 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время перед системой выс-

шего образования возникает немаловажная 

задача вовлечения студентов в научную дея-

тельность, объединения их усилий для до-

стижения целей, способствующих творче-

скому подходу к любым изменениям, опти-

мально правильному решению возникающих 

проблем, умению работать в команде и обла-

данию для этого соответствующими компе-

тенциями. Работа в команде – это не модное 

словосочетание, а благоприятная организа-

ция труда людей, умеющих работать сов-

местно для эффективного выполнения задач, 

в несколько раз повышающих скорость и ка-

чество профессиональной деятельности. 

В современных условиях актуальной про-

блемой является организация научно-иссле-

довательской деятельности студентов в ко-

манде, сообществе, научном кружке или 

клубе. 

В литературных источниках можно увидеть 

большое количество работ ученых (В. В. Ко-

ноплев [1], А. М. Жанбурбаева [2], Э. К. Брей-

тигам [2], М. И. Ивашко [3], Т. А.  Строкова [4], 

Л. М. Волосникова [4] и др.), занимающихся 

вопросами организации научно-исследова-

тельской работы обучающихся. Е. Ю. Гирфа-

нова понимает «исследовательскую деятель-

ность студентов как учебно-исследователь- 

скую и научно-исследовательскую работу, са-

мостоятельно осуществляемую ими в учеб-

ное и внеучебное время, и отмечает необходи-

мость стимулирования исследовательской де-

ятельности студентов высшей школы» [5, c. 8]. 

Д. А. Завьялов обозначал необходимость 

создания студенческого научного общества, 

как одной из «разновидностей студенческой 

научно-исследовательской деятельности ввыс-

шей школе». Он определял «студенческое 

научное общество, как добровольное, надле-

жащим образом оформленное объединение 

студентов, целью которого является товари-

щеское общение на почве науки, литературы 

и искусства, не преследующее каких-либо по-

литических или материальных целей» [6, с. 3]. 

Основные подходы к организации работы 

в студенческих научных обществах получили 

обоснование в трудах Т. В. Мясниковой. Она 

отмечала, что «эффективность развития твор-

ческого потенциала студентов учреждений 

среднего профессионального образования 

в  студенческом научном обществе обеспечи-

вается через методическую работу препода-

вателей, индивидуальный и дифференциро-

ванный подход к студентам в исследователь-

ской деятельности, и сотрудничество коллек-

тива студенческого научного общества с внеш-

ними партнерами» [7, с. 8]. 
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В. Г. Суранов, проанализировав опыт ра-

боты студенческих клубов, отметил, что «це-

ленаправленной систематической работы по 

формированию у студентов организаторской 

компетенции не ведется» [8, с. 3]. Выявлен-

ные в ходе исследования недостатки в работе 

студенческих клубов позволили ему опреде-

лить пути их устранения, уточнить структуру 

модели и сформулировать педагогические 

условия формирования у студентов педагоги-

ческого вуза организаторской компетенции. 

Таким образом, в последние годы в вузах 

страны созданы многочисленные студенче-

ские научные общества, клубы и кружки, но 

в реальной практике работа этих обществ 

оставляет желать лучшего. Анализ вузовской 

практики показывает, что значительная часть 

студентов не участвует в деятельности таких 

клубов и кружков, научные мероприятия 

проводятся не на постоянной основе, систе-

матической работы в этом направлении не 

ведется. 

Современная система организации науч-

ной деятельности студентов в вузах, как пра-

вило, не создает необходимых условий разви-

тия молодых исследователей и креативных 

студентов. В соответствии с этим, актуальной 

проблемой является организация эффектив-

ного взаимодействия студентов и вовлечения 

их в разработку научно-исследовательских 

проектов уже в период обучения в вузе. 

Из этого следует, что в университете необхо-

димо создание площадок для интеллектуаль-

ного общения студентов, для объединения 

и взаимодействия молодежи в рамках научно-

исследовательской деятельности, где будут 

появляться и разрабатываться идеи, реализо-

вываться проекты. Нам видится решение этой 

проблемы через организацию и проведение 

студенческих научных школ на постоянной 

основе. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

С целью эффективного функционирования 

студенческой научной школы был проведен 

анализ литературных источников для конкре-

тизации терминов «студенческое научное об- 

щество» и «студенческая научная школа», 

а также выявлены особенности работы уни-

верситетов в организации и проведении науч-

ных школ для студентов. 

Немаловажным результатом проведенного 

анализа явилось уточнение понятий: «студен-

ческая научная школа Сургутского государ-

ственного университета (далее – СурГУ)», под 

которым мы понимаем научное сообщество, 

направленное на организацию и проведение 

мероприятий для вовлечения обучающихся 

в научно-исследовательскую, инновационную 

и научно-просветительскую деятельность 

для выявления, развития и поддержки та-

лантливой молодежи СурГУ; «студенческое 

научное объединение СурГУ» – как добро-

вольное, самоуправляемое, некоммерческое 

формирование, созданное для выявления, 

развития и поддержки талантливой молодежи 

Сургутского государственного университета, 

занимающейся научно-исследовательской, ин-

новационной и научно-просветительской де-

ятельностью. 

В качестве эмпирических методов иссле-

дования применялись изучение и обобщение 

информации об опыте организации и прове-

дения студенческих научных школ в различ-

ных университетах России. Выявлено, что 

практически во всех университетах нашей 

страны созданы и функционируют студенче-

ские научные общества, что является положи-

тельной тенденцией для развития и под-

держки молодежи. В то же время, только не-

значительное количество университетов 

на регулярной основе проводят студенческие 

научные школы. Если в одних вузах делается 

упор на проведение разовых общеуниверси-

тетских мероприятий, то в других – меропри-

ятия на уровне факультета или кафедры, без 

охвата большого количества студентов. 

Ключевым моментом можно отметить, что 

имеются вузы, где в научной школе студенты 

участвуют в совместных научных проектах, 

конференциях, конкурсах, олимпиадах, ма-

стер-классах, получают навыки написания 

научных статей, организации научных меро-

приятий и проведения исследований. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Эффективность деятельности студенче-

ского научного общества в образовательной 

организации достигается путем активного 

включения в научно-исследовательскую дея-

тельность кафедральных студенческих науч-

ных клубов и кружков. Но лучший результат 

достигается при взаимодействии этих клубов 

между собой, особенно при грамотной орга-

низации работы студенческой научной 

школы, которая объединяет и способствует 

привлечению студентов различных направле-

ний в науку. 

По результатам проведенного эксперимента 

А. С. Митрохина выявила, что «внеучебные 

научно-исследовательские мероприятия (сту-

денческие научные общества, кружки, олимпи-

ады, вечера по химии и другое), проводимые 

с целью формирования знаний, практических 

умений и профессионально-значимых качеств, 

способствуют эффективному формированию 

производственно-технологической компетен-

ции будущих химиков в процессе научно-ис-

следовательской деятельности» [9, с. 12]. 

И. В. Сергеева отметила, что «овладев иссле-

довательскими компетенциями, выпускники 

вузов достигают профессиональных успехов 

и стремятся к самореализации в науке» [10, 

с. 16]. В. С. Букаткина обозначила, что «повы-

шается мотивация студенческой молодежи на 

организацию творческих и научных меропри-

ятий; участие студентов в мероприятиях, свя-

занных с применением полученных знаний 

в практической профессиональной деятель-

ности» [11, с. 9]. 

А. В. Хохлов выделил важное умение – это 

«умение создания эффективной команды 

и ценностного отношения к командной ра-

боте» [12, с. 3]. Проведенное им эмпириче-

ское исследование показало, что «представле-

ния большинства о реализации командного 

подхода не сформированы в полной мере. 

К  тому же обнаружено недостаточное знание 

о теоретических основах командной работы 

и успешных практиках ее реализации» [12, с. 4]. 

Е. Ю. Трояк в качестве значимого условия 

рассматривал процесс «организации взаимо-

действия за счет целенаправленного включе-

ния курсантов в работу Научного общества 

обучающихся. Курсанты, успешно завер-

шившие исследовательские работы, зачисля-

лись в члены Научного общества обучаю-

щихся» [13, с. 17–18]. 

Особое внимание Н. П. Суханова обра-

щает на «преемственность поколений в науч-

ной школе и значимость личных контактов. 

Научная школа прекратит свое существова-

ние, если не будет пополняться новыми кад-

рами, взращивание молодых ученых есть 

важнейшая задача современной высшей 

школы» [14, с. 39]. 

Таким образом, выступая как фактор реали-

зации научного потенциала студентов, студен-

ческая научная школа позволяет активно 

включаться в коллективную деятельность при 

разработке совместных проектов студентов 

технических, гуманитарных, естественно-

научных и других направлений подготовки. 

Показателен пример Сургутского государ-

ственного университета, где в рамках страте-

гического проекта «Таланты – 2030», проекта 

«Студенческие олимпиады – 2030», организо-

вано проведение Зимней и Летней студенче-

ских научных школ на постоянной основе. 

Целью деятельности студенческой науч-

ной школы Сургутского государственного 

университета является увеличение степени 

вовлеченности обучающихся в научно-иссле-

довательскую, инновационную и научно-про-

светительскую деятельность для выявления, 

развития и поддержки талантливой моло-

дежи. Достижению цели служат следующие 

задачи: 

1) создать площадку для интеллектуаль-

ного общения молодежи; 

2) популяризировать студенческую науку; 

3) формировать культуру наставничества 

в научной среде СурГУ; 

4) выявлять и поддерживать наиболее та-

лантливых и творчески работающих обучаю-

щихся; 

5) развивать сотрудничество со студенче-

ским научным обществом и студенческими 

научными клубами структурных подразделе-

ний СурГУ; 

6) создавать условия для проведения обу-

чающимися собственных научных исследо-

ваний; 
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7) привлекать участников студенческой 

научной школы к научно-исследовательским 

и проектным работам; 

8) поддерживать обучающихся в процессе 

подготовки и издании их научных трудов; со-

действовать в подготовке и участии в студен-

ческих олимпиадах, конкурсах, научных кон-

ференциях, форумах и т. д. 

Студенческая научная школа организуется 

два раза в год (в первую декаду февраля и во 

вторую декаду июня), продолжительность 

каждой составляет две недели. 

Основными видами деятельности студен-

ческой научной школы являются: 

- проведение мастер-классов, семинаров 

и тренингов, помогающих студентам овла-

деть навыками исследовательской деятельно-

сти и умениями публичных выступлений; 

- обеспечение участников и их научных 

руководителей информацией об олимпиадах, 

конкурсах, грантах, проектах; 

- подготовка обучающихся к участию 

в олимпиадах (разбор тем, содержания разде-

лов, формата заданий олимпиады; разбор за-

даний прошлых лет и т. д.); 

- оформление документации (заявка, пре-

зентация, выступления, отчеты и т. д.) для 

участия в олимпиадах, конкурсах, проектах; 

- участие в международных, российских, 

региональных, университетских конкурсах, 

олимпиадах, грантах, проектах; 

- оформление и издание их научно-иссле-

довательских и инновационных трудов 

в научных журналах; 

- оказание научной и организационной по-

мощи обучающимся университета в осу-

ществлении ими научно-исследовательской 

деятельности. 

За две недели до начала работы студенче-

ской научной школы разрабатывается про-

грамма, в которой предусматривается три 

этапа работы школы. Документ рассылается 

по институтам и публикуется на сайте СурГУ. 

Первый этап: общая подготовка (soft 

skills), которая предполагает организацию об-

разовательных интенсивов для всех участни-

ков по командной коммуникации, развитию 

навыков публичных выступлений, составле-

нию презентаций. Организация работы над 

научно-исследовательскими проектами поз-

волит ознакомить участников с методологией 

исследования, методиками проверки гипотез 

исследования, с общей информацией по под-

готовке заявок и необходимой документации 

для подачи проектов на конкурсы, олимпи-

ады, гранты и т. д. 

Основными формами реализации этого 

этапа являются: лекции (онлайн/офлайн), де-

баты, мастер-классы, тренинги, интенсивы, 

научные дискуссии, круглые столы, научные 

конференции, выставки студенческих науч-

ных работ, презентации научно-исследова-

тельских работ и др. 

Второй этап: целевая подготовка, которая 

предполагает индивидуальную работу обучае-

мого (или работу в мини-группах) с научным 

руководителем для подготовки к участию 

в олимпиадах, конкурсах по направлению дея-

тельности. Этот этап может осуществляться, 

как очно, так и дистанционно. 

Третий этап: заключительный, где проис-

ходит защита проектов с презентацией ре-

зультатов научно-исследовательской работы. 

На этом этапе всем участникам предлагается 

представить свои проекты / оформленные за-

явки членам жюри. После прохождения обу-

чения и защиты проектов всем участникам 

выдается сертификат, успешно освоившие 

программу студенты вносятся в базу данных 

«Таланты СурГУ». 

В Сургутском государственном универси-

тете была проведена Зимняя студенческая 

научная школа, где в течение двух недель ор-

ганизовывались и проводились различные се-

минары, мастер-классы, первоначально в ос-

новном силами преподавателей: 

- «Парадоксы мотивации молодого иссле-

дователя» (анализ различных фактов о разви-

тии мотивации и ее эффективности для реше-

ния интеллектуальных задач молодыми ис-

следователями, парадокс закона Йеркса – 

Додсона и различных идей вознаграждения 

в образовании). 

- «Лаборатория научного поиска» (работа 

над исследованием, обоснованный выбор 

проблемы, четкость и ясность формулировки 

путей ее решения). 
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- «Представление результатов проектной 

деятельности» (создание конкретного резуль-

тата, работа в условиях ограниченного вре-

мени, презентация проекта, работа в команде, 

навыки профессиональной коммуникации). 

- «Подготовка эффективной и эффектной 

презентации» (создание презентаций, частые 

ошибки, фишки и шаблоны для работы, 

тренды в презентациях). 

Сначала студенты наблюдали и участво-

вали лишь в качестве зрителей и слушателей. 

Активность их была достаточно низкая. Хотя 

во время обратной связи отмечали, что ин-

формация была интересной, нужной и поучи-

тельной. 

Затем к проведению мероприятий стали 

проявлять интерес сами студенты. Так, на за-

седании клуба дебатов «Спикер» была пред-

ложена тема для обсуждения «Наука не попу-

лярна у молодежи: за и против». Из числа    

активных студентов создали команды 

во главе со спикерами, которые обсудили 

популяризацию науки, перспективы развития 

студенческой науки, формирование мотивации 

к научной деятельности среди студентов. Ко-

манды состояли из обучающихся разных 

направлений подготовки, что способствовало 

установлению межличностных отношений 

между студентами, территориально обучаю-

щихся в разных корпусах университета. 

Проведение студентами тренинга «Шаги 

к успешному публичному выступлению» 

позволило им преодолеть страхи и получить 

советы по созданию своего образа, а упраж-

нения для красивого звучания речи способ-

ствовали подготовке их к публичному вы-

ступлению. При закрытии Зимней студенче-

ской научной школы студенты отметили 

важность и значимость мероприятий, изъ-

явили желание активней принимать участие 

в будущих школах. 

Весной этого года актив студенческого 

научного общества СурГУ участвовал в раз-

работке программы и планировании меропри-

ятий Летней студенческой научной школы. 

Для ее проведения были привлечены 

не только студенты, преподаватели СурГУ, 

но и участники из других образовательных 

учреждений, городов. 

Так, студенты СурГУ организовали и про-

вели следующие мероприятия в рамках Лет-

ней студенческой научной школы: 

- мастер-класс «Английский разговорный 

клуб ВОО» (Speaking Club BOO) – мероприя-

тие, на котором у студентов была возмож-

ность принять участие в играх на английском 

языке («Шоу мимов», «Болтай языком», 

«Пусть говорят») и проверить свою эрудиро-

ванность с помощью квизов вместе с ино-

странными студентами университета; 

- тренинг «Шесть шляп», проводимый 

в рамках мероприятий на командообразова-

ние, познакомил участников с методом      

Эдварда де Боно. Распределившись на 

группы по цветам шляп, студенты выполняли 

творческие задания, связанные с развитием 

студенческого научного общества в СурГУ; 

- интенсив «Технологическое предприни-

мательство в молодежной среде», посвящен-

ный теме технологий и инноваций, а также 

популяризации их среди молодежи, где 

участники познакомились с актуальными ин-

струментами развития своих проектов, 

узнали о видах инноваций, приняли участие 

в команде стартапа. 

Преподавателями Сургутского государ-

ственного университета, Института педаго-

гики, психологии и социальных проблем 

(г. Казань), Самарского социально-педагоги-

ческого университета проведены онлайн-лек-

ции, семинары и мастер-классы «Практика 

когнитивного мышления», «Личный бренд 

ученого: умение представлять себя», «Право-

вые основы защиты результатов научной дея-

тельности», «Техника речи и практика пуб-

личных выступлений» и др. 

Изюминкой Летней студенческой научной 

школы стало выездное мероприятие по озна-

комлению студентов с объектами историко-

культурного наследия коренного населения 

Югры «Барсова гора». Туристическая тропа 

«ЧелоВечность» позволила студентам оку-

нуться в удивительный мир реликтовой при-

роды. На территории урочища Барсова гора 

сконцентрировано беспрецедентное количе-

ство памятников археологии всех известных 

исторических периодов. 
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Открытие и закрытие студенческой науч-

ной школы проходило в рамках университет-

ской экспертно-коммуникационной площадки 

«Точка кипения СурГУ», где студенты имели 

возможность общаться между собой, работать 

над проектами, консультироваться с препода-

вателями, обмениваться информацией и т. д. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Необходимость привлечения к научно-ис-

следовательской работе студентов, маги-

странтов и аспирантов обусловлена невоз-

можностью представления эффективного об-

разования без тесной связи с наукой. Для ре-

шения этого вопроса в Сургутском государ-

ственном университете проводятся студенче-

ские научные школы, представляющие собой 

площадки для интеллектуального общения 

студентов, для объединения и взаимодей-

ствия молодежи в рамках проводимых меро-

приятий, где разрабатываются идеи и реали-

зуются проекты, отличительной особенно-

стью которых является привлечение самих 

студентов к организации мероприятий, что 

меняет характер сотрудничества обучаемых 

и преподавателей, улучшает межкультурную 

коммуникацию участников школы. 

Таким образом, опираясь на итоги прове-

денных Зимней и Летней студенческих науч-

ных школ в Сургутском государственном 

университете, анализируя результаты опро-

сов студентов, можно сделать следующие вы-

воды. Возросло количество студентов, жела-

ющих заниматься научной деятельностью, 

повысилась мотивация молодежи к проведе-

нию и участию в мероприятиях СурГУ, уве-

личились знакомства и контакты с другими 

людьми. Студенты в большей мере стали яв-

ляться инициаторами и организаторами 

проведения интенсивов и мастер-классов. 

Прослеживается коллективный характер ис-

следовательской деятельности, готовность 

к сотрудничеству, согласованным действиям 

всех членов коллектива, ориентированных на 

достижение значимых результатов. 

В целом, у участников студенческих науч-

ных школ отмечается удовлетворенность 

своей учебно-научной деятельностью, уста-

новление доброжелательных и отзывчивых 

межличностных отношений, повышение инте-

реса к приобретению новых компетенций. 
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Аннотация. На основании теоретического анализа психолого-педагогической, мето-

дической литературы, практического опыта обучения магистрантов технических специально-

стей английскому языку в статье исследована эффективность применения проектных техно-

логий в процессе обучения магистрантов, а также уровни развития коммуникативно-проекти-

ровочных умений. 

Целью исследования является изучение проблемы развития коммуникативно-проекти-

ровочных умений у магистрантов технических специальностей при обучении английскому 

языку в условиях перехода к дистанционному и смешанному обучению в высшей школе. Объ-

ектом исследования является процесс обучения английскому языку магистрантов технических 

специальностей, предметом – развитие коммуникативно-проектировочных умений при обуче-

нии английскому языку в рамках дисциплины «Практикум по межкультурной коммуника-

ции». Методы исследования: теоретические (анализ, систематизация, обобщение) и эмпири-

ческие (опытное обучение, тестирование). В результате опытного обучения английскому 

языку магистранты технических специальностей способны применять современные коммуни-

кативные технологии для академического и профессионального взаимодействия на иностран-

ном языке, что соответствует федеральным государственным образовательным стандартам 

высшего образования. 
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ВВЕДЕНИЕ  

В настоящее время система вузовского  об-

разования России характеризуется изменяю-

щимися тенденциями и стремительным разви-

тием. С 2021 г. Сургутский государственный 

университет (далее – СурГУ) является участ-

ником федеральной программы стратегиче-

ского академического лидерства программы 

«Приоритет – 2030», которая обеспечивает ре-

ализацию интеграционных процессов, личных 

и профессиональных целей, перспектив, в том 

числе и для магистрантов университета [1]. 

Как отметил в своем исследовании С. М. Косе-

нок, «общепризнано, что цель и задачи, кото-

рые определяют для себя университеты, до-

стижимы в условиях эффективного взаимо-

действия. При этом выстраиваются самые раз-

нообразные его формы, или коллаборативные 

модели: кластер, ассоциация, холдинг, ком-

плекс и другие виды объединений, характе-

ризующиеся различными временными, инте-

грационными или структурными особенно-

стями» [2, c. 9]. 

Согласно обновленным Федеральным госу-

дарственным стандартам высшего образова-

ния (ФГОС ВО 3++) дисциплины «Практикум 

по межкультурной коммуникации» и «Ан-

глийский язык в сфере профессиональной 
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коммуникации» формируют универсальные 

компетенции УК-2, УК-4, УК-5 [3]. 

Рассмотрим подробнее содержание компе-

тенций: УК-2 – в результате обучения маги-

странт должен быть способен управлять про-

ектом на всех этапах его жизненного цикла; 

УК-4 – в результате обучения магистрант 

должен быть способен применять современ-

ные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(-ых) языке(-ах), для 

академического и профессионального взаимо-

действия; УК-5 – в результате обучения маги-

странт должен быть способен анализировать 

и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия. 

Способность к проектированию собствен-

ной деятельности, а также способность приме-

нять современные коммуникативные техноло-

гии, в том числе на иностранных языках, вос-

требованы в условиях модернизации высшего 

образования, решения национальных научно-

исследовательских задач в рамках федераль-

ной программы стратегического академиче-

ского лидерства «Приоритет – 2030». 

Современные требования к выпускникам 

вузов уровня магистратуры предполагают 

среди прочего владение иностранным язы-

ком. Связано это с социально-культурными 

изменениями, вызываемыми глобализацией и 

развитием мультикультурного мира. Это ка-

сается прежде всего студентов магистратуры, 

активно участвующих в международных про-

граммах обучения, где обязательно выполне-

ние учебных проектов на иностранном языке. 

Проблема в той или иной степени актуальна 

как для языковых, так и для неязыковых вузов 

еще и потому, что знание иностранного языка 

требуется при работе с международными об-

разовательными платформами, а также для 

изучения литературы на иностранном языке. 

Результатом решения проблемы в дидактиче-

ском и даже в стратегическом (политическом) 

контекстах всегда так или иначе является 

формирование у студента (выпускника) го-

товности к применению своих знаний и уме-

ний (или проектных технологий) решать про-

фессиональные задачи, пользуясь иностран-

ным языком. 

Актуальность решения изложенных выше 

проблем обусловила цель нашего исследова-

ния: изучение теоретических основ и практи-

ческих путей развития коммуникативно-про-

ектировочных умений (далее – КПУ) у маги-

странтов технических специальностей неязы-

кового вуза при обучении английскому 

языку. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Теоретико-методологической базой иссле-

дования выступили научные работы в области 

инноваций высшего профессионального обра-

зования таких авторов, как Е. И. Пассов, 

Н. Е. Кузовлева, О. А. Симонова, С. В. Ти-

това, Е. С. Полат. Рассмотрены следующие 

исследования в данном направлении: на ос-

нове коммуникативного подхода к обучению 

и формированию коммуникативных умений, 

в том числе иноязычных (Е. И. Пассов, 

В. В. Сафонова, Е. Т. Китова), теоретические 

положения исследований в области примене-

ния лингводидактических средств в иноязыч-

ном профессиональном общении (О. А. Симо-

нова, В. Э. Сало); работы по проектным и ин-

формационно-коммуникационным техноло-

гиям обучения иностранному языку (С. В. Ти-

това, Е. С. Полат). В ходе исследования приме-

нялись следующие методы: литературный об-

зор, сравнение, анализ, синтез, обобщение. 

  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Как правило, текущие требования к подго-

товке магистрантов технических специально-

стей, касающиеся обучения иностранному 

языку, предполагают применение «устарев-

ших» репродуктивно-информативных мето-

дов обучения. Хотя они «проверены на 

опыте», эти методы далеко не всегда эффек-

тивны, особенно в современных условиях 

трансформации образования и общества. 

В дидактическом контексте проблема прояв-

ляется в том числе как недооценивание тех-

нологии проектной деятельности на ино-

странном языке и современных лингводи-

дактических средств обучения. Еще больше 

проблему усложняет тот факт, что эти техно-

логии постоянно развиваются – в частности,  
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это затрудняет адаптацию конкретной техно-

логии к конкретной сфере профессиональной 

подготовки. 

В современных условиях процесс обуче-

ния иностранному языку в неязыковом вузе 

обычно предполагает интегрированный ха-

рактер процесса и ориентацию на «професси-

ональную лексику». Последнее, как правило, 

означает опору на коммуникативный подход 

к проблеме (Г. А. Китайгородская, Е. И. Пас-

сов, В. В. Сафонова и др.). 

Основными чертами данного подхода яв-

ляются «речевая направленность процесса 

обучения, где в качестве конечной цели вы-

двигается обучение общению в различных 

видах речевой деятельности; ориентация не 

только на содержательную сторону общения, 

но и на форму высказывания; функциональ-

ность в отборе и организации материала: язы-

ковой и речевой материал должен отбираться 

в соответствии с функциями, которые он вы-

ражает, и теми коммуникативными интенци-

ями, которые сможет передать говорящий, 

используя предлагаемый языковой материал; 

ситуативность в отборе материала и органи-

зации тренировки; использование аутентич-

ных материалов; использование подлинно- 

коммуникативных заданий и индивидуализа-

ция процесса обучения» [4, с. 35]. 

Проанализировав рабочую программу дис-

циплины и индикаторы универсальных ком-

петенций, авторы заключили, что в рамках 

освоения дисциплины «Практикум по меж-

культурной коммуникации» происходит разви-

тие коммуникативно-проектировочных уме-

ний у магистрантов, способностей и умений 

применять современные коммуникативные 

технологии. На иностранном языке маги-

странт не только усовершенствует навыки уст-

ной и письменной иноязычной речи, 

но и овладеет навыком проектирования. 

Понятие «коммуникативно-проектировоч-

ные умения» расшифровывается как способ-

ность мотивированно, осознанно и самостоя-

тельно осуществлять проектную деятельность 

на иностранном языке, связанную с проблема-

тизацией, целеполаганием, планированием, 

реализацией, организацией взаимодействия 

участников, презентацией и рефлексивной 

оценкой результатов деятельности в условиях 

межкультурной коммуникации. В теории счи-

тается, что это предполагает адаптацию 

«обычного» проектного метода под условия 

решения задачи формирования «языковой 

компетентности» (в данном случае как уме-

ния «думать и говорить» на иностранном 

языке) [5]. 

В структуре рассматриваемого понятия 

предусмотрено три компонента: 

1. Аксиологический (профессионально-

ценностные отношения и мотивы к изучению 

иностранного языка и проектной деятельно-

сти); 

2. Гносеологический (совокупность языко-

вых, социокультурных знаний и знаний основ 

проектно-ориентированного обучения); 

3. Праксиологический (предметные и язы-

ковые умения, обеспечивающие реализацию 

проектной деятельности на иностранном 

языке). 

Как видно, содержание этих компонентов 

достаточно полно раскрывает как сущность 

проектного метода, так и сущность понятия 

«языковой компетентности». 

Первый компонент работает на «личност-

ном уровне», где обучающийся для себя опре-

деляет ценность иностранного языка для 

своей профессиональной деятельности, карь-

еры, жизни и т. д. [6]. 

Гносеологический компонент – «ядро» 

рассматриваемого подхода в дидактическом 

контексте, т. к. оно содержит в себе все, что 

наполняет содержание понятия «сформиро-

ванность языковой компетентности». 

Праксиологический компонент раскры-

вает то, ради чего происходит освоение ино-

странного языка, и суть проектного подхода 

как такового. Именно его обычно принято 

считать за базовый компонент рассматривае-

мого понятия и за основу соответствующей 

компетенции. 

С практической точки зрения коммуника-

тивный подход позволяет комплексно рас-

сматривать особенности реальной профессио-

нальной коммуникации. В этом проявляется 

его системный характер: контролю подлежат 

все процессы и компоненты в рамках освое-

ния иностранного языка в условиях вуза. При 

этом субъектами контроля выступают как 
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преподаватели, так и сами обучающиеся (ма-

гистранты). В этом отражается сущность 

и  преимущество проектного метода. 

В образовательном дискурсе допустимо 

рассматривать коммуникативно-проектиро-

вочные условия как нечто тождественное по-

нятию «мягкие навыки» («гибкие навыки», 

soft skills). Понятие пришло в современное 

образование из дискурс-менеджмента, где 

оно появилось в качестве силы, противобор-

ствующей привязанности к традиционному 

определению значимости «обычных» умений 

и навыков в профессиональной деятельности. 

«Гибкие навыки» не получили строгого опре-

деления, под ними можно считать любые 

навыки и умения, способствующие повыше-

нию продуктивности, результативности и эф-

фективности. 

Аналогичный подход к определению 

«гибких навыков» был заимствован образо-

ванием. Так, Ассоциация инженерного обра-

зования России особенно выделяет среди 

множества таких навыков коммуникативную 

готовность. Ее содержание, на наш взгляд, 

существенно не отличается от содержания 

понятия «языковой компетентности», кото-

рое принято в данном исследовании. В ди-

дактическом дискурсе оно раскладывается 

на три компонента: 

- лингвистический (тематический корпус 

лексических единиц, речевые клише, функци-

онально-речевые опоры, учебные тексты 

и гипертексты); 

- дидактический (приемы обучения видам 

речевой деятельности, языковые и коммуни-

кативные упражнения, интерактивные формы 

общения); 

- проектный (коммуникативные, проект-

ные задания). 

В данном исследовании больший интерес 

вызывает последний компонент, раскрываю-

щий суть проектного метода. Наиболее важно 

то, что обучение иностранному языку этот 

компонент предполагает рассматривать как 

чисто творческий процесс. От руководителей 

учебного процесса при этом требуется орга-

низация соответствующих условий, т. е. 

«творческой среды». На практике это может 

означать: 

- выделение необходимого учебного вре-

мени; 

- определение требований к начальному 

уровню знаний иностранного языка; 

- «просвещение» по поводу основ «теории 

проектов»; 

- предоставление методических, учебных 

и иных материалов; 

- предоставление доступа к информацион-

ным ресурсам онлайн. 

Иначе говоря, проектный подход предпола-

гает «совместное участие» преподавателей 

и обучающихся в организации процесса изу-

чения студентами-магистрантами иностран-

ного языка. Теория проектного метода гласит, 

что первые при этом выступают «координато-

рами» учебного процесса, направляющими его 

ход в нужное студентам направление, с учетом 

имеющихся и изменяющихся со временем 

условий. 

В исследовании применяется определение 

soft skills, предложенное О. Л. Чулановой, как 

«социально-трудовая характеристика сово-

купности знаний, умений, навыков и мотива-

ционных характеристик работника в сфере 

взаимодействия между людьми, умения гра-

мотно управлять своим временем, умения 

убеждать, ведения переговоров, лидерства, 

эмоционального интеллекта, обладающих 

эмерджентностью, необходимых для успеш-

ного выполнения работы и соответствующих 

требованиям должности и стратегическим це-

лям организации» [7, c. 66]. 

Рассмотрев теоретические основы про-

цесса развития коммуникативно-проектиро-

вочных умений у магистрантов технических 

специальностей неязыкового вуза при обуче-

нии иностранному языку, важно акцентиро-

вать внимание на практических путях решения 

данной проблемы, которая осуществляется на 

основе использования комплексов лингводи-

дактических средств в рамках дисциплины 

«Практикум по межкультурной коммуника-

ции». Базовый курс обучения составляет два 

семестра (64 аудиторных часа, 80 часов для са-

мостоятельной работы). Для реализации целей 

рабочей программы дисциплины были разра-

ботаны учебные пособия, методические реко-

мендации, курс LMS Moodle [8]. 
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Данные комплексы обеспечивают проектно-
ориентированную профессиональную деятель-
ность в условиях иноязычного общения, 
а также развивают коммуникативно-проекти-
ровочные умения, например, такие как мысле-
деятельностные (Intellectual), презентационные 
(Presentational), коммуникативные 
(Communicative), поисковые (Searching) и ин-
формационные (Informative) [9]. 

В основе современного понимания проект-
ного обучения, как отмечает Е. С. Полат, ле-
жит «использование широкого спектра про-
блемных, исследовательских, поисковых ме-
тодов, ориентированных четко на реальный 
практический результат, значимый для уче-
ника, с одной стороны, а с другой, разработка 
проблемы целостно, с учетом различных фак-
торов и условий ее решения и реализации ре-
зультатов» [10, с. 4]. 

Между тем, к проектным технологиям вы-
двигается ряд требований, касающихся необ-
ходимости: 

1) сформированности авторской концеп-
ции (идеи); 

2) нацеленности на конкретный результат 
(сформированы цели и задачи проекта); 

3) создания конкретного речевого про-
дукта (диалог, монолог и др.), среди прочего, 
позволяющего оценить «языковую компе-
тентность»; 

4) нацеленности на практический резуль-
тат (связь «теории с практикой»); 

5) самоорганизации и ответственности 
участников; 

6) «отстраненности» преподавателя от про-
цесса при сохранении его координирующей 
роли в проекте; 

7) обоснованного выбора методов, 
средств и технологий [10]. 

В разработках проектных заданий была ис-
пользована типология проектов Н. Ф. Коря-
ковцевой, которая выделяет следующие виды 
проектов в области изучения иностранного 
языка: «1) конструктивно-практические про-
екты (Construction and Practical Projects); 2) 
игровые и ролевые проекты (Role and Games 
Projects); 3) информационные и исследова-
тельские проекты (Information and Research 
Projects); 4) проекты конкретного социологи-
ческого исследования (Survey Projects); 5) из-
дательские проекты (Production Projects); 6) 
сценарные проекты (Performance and 
Organisational Projects); 7) творческие работы 
(Creative Works)» [5, с. 49]. 

В рамках рабочей программы учебной дис-
циплины «Практикум по межкультурной 
коммуникации», были разработаны проект-
ные задания для индивидуальных и группо-
вых проектов по типам и следующим темам: 
1. Giving personal information 2. Culture shock 
and good manners 3. Cultural differences and 
stereotypes 4. Effective communication 5. Effec-
tive scientific presentation 6. Business projects 
(табл. 1). 

Таблица 1 

Проектные задания в рамках дисциплины  

«Практикум по межкультурной коммуникации» 

Тема проекта Тип проекта 
Коммуникативно- 

проектировочные умения 

1. Giving personal infor-
mation 

Творческий проект (Creative project) Развитие коммуникативно-
проектировочных умений 
при обучении иностранному 
языку, связанных с пробле-
матизацией, целеполага-
нием, планированием, реа-
лизацией, организацией вза-
имодействия участников, 
презентацией и рефлексив-
ной оценкой результатов де-
ятельности в условиях ино-
язычной коммуникации 

2. Culture shock and good 
manners 

Проект конкретного социологического 
исследования (Survey project) 

3. Cultural differences and 
stereotypes 

Ролевой проект (Role project) 

4. Effective communica-
tion 

Конструктивно-практический проект 
(Construction and practical project) 

5. Effective scientific 
presentation 

Информационный и исследовательский 
проект (Information and research project) 

6. Business projects  
 

Конструктивно-практический проект 
(Construction and practical project) 

Примечание: составлено авторами по [8]. 
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Определить успешность проекта можно 

по критериям состоятельности и результа-

тивности. Отличительная особенность и пре-

имущество проектного метода в том, что при 

нем положительную оценку обычно полу-

чает любой достигнутый результат. На прак-

тике это призвано обеспечить потенциально 

высокую заинтересованность самих студен-

тов в повышении качества проекта и в своем 

образовании. 

При выборе критериев обычно предпола-

гается плюралистический подход. Однако, 

при анализе проектов, выполняемых студен-

тами в процессе изучения иностранных язы-

ков, рекомендуется опираться на оценку: 

- проекта (содержание, композиция и пр.); 

- качества текста; 

- качества презентации; 

- вклада в работу над проектом каждого 

участника; 

- коммуникативных навыков (совместной 

работы). 

В настоящее время проводится опытно-экс-

периментальная работа (констатирующий этап 

2022/2023 гг.). Участниками являются 40 маги-

странтов I–II курса Политехнического инсти-

тута СурГУ. В качестве контрольной группы 

(КГ) были определены 20 магистрантов направ-

ления подготовки 09.04.01 Информатика и вы-

числительная техника, в качестве эксперимен-

тальной группы (ЭГ) – 20 магистрантов направ-

ления подготовки 13.04.02. Электроэнергетика 

и электротехника. Целью констатирующего 

этапа является характеристика образователь-

ной среды при смешанном и дистанционном 

обучении. Задачами констатирующего этапа 

являлись: 1) определение языкового уровня (на 

основе тестовой диагностики English Language 

Assesment [11]); 2) определение уровня разви-

тия коммуникативно-проектировочных уме-

ний студентов (на основе анкетирования, ана-

лиза вузовской документации, экспертной 

оценки). 

Обобщенные результаты проведенного язы-

кового тестирования представлены в табл. 2. 

Таблица 2 

Результаты оценки уровня владения иностранным языком 

 

Уровни 
ЭГ «Электроэнергетика 

и электротехника» (20 чел.) 

КГ «Информатика  

и вычислительная техника»  

(20 чел.) 

I A1 уровень выживания 5 (25 %) 0 (0 %) 

II A2 допороговый уровень 10 (50 %) 0 (0 %) 

III B1 пороговый уровень 5 (25 %) 10 (50 %) 

IV B2 пороговый продвинутый 

уровень 
0 (0 %) 10 (50 %) 

Примечание: составлено авторами на основе обобщения результатов собственного исследования. 

 

При анализе полученных результатов вы-

явлено, что магистранты направления подго-

товки 09.04.01 Информатика и вычислитель-

ная техника имеют более высокий уровень 

владения языком. В связи с этим было ре-

шено проводить экспериментальное обуче-

ние в группах магистрантов, обучающихся 

по направлению подготовки 13.04.02. Элек-

троэнергетика и электротехника. 

Во время проведения констатирующего 

этапа для выявления уровней коммуника-

тивно-проектировочных умений магистрантов 

определены критерии оценки и показатели 

сформированности коммуникативно-проекти-

ровочных умений. 

На данном этапе вводятся требования 

к оценке уровней сформированности навыков 

и умений владения иностранным языком 

(низкий – репродуктивный, средний – репро-

дуктивно-продуктивный, высокий – продук-

тивный). Ниже представлены некоторые из 

них, точнее раскрывающие суть проектного 

метода: 

- умение определять проблему и находить 

способ ее решения; 

- проявление интереса к иностранному 

языку и его применению в профессиональной 

деятельности; 
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- владение объемом профессиональных, 

языковых, социокультурных знаний и рече-

вых средств, обеспечивающих профессио-

нальное общение в условиях межкультурной 

коммуникации; 

- постоянное стремление к изучению ино-

странного языка и совершенствованию сво-

его уровня владения им; 

- умение самостоятельно объективно оце-

нить результаты применения собственных 

умений и навыков владения иностранным 

языком. 

В процессе опытно-экспериментальной ра-

боты для решения второй задачи констатиру-

ющего этапа необходимо определить уровни 

сформированности праксиологического ком-

понента коммуникативно-проектировочных 

умений при обучении иностранному языку, 

используя методы опроса и анкетирования 

в Google Forms (табл. 3). 

Таблица 3 

Результаты изучения уровня сформированности 

праксиологического компонента КПУ 

Уровни 

сформированности  

праксиологического  

компонента КПУ 

Констатирующий этап 

ЭГ «Электроэнергетика и элек-

тротехника» (20 чел.) 

КГ «Информатика  

и вычислительная техника» (20 чел.) 

Низкий  5 (25 %) 5 (25 %) 

Средний 10 (50 %) 5 (25 %) 

Высокий  5 (25 %) 10 (50 %) 

Примечание: составлено авторами на основе обобщения результатов собственного исследования. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ материалов анкетирования, 

опросов и тестирования подтверждает необ-

ходимость проведения формирующего этапа 

опытно-экспериментальной работы по интен-

сивному внедрению проектных технологий 

в процесс иноязычного обучения, что создаст 

условия для развития коммуникативно-про-

ектировочных умений у магистрантов техни-

ческих специальностей и  обеспечит достиже-

ние приоритетных образовательных целей. 
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Аннотация. В статье анализируются результаты исследования двух видов самоэффек-

тивности учителей средней общеобразовательной школы. Актуальность рассматриваемой 

проблемы обусловлена комплексом важных образовательных, развивающих и идеологиче-
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анализа полученных результатов и актуальных задач, стоящих перед сферой образования, 

в статье намечаются некоторые возможные пути решения описанной проблемы. 
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Abstract. The article analyzes the results of studying two types of self-efficacy of secondary 

school teachers. The relevance of the issue under consideration is due to a number of important edu-

cational, developmental and ideological tasks that the Russian society has set to teachers in recent 

years.  

The obtained results show that none of 63 teachers who participated in the study had low 

activity- or communication-related self-efficacy. However, a high level was noted just in some cases. 

The authors suggested focusing efforts on raising the levels of both types of teachers’ self-efficacy, 

as long as their professional success cannot be achieved without the synergy of activity- and commu-

nication-related self-efficacy. Based on the analysis of the obtained results and the relevant objectives 

of the education sector, the article outlines possible ways to solve the issue. 
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ВВЕДЕНИЕ  
Год педагога и наставника, объявленный 

Указом Президента России [1] в знак призна-
ния особого статуса педагогического работ-
ника, органично вписывается в идеологию 
Десятилетия детства, уже перешагнувшего на 
второй этап своей реализации. 

Действительно, представить себе детство, 
важнейший этап в развитии человека, без раз-
вивающей, обучающей и организующей роли 
педагога невозможно. Именно педагог высту-
пает ключевой фигурой в образовательном 
процессе ребенка, именно учитель заклады-
вает тот фундамент знаний, с которым моло-
дой человек будет строить будущее свое 
и своей страны. Однако ограничить влияние 
учителя лишь интеллектуальной сферой       
невозможно: являясь одним из ключевых 
участников процесса социализации ребенка, 
учитель во многом определяет траекторию 
личностного развития молодого поколения, 
внося свой вклад в формирование мировоз-
зрения и ценностных ориентаций будущих 
хозяев страны. Сфера влияния учителя го-
раздо шире и одновременно глубже, чем об-
разование, о чем еще раз напомнил В. В. Пу-
тин на совещании с министрами: «Мы в по-
следнее время все чаще говорим о суверени-
тете России. О его укреплении как ключевом 
факторе самосохранения нашего государства 
и территориальной целостности нашей страны. 

Но в основе этого суверенитета лежит самодо-
статочность во всех ключевых областях: 
в экономике, в сфере обороноспособности. 
Но запрос на эту самодостаточность и сувере-
нитет формируется в сфере образования 
и культуры, которые неразрывно связаны 
с традициями народов, с историей наших 
народов России» [2]. 

На этом фоне особенно тревожными вы-
глядят результаты опроса, проведенного Об-
щественной палатой РФ в январе этого года, 
о статусе учителя в современном обществе. 
Из 1 667 респондентов как низкий оценили 
статус профессии учителя 71 %, а 80 % опро-
шенных высказали мнение, что престиж этой 
профессии в последнее время снижается. При 
анализе полученных результатов Л. В. Ду-
дова, первый заместитель председателя ко-
миссии Общественной палаты Российской 
Федерации по развитию образования и науки 
и один из инициаторов опроса, отметила: 
«Некоторые изменения восприятия фигуры 
учителя в нашем социокультурном простран-
стве связаны с причинами, о которых мы не 
очень часто говорим. Если до эпохи актив-
ного внедрения Интернета и цифровизации 
учителя оставались единственными носите-
лями всего – системы ценностей, знаний и так 
далее, – то сегодня педагог находится в ситу-
ации острой конкуренции с другими носите-
лями информации и с другими технологиями, 
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которые сегодня обеспечивают доставку ин-
формации, знаний и в общем-то участвуют 
в конкуренции за формирование сознания 
нашей нации и нашего нового поколения» [3]. 

В связи с этим теоретический и практиче-
ский интерес вызывает исследование пред-
ставлений самих учителей о том, насколько 
эффективно они выполняют свою профессио-
нальную деятельность и, как следствие, ка-
кова их конкурентоспособность в процессе 
формирования мировоззрения будущего 
страны. На наш взгляд, наиболее полно отве-
тить на этот вопрос может такой теоретиче-
ский конструкт, как «самоэффективность». 
Это понятие, введенное А. Бандурой 
(А. Bandyra) [4] еще в прошлом веке, в по-
следние десятилетия активно разрабатыва-
ется и переосмысливается. Отталкиваясь от 
идеи, что для достижения более значимых ре-
зультатов деятельности (в т. ч. и профессио-
нальной) имеет значение не столько комплекс 
имеющихся у человека знаний, навыков, спо-
собностей и качеств, сколько уверенность че-
ловека в своей компетентности решить по-
ставленные задачи, современные исследова-
тели [5, 6, 7] сущность самоэффективности 
видят в проявлении человеком убежденности 
и уверенности в своих силах оказать своими 
действиями влияние на деятельность в целом 
и ситуацию вокруг нее. 

Представления человека о собственной эф-
фективности, являясь важным когнитивным 
фактором, затрагивают разные сферы его 
личности и жизнедеятельности: влияют на 
силу и иерархию мотивов, переструктури-
руют мышление, опосредуют эмоциональные 
процессы, способствуют увеличению целе-
устремленности и стрессоустойчивости [8]. 
Действительно, если человек осознал собствен-
ную самоэффективность, он будет более 
настойчив в процессе решения возникающих 
перед ним задач, чем тот, кто сомневается 
в своей способности достичь поставленной 
цели. 

Опираясь на концепцию А. Бандуры, зару-
бежные авторы интерпретируют самоэффек-
тивность педагога как значимую саморегуля-
торную характеристику, которая дает учите-
лям возможность использовать имеющийся 
профессиональный потенциал для повыше-
ния уровня обучения своих подопечных [9]. 

При этом исследования показывают, что са-
моэффективность педагога положительно 
влияет на процесс обучения, усовершен-
ствует его, способствуя повышению качества 
обучения и эффективности образовательных 
реформ. Таким образом, актуальность иссле-
дования самоэффективности педагогов сред-
него образования становится очевидной. Од-
нако при организации исследования учтено, 
что уровень самоэффективности связан 
прежде всего с имеющимися в прошлом 
опыте человека успешными и неудачными 
попытками достичь поставленных задач. По-
скольку подобный опыт в профессиональной 
деятельности связан с профессиональным 
стажем, целью исследования стало изучение 
самоэффективности учителей с раз-ным ста-
жем работы. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Объектом исследования стала самоэффек-

тивность педагогов средней школы, предме-
том – особенности самоэффективности учите-
лей с разным стажем работы. Исследование 
проводилось в одной из средних общеобразо-
вательных школ г. Сургута, коллектив которой 
насчитывает 101 человек. По результатам ан-
кетирования было выделено три группы ре-
спондентов, отличающиеся стажем педагоги-
ческой деятельности: Г1 – группа учителей со 
стажем 0–10 лет («молодые специалисты») – 
23 чел.; Г2 – группа учителей со стажем 15–25 
лет («зрелые специалисты») – 18 чел.; Г3 – 
группа учителей со стажем более 30 лет 
(«опытные специалисты») – 22 чел. Таким 
образом, общее количество респондентов – 
63 чел. 

Для достижения поставленной цели был 
использован «Тест определения самоэффек-
тивности» Дж. Маддукса (J. Maddux) 
и М. Шеера (M. Sherer) (перевод и модифика-
ция Л. Бояринцевой) [10], позволяющий 
определить уровни самоэффективности не 
только в профессиональной деятельности, но 
и в коммуникативной сфере, которая также 
имеет непосредственное отношение к про-
фессиональной эффективности учителей. Ме-
тодика содержит 23 утверждения, из которых 
17 относятся к деятельностной (предметной) 
самоэффективности, 6 – к коммуникативной 
(социальной). При этом принято считать, что 
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деятельностная самоэффективность демон-
стрирует осознание человеком того, какими 
знаниями, опытом, навыками, средствами он 
обладает для достижения успеха в той или 
иной деятельности; коммуникативная са-
моэффективность определяется как знания 
человека об имеющемся у него потенциале 
взаимодействия с другими людьми, его спо-
собности эффективно использовать свои воз-
можности для общения с ними [11]. 

Каждое высказывание испытуемый оцени-
вает по 11-балльной шкале, где значение «−5» 
выражает степень полного несогласия с ука-
занным утверждением, а «+5» – степень пол-
ного согласия. При обработке результатов 
баллы подсчитываются по определенному ал-
горитму, благодаря чему можно получить ре-
зультаты по каждому виду самоэффективно-
сти, при этом о средней оценке деятельност-
ной самоэффективности свидетельствуют 
баллы в интервале значений от «+7» 
до «+53», а коммуникативной – от «−7» 
до «+15». Показатели, лежащие выше и ниже 
указанных интервалов, демонстрируют высо-
кую и низкую оценку респондентом своего 
потенциала соответственно. Для проверки 
объективности полученных данных и уста-
новления статистических различий между 
группами был использован U-критерий 
Манна – Уитни (H. Mann; D. Whitney). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Анализ результатов, полученных при обра-

ботке теста по трем выделенным группам, по-
казал, что молодые специалисты преимуще-
ственно демонстрируют высокий уровень де-
ятельностной самоэффективности (87 % 
представителей группы) и средний – комму-
никативной (69,6 %). Высокий уровень дея-
тельностной самоэффективности показывает 
оценку педагогами своей продуктивности 
в работе: они уверены в своих профессио-
нальных знаниях и способностях эффективно 
их использовать не только для решения теку-
щих задач, но и для преодоления потенциаль-
ных препятствий; они продолжают разви-
ваться в избранной сфере деятельности, до-
статочно легко достигают психологического 
равновесия после перенесенных неудач и го-
товы умножать свои усилия по достижению 
профессиональных целей. Подобный уровень 

самоэффективности у педагогов этой группы, 
вероятно, можно объяснить тем, что они не-
давно закончили теоретическое обучение, по-
этому убеждены в своих знаниях и считают, 
что это автоматически гарантирует им успеш-
ность в деятельности, но при этом молодые 
педагоги, вероятно, еще не сталкивались с та-
кими ситуациями, в которых у них случались 
неудачи. 

Средний уровень коммуникативной са-
моэффективности говорит о представлении 
учителей относительно их способностей вы-
страивать отношения со своими коллегами 
и начальством, о достаточно развитом умении 
находить контакт с учениками и доносить 
до них учебную информацию. У педагогов 
этой группы подобный уровень коммуника-
тивной самоэффективности может быть свя-
зан с тем, что эти работники находятся 
в начале своего профессионального пути 
и стараются прежде всего проявить себя 
непосредственно в деятельности, чтобы за-
нять определенное место в профессиональ-
ной среде, но при этом они понимают, что 
должны научиться взаимодействию с учени-
ками для более успешной подачи учебного 
материала и адекватного взаимоотношения. 

У 94,4 % зрелых специалистов наблюда-
ется средний уровень деятельностной са-
моэффективности, у 66,7 % – высокий уро-
вень коммуникативной. Средний показатель 
уровня деятельностной самоэффективности 
означает, что у педагогов есть уверенность 
в своих профессиональных знаниях, которые 
они умеют эффективно применять в своей 
практике, а также в своих возможностях 
быстро находить решения для поставленных 
перед ними профессиональных задач. Дан-
ный уровень самоэффективности в группе 
зрелых специалистов может говорить о том, 
что у них уже выработана собственная рабо-
чая платформа, им не требуется уделять 
много времени для приобретения специаль-
ных знаний, они имеют необходимый арсенал 
средств обучения для получения хорошего 
результата. Высокий уровень коммуникатив-
ной самоэффективности свидетельствует 
о том, что представители этой группы счи-
тают имеющийся у них уровень развития со-
циального взаимодействия с учениками опти-
мальным, они ориентированы на автономию 
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учащихся и используют различные формы 
обучения. Такой уровень коммуникативной 
самоэффективности в этой группе можно 
объяснить тем, что у этих учителей уже име-
ется достаточный опыт в профессиональной 
деятельности, теперь они направляют свое 
внимание на взаимоотношения с коллегами и 
начальством, а также на продуктивное взаи-
модействие с учениками. 

У абсолютного большинства опытных спе-
циалистов показатель обоих видов самоэф-
фективности находится на среднем уровне 
(100 % – деятельностной, 77,3 % – коммуни-
кативной), т. е. педагоги этой группы убеж-
дены, что уже обладают достаточным набо-
ром знаний в своей деятельности, умеют эф-
фективно использовать свои знания и полу-
чать хорошие результаты. Они верят в свои 
умения выстраивать диалог с коллегами, от-
четливо представляют, как взаимодейство-
вать с учениками для того, чтобы они эффек-
тивно усваивали и использовали учебный ма-
териал. У опытных педагогов выявленный 
уровень в предметной сфере может быть свя-
зан с тем, что специалисты этой группы уже 
достигли больших успехов в профессиональ-
ной деятельности и находятся на высоких 
ступенях профессионального развития, у них 
нет острой необходимости в регулярном по-
полнении объема специфических знаний, они 
знают, как решить трудную профессиональ-
ную задачу при любых влияющих на нее 
внешних условиях. У специалистов этой 
группы средний показатель коммуникатив-
ной самоэффективности может быть связан 
с тем, что благодаря большому опыту работы 
у них уже выработаны собственные схемы 
построения урока и подачи информации, 
а также выстроена достаточно эффективная си-
стема отношений с коллегами и начальством. 

Статистическая обработка полученных 
данных с помощью U-критерия Манна – 
Уитни показала, что результаты группы мо-
лодых специалистов значимо отличаются 
от показателей двух других групп по оценке 
уровня деятельностной самоэффективности. 
Такой результат может сигнализировать 
о том, что молодые специалисты думают, 
будто обладают достаточным уровнем теоре-
тических знаний для продуктивной профес-

сиональной деятельности, но они еще недо-
статочно изучили специфику работы на прак-
тике, а то, что хорошо в теории, не всегда мо-
жет принести необходимые результаты при 
практической работе, где много учеников, 
к которым необходимо найти индивидуаль-
ный подход. В связи с этим высокая оценка де-
ятельностной самоэффективности в группе 
молодых учителей может    рассматриваться 
и как некий показатель неполной адекватно-
сти восприятия профессиональной компетент-
ности, что на данном этапе профессионального 
развития может привести к застою и отсут-
ствию мотивации к дальнейшему развитию. 

По результатам статистической обработки, 
у зрелых специалистов показатели коммуни-
кативной самоэффективности значимо отли-
чаются от показателей двух других групп. 
Возможно, это связано с тем, что зрелые пе-
дагоги находятся в середине профессиональ-
ного пути, они акцентируют свое внимание на 
карьерном росте и профессиональном разви-
тии, чему способствует выстроенная за годы 
работы в школе эффективная система взаимо-
действия с коллегами, начальством и учени-
ками. К тому же в период пандемии и дистан-
ционного обучения педагоги были вынуждены 
осваивать целый спектр новых технических 
средств, которые до этого были для многих 
вне зоны их актуального развития. Успешный 
результат этого процесса мог стать одним из 
факторов, который способствовал повыше-
нию оценки коммуникативной самоэффек-
тивности в группе зрелых специалистов. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Выводы, которые можно сделать из иссле-

дования, выглядят, на наш взгляд, довольно 
неоднозначно. С одной стороны, ни в одной 
из групп респондентов, принявших участие 
в исследовании, не выявлен низкий уровень 
ни по деятельностной, ни по коммуникатив-
ной самоэффективности. Это значит, что учи-
теля, вне зависимости от стажа работы, не 
считают себя малоэффективным в деятельно-
сти, а свои способности, знания и опыт –       
недостаточными для ее выполнения; они не 
страдают отсутствием у них адекватного пред-
ставления о собственной системе средств ком-
муникации и эффективности их использова- 
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ния в процессе решения поставленных задач 
(в отличие от, например, магистрантов педаго-
гических направлений СурГУ [12], где низкий 
уровень коммуникативной компетентности 
продемонстрировали 55 % респондентов). 
С другой стороны, средний уровень самоэф-
фективности, продемонстрированный ре-
спондентами в большинстве случаев, едва ли 
можно считать достаточным для представите-
лей анализируемой профессии, перед кото-
рыми социум постоянно ставит новые задачи. 
И дело даже не в том, что именно педагог яв-
ляется ключевой фигурой реформирования 
системы отечественного образования, без его 
участия все нововведения обречены на про-
вал, хотя и здесь среднего уровня как дея-
тельностной, так и коммуникативной са-
моэффективности явно недостаточно. Так, 
заслуженный учитель Российской Федера-
ции, академик Российской академии образо-
вания Е. А. Ямбург считает, что современному 
учителю мало быть хорошим предметником 
(математиком, физиком или химиком): по-
скольку сегодня абсолютно здоровыми можно 
считать лишь 12,5 % детей, учителю, чтобы 
учитывать особенности развития остальных, 
требуется «знать основы медицины, дефекто-
логии, психологии, культурологии. При этом 
от педагога не требуется, чтобы он ставил ди-
агнозы, но он должен разрабатывать разные 
программы для разных детей» [13]. 

Проблема самоэффективности учителей 
усугубляется еще и тем, что в последние годы 
общество настойчиво ставит перед педаго-
гами задачи, далеко выходящие за рамки чисто 
образовательной деятельности. В частности, 
открывая Год педагога и наставника в России, 
В. В. Путин в качестве исторической миссии 
отечественной системы образования обозна-
чил воспитание патриотизма и ответственно-
сти за страну, подчеркнув, что через воспи-
тание молодежи все педагогическое сообще-
ство, учителя и наставники, формируют 
«…прочную основу не только нашей без-
опасности, технологической, экономической 
независимости и самодостаточности, но 
и  духовного, ценностного суверенитета» 
[14]. А это значит, что педагог вступает 
в  конкурентную борьбу за молодые поколе-
ния уже не только на образовательном и тех-
нологическом, но и на идеологическом поле. 
Проиграть эту битву нельзя, как и требовать 
с учителя то, чему его не учили. Поэтому за-
дача общества – помочь педагогам макси-
мально повысить их самоэффективность 
в различных сферах, а это значит, что необ-
ходимо в том числе «очень серьезно пере-
страивать и само педагогическое образова-
ние, и переподготовку учителей на местах, 
под эти новые задачи, которые выдвигает 
жизнь» [15].  
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Аннотация. Актуальность исследования определяется важностью знания того, чем 
наполнена жизнь студентов, позволяющего понять ценностные ориентиры, интересы совре-
менной молодежи, раскрыть особенности их образа жизни. 

Цель исследования: изучить встречаемость видов дополнительного образования 
и хобби у молодежи студенческого возраста. Для определения частоты встречаемости у сту-
дентов различных видов дополнительных образовательных занятий, хобби и увлечений была 
составлена анкета. Опрос проводился в межсессионный осенне-зимний период на основании 
добровольного информированного согласия. 

Исследование показало, что большинство студентов имеют хобби, получают дополни-
тельное образование. Значительная часть молодых людей занимается художественной дея-
тельностью. Небольшая доля студентов увлекается научной-исследовательской работой и тех-
ническим творчеством, участвует в культурно-массовых мероприятиях. Результаты исследо-
вания указывают на необходимость формирования мотивации у студентов к представленным 
видам деятельности, волонтерству, популяризации науки, а также необходимость привлечения 
большего количества обучающихся к различным видам внеучебной деятельности. 

Полученные данные могут представлять интерес для специалистов в области педаго-
гики высшего образования, организаторов внеучебной деятельности в вузе, проектировщиков 
образовательных программ дополнительного образования, психологов, занимающихся соци-
альными вопросами и возрастными аспектами структурирования жизни. 
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Abstract. The research is of high current interest as it is important to know what students’ life 

is in order to see their values, interests and specifics of the way of life.  

The purpose of the research was to study how popular different kinds of extended activities 

and hobbies were popular among students. A questionnaire was developed in order to find out how 

often students went in for different kinds of extended activities and hobbies. The questionnaire survey 

was carried out in autumn and winter period after the students’ voluntary informed consent had been 

received.        

As a result of the survey one can see that a large number of students have hobbies and go in 

for extended activities. Most students study art and music. Just a slight share of students are keen on 

scientific and research activities, culture-mass work and technical creativity. This suggests the need 

for increasing students' interest in the above activities, promotion of science and volunteering, attrac-

tion of more students to extracurricular activities. 

The results of the survey can be of interest to teachers of higher education institutions, pro-

fessionals who arrange extracurricular activities for students, experts who develop educational pro-

grams for extended activities and psychologists who deal with social and age-specific issues.       

Keywords: students, extended activities, hobby, lifestyle 

Code: 5.3.7. Developmental Psychology. 
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ВВЕДЕНИЕ  

Психологи, физиологи, социологи и педа-

гоги все чаще задумываются о проблеме фи-

зического, психического и духовного здоро-

вья студенческой молодежи. Одним из путей 

решения данной проблематики может стать 

сфера дополнительного образования и хобби 

[1, 2]. Во время занятий любимым делом сту-

дент может на время отвлечься от повседнев-

ной рутины, проявляя свою индивидуаль-

ность и творческий потенциал. Кроме того, 

хобби является источником социально-куль-

турной активности индивидуума и определяет 

стремительный переход от инициативной дея-

тельности к активному социально-культур-

ному творчеству, ведущему к процессам соци-

ализации и способствующий формированию 

личности [3, 4, 5]. Достичь желаемого резуль-

тата по обеспечению современной подготовки 

специалистов в высшей школе возможно бла-

годаря совместной работе с системой допол-

нительного образования. Она направлена на 

формирование и развитие творческих способ-

ностей обучающихся, удовлетворение их ин-

дивидуальных потребностей в интеллектуаль-

ном, нравственном и физическом совершен-

ствовании, формирование культуры здорового 

и безопасного образа жизни, укрепление здо-

ровья, а также на организацию их свободного 

времени [6, 7]. В этой связи, значимая задача 

в структуре дополнительного профессиональ-

ного образования – обеспечить молодых лю-

дей не только совокупностью необходимых 

знаний, но и дать возможность реализовать 

себя в какой-либо области, расширить круг 

своих компетенций [7]. Для достижения жела-

емого результата необходима взаимосвязан-

ная работа различных структур образователь-

ного процесса, направленная на интеграцию 

образовательной программы и увлечений сту-

денческой молодежи, способствуя тем самым 

повышению качества образования в высшей 

школе. 

Цель исследования: изучить встречаемость 

видов дополнительного образования и хобби у 

молодежи студенческого возраста. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Исследование проведено на базе Сургут-

ского государственного университета. В нем 

приняли участие 186 студентов 1–6 курсов 

в возрасте 18–25 лет обоих полов. Выборка 

включала в себя обучающихся разных 

направлений подготовки: «лечебное дело», 
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«педиатрия», «управление персоналом», «пе-

дагогическое образование», «клиническая пси-

хология», «технологическое образование», 

«общая биология». Опрос проводился в но-

ябре–декабре на основании добровольного ин-

формированного согласия исследуемых лиц. 

Для оценки роли дополнительного образо-

вания и хобби среди студентов авторами была 

разработана анкета, включающая вопросы об 

определении различных областей интересов 

у молодежи, оценке времени и загруженности 

при получении дополнительного образования. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

В основе рациональной организации ре-

жима дня лежит ритмически правильное чере-

дование труда и отдыха. Особая роль в сниже-

нии эмоционального напряжения, рациональ-

ной организации отдыха, расширении границ 

жизненного пространства принадлежит лю-

бимому делу, способствующему свободной 

самореализации человека. В рамках него со-

здается значительная часть личностного по-

тенциала, реализующегося затем в структуре 

образа жизни студента. Результаты опроса по-

казали, что две трети опрошенных юношей 

и девушек уделяют время дополнительному 

образованию, хобби. На вопрос «Занимаетесь 

ли Вы дополнительным образованием во 

внеучебное время?» 67 % респондентов отве-

тили «да», 33 % – «нет». 

Одним из распространенных видов дея-

тельности в сфере получения дополнитель-

ного образования является изобразительное 

искусство. В процессе рисования включаются 

многие когнитивные функции: зрительное 

восприятие, воображение, память, мысли-

тельные операции (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение), формируются элементарные 

графические навыки, необходимые для разви-

тия мелкой моторики [2, 6]. По результатам 

полученных данных, 38 % студентов занима-

ются именно изобразительной деятельно-

стью, что отображено в таблице. 

Таблица 

Удельный вес ответов студентов г. Сургута на вопрос 

«Какими видами дополнительного образования или хобби занимаетесь 

в свободное время?» (n = 125) 

Дополнительное образование, хобби % 

Рисование 38,0 

Музыка 23,7 

Танцы 12,0 

Научно-исследовательская работа 16,0 

Техническое творчество 11,0 

Культурно-массовая работа 11,0 

Изучение языков 7,0 

Чтение книг 4,0 

Курсы, тренинги личностного роста 4,0 

Просмотр фильмов 1,0 

Мотокросс 0,7 

Шитье 0,7 

Кулинария 0,7 

Вязание 0,7 

Бизнес, продюсирование 0,7 

Искусствоведение 0,7 

Съемки видео 0,7 

Развитие социальных сетей 0,7 

Литературное творчество 0,7 

Верховая езда 0,7 

Примечание: составлено авторами на основе обобщения результатов исследования. 
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На сегодняшний день молодые люди все 

чаще проявляют интерес к музыкальной дея-

тельности. Практически четверть студентов, 

по данным исследования, занимаются музы-

кой, которая оказывает существенное поло-

жительное воздействие на психоэмоциональ-

ное состояние человека. Возросший спрос на 

дополнительное музыкальное образование 

среди взрослого населения объясняется меняю-

щейся социокультурной ситуацией, возросшей 

потребностью общества в духовно-эстетиче-

ском развитии [8]. 

Регулярные занятия танцами позволяют 

поддерживать физическую форму и тонус ор-

ганизма на оптимальном уровне, способ-

ствуют развитию координации движений, 

пластичности, концентрации и внимания. Та-

нец является образовательно-воспитатель-

ным методом повышения физического, 

нервно-психического и психофизического со-

стояния молодежи [9]. Установлено, что тан-

цами в качестве дополнительного образования 

занимается небольшая часть обучающихся. 

По полученным сведениям, техническим 

творчеством и культурно-массовой деятель-

ностью увлекаются 11 % юношей и девушек. 

Среди опрошенных студентов 16 % занима-

ются научно-исследовательской деятельно-

стью, которая является важным аспектом 

в формировании будущих специалистов 

в высшей школе. Помимо формирования не- 

обходимых общекультурных и профессио-

нальных компетенций, вуз должен также фор-

мировать научную картину мира у студентов 

и мотивацию к научной деятельности. 

При рассмотрении данных исследования, 

выявлено, что 7 % молодых людей занима-

ются такой актуальной деятельностью для со-

временного общества, как изучение языков. 

Также среди молодых людей популярны за-

нятия, связанные со съемкой видео, продюси-

рованием, развитием социальных сетей, про-

хождением различных курсов и тренингов 

личностного роста. Молодые сургутяне зани-

маются мотокроссом, верховой ездой, флори-

стикой, литературным творчеством, искусство-

ведением. Небольшая часть опрошенных сту-

дентов считают своим хобби чтение книг, ши-

тье, просмотр фильмов, кулинарию, вязание. 

В процессе исследования установлено, 

сколько раз в неделю в среднем студенты уде-

ляют внимание своему личностному разви-

тию, духовной, интеллектуальной, физиче-

ской, творческой составляющим жизни, кото-

рые являются крайне важными аспектами для 

самосовершенствования и самореализации 

юношей и девушек. От одного до двух раз 

в неделю занимаются дополнительным обра-

зованием, хобби 34 % студентов, от трех до 

четырех – 31 %, а от пяти до шести раз – 14 % 

обучающихся (рис. 1). 

 
Рис. 1. Удельный вес ответов студентов г. Сургута на вопрос 

«Сколько раз в неделю Вы занимаетесь хобби, дополнительным образованием?» 

Примечание: составлено авторами на основе обобщения результатов исследования. 

 

По данным анкетирования, небольшая 

часть юношей и девушек занимаются своим 

личностным развитием в зависимости от 

настроения и загруженности. Каждый день 

уделяют время своему хобби, получению до-

полнительного образования 14 % обучаю-

щихся. 

31 %

14 %

7 %

14 %
1-2 раза

3-4 раза

5-6 раз

В зависимости от настроения и загруженности

Каждый день
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Важно и то, какое время занимает у сту-

дентов получение дополнительного образова-

ния, отдых от учебной и трудовой деятельно-

сти посредством хобби. Выявлено, что у зна-

чительной части обучающихся (70 %) занятие 

различными видами деятельности составляет 

от одного до двух часов, что представляется 

достаточным для полноценного освоения но-

вой деятельности и отвлечения от повседнев-

ности при условии регулярных занятий (2–3 

раза в неделю). По данным опроса, пятая 

часть студентов занимаются три часа, 11 % 

молодых людей уделяют любимому делу че-

тыре часа (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Удельный вес ответов студентов на вопрос 

«Сколько часов в среднем Вы уделяете своему хобби, получению дополнительного образования?» 

Примечание: составлено авторами на основе обобщения результатов исследования. 

 
При вышеуказанных нагрузках, вероятно, 

хобби для студентов стало основной деятель-
ностью, а не дополнительной. Оно занимает 
практически все свободное время, которое сле-
дует выделить для получения основного обра-
зования в вузе. Кроме того, повышенные 
нагрузки при получении дополнительного об-
разования в совокупности с учебным процес-
сом могут оказывать негативное воздействие 
на состояние здоровья студенческой молодежи. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, большая часть опрошенных 

студентов имеет хобби, получает дополни-
тельное образование. Круг интересов среди 
обучающихся разнообразный [10], включая 
приобретение навыков в сфере предпринима-
тельства и работы с помощью информаци-
онно-коммуникационных технологий. Значи-
тельная часть молодых людей занимаются та-
кими видами художественной деятельности, 
как изобразительное и музыкальное искус-
ство. Небольшая доля студентов увлекается 
научной-исследовательской деятельностью, 
культурно-массовой работой, техническим 

творчеством. Это указывает на необходи-
мость повышения мотивации студентов к за-
нятиям представленными видами деятельно-
сти, популяризации науки и волонтерства, 
привлечению большего количества обучаю-
щихся к интенсивной внеучебной деятельно-
сти. Для достижения данной цели возможным 
решением может стать целенаправленное вы-
деление для студентов времени на культурно-
массовую и исследовательскую деятельность, 
что предоставит возможность молодым людям 
четко планировать свое время, не жертвуя ос-
новными занятиями в вузе, не получая тем са-
мым дополнительную нагрузку, которая мо-
жет привести к снижению адаптационных ме-
ханизмов в организме, развитию хронических 
заболеваний. 

На сегодняшний день одной из важнейших 
задач для высшей школы является формиро-
вание культуры личности студента,   интегри-
рующей духовно-нравственную культуру, 
культуру здоровья, культуру коммуникации 
и профессиональную культуру, с учетом его 
индивидуальных особенностей, предпочте-
ний, интересов. 
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Аннотация. Актуальность эмпирического исследования определяется прикладной 

психодиагностической проблемой изучения роли супружеской семьи в развитии мужчин зре-

лого возраста и гендерных аспектов представлений о структуре, функциях семьи в современ-

ном обществе. Несмотря на обширный объем исследований личностных и возрастных особен-

ностей мужчин в рамках возрастной и гендерной психологии, роли родительской семьи в лич-

ностном развитии мужчины, представления мужчин о своей супружеской семье в современ-

ном обществе изучены мало. 

Целью исследования является изучение особенностей представлений мужчин зрелого 

возраста о супружеской семье. В рамках обзорно-критического исследования рассмотрены 

теоретические подходы к выделению личностных особенностей в зрелом возрасте, проблемы 

современных мужчин, их семейные функции и роли. Для изучения представлений мужчин 

о значимости различных аспектов семейной жизни в работе использованы метод психологи-

ческого измерения (опросник «Ролевые ожидания и притязания в браке») и метод математи-

ческой статистики (U-критерий Манна – Уитни). В рамках анализа результатов были выяв-

лены статистически значимые различия в представлениях мужчин разных возрастных групп. 

Наиболее значимыми семейными сферами, по мнению мужчин 25–34 лет, являются моральная 

и эмоциональная поддержка партнеров и личностная идентификация с партнером, для мужчин 

в возрасте 35–42 лет – выполнение родительских обязанностей. 
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and functions of the family in the modern society. Despite the large amount of research carried out in 

the field of personality and age characteristics of men within the framework of developmental and 

gender psychology, the role of the parental family in the personality development of men and their 

vision of marriage have been understudied.  

The purpose of the study is to investigate how marriage is viewed by men of mature age. The 

author performed a critical review of theoretical approaches to identification of personality charac-

teristics of men at mature age, their troubles, family functions and roles. In order to study men’s 

attitude to different aspects of family life, the authors used the method of psychological measurement 

(questionnaire “Role expectations and claims in marriage”) and the method of mathematical statistics 

(Mann-Whitney U test). After analysis of the obtained results, statistically significant differences 

were found in the views of men of different age groups. Moral and emotional partner support as well 

as personal identification with the partner are the most important according to the men of 25–34 years 

old, while for men aged 35–42 parenting is of high priority. 

Keywords: mature age, men's vision of a family, marital family, family functions, family roles 
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ВВЕДЕНИЕ 

Психологические и личностные особенно-

сти мужчин являются объектом исследования 

возрастной и гендерной психологии. Особый 

интерес исследователей вызывает специфика 

кризиса зрелого возраста мужчин. Период зре-

лости является наиболее длительным возраст-

ным этапом в жизни человека. Выборка испы-

туемых эмпирического исследования состояла 

из мужчин в возрасте 25–42 лет. Согласно 

классификации Д. Б. Бромлея (D. G. Bromley), 

«этот возраст соответствует второй стадии зре-

лости – «средней взрослости (25–40 лет)» [1, 

с. 113], когда происходит активное личностное, 

интеллектуальное и физическое развитие, реа-

лизуются профессиональные, семейные планы. 

Р. Дж. Хейвигхерст (R. J. Havighurst), ана-

лизируя возрастно-психологические характе-

ристики мужчин зрелого возраста, выделил 

следующие «задачи периодов зрелости: 

а) ранняя взрослость: выбор супруга, обу-

чение совместной жизни с супругом, начало 

семейной жизни, воспитание детей, ведение 

домохозяйства, начало реализации в профес-

сии, принятие гражданской ответственности, 

поиск близкой по духу социальной группы; 

б) средняя взрослость: достижение граж-

данской и социальной ответственности взрос-

лого человека, установление и поддержание 

экономических показателей жизни, организа-

ция досуга, помощь подросткам стать ответ-

ственными и взрослыми, создание отноше-

ний с супругом как с личностью, принятие из-

менений физиологии, присущих среднему 

возрасту, адаптация к ним, адаптация к старе-

ющим родителям» [2, с. 41]. 

В результате сравнительного исследова-

ния Н. А. Шеманова выделила такие особен-

ности мужчин среднего возраста, как «устра-

нение дистанцирования с отцом и поиск пу-

тей сближения с ним; смещение акцентов 

с  ориентировки эгоцентричного характера на 

общество» [3, с. 35]. В зрелом взрослом воз-

расте перед человеком возникает много но-

вых задач, от решения которых зависит раз-

витие личности. Возрастно-психологические 

особенности мужчин характеризуются про-

блемами, с которыми мужчины сталкиваются 

в данном возрасте. По мнению Е. Н. Колома-

совой, проблемы мужчин в современном об-

ществе следующие: «1) социально-демогра-

фические; 2) медико-социальные; 3) соци-

ально-экономические (обустроенность быта, 
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возможность содержать семью); 4) соци-

ально-психологические (потеря смыслов, де-

структивное поведение, личностные кризисы 

и расстройства); 5) социально-педагогиче-

ские (связанные с отцовством и отношениями 

с детьми, воспитанием)» [4, с. 175–176]. 

По мнению И. С. Кон, одна из основных 

проблем современных мужчин связана 

с мужским здоровьем. Современные исследо-

ватели отмечают, что «мужские роли вклю-

чают в себя противоречащие друг другу 

и даже явно дисфункциональные элементы. 

Оказалось, что мужчины переживают стресс 

не только, когда считают себя неспособными 

осуществить требования своей мужской роли 

(например, сделать успешную карьеру или 

содержать семью), но и когда ситуация тре-

бует от них «немужского» поведения (напри-

мер, необходимость ухаживать за маленьким 

ребенком)… Большой пакет издержек для 

мужского здоровья обусловлен тем, что тра-

диционная маскулинная идеология сочетает 

высокие социальные притязания на власть, 

статус, уважение и т. д. с оправданием и поэ-

тизацией заведомо нездорового, зато «муж-

ского» стиля жизни, включая пьянство, куре-

ние, принятие неоправданных рисков, вклю-

чая вождение машины и т. д. Социологи, пси-

хологи и врачи единодушно констатируют, 

что мужчины везде и всюду а) переоценивают 

качество своего здоровья; б) стесняются при-

знаться в собственной слабости; в) не умеют 

и не любят просить о помощи. Мужчины зна-

чительно реже женщин общаются с врачом, 

в результате чего часто упускают время для 

своевременной диагностики, это одна из при-

чин мужской сверхсмертности» [5, с. 104]. 

В зрелом возрасте одним из значимых объ-

ектов приложения ответственности для муж-

чины является супружеская семья – один из 

главных социальных институтов, в котором 

человек осуществляет свою жизнедеятель-

ность. Традиционные семейные роли мужчин 

(глава семьи, кормилец, защитник) опреде-

ляют его жизненные цели. Представления 

о семье формируются с учетом социокультур-

ных особенностей, этапа жизненного пути, те-

кущей социальной ситуации развития. Прини-

мая во внимание особый характер современ-

ного состояния гендерного взаимодействия 

в обществе, характеризующегося эгалитарно-

стью и стремлением ко всеобщей унифика-

ции, система ценностей и взгляд на распреде-

ление ролей в семье, по мнению мужчин, мо-

жет отражать сложившиеся в обществе 

взгляды на распределение ролей или быть от-

ражением взглядов родительской семьи. 

Семья, как малая группа, в зависимости 

от составляющих ее личностей, имеет опреде-

ленные структуру, функцию, роли, ценности. 

Семейные функции – это различные аспекты 

функционирования семьи, обусловливающие 

реализацию потребностей ее членов [6]. 

Современные исследователи выделяют 

следующие функции семьи: 

- специфические: репродуктивная функ-

ция, экзистенциальная функция (содержание 

детей), функция социализации (воспитание 

детей); 

- неспецифические: накопление и передача 

собственности, передача статуса, организация 

производства и потребления, домохозяйство, 

отдых и досуг; забота о здоровье и благополу-

чии членов семьи, создание микроклимата, 

способствующего снятию напряжения и само-

сохранению Я каждого и др. [7, с. 38]. 

Авторы отмечают, что современная семья 

утратила базовые функции (просветительская, 

оборонная, производственная), но сохранила 

традиционные (хозяйственно-экономическая, 

репродуктивная, регенеративная, образова-

тельно-воспитательная, рекреативная, психо-

терапевтическая). «Из разделения социальных 

ролей мужчин и женщин непосредственно 

следует и образец распределения семейных 

ролей. На мужчину ложится ответственность 

за материальное обеспечение семьи, на жен-

щину – ответственность за воспитание детей 

и ведение хозяйства. Такой ролевой модели 

придерживается большинство зарубежных 

исследователей. Ф. И. Най, Дж. Плек, 

Дж. Сканцони и др. рассматривают распреде-

ление ролей как ядро полоролевой дифферен-

циации в семье» [8, с. 113]. 

Отечественные и зарубежные исследова-

тели считают ролевые правила и отношения 
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устанавливаемыми в процессе функциониро-

вания семьи. Ю. Е. Алёшина приводит следу-

ющую классификацию основных ролей в се-

мье: «1. Ответственный за материальное 

обеспечение семьи; 2. Хозяин – хозяйка; 

3. Роль ответственного по уходу за младенцем; 

4. Роль воспитателя; 5. Роль сексуального 

партнера; 6. Роль организатора развлечений; 

7. Организатор семейной субкультуры; 

8. Роль ответственного за поддержание 

родственных связей; 9. Роль “психотера-

певта”» [9, с. 92–93]. 

О. Э. Бакланова отмечает, что «в современ-

ных семьях значимость внутрисемейных 

мужских обязанностей значительно меньше, 

чем женских, и, если общество не дает муж-

чине материальной и социальной возможно-

сти обеспечить семью, это приводит к рез-

кому падению его авторитета. Дисгармонич-

ное состояние ‟Я” заставляет человека искать 

компенсаторные пути решения этой про-

блемы, в том числе и деструктивные для лич-

ности» [10, с. 20]. Результаты исследования 

О. Э. Бакланова показали, что «1) для ‟согла-

сованных” в браке в своих ролевых представ-

лениях мужчин характерен рост индивиду-

альных ценностей личности и значимости 

жены как социальной фигуры и как сексуаль-

ного объекта; 2) для мужчин с ‟несогласован-

ными” ролевыми установками в супружестве 

характерны значимость коллективных ценно-

стей и обесценивание сексуальных отноше-

ний в браке; 3) ролевые ожидания мужчины 

сконцентрированы на воспитании детей. 

Наиболее конфликтной являлась сфера внеш-

ней привлекательности супругов, а наиболее 

согласованной – хозяйственно-бытовая. Это 

свидетельствует о представлениях мужчин 

о семейном быте как о налаженном и о пробле-

матике в интимной сфере брака» [10, с. 27–28]. 

Э. Эйдемиллер и В. Юстицкис указывают, 

что «каждый член семьи, так или иначе, пред-

ставляет себе свою семью, что составляет ее 

внутреннюю картину… От того, как индивид 

представляет себе свою семью, зависит, счи-

тает он ее счастливой или несчастливой, 

дружной или склочной, зажиточной или ма-

лообеспеченной; от этого же зависит, чего он 

ждет от нее, в чем он видит ее проблемы и как 

представляет себе их решение» [11, с. 93]. 

Таким образом, актуальность исследова-

ния определяется необходимостью поиска 

психологических средств, позволяющих 

справиться современным мужчинам с про-

блемами, и тех ресурсов социальной среды, 

которые будут способствовать их личност-

ному развитию. Наряду с профессиональной 

деятельностью, как ведущим типом деятель-

ности, одной из немаловажных задач зрелого 

возраста, в том числе для мужчин, является 

создание семьи и взаимодействие с партне-

ром. Научная новизна исследования заключа-

ется в изучении взгляда мужчин зрелого воз-

раста на семейные ценности, роли и функции 

мужчин зрелого возраста различного соци-

ального и семейного статуса. 

Цель исследования – изучить особенности 

представлений мужчин зрелого возраста о су-

пружеской семье. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Предметом исследования являются пред-

ставления мужчин зрелого возраста о супру-

жеской семье. 

Были использованы следующие методы 

исследования: теоретический метод (об-

зорно-критическое исследование научной 

литературы), психологическое измерение 

(опросник «Ролевые ожидания и притязания 

в браке» А. Н. Волковой), корреляционный 

анализ и метод математической статистики 

(U-критерий Манна – Уитни). 
В исследовании приняли участие 30 муж-

чин зрелого возраста (25–42 лет), с разным се-
мейным положением, профессиональным 
статусом и текущей социальной ситуацией 
развития. Образовательная характеристика 
испытуемых: 7 человек имеют среднее специ-
альное образование, 23 – высшее образова-
ние. Все мужчины ведут самостоятельную 
профессиональную деятельность в различ-
ных сферах деятельности в г. Сургуте. Семей-
ный статус испытуемых: по 11 (31,4 %) человек 
женаты и холосты (не имеющие опыта офи-
циального брака, но имеющие опыт отноше-
ний и «гражданского брака»), 7 человек 
находятся в разводе (20 %), 1 вдовец (2,9 %), 
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3 человека из 30 находятся во втором браке 
(10 %). 

Возрастной диапазон испытуемых нахо-
дится в границах 25–42 лет. В процессе анализа 
результатов общая выборка испытуемых была 
разделена путем стратометрического способа 
конструирования групп по двум критериям: 

1. Наличие детей. Вся выборка испытуе-
мых была разделена на 2 группы: Г 1 – 15 ис-
пытуемых, имеющих детей (возрастные гра-
ницы 32–42 года) и Г 2 – 15 испытуемых, не 
имеющих детей (возрастные границы 25–  
36 лет). Характеристика мужчин по количе-
ству детей: у 15 человек нет детей (50 %), 
у 5 человек – более 1 ребенка (16,7 %), 1 муж-
чина (35 лет) имеет 3 детей, у 4 мужчин – 2 ре-
бенка, у 10 – по 1. 

2) Возрастные границы: Г 3 (25–34 года) – 
16 человек, Г 4 (35–42 года) – 14 человек. 

Данное исследование является корреляци-
онным и направлено на выявление особенно-
стей представлений мужчин зрелого возраста о 
супружеской семье в зависимости от наличия 
детей и возрастных характеристик. 

В рамках эмпирического исследования ис-
пытуемым был предложен мужской вариант 
опросника «Ролевые ожидания и притязания 
в браке» А. Н. Волковой [15]. Результаты дан-
ной методики позволяют выявить иерархию 
семейных ценностей супругов и распределе-
ние семейных ролей по семи шкалам семей-
ных ценностей. Шкалы с «3» по «7» вклю-
чают две подшкалы: «Ролевые ожидания» 
и «Ролевые притязания». Анализ результатов 
исследования проводился по следующим па-
раметрам: 

1. Значимость сфер семейной жизни (цен-
ностей и ролей) с точки зрения мужчин. В ре-
зультате ответов каждого из испытуемого, 
выражаемого степень согласия или несогла-
сия с предложенным утверждением, были 
оценены семь шкал, относящихся к семейной 
жизни: 

«1) значимость сексуальных отношений 
в супружестве; 

2) установка на личностную идентифика-
цию с брачным партнером: ожидание общно-
сти интересов, потребностей, ценностных ори-
ентаций, способов времяпрепровождения; 

3) установка на реализацию хозяйственно-
бытовых функций семьи; 

4) отношение к родительским обязанно-
стям; 

5) установка на значимость внешней соци-
альной активности (профессиональной, об-
щественной) для стабильности брачно-семей-
ных отношений; 

6) установка на значимость эмоционально-
психотерапевтической функции брака; 

7) установка на значимость внешнего об-
лика, его соответствие стандартам современ-
ной моды» [12]. 

2. «Ролевые ожидания» мужчин об актив-
ности позиции партнера (жены) по каждой из 
сфер семейной жизни. 

3. «Ролевые притязания» мужчин относи-
тельно собственной активности в каждой 
из сфер семейной жизни. 

4. Согласованность представлений муж-
чин о семейных ролях партнеров. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Процесс обработки и анализа результатов 

эмпирического исследования включал не-
сколько этапов. Сначала были проанализиро-
ваны результаты всей выборки испытуемых, 
затем проведен сравнительный анализ четы-
рех подгрупп испытуемых (Г 1 и Г 2, Г 3 и Г 4), 
разделенных по критерию наличия детей 
и возрастным границам. На рис. 1 представ-
лены результаты анализа значимости сфер се-
мейной жизни (средние значения по группе, 
максимальный балл – «7») общей выборки ис-
пытуемых. 

Анализ распределения семейных ценностей, 
по мнению общей выборки испытуемых, пока-
зал, что наиболее значимой семейной сферой яв-
ляется эмоционально-психотерапевтическая 
функция (6,1 балл). Следовательно, семья 
должна оказывать взаимную моральную и эмо-
циональную поддержку членам семьи. Муж-
чины ориентированы на семью как социальную 
среду, способствующую психологической раз-
рядке и стабилизации. Второй по значимости се-
мейной сферой является традиционная семей-
ная функция – выполнение родительских обя-
занностей (6,02 балла), воспитание и забота о де-
тях. Следует отметить высокий уровень значи-
мости для мужчин установки на внешнюю соци-
альную активность, реализацию в профессио-
нальной деятельности для поддержания ста-
бильности семьи (5,72 балла). 
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Рис. 1. Иерархия семейных ценностей по мнению общей выборки испытуемых 

Примечание: составлено автором на основе обобщения результатов исследования. 

 
Наименее значимыми, по мнению мужчин, 

являются такие семейные сферы, как сексу-
альные отношения (4,63 балла) и личностная 
идентификация (4,83 балла). Низкие показа-
тели свидетельствуют о недооценке сексуаль-
ных отношений в браке, об ориентации на 
личную автономию в семье. Важно подчерк-
нуть, что традиционная хозяйственно-быто-
вая функция семьи (4,97 балла) не является 
значимой для мужчин. 

С целью описания дифференцированной 
картины представлений мужчин о семейных 
ценностях, функциях индивидуальные резуль-
таты испытуемых переведены в градацию по-
казателей «высокий – средний – низкий» по 
шкалам, определен процент респондентов 
с различным уровнем значимости семейных 
сфер. Результаты представлены на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Распределение результатов общей выборки испытуемых  

по уровням значимости семейных сфер 

Примечание: составлено автором на основе обобщения результатов исследования. 
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Эти данные подтвердили полученные ран-

нее результаты. Наиболее значимыми семей-

ными ценностями (высокие значения шкал от 

50 %), являются: 

1) эмоционально-терапевтическая функ-

ция, у 53,33 % испытуемых – высокий уро-

вень, у 40 % – средний, что говорит о потреб-

ности в моральной поддержке, в том числе на 

взаимной основе, а также об ориентировке на 

брак как на поле, которое способствует сниже-

нию эмоциональной напряженности, вырав-

ниванию психологического климата, психоло-

гической разрядке и стабилизации в обста-

новке уюта; 

2) родительские обязанности, у 50 % испы-

туемых – высокий уровень, у 43,33 % – сред-

ний, что выражает отношение к родительству 

как к приоритетной ценности, концентрирую-

щей жизнь семьи, и являющемуся централь-

ным элементом семьи, а также означающему 

ориентировку на детей (их наличие, воспита-

ние и взаимодействие с ними в семейном 

кругу). 

Вместе с тем только для 10 % испытуемых 

незначимы «Хозяйственно-бытовая функ-

ция» и «Внешний облик партнера». Низкий 

показатель по шкале «Личностная идентифи-

кация» у 16,67 % мужчин, который свиде-

тельствует о том, что для большинства опро-

шенных стремление к идентификации с су-

пругой, общность интересов и ценностей, 

совместное проведение досуга и личностное 

взаимодействие является важным аспектом 

семейных отношений. 

Особо следует подчеркнуть, что показа-

тель значимости шкалы «Сексуальные отно-

шения» у 26,67 % мужчин – низкий, у 56,67 % 

– средний. На основании этих данных можно 

предположить наличие у мужчин проблем 

в сексуальной сфере. 

На следующем этапе проведен сравнитель-

ный анализ двух подгрупп испытуемых (Г 1, 

Г 2) без детей и с детьми. Результаты стати-

стической обработки с использованием           

U-критерия Манна – Уитни двух групп пока-

зали, что в 6 из 7 шкал различия уровня при-

знака в сравниваемых группах статистически 

не значимы (р > 0,05). Показатели шкалы 

«Личностная идентификация» находятся 

в зоне неопределенности, что может свиде-

тельствовать о наличии связи между значимо-

стью данной семейной сферы и наличием де-

тей у мужчин зрелого возраста. 

На рис. 3 представлено сопоставление 

средних значений двух подгрупп мужчин 

с детьми и без детей, на рис. 4 – распределе-

ние результатов по уровням значимости каж-

дой из семейных сфер. 

 

 
 

Рис. 3. Иерархия семейных ценностей по мнению Г 1 и Г 2 

Примечание: составлено автором на основе обобщения результатов исследования. 
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Рис. 4. Распределение результатов Г 1 и Г 2 по уровням значимости семейных сфер 

Примечание: составлено автором на основе обобщения результатов исследования. 

 

В результате анализа иерархии семейных 

ценностей с позиции мужчин, имеющих де-

тей (Г 1), выявлены следующие особенности. 

Наиболее значимыми семейными ценностями 

(преобладают высокие значения шкал – от 

40 %), являются: 1) эмоционально-терапевти-

ческая функция – потребность в моральной 

поддержке, способствующей снижению эмо-

циональной напряженности; 2) родительские 

обязанности – ориентирование на детей, их 

воспитание и взаимодействие с ними. Наиме-

нее значимыми семейными ценностями (зна-

чения шкал – 20 % и менее) являются: 1) хо-

зяйственно-бытовые функции, что можно ин-

терпретировать как низкую оценку значимо-

сти бытовой организации семейной жизни; 

2) личностная идентификация – установка на 

личную автономию и отсутствие стремления 

к идентификации с супругой. 

Анализ иерархии семейных ценностей 

с позиции выборки мужчин, не имеющих де-

тей (Г 2), выявил следующие особенности. 

Наиболее значимыми семейными ценностями 

(высокие значения шкал – от 40 %),                   

являются: 1) эмоционально-терапевтическая 

функция; 2) внешняя социальная активность – 

высокая значимость внесемейных, обще-

ственных интересов для испытуемых группы 

Г 2, преобладание профессиональных и обще-

ственных интересов над семейными. Наиме-

нее значимыми семейными ценностями (вы-

сокие значения шкал составляют 30 % и ме-

нее) являются: 1) хозяйственно-бытовые 

функции; 2) значимость внешнего облика, что 

означает низкую ориентацию на современные 

образцы внешнего вида и стремление соот-

ветствовать моде и эффектной внешности; 

3) сексуальные отношения – недооценка ин-

тимно-сексуальной составляющей брака, низ-

кое значение роли сексуальных партнеров 

в семейной жизни. 

Сопоставление результатов двух подгрупп 

испытуемых Г 3 и Г 4 показали, что для мужчин 

в возрасте 25–34 лет, в отличие от мужчин 

35–42 лет, важны личностные взаимоотно-

шения с супругой, наличие общих интере-

сов, ценностей, ее поддержка и взаимопони-

мание (рис. 5). 
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Рис. 5. Иерархия семейных ценностей по мнению Г 3 и Г 4 

Примечание: составлено автором на основе обобщения результатов исследования. 

 

Сравнительный анализ и результаты обра-

ботки с использованием U-критерия Манна – 

Уитни показали наличие статистически зна-

чимых различий по шкале «Личностная иден-

тификация», а также нахождение в зоне неопре-

деленности показателей шкал «Внешняя соци-

альная активность» и «Эмоционально-психоте-

рапевтическая функция» семьи (табл. 1). 

Таблица 1 

Итоги статистической обработки U-критерия Манна – Уитни  

по выборкам Г 3 и Г 4 
 

Шкалы Значимость различий 

Сексуальные отношения Находится в зоне незначимости 

Личностная идентификация Значение Uэмп (52,5) находится в зоне значимости 

Хозяйственно-бытовые функции Находится в зоне незначимости 

Родительские обязанности Находится в зоне незначимости 

Внешняя социальная активность Значение Uэмп (62,5) находится в зоне неопределенности 

Эмоционально-психотерапевтическая функция Значение Uэмп (69) находится в зоне неопределенности 

Значимость внешнего облика Находится в зоне незначимости 

Примечание: составлено автором на основе обобщения результатов исследования. 

 

На завершающем этапе был реализован 

анализ шкалы «Ролевые ожидания и притяза-

ния» мужчин по каждой из сфер семейной 

жизни. На рис. 6 представлены средние зна- 

чения распределения ролевых ожиданий 

и притязаний по семейным функциям общей 

выборки испытуемых. 
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Рис. 6. Распределение ролевых ожиданий и притязаний 

по семейным функциям общей выборки (средние значения) 

Примечание: составлено автором на основе обобщения результатов исследования. 

 

В результате сопоставления данных 

по каждой из шкал выявлено, что наиболее 

выраженными ожиданиями по отношению 

к супруге со стороны мужчин является реа-

лизация эмоционально-психотерапевтичес-

кой функции, что свидетельствует о высокой 

степени ориентации на передачу бремени 

эмоционального лидерства в семье в вопро-

сах оказания моральной поддержки, психо-

логического консультирования и поддержа-

ния благоприятной психологической атмо-

сферы и микроклимата. 

Наряду с этой функцией, с точки зрения 

мужчин, жена должна реализовывать функ-

ции, связанные с родительскими обязанно-

стями и внешним обликом. Мужчины ожи-

дают, что супруга будет: а) активно реализо-

вывать собственные обязанности в воспита-

нии детей; б) поддерживать привлекательный 

внешний вид, следить за собой и стараться вы-

глядеть опрятно, аккуратно, носить модную 

и красивую одежду. Наименее значимыми 

являются роли жены, связанные с проявле-

нием внешней социальной активности, 

имеют место низкие ожидания мужчин того, 

что супруга будет играть значимую обще-

ственную роль и иметь серьезные професси-

ональные интересы. 

Результаты анализа ролевых притязаний 

испытуемых свидетельствуют о том, что 

мужчины готовы в семейных отношениях 

взять на себя функции внешней социальной 

активности и родительские обязанности, т. е. 

о притязании мужчин занять активную роди-

тельскую позицию, об ориентации на профес-

сиональные интересы и самореализацию 

личности в трудовой деятельности. Менее 

значимы для мужчин – обязанности по выпол-

нению хозяйственно-бытовых функций, что 

означает слабую установку на активное уча-

стие в ведении домашнего хозяйства. 

Статистическая обработка данных пред-

ставлений мужчин о ролевых ожиданиях 

и ролевых притязаниях не выявила значи-

мых различий. 

Таким образом, мужчины зрелого воз-

раста ориентированы на внешнюю социаль-

ную активность и выполнение родительских 

обязанностей. От супруги они ожидают со-

здания эмоционально-устойчивой атмо-

сферы и комфортного психологического 

микроклимата, поддержания внешней при-

влекательности и выполнения родительских 

функций. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Традиционно главными мужскими счита-

ются роли главы семьи, кормильца и защит-

ника. В каждом конкретном случае, в зависи-

мости от фактического перераспределения 

ролей в семье и влияния на нее внешних 

и внутренних факторов, складывается своя 
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неповторимая ситуация. Роль семьи в жизни 

мужчины трудно переоценить. Именно се-

мья зачастую является стимулом к самореа-

лизации и усилению положительных лич-

ностных качеств. Не только родительская, но 

и супружеская семья является особой соци-

альной ситуацией развития в жизни муж-

чины. Сначала это происходит в роли сына 

в родительской семье, а затем – в роли отца 

в собственной семье. Таким образом, семья 

является одним из ключевых социальных ин-

ститутов, с которым мужчина взаимодей-

ствует на протяжении зрелого периода своей 

жизни, что подчеркивает важность всех эле-

ментов семьи (структура, генезис, функции). 

Результаты проведенного исследования 

подтвердили сложившееся общественное 

мнение о высокой социальной активности 

мужчин и выполнении родительских обязан-

ностей в семье. Мужчины готовы выступать 

в роли отцов, нести финансовую ответствен-

ность за семью, активно взаимодействуя 

с обществом и реализуясь в профессиональ-

ной сфере. Они не готовы заниматься хозяй-

ственными делами семьи, ожидая от своих 

спутниц выполнения роли психотерапевта, 

воспитателя и хозяйки. Особо следует отме-

тить выявленную проблему, связанную 

с низким уровнем значимости сексуальной 

сферы в семье в целом для мужчин зрелого 

возраста, и особенно в группе мужчин в воз-

расте 25–34 лет и без детей. Высокий уровень 

значимости эмоционально-психотера-певти-

ческой функции семьи свидетельствует о по-

требности мужчин зрелого возраста (осо-

бенно без детей) в психологической под-

держке и помощи со стороны супруги. 
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Аннотация. Актуальность исследования обусловлена высокой значимостью поиска 

эффективных средств и методов, которые могут быть использованы в физическом воспитании 

студентов для снижения воздействия различных стресс-факторов на функциональное и пси-

хоэмоциональное состояние обучающихся вузов. 

Цель – экспериментально обосновать необходимость применения оздоровительно-ре-

креативных технологий в процессе реализации дисциплин по физической культуре и спорту для 

повышения стрессоустойчивости студентов-первокурсников. В исследовании использовались 

методы психолого-педагогической диагностики: 1) методика оценки психической активации, 

интереса, эмоционального тонуса, напряжения и комфортности; 2) цветовой тест Люшера; 3) 

диагностика степени утомления. Тестирование функционального состояния организма студен-

тов осуществлялось с помощью аппаратно-программного комплекса «Варикард». 

Анализ полученных результатов позволил сделать заключение о высокой значимости 

использования оздоровительно-рекреативных технологий в физическом воспитании перво-

курсников для повышения стрессоустойчивости обучающихся. 

Статья предназначена для специалистов в области физической культуры и спорта, ор-

ганизующих физическое воспитание студентов в вузе. 

Ключевые слова: стресс, стрессоустойчивость, студенты-первокурсники, физическое 

воспитание, оздоровительно-рекреативные технологии 
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Abstract. The relevance of the article is due to the high importance of scouting efficient health-

improving technologies that can be used in physical education of students in order to reduce different 

stress factors’ impact on functional and psychoemotional state of students. 

The purpose of the research is to justify the need for the use of health-improving technologies 

in physical education of first-year students for their coping skills development.  

In the course of the research the following methods of psychological and pedagogical testing 

were used: 1. assessment of psychic activation, interest, emotional tonus, tension and comfort; 

2. color test by Lusher; 3. diagnosis of the level of fatigue. Functional status of students was tested 

with hardware-software Varikard complex. 

Analysis of the testing results proved high importance of using health-improving technologies 

in physical education of first-year students for their coping skills development.  
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cation of students at higher education institutions. 

Keywords: stress, coping skills, first-year students, physical education, health-improving tech-

nologies 

Code: 5.8.4. Physical Culture and Professional Physical Training. 

 

For citation: Lepikhina Yu. V. Drawing attention to the development of coping skills in first- 

year students by means of health-improving technologies in physical education. Severny region: 

nauka, obrazovanie, cultura. 2023;(3):61–69. DOI 10.35266/2312-377X-2023-3-61-69. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Одной из приоритетных задач, требующих 

в настоящее время особого внимания со сто-

роны государства, является сохранение и улуч-

шение здоровья подрастающего поколения. 

При этом современные стандарты высшего 

образования предъявляют все большие требо-

вания к результатам обучения будущих бака-

лавров и специалистов в вузе, возрастают ин-

теллектуальные нагрузки на студентов, что 

при отсутствии эффективной системы восста-

новления приводит к снижению умственной 

и физической работоспособности, нараста-

нию тревожности и снижению стрессоустой-

чивости к воздействию стрессогенных фак-

торов социальной и природной среды [1–3]. 

Особенно вышесказанное актуально для 

студентов-первокурсников, поскольку само 

поступление в вуз, а затем адаптация к новым 

условиям обучения, взаимодействия и ком-

муникации являются мощнейшими источни-

ками стресса. 

Проблема стресса в современном обществе 

не теряет своей актуальности, а напротив, 

представляет большой научный интерес. 

В настоящее время стресс оказывает влияние 

на многие сферы жизни людей, воздействуя на 

здоровье, работоспособность и возможности 

личностной и профессиональной самореа-

лизации. Стрессу могут быть подвержены все 

категории населения, в том числе студенты 

вузов, получающие профессиональное 

образование. Подготовка к трудовой 

деятельности и формирование профессиональ-

ных компетенций будущих специалистов 

неразрывно связаны с сопутствующими 
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стрессогенными факторами, действие кото-

рых современные студенты испытывают 

на себе ежедневно. Поэтому выявление этих 

факторов и определение стратегии борьбы 

с ними являются актуальными темами в науке 

и практике [4, 5]. 

История изучения проблематики стресса 

берет свое начало в исследованиях Г. Селье 

(H. Selye), который в 1936 г. сформулировал 

концепцию стресса. Ученый работал над 

изучением физиологических механизмов 

приспособления к стрессу, обнаружил 

схожесть в проявляемых реакциях клеток 

и органов вне зависимости от характера 

воздействия. Вывод о том, что принципы 

защиты на клеточном уровне можно 

экстраполировать на человека в целом, 

позволил рассматривать «физиологический 

стресс» как ответную реакцию организма на 

любое предъявляемое требование. Таким 

образом, Г. Селье определил стресс как 

неспецифический ответ организма на любое 

предъявленное ему требование [6]. 

Нервное истощение во время стресса мо-

жет привести к снижению когнитивных спо-

собностей, ухудшить память, ослабить имму-

нитет, стать причиной депрессии. Многие 

специалисты сходятся во мнении, что для 

успешной борьбы со стрессом помогает 

смена рода деятельности, новые впечатления, 

разносторонняя двигательная активность. 

В связи с вышесказанным возрастает роль 

физического воспитания в вузе, которое 

в настоящее время в образовательном про-

цессе реализуется в рамках дисциплин блока 

по физической культуре и спорту, призвано 

решать не только задачи, связанные с повы-

шением уровня физической подготовленно-

сти обучающихся, развития у них двигатель-

ных умений и навыков. 

Важным целевым направлением является 

формирование здоровья будущих специали-

стов, в том числе посредством применения 

в физическом воспитании оздоровительно-

рекреационных технологий, способствующих 

снижению воздействия стрессогенных факто-

ров и повышению стрессоустойчивости сту-

дентов [7]. 

Вопрос стресса студентов стоит на по-

вестке длительное время. При этом не в пол-

ной мере изучены способы организации ра-

боты по повышению стрессоустойчивости 

обучающихся в рамках физического воспита-

ния в вузе. В том числе недостаточно сведе-

ний о применении конкретных оздорови-

тельно-рекреативных технологий с учетом 

психоэмоционального и функционального 

состояния первокурсников, наиболее значи-

мых стрессогенных факторов, оказывающих 

негативное влияние на обучающихся в тече-

ние учебного года. 

Цель исследования – экспериментально 

обосновать необходимость применения 

оздоровительно-рекреативных технологий 

в физическом воспитании студентов-перво-

курсников для повышения стрессоустой-

чивости обучающихся. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Исследование проводилось в Сургутском 

государственном университете на базе 

кафедры физической культуры. В начале 

учебного года и по его окончании (2022/2023) 

было организовано исследование функцио-

нального и психоэмоционального состояния 

студентов-первокурсников (46 юношей, обу-

чающихся по техническим направлениям 

подготовки бакалавриата Политехнического 

института). 

В процессе тестирования студентов ис-

пользовались методы психолого-педагогиче-

ской диагностики: 1) методика оценки психи-

ческой активации, интереса, эмоционального 

тонуса, напряжения и комфортности 

(Л. А. Курганский, Т. А. Немчин); 2) цвето-

вой тест Люшера (M. Luscher); 3) диагностика 

степени утомления (в соответствии с симпто-

мами, выделенными В. И. Ильиничем) [8]. Те-

стирование функционального состояния ор-

ганизма студентов осуществлялась с помо-

щью аппаратно-программного комплекса «Ва-

рикард» по показателю активности регулятор-

ных систем (далее – ПАРС) и стресс-индексу. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Учебная деятельность предъявляет высокие 

требования к работоспособности и стрессо-
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устойчивости будущих профессионалов и ока-

зывает значительное влияние на их психоэмо-

циональное и физическое состояние. Обучение 

в вузе ставит студента в ситуацию повышен-

ной мобилизации внутренних ресурсов 

и нередко вызывает перенапряжение систем 

организма. Академические перегрузки, нару-

шение режима работы и отдыха, гипо-

динамия, вызванная смещением приоритета 

в сторону интеллектуальной деятельности 

в ущерб потребности в двигательной актив-

ности, эмоциональный стресс приводят 

к развитию различных заболеваний у обу-

чающихся [9, 10]. 

Показатели, полученные по методике 

Л. А. Курганского и Т. А. Немчина, характе-

ризующие проявления различных психиче-

ских состояний у студентов в течение учеб-

ного года, представлены на рис. 1–5. 

По шкале «Психическая активация» (рис. 1) 

наблюдалась положительная тенденция роста 

высокого уровня от октября к маю на 13,1 % 

и снижение среднего уровня на 14,6 %. В целом 

в группе опрошенных был выявлен средний 

уровень выраженности данного психического 

состояния в течение учебного года. 

 

 

Рис. 1. Уровневое распределение показателей тестирования студентов 

по шкале «Психическая активация» (%) 
Примечание: составлено автором на основе обобщения результатов исследования. 

 

По шкале «Интерес» (рис. 2), аналогично 
вышеуказанным результатам, большинство 
респондентов продемонстрировали средний 
уровень. Однако по данному показателю от-

мечается обратная тенденция, а именно сни-
жение высокого уровня в динамике от ок-
тября к маю на 21,8 % и рост среднего уровня 
на 19,6 %. 

 

 

Рис. 2. Уровневое распределение показателей тестирования студентов 

по шкале «Интерес» (%) 
Примечание: составлено автором на основе обобщения результатов исследования. 

 

По шкале «Эмоциональный тонус» (рис. 3) 
полученные результаты свидетельствуют 
о достаточно высоком его уровне у большин-
ства опрошенных студентов. Кроме того, как 
и в случае с психической активацией, был за- 

регистрирован прирост показателей, соответ-
ствующих высокому уровню проявления эмо-
ционального тонуса к окончанию учебного 
года на 4,3 %. 
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Рис. 3. Уровневое распределение показателей тестирования студентов  

по шкале «Эмоциональный тонус» (%) 
Примечание: составлено автором на основе обобщения результатов исследования.  

 

Результаты, полученные по шкале «Ком-

фортность» (рис. 4), позволяют констатиро-

вать, что у более половины респондентов был 

выявлен средний уровень комфортности по 

обоим срезам. Также можно сделать вывод о 

том, что тенденция роста высокого уровня 

в процентном соотношении сохраняется и от-

носительно данного психического состояния, 

а именно на 8,7 % от октября к маю. 

 

 

Рис. 4. Уровневое распределение показателей тестирования студентов  

по шкале «Комфортность» (%) 

Примечание: составлено автором на основе обобщения результатов исследования. 

 

По шкале «Напряжение» (рис. 5) у боль-

шинства студентов зафиксирован средний 

уровень: 65,2 % – в октябре, 67,4 % – в мае. 

Также выявлена тенденция в сторону роста 

высокого уровня и снижения низкого – 

на 2,2 % и 4,3 % соответственно, что говорит 

об ухудшении результатов в динамике 

к окончанию семестра. 

 

 

Рис. 5. Уровневое распределение показателей тестирования студентов  

по шкале «Напряжение» (%) 

Примечание: составлено автором на основе обобщения результатов исследования. 

 

Результаты диагностики возможного 

утомления (переутомления) у студентов-

первокурсников на основе симптомов, 

выделенных В. И. Ильиничем, представлены 

в табл. 1. 
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Таблица 1 

Результаты тестирования студентов-первокурсников  

по симптомам возможного утомления при умственном труде 

    Степень  

проявления 
 

Симптом 

Период 

учебного 

года 

Начинающаяся, 

% 

Легкая,  

% 

Выраженная, 

% 

Тяжелая, 

% 

Снижение 

дееспособности 

Начало 89,1 8,7 2,2 0,0 

Окончание 91,3 4,3 2,2 2,2 

Появление ранее 

отсутствующей усталости 

при умственной нагрузке 

Начало 89,1 8,7 2,2 0,0 

Окончание 82,6 10,9 2,2 4,3 

Компенсация понижения 

дееспособности волевым 

усилием 

Начало 82,7 4,3 6,5 6,5 

Окончание 76,1 10,9 13,0 0,0 

Эмоциональные 

изменения 

Начало 69,5 10,9 17,4 2,2 

Окончание 76,1 10,9 13,0 0,0 

Расстройство сна 
Начало 65,2 2,2 26,1 6,5 

Окончание 69,6 6,5 19,6 4,3 

Снижение умственной 

работоспособности 

Начало 78,3 10,9 4,3 6,5 

Окончание 69,6 23,9 2,2 4,3 

Вегетативные нарушения 
Начало 89,2 2,2 6,5 2,2 

Окончание 76,1 6,5 15,2 2,2 

Примечание: составлено автором по результатам собственного исследования. 

 

Анализ полученных результатов выявил 

отрицательную тенденцию в целом по боль-

шинству симптомов в динамике учебного 

года. Так, снижение количества студентов 

с начинающейся степенью утомления заре-

гистрировано по четырем показателям 

из семи: «Появление ранее отсутствующей 

усталости при умственной нагрузке» – 

на 6,5 %, «Компенсация понижения дееспо-

собности волевым усилием» – на 6,5 %, 

«Снижение умственной работоспособности» – 

на 8,7 %, «Вегетативные нарушения» – 

на 13,1 %. 

По вышеобозначенным симптомам зареги-

стрировано увеличение количества перво-

курсников, отмечающих проявление легкой 

степени утомления (от 6,5 %, по показателю 

«Вегетативные нарушения», до 23,9 %, по 

показателю «Снижение умственной работо-

способности»). Улучшение результатов в ди-

намике с начала и до окончания учебного года 

выявлено только по симптомам «Эмоцио-

нальные изменения» (увеличение доли 

начинающейся степени утомления на 6,5 % 

к маю с одновременным снижением доли 

выраженной и тяжелой степени утомления на 

4,4 % и 2,2 % соответственно) и «Рас-

стройство сна» (динамика результатов имеет 

сходство с изменением предыдущего пока-

зателя). 

Следует отметить, что в группе обсле-

дуемых присутствуют студенты, отмечаю-

щие переутомление тяжелой степени. Доля 

таких обучающихся невелика, но данные 

первокурсники требуют особого внимания, 

им необходимы рекомендации по включе-

нию в режим дня оздоровительно-рекреатив-

ных мероприятий по восстановлению 

умственной работоспособности. 

Исследование цветовых выборов выявило 

состояние эмоциональной напряженности 

у половины опрошенных студентов на всех 

этапах исследования. Важно обозначить, что 

результаты применения методики М. Люшера 

подтвердили тенденцию снижения тревож-

ности к окончанию весеннего семестра, 

однако у 23,9 % первокурсников в октябре 

и у 15,2 % в мае было зарегистрировано 

состояние дезадаптации (рис. 6). 
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Рис. 6. Процентное соотношение показателей тестирования студентов 

по методике «Цветовой тест Люшера» (%) 

Примечание: составлено автором на основе обобщения результатов исследования.  

 

Для определения функционального состо-

яния первокурсников был использован ме-

тод анализа вариабельности сердечного 

ритма (далее – ВСР) с применением аппа-

ратно-программного комплекса «Варикард» 

(рис. 7–8). 

 

 

Рис. 7. Процентное соотношение результатов обследования функционального состояния студентов 

по показателю активности регуляторных систем (%) 

Примечание: составлено автором на основе обобщения результатов исследования. 

 

Очевидно, что в октябре результаты хуже, 

нежели в мае. Только 26,7 % обучающихся 

находились в начале учебного года в зоне фи-

зиологической нормы, тогда как большин-

ство студентов испытывали напряжение регу-

ляторных систем организма. Более половины 

студентов находились в зоне донозологиче-

ского состояния, а 6,7 % – в состоянии срыва 

адаптации. Результаты майского среза позво-

ляют констатировать улучшение ПАРС. 

В зону физиологической нормы вошли уже 

46,6 % студентов, а донозологическое состоя-

ние было выявлено только у 26,7 % обследуе-

мых в мае в сравнении с 53,3 % в октябре. При 

этом в конце учебного года на 13,4 % увели-

чилось число первокурсников в преморбид-

ном состоянии. Анализируя результаты в це-

лом, можно сделать вывод о наличии острой 

проблемы перенапряжения регуляторных си-

стем организма, от состояния которых напря-

мую зависит самочувствие человека, его спо-

собность адаптироваться к окружающим 

условиям среды и бороться со стрессом. 

На рис. 8 представлены результаты по по-

казателю стресс-индекса, или индекса напря-

жения регуляторных систем, который харак-

теризует состояние центров регуляции сер-

дечно-сосудистой системы. 
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Рис. 8. Процентное соотношение результатов обследования функционального состояния 

по показателю стресс-индекса (%) 

Примечание: составлено автором на основе обобщения результатов исследования. 

 

Как следует из рис. 8, отклонение от нормы 

зафиксировано у 80 % студентов в октябре и у 

66,7 % в мае, что свидетельствует о повышен-

ной регуляции и напряжении адаптационных 

механизмов. В тоже время, полученные 

в ходе исследования показатели стресс-ин-

декса, характеризующие его норму, проде-

монстрировали положительную динамику 

с октября по май на 13,3 % за счет снижения 

количества обследуемых с нарушением веге-

тативного гомеостаза в сторону симпатикото-

нии (на 13,3 %). 

Для выявления степени взаимосвязи пока-

зателей, полученных в процессе исследова-

ния, был проведен корреляционный анализ  

(r-Пирсона). Выявлена средняя теснота связи 

ПАРС с симптомом утомления «Снижение 

умственной работоспособности» (r = 0,51), 

который, в свою очередь, имеет сильную вза-

имосвязь с эмоциональными изменениями 

и среднюю взаимосвязь с большинством по-

казателей матрицы, в том числе с ПАРС             

(r = 0,52), что значимо для студентов ввиду 

его влияния на успеваемость и успешность 

обучения. ПАРС, являясь в данной работе 

главным индикатором функционального со-

стояния обследуемых, имеет сильную связь    

(r = 0,76) с тревожностью (по Люшеру). 

Анализируя корреляционные коэффици-

енты в целом по всем показателям, можно 

сделать вывод о том, что 31,8  % всех корре- 

лируемых пар имеют среднюю и сильную 

тесноту связи, что позволяет констатиро-

вать наличие зависимостей между физиоло-

гическими и психологическими данными, 

функциональным и психоэмоциональным 

состоянием. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ показателей, полученных в резуль-

тате психолого-педагогической диагностики 

и тестирования функционального состояния 

студентов-первокурсников, позволил сделать 

заключение о необходимости применения 

оздоровительно-рекреативных технологий 

в физическом воспитании для повышения 

стрессоустойчивости обучающихся. 

Для этого был разработан алгоритм 

применения оздоровительно-рекреативных 

технологий в физическом воспитании в тече-

ние учебного года, основным критерием 

дифференциации выступил показатель стресс-

индекса, характеризующий вегетативный 

гомеостаз. Для обучающихся с преобладанием 

парасимпатической нервной системы рекомен-

дуются активизирующие нагрузки низкой 

и умеренной интенсивности и применение 

средств, методов и технологий, способствую-

щих повышению эмоционального фона. 

Напротив, расслабляющие и успокаивающие 

практики показаны студентам с преоблада-

нием симпатической нервной системы. 
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Аннотация. Цель – проверить эффективность разработанной программы скоростно-

силовой подготовки волейболистов тренировочного этапа четвертого года подготовки в со-

ревновательном периоде. В исследовании приняли участие 14 волейболистов возрастом    15–

16 лет, находящихся на тренировочном этапе четвертого года подготовки. Тестирования во-

лейболистов проводились каждые две недели в течение 10 недель эксперимента, который яв-

лялся смоделированным соревновательным периодом волейболистов. Разработанная про-

грамма силовой подготовки содержала упражнения, направленные на увеличение силы, мак-

симальной мощности, быстроты и профилактику травм опорно-двигательного аппарата в рам-

ках реализации недельного микроцикла подготовки на основе учета объема и интенсивности 

технико-тактической подготовки спортсменов. Результаты исследования свидетельствуют об 

эффективности разработанной программы скоростно-силовой подготовки волейболистов тре-

нировочного этапа четвертого года в соревновательном периоде. 

Ключевые слова: волейбол, специально-физическая подготовка, скоростно-силовые 

способности, соревновательный период 
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Abstract. The purpose of the study was to check the efficiency of the developed speed and 

strength-training program for volleyball players at the 4th year training stage of the competition pe-

riod. Fourteen volleyball players at the age of 15–16 with four-year training experience took part in 

the study. Volleyball players were tested every two weeks during the experiment, which lasted for 10 

weeks. The competition period was simulated. The developed strength-training program consisted of 

exercises for increasing strength, power and speed, and for the prevention of orthopedic traumas 

within a week-long training microcycle in which the volume and intensity of technical and tactical 

training were taken into account. The results of the research proved the efficiency of the developed 

speed and strength-training program for volleyball players at the 4th year training stage of the com-

petition period.  

Keywords: volleyball, special training, speed and strength abilities, competition period 
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ВВЕДЕНИЕ 

Скоростно-силовая подготовка волейболи-

стов является одним из ключевых компонен-

тов подготовки в волейболе, высокий уровень 

развития данных способностей оказывает 

значительное влияние на результативность 

соревновательной деятельности  игроков [1]. 

В том числе правильно организованная ско-

ростно-силовая подготовка, по  мнению Дж. 

K. Ризер (J. C. Reeser) и др., позволяет снизить 

вероятность возникновения хронических 

травм волейболистов [2]. 

Соответственно планирование скоростно-

силовой подготовки волейболистов с точки 

зрения подведения спортсменов к предстоя-

щим соревнованиям или играм в оптималь-

ном состоянии является одной из ключевых 

задач подготовки спортсменов в волейболе 

наравне с технико-тактической подготовкой. 

Несомненно, технико-тактическая подго-

товка имеет большее значение для достиже-

ния результата, но именно оптимальный уро-

вень скоростно-силовой подготовленности 

позволяет реализовывать достигнутый уро-

вень технико-тактического мастерства без 

снижения эффективности как в ходе матча, 

так и в течение всего соревновательного пе-

риода. В рамках многолетнего планирования 

тренировочного процесса особое внимание 

следует уделять скоростно-силовой подго-

товке в подростковом возрасте волейболи-

стов, так как именно в этот период происхо-

дит значительное увеличение роста спортсме-

нов, что увеличивает риск получения спортс-

менами травм, связанных с высокой ударной 

нагрузкой на опорно-двигательный аппарат, 

характерной для соревновательной деятель-

ности в волейболе [3]. 

http://orcid.org/0009-0008-5325-8829
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Таким образом, перед тренерами стоит за-
дача составления тренировочного плана на 
период предсоревновательной и соревнова-
тельной подготовки, учитывающего особен-
ности скоростно-силовой и технико-такти-
ческой подготовки волейболистов. 

Цель исследования – проверить эффектив-
ность разработанной программы скоростно-
силовой подготовки волейболистов в сорев-
новательном периоде. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
В рамках исследования была разработана 

программа силовой подготовки волейболи-
стов 15–16 лет на тренировочном этапе чет-
вертого года в соревновательном периоде. 
Стоит отдельно отметить, что содержание 
программы выстраивалось с учетом того, что 
спортсменами были пройдены общеподгото-
вительный и специально-подготовительный 
периоды. 

В исследовании приняли участие 14 волей-
болистов 15–16 лет тренировочного этапа 
четвертого года. Тренировочные занятия про-
ходили пять раз в неделю со вторника по суб-
боту. В течение 10 недель был смоделирован 
соревновательный этап подготовки, в рамках 
которого в конце каждой недели (воскресе-
нье) происходили товарищеские встречи, мо- 

делирующие наличие игры в конце каждого 
микроцикла. Понедельник был выходным 
днем. Соревновательный микроцикл был 
смоделирован таким образом, чтобы по его 
окончании спортсменов ожидал финальный 
этап соревнований. 

В содержание программы включались изо-
метрические и эксцентрические упражнения 
для профилактики состояния связочного ап-
парата [4, 5, 6], статодинамические упражне-
ния использовались для силовой подготовки 
мышц [7], динамические упражнения исполь-
зовались в качестве средства динамической 
разминки [8], плиометрические упражнения 
использовались в качестве средства подго-
товки опорно-двигательного аппарата 
к прыжкам [9, 10]. Выполняемые упражнения 
исходным положением или   амплитудой дви-
жения соответствовали специфике соревно-
вательной деятельности каждого амплуа. 
Комплекс упражнений разработанной про-
граммы реализовывался в общей разминке во-
лейболистов перед тренировочным занятием, 
на выполнение запланированного комплекса 
упражнений отводилось 20 мин (табл. 1).       
При этом в содержании комплекса упражне-
ний при реализации программы каждый день 
учитывалось в том числе и содержание основ-
ной части тренировочного занятия. 

Таблица 1 

Распределение направленностей упражнений программы 

скоростно-силовой подготовки 

Упражнения Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

Изометрические 35 % 30 % 30 % 15 % 10 % 

Статодинамические 25 % 30 % 30 % 15 % 10 % 

Динамические 25 % 25 % 20 % 40 % 40 % 

Плиометрические 15 % 15 % 20 % 30 % 40 % 

Примечание: составлено авторами на основе обобщения результатов исследования. 

 
Для оценки скоростно-силовых способно-

стей были использованы следующие кон-
трольные испытания: «Жим ногами в трена-
жере» (кг), «Жим штанги лежа в тренажере» 
(кг), «Бросок медбола 2 кг двумя руками из-
за головы из положения сед ноги врозь» (м), 
тест «Учелли» (с разбега) (см), тест «Квад-
рат» (сек). В контрольных испытаниях «Жим 
ногами в тренажере» и «Жим штанги в трена-
жере» волейболистам предлагалось использо-
вать вес 75 % от 1 ПМ, определенного до 

начала эксперимента, и выполнить макси-
мальное количество повторений. 1 ПМ в дан-
ных испытаниях определялся с помощью 
формулы М. Бржиски (M. Brzycki) [11]. Те-
стирования спортсменов проходили каждую 
субботу, выполнение контрольных испытаний 
учитывалось в общем объеме недельной 
нагрузки спортсменов. Результаты волейболи-
стов фиксировались каждые две недели в тече-
ние 10 недель эксперимента. Отслеживалась 
динамика результатов спортсменов. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Результаты контрольных испытаний во-

лейболистов тренировочного этапа четвер-

того года подготовки по окончании смодели-
рованного соревновательного периода пред-
ставлены в табл. 2. 

Таблица 2 

Результаты контрольных испытаний до и после внедрения в тренировочный процесс 

разработанной программы скоростно-силовой подготовки 

Контрольное ис-

пытание 
0 неделя 2 неделя 4 неделя 5 неделя 6 неделя 8 неделя 10 неделя 

Жим ногами 

в тренажере (кг) 
122,9 ± 12,5 122,9 ± 11,1 120,8 ± 11,2 120,7 ± 10,6 119,6 ± 9,6 118,8 ± 11,2 118,5 ± 10 

Жим штанги лежа 

в тренажере (кг) 
53,0 ± 6,7 51,5 ± 7,5 50,9 ± 6,4 50,8 ± 4,8 59,5 ± 8,4 48,7 ± 7,8 47,1 ± 7,0 

Бросок медбола 

(м) 
7,6 ± 2,1 7,6 ± 2,2 7,6 ± 2,4 7,2 ± 2,5 7,0 ± 2,2 6,9±1,4 6,8±2,3 

Тест «Учелли» 

(см) 
80 ± 7 81 ± 8 83 ± 8 84 ± 10 88 ± 7 84 ± 8 84 ± 5 

Тест «Квадрат» 

(сек) 
12,4 ± 0,6 12,3 ± 0,5 12,0 ± 0,5 12,0 ± 0,3 11,9 ± 0,4 11,9 ± 0,5 12,1 ± 0,7 

Примечание: составлено авторами на основе обобщения результатов исследования. 

 

Для того чтобы отследить динамику ре-

зультатов на протяжении всей программы 

скоростно-силовой подготовки в соревнова-

тельном периоде, авторами был использован 

метод индексов (рис. 1, 2). 

 

 

Рис. 1. Динамика результатов тестов,  

оценивающих скоростно-силовую подготовленность мышц нижних конечностей 

Примечание: составлено авторами на основе обобщения результатов исследования 
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Рис. 2. Динамика результатов тестов, 

оценивающих скоростно-силовую подготовленность мышц плечевого пояса 

Примечание: составлено авторами на основе обобщения результатов исследования. 

 

Также авторы сравнили результаты 

в начале и конце смоделированного соревно-

вательного периода для определения поддер- 

живающего эффекта разработанной про-

граммы (табл. 3). 

Таблица 3 

Сравнение результатов на начало и конец соревновательного периода 

Название контрольного испытания 
Наличие достоверности различий результатов 

в начале и конце соревновательного периода 

Жим ногами в тренажере (кг) p > 0,05 

Жим штанги лежа в тренажере (кг) p > 0,05 

Бросок медбола (м) p > 0,05 

Тест «Учелли» (см) p < 0,05 

Тест «Квадрат» (сек) p < 0,05 

Примечание: составлено авторами на основе обобщения результатов исследования. 

 

Анализ динамики скоростно-силовой под-

готовленности мышц плечевого пояса пока-

зал, что в обоих контрольных испытаниях 

(«Жим штанги лежа в тренажере» и «Бросок 

медбола») не было выявлено значительных 

изменений результатов (p > 0,05). Результаты 

в первом случае снизились на 11 %, а во вто-

ром возросли на 11 %. 

При анализе результатов тестов, оценива-

ющих скоростно-силовую подготовленность 

мышц нижних конечностей по окончании 

смоделированного соревновательного пери-

ода, было выявлено: 

1) в контрольном испытании «Жим ногами 

в тренажере» значимых изменений не произо-

шло (p > 0,05); 

2) в тесте «Учелли» результат значительно 

увеличился – на 10 % (p < 0,05); 

3) в тесте «Квадрат» результат значи-

тельно возрос – на 5 % (p < 0,05). 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработанная программа скоростно-сило-

вой подготовки волейболистов тренировочного 

этапа четвертого года в соревновательном пе-

риоде решила поставленные задачи: 

1. Поддержать уровень силовой подготов-

ленности. В контрольных испытаниях «Жим 

ногами в тренажере» и «Жим штанги лежа 

в тренажере» он не менялся на протяжении 

10 недель (p > 0,05). В подготовительном пе-

риоде накопленный уровень силовой подго- 

0 неделя 2 неделя 4 неделя 5 неделя 6 неделя 8 неделя
10 

неделя

Жим штанги лежа в тренажере 
(кг)

100% 97% 96% 96% 93% 92% 89%

Бросок медбола (м) 100% 99% 99% 105% 108% 110% 111%
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товленности остался неизменным, что позво-

ляет говорить об оптимальном состоянии 

опорно-двигательного аппарата. Это, в свою 

очередь, свидетельствует о снижении риска 

возникновения хронических травм у юных 

спортсменов в период реализации программы 

скоростно-силовой подготовки. 

Отдельно стоит отметить, что значитель-

ных изменений в результатах силовой подго-

товленности волейболистов не наблюдалось. 

Динамика результатов была нисходящей, со-

ответственно, при дальнейшем использова-

нии разработанной программы возможно 

снижение показателей силовой подготовлен-

ности, что, в свою очередь, может негативно 

сказаться на результатах скоростно-силовой 

подготовленности и привести к возникнове-

нию травм у спортсменов [2, 3]. Поэтому пе-

ред началом нового цикла подготовки необ-

ходимо будет запланировать блок силовой 

подготовки с целью поддержания данного 

физического качества. 

2. Поддержать и повысить уровень ско-

ростно-силовой подготовленности. Резуль-

таты контрольных испытаний, оценивающих 

скоростно-силовую подготовленность («Бро-

сок медбола 2 кг двумя руками из-за головы 

из положения сед ноги врозь», тест «Учелли», 

тест «Квадрат»), показали положительную 

динамику результатов на всем протяжении 

соревновательного периода. Это говорит 

о том, что удалось поддерживать достигнутый 

по окончании специально-подготовительного 

периода уровень скоростно-силовой подго-

товленности в течение всего соревнователь-

ного периода. Также можно предположить, 

что в течение соревновательного периода 

уровень нагрузки был оптимальным, в связи 

с чем уровень подготовленности возрастал, 

что решает задачи смоделированного периода 

соревновательной подготовки, так как по 

окончании спортсменов ожидал финальный 

этап соревнований, и была задача подвести 

волейболистов к оптимальной форме. 

3. Оптимизировать тренировочное время 

волейболистов. Содержание программы, рас-

считанное на 20 мин, интегрировалось в со-

держание технико-тактической подготовки 

волейболистов. Основная масса упражнений 

выполнялась в общей и специальной частях 

разминки. Это позволяет не тратить дополни-

тельное время на организацию дополнитель-

ных тренировочных занятий, направленных 

исключительно на силовую подготовку. 

Спортсмены (15–16 лет) находятся на трени-

ровочном этапе четвертого года, и именно 

в этом возрасте многих талантливых спортс-

менов включают в клубную систему профес-

сиональной подготовки. В данном исследова-

нии волейболисты не являлись профессио-

нальными спортсменами, а занимались со-

гласно расписанию спортивной школы, сфор-

мированному в соответствии со стандартом 

спортивной подготовки по виду «волейбол». 

При использовании разработанной про-

граммы скоростно-силовой подготовки необ-

ходимо учитывать объем и интенсивность тех-

нико-тактической подготовки спортсменов. 

Технико-тактическая подготовка является ос-

новным видом подготовки волейболистов 

в предсоревновательной и соревновательной 

подготовке. Остальные виды подготовки явля-

ются вспомогательными для обеспечения мак-

симальной эффективности как тренировоч-

ного, так и соревновательного процесса. Это 

объясняет нисходящую динамику результатов 

силовой подготовленности и умеренный рост 

скоростно-силовых показателей спортсменов. 

 
Список источников 

 

1. Бабакин В. Н. Физическая подготовка команды 

высшего уровня в спортивном сезоне с подроб-

ным указанием физических способностей: макси-

мальная сила, прыжковая способность, скорость 

перемещения. М. : ВФВ, 2012. № 12. 32 с. 

2. Reeser J. C., Verhagen E., Briner W. W. et al. Strat-

egies for the prevention of volleyball related injuries. 

British Journal of Sports Medicine. 2006;40:594–

600. 

 References 
 

1. Babakin V. N. Fizicheskaia podgotovka komandy 

vysshego urovnia v sportivnom sezone s podrobnym 

ukazaniem fizicheskikh sposobnostei: maksimalnaia 

sila, pryzhkovaia sposobnost, skorost peremeshcheniia. 

Мoscow: VPhV; 2012. Is. 12. 32 p. (In Russian). 

2. Reeser J. C., Verhagen E., Briner W. W. et al. Strat-

egies for the prevention of volleyball related injuries. 

British Journal of Sports Medicine. 2006;40:594–600. 

 



Лосев А. В., Лосев В. Ю., Владимиров Н. М. 

Развитие скоростно-силовых способностей волейболистов на тренировочном этапе  

четвертого года подготовки в соревновательном периоде 

 

 

© Лосев А. В., Лосев В. Ю.,  

© Владимиров Н. М., 2023 76 

3. Mersmann F., Bohm S., Schroll A. et al. Athletic 

training affects the uniformity of muscle and tendon 

adaptation during adolescence. Journal of Applied 

Physiology. 2016;121(4):893–899. 

4. Alfredson H., Pietilä T., Jonsson P., Lorentzon R. 

Heavy-load eccentric calf muscle training for the treat-

ment of chronic Achilles tendinosis. The American 

Journal of Sports Medicine. 1998;26(3):360–366. 

5. Oranchuk D. J., Storey A. G., Nelson A. R., Cronin J. 

B. Isometric training and long-term adaptations: Ef-

fects of muscle length, intensity, and intent: A sys-

tematic review. Scandinavian Journal of Medicine 

and Science in Sports. 2019;29(4):484–503. 

6. Zech A., Hübscher M., Vogt L. et al. Neuromuscular 

training for rehabilitation of sports injuries: a system-

atic review. Medicine and Science in Sports and Ex-

ercise. 2009;41(10):1831–1841. 

7. Izquierdo M., González-Badillo J. J., Häkkinen K. 

et al. Effects of long-term training specificity on max-

imal strength and power of the upper and lower ex-

tremities in athletes from different sports. European 

Journal of Applied Physiology. 2002;87(3):264–271. 

8. Лосев А. В., Лосев В. Ю. Использование миофас-

циального массажа в основной части разминки // 

Физическая культура: воспитание, образование, 

тренировка. 2018. № 4. С. 18–19. 

9. Лосев А. В. Влияние шестинедельных плиомет-

рических тренировок на скоростно-силовые спо-

собности волейболистов // Физическая культура: 

воспитание, образование, тренировка. 2018. № 1. 

С. 40–42. 

10. Chaouachi A., Hammami R., Kaabi S. et al. Olympic 

weightlifting and plyometric training with children 

provides similar or greater performance improve-

ments than traditional resistance training. The Jour-

nal of Strength and Conditioning Research. 

2014;28(6):1483–1496. 

11. Brzycki M., Strength testing-predicting a one-rep 

max from reps-to-fatigue. Journal of Physical 

Education, Recreation and Dance.1993;64(1):88–90. 

3. Mersmann F., Bohm S., Schroll A. et al. Athletic 

training affects the uniformity of muscle and tendon 

adaptation during adolescence. Journal of Applied 

Physiology. 2016;121(4):893–899. 

4. Alfredson H., Pietilä T., Jonsson P., Lorentzon R. 

Heavy-load eccentric calf muscle training for the treat-

ment of chronic Achilles tendinosis. The American 

Journal of Sports Medicine. 1998;26(3):360–366. 

5. Oranchuk D. J., Storey A. G., Nelson A. R., Cronin J. 

B. Isometric training and long-term adaptations: Ef-

fects of muscle length, intensity, and intent: A sys-

tematic review. Scandinavian Journal of Medicine 

and Science in Sports. 2019;29(4):484–503. 

6. Zech A., Hübscher M., Vogt L. et al. Neuromuscular 

training for rehabilitation of sports injuries: a system-

atic review. Medicine and Science in Sports and Ex-

ercise. 2009;41(10):1831–1841. 

7. Izquierdo M., González-Badillo J. J., Häkkinen K. 

et al. Effects of long-term training specificity on max-

imal strength and power of the upper and lower ex-

tremities in athletes from different sports. European 

Journal of Applied Physiology. 2002;87(3):264–271. 

8. Losev А. V., Losev V. Yu. Ispolzovanie miofastsi-

alnogo massazha v osnovnoi chasti razminki. Physi-

cal education: education, training. 2018;(4):18–19. 

(In Russian). 

9. Losev А. V. Vliianie shestinedelnykh pliometrich-

eskikh trenirovok na skorostno-silovye sposobnosti 

voleibolistov. Physical education: education, train-

ing. 2018;(1):40–42. (In Russian).   

10. Chaouachi A., Hammami R., Kaabi S. et al. Olympic 

weightlifting and plyometric training with children 

provides similar or greater performance improve-

ments than traditional resistance training. The Jour-

nal of Strength and Conditioning Research. 

2014;28(6):1483–1496.  

11. Brzycki M., Strength testing-predicting a one-rep 

max from reps-to-fatigue. Journal of Physical Edu-

cation, Recreation and Dance.1993;64(1):88–90. 

   

Информация об авторах 

 

А. В. Лосев – кандидат педагогических наук. 

В. Ю. Лосев – кандидат педагогических наук, 

доцент. 

Н. М. Владимиров – кандидат педагогических, 

доцент. 

 

 Information about the authors 
 

Andrei V. Losev – Candidate of Sciences (Peda-

gogy).  

Viktor Yu. Losev – Candidate of Sciences (Peda-

gogy), Docent. 

Nikolai M. Vladimirov – Candidate of Sciences 

(Pedagogy), Docent. 

 

 

 



 

Северный регион: наука, образование, культура. 2023. № 3 

Severny region: nauka, obrazovanie, cultura. 2023. No. 3 

 

 

© Юденко И. Э., Попова А. И.,  

© Викторова Ю. Е., Минникаева Н. В., 2023Б В., 2023 77 

 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ И АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 

Научная статья 

УДК 615.477 

doi: 10.35266/2312-377X-2023-3-77-83 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ НАВЫКОВ ХОДЬБЫ  

С ПОМОЩЬЮ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО РОБОТИЗИРОВАННОГО КОМПЛЕКСА 

 

Ирина Эдуардовна Юденко1, Арина Игоревна Попова2,  

Юлия Евгеньевна Викторова3, Наталья Викторовна Минникаева4 
1, 2 Сургутский государственный университет, Сургут, Россия 
2Сургутская окружная клиническая больница, Сургут, Россия 
3Сургутская клиническая травматологическая больница, Сургут, Россия 
4Северо-Западный институт управления – филиал Российской академии народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Санкт-Петербург, Россия 
1yudenko_ie@surgu.ru, https://orcid.org/0000-0002-8970-7381 
2arina.popova2001.popova@mail.ru 
3yuliya_@list.ru 
4minnikaeva@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0002-5216-0976 

 

Аннотация. Актуальность статьи обусловлена высокой значимостью поиска эффек-

тивных технологий проведения реабилитационных мероприятий при нарушениях мозгового 

кровообращения, приводящих к нарушению навыка ходьбы и инвалидизации человека. Цель 

исследования – оценить эффективность восстановления навыков ходьбы пациентов, перенес-

ших черепно-мозговую травму, вызвавшую инсульт, посредством реабилитационных меро-

приятий на роботизированном комплексе LokomatPro. 

В процессе работы с пациентами отделения нейрореабилитации Центра нейрореабили-

тации и патологии речи на базе Сургутской клинической травматологической больницы, пе-

ренесшими инсульт, вызванный черепно-мозговой травмой, была доказана высокая эффектив-

ность реабилитационных мероприятий, проводимых с помощью роботизированного ком-

плекса LokomatPro. По всем фиксируемым показателям функционального состояния орга-

низма пациентов и характеристик ходьбы достигнуты улучшения, особенно по количеству ша-

гов, пройденных в течение одного занятия. 

Статья предназначена для специалистов в области физической реабилитации, оздоро-

вительной и адаптивной физической культуры, врачей физической реабилитационной меди-

цины. 

Ключевые слова: роботизированный комплекс LokomatPro, ходьба, реабилитационные 

мероприятия, черепно-мозговая травма, инсульт 
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Abstract. The relevance of the article is due to the high significance of scouting high perfor-

mance technologies for rehabilitative gait therapy in patients with impairments in walking abilities 

caused by different diseases, including, but not limited to cerebrovascular diseases, brain injuries and 

cerebral hemorrhage. The purpose of the research was to evaluate the efficiency of LokomatPro ro-

botic device in gait rehabilitation of patients who had suffered a brain injury resulted in a stroke.  

While working with the patients of the Neurorehabilitation Department of the Center for Neu-

rorehabilitation and Speech Pathology at Surgut Clinical Trauma Hospital, who had suffered a stroke 

as a result of a brain injury, high efficiency of the LokomatPro robotic device in gait rehabilitation 

was proven. All recorded health outcomes of patients and their walking abilities improved. The num-

ber of steps made during one session increased. 

The article is intended for professionals in physical rehabilitation, health-improving and 

adapted physical education, doctors of physical and rehabilitation medicine. 

Keywords: robotic device LokomatPro, gait, rehabilitation, brain injury, stroke 

Code: 5.8.6. Health-Improving and Adapted Physical Education.  
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of a robotic device efficiency in gait rehabilitation. Severny region: nauka, obrazovanie, cultura. 

2023;(3):77–83. DOI 10.35266/2312-377X-2023-3-77-83. 

 

ВВЕДЕНИЕ  

В повседневной жизнедеятельности чело-

века ходьба является наиболее частым, ис-

пользуемым в течение дня, произвольным 

движением. Это одно из основных достиже-

ний человеческого организма, проявляющееся 

«…способностью к передвижению в про-

странстве» [1, c. 54]. Потеря этой способности 

или возникающие нарушения «…вследствие 

травм или заболеваний, неизбежно приводит 

к социально-бытовой дезадаптации паци-

ента» [2, с. 91]. Авторы, занимающиеся дан-

ной темой, отмечают, что только при условии 

нормального функционирования множества 

различных отделов центральной нервной си-

стемы полноценно реализуется такой навык, 

как ходьба. Ухудшение или отсутствие 

навыка ходьбы становится «…наиболее ча-

стым инвалидизирующим проявлением при 

нарушениях мозгового кровообращения, 

травмах головного мозга и др.» [1, с. 54]. Че-

репно-мозговая травма является одной из са-

мых частых провокаций кровоизлияний в го-

ловной мозг. Согласно статистике зафиксиро-

ванных случаев, больше всего повреждений 

головы возникает из-за бытовых травм – 60 %,  
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затем следуют травмы при дорожно-транс-

портных происшествиях – 30 %, спортивные 

травмы – 10 %. Зачастую черепно-мозговая 

травма вызывает такое неврологическое по-

следствие, как нарушение мозгового кровооб-

ращения (инсульт), которое считается про-

блемой мирового масштаба. Следствием 

этого являются высокие показатели заболева-

емости и смертности, а вслед за ними и инва-

лидизации населения [3]. 

По данным исследований, в «…экономи-

чески развитых странах смертность от ин-

сульта занимает 2–3 место в структуре общей 

смертности, и составляет 60–80 человек на 

100 000 населения в год» [4]. Опыт восстано-

вительных мероприятий имеет давние тради-

ции. Методы восстановления пациентов как 

на ранних этапах реабилитации, так и на бо-

лее поздних (вертикализация и обучение 

ходьбе в обычных условиях), практически 

обоснованы, но являются экономически за-

тратными, так как требуют привлечения к ре-

абилитации большого количества медицин-

ских работников. 

Применение таких инновационных мето-

дик, как «…метод внешней реконструкции 

ходьбы с применением роботизированных 

комплексов, обладающих широкими возмож-

ностями моделирования степени двигатель-

ного участия пациента», – это один из совре-

менных подходов реабилитации [5. с. 56]. 
В связи с этим поиск инновационных, в том 

числе аппаратных, роботизированных техно-

логий в физической реабилитации больных 

после перенесенного инсульта является од-

ной из ключевых задач комплексной меди-

цинской реабилитации. Кроме того, это важ-

ная составляющая Федерального закона 

от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» 

и государственной программы развития здра-

воохранения Российской Федерации до 2025 

года, утвержденной Правительством Россий-

ской Федерации 24.12.2012 г. [6, 7]. Данный 

факт позволил медицинским и реабилитаци-

онным учреждениям уделять больше внима-

ния внедрению в лечебно-реабилитацион-

ный процесс современных инновационных 

роботизированных технологий и методик. 

Одной из технологий по реконструкции 

навыка локомоций после перенесенного ин-

сульта является ходьба с применением реаби-

литационного роботизированного комплекса 

LokomatPro. Следует отметить, что этот ком-

плекс позволяет осуществлять комбинацию 

локомоторной терапии с мотивацией и оценкой 

состояния пациента посредством расширен-

ных инструментов биологической обратной 

связи и виртуальной реальности, что повы-

шает эффективность терапии. Важной харак-

теристикой комплекса также является то, что 

он способен проводить тренировки пациентов, 

минимизируя при этом участие и трудоза-

траты медицинского персонала [8]. 

Цель исследования – оценить эффектив-

ность восстановления навыков ходьбы паци-

ентов, перенесших черепно-мозговую 

травму, вызвавшую инсульт, посредством ре-

абилитационных мероприятий на роботизи-

рованном комплексе LokomatPro. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

Исследования проводились в отделении 

нейрореабилитации Центра нейрореабилита-

ции и патологии речи на базе БУ Ханты-Ман-

сийского автономного округа – Югры «Сур-

гутская клиническая травматологическая 

больница». Участниками исследования стали 

13 пациентов, перенесших инсульт, вызванный 

черепно-мозговой травмой. Каждому боль-

ному была разработана реабилитационная 

программа на роботизированном комплексе 

LokomatPro, направленная на восстановление 

навыка ходьбы. Следует отметить, что паци-

ент допускался к выполнению заданий только 

в том случае, если сила мышц по шкале 

Ашфорта не превышала двух баллов. 

По назначению врача физической реабили-

тационной медицины в программу было 

включено 8 процедур продолжительностью 

от 15 мин во вводно-подготовительном пери-

оде (1–2 занятия), до 45 мин – к окончанию 

курса (время варьировалось в зависимости от 

состояния пациента). Каждому больному инди-

видуально и в соответствии с его функцио-

нальными возможностями подбиралось зада-

ние, которое усложнялось по мере его адапта-

ции к физической нагрузке, корректирова-
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лись такие условия, как время работы на ком-

плексе, скорость передвижения, поддержка 

веса и др. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Преимущество проведения реабилитаци-

онных мероприятий на инновационных робо- 
 

тизированных комплексах – это наличие про-

токолов-отчетов, предоставляющих возмож-

ность врачу физической реабилитационной 

медицины или специалисту по физической ре-

абилитации отследить динамику восстанови-

тельного процесса пациентов (рис. 1). 

 

Рис. 1. Пример протокола-отчета занятия пациента  

на роботизированном реабилитационном комплексе LokomatPro 

 

Индивидуальная реабилитационная про-

грамма разрабатывается и устанавливается 

на роботизированном комплексе в соответ-

ствии с назначениями мультидисциплинар-

ного коллектива врачей. Для наибольшей эф-

фективности занятия необходимо точно опре-

делить нагрузку и затем управлять дальней-

шим его ходом, основываясь на показателях 

протоколов-отчетов. 

Пробная процедура, как и врачебная реко-

мендация, дает основание для выбора руч-

ного или автоматизированного управления 

нагрузкой. Это позволяет управлять весом 

поддержки, скоростью движения, количе-

ством шагов, выполняемых пациентом за 

одну процедуру. Вся оперативная информа-

ция отражается на мониторе с биологической 

обратной связью. 

Динамика функционального состояния па-

циентов, а также показателей, характеризую-

щих восстановление навыков ходьбы в про-

цессе реализации реабилитационной про-

граммы на роботизированном комплексе 

LokomatPro, представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Результаты пациентов до и после проведения реабилитационных мероприятий  

на роботизированном комплексе LokomatPro 
 

П
а

ц
и

ен
т
 

П
ер

и
о

д
 

ЧСС 1, 

уд/мин 

САД 2, 

мм рт. ст. 

ДАД 3, 

мм рт. ст. 

R 4, 

м 

R 5, 

шаг 

t 6, 

мин 
V 7, км/ч 

Поддержка 

P 8, % 

Поддержка 

P 9, кг 

1 

до 102,00 122,00 82,00 110,00 188,00 8,00 0,80 54,70 45,00 

после 84,00 118,00 75,00 616,00 1 047,00 20,00 1,80 15,80 13,00 

∆ % 17,60 3,30 8,50 460,00 456,90 150,00 125,00 71,10 71,10 

2 

до 90,00 151,00 102,00 29,65 50,00 1,84 1,00 73,07 63,00 

после 79,00 145,00 74,00 412,66 838,00 20,10 1,20 36,90 32,00 

∆ % 12,20 4,00 27,50 1 291,80 1 576,00 992,40 20,00 49,50 49,20 
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Окончание табл. 1 

П
а

ц
и

ен
т
 

П
ер

и
о

д
 

ЧСС 1, 

уд/мин 

САД 2, 

мм рт. ст. 

ДАД 3, 

мм рт. ст. 

R 4, 

м 

R 5, 

шаг 

t 6, 

мин 
V 7, км/ч 

Поддержка 

P 8, % 

Поддержка 

P 9, кг 

3 

до 60,00 116,00 80,00 785,75 1 528,00 29,04 1,60 49,88 36,00 

после 59,00 117,00 80,00 1 064,70 2 220,00 40,49 1,50 47,07 34,00 

∆ % 1,70 0,90 0,00 35,50 45,30 39,40 -6,30 5,60 5,60 

4 

до 68,00 110,00 60,00 261,51 518,00 10,08 1,50 51,74 36,00 

после 63,00 115,00 75,00 853,21 1 684,00 29,80 1,70 49,59 35,00 

∆ % 7,40 4,50 25,00 226,30 225,10 195,60 13,30 4,20 2,80 

5 

до 54,0 130,00 84,00 37,10 60,00 1,44 1,50 83,00 66,00 

после 54,0 126,00 80,00 744,10 1 488,00 26,24 1,70 50,71 41,00 

∆ % 0,00 3,10 4,80 1 905,70 2 380,00 1 722,20 13,30 38,90 37,90 

6 

до 54,00 98,00 74,00 635,11 922,00 23,86 1,60 76,48 67,00 

после 52,00 101,00 70,00 967,32 1 404,00 34,80 1,70 75,31 66,00 

∆ % 3,70 3,10 5,40 52,30 52,30 45,90 6,20 1,50 1,50 

7 

до 60,00 120,00 70,00 269,60 384,00 9,89 1,60 90,91 59,00 

после 58,00 118,00 70,00 704,59 1 208,00 25,98 1,60 56,34 37,00 

∆ % 3,30 1,70 0,00 161,30 214,60 162,70 0,00 38,00 37,30 

8 

до 172,00 103,00 74,00 274,62 466,85 30,56 0,50 51,39 51,00 

после 153,00 108,00 72,00 827,91 1 444,00 32,42 1,50 46,81 47,00 

∆ % 11,00 4,90 2,70 201,50 209,30 6,10 200,00 8,90 7,80 

9 

до 68,00 148,00 74,00 137,84 248,11 15,11 0,50 62,95 41,00 

после 63,00 132,00 74,00 665,94 1 246,00 22,17 1,80 51,55 34,00 

∆ % 7,40 10,80 0,00 383,10 402,20 46,70 260,00 18,10 17,10 

10 

до 84,00 120,00 80,00 211,42 330,00 11,52 1,10 79,19 55,00 

после 76,00 115,00 75,00 760,38 1 190,00 29,70 1,50 49,80 35,00 

∆ % 9,50 4,20 6,30 259,70 260,60 157,80 36,40 37,10 36,40 

11 

до 72,00 132,00 88,00 165,50 250,00 6,33 1,50 87,85 54,00 

после 68,00 124,00 84,00 748,48 1 188,00 27,58 1,60 51,15 32,00 

∆ % 5,60 6,10 4,50 352,30 375,20 335,70 6,70 41,80 40,70 

12 

до 80,00 136,00 65,00 260,78 418,00 12,90 1,20 63,34 57,00 

после 75,00 130,00 85,00 424,68 68,00 17,26 1,40 61,82 56,00 

∆ % 6,30 4,40 30,80 62,80 64,10 33,80 16,70 2,40 1,80 

13 

до 84,00 123,00 80,00 382,84 796,00 17,01 1,30 65,59 45,00 

после 79,00 117,00 74,00 777,60 1 590,00 27,33 1,70 52,96 36,00 

∆ % 6,00 4,90 7,50 103,10 99,70 60,70 30,80 19,30 20,00 

Примечание: 1 ЧСС – частота сердечных сокращений (уд/мин), 2 САД – систолическое артериальное давление 

(мм рт. ст.), 3 ДАД –диастолическое артериальное давление (мм рт. ст.), 4 R (м) – расстояние в метрах, 5 R (шаг) – коли-

чество пройденных за занятие шагов, 6 t (мин) – длительность процедуры, 7 V (км/ч) – скорость передвижения, 8  P (%), 
9 Р (кг) – поддержка весом. Составлено авторами по результатам собственного исследования. 

 

Исходя из полученных данных, следует 

обозначить, что у всех пациентов произошли 

положительные сдвиги в восстановлении 

навыка ходьбы и стабилизации функциональ-

ных показателей. При этом необходимо отме-

тить, что за период проведения реабилитаци-

онных мероприятий с помощью роботизиро-

ванного комплекса LokomatPro практически 

у всех пациентов ориентировочно на третьей 

и пятой процедурах происходило снижение 

результатов, которое, возможно, было свя-

зано с накопительным эффектом, метеороло-

гическими условиями в дни занятий, общим 

состоянием больного. 

Рассматривая минимальный и максималь-

ный приросты в результатах, можно отме-

тить, что расстояние в метрах, пройденное 

за процедуру, увеличилось у всех пациентов. 

Прирост в результатах составил от 35,5 % 

до 1 905,7 % относительно первоначальных 

значений. Показатель количества шагов, 

пройденных в течение одного занятия, повы-

сился с минимального значения в группе 

50 локомоций за процедуру до 2 220. Макси-

мальный прирост в результатах составил 

2 380 %. 

Изучая время, затраченное пациентом 

на выполнение задания, видно, что минималь-

ное время в дебюте составило от 1,44 мин, 

в конце воздействия – 40,49 мин. В процент-

ном соотношении увеличение времени на вы-

полнение ходьбы составило от 6,1 % 

до 1 722,2 %. 

Минимальная скорость, которую удава-

лось развивать пациентам на начальном   
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этапе тренировок, составила 0,5 км/ч. К окон-

чанию реабилитационных мероприятий макси-

мальная скорость, с которой шли некоторые из 

пациентов, составила уже 1,8 км/ч. В процент-

ном соотношении результаты улучшились от 

0 % до 260 %. 

В поддержке весом, выраженной в процен-

тах и килограммах, также отмечается поло-жи-

тельная динамика. В абсолютной величине (кг) 

она снизилась с 67 кг до 13 кг, в процентном со-

отношении – от 1,5 % до 71,1 %, что также яв-

ляется значимым результатом для пациентов. 

У ряда пациентов при незначительном из-

менении длительности процедуры количе-

ство шагов увеличилось в несколько раз. Не-

которые больные при существенном увеличе-

нии расстояния и времени остались на перво-

начальном уровне поддержки веса. 

На основании представленных результатов 

можно констатировать, что при проведении 

реабилитационных мероприятий на роботи-

зированном комплексе LokomatPro для паци-

ентов, перенесших инсульт, отмечаются по-

ложительные изменения в таких показателях, 

как расстояние в метрах, количество шагов, 

длительность процедуры, скорость движения, 

поддержка веса, систолическое и диастоличе-

ское артериальное давление, а также расстоя-

ние в метрах и шагах. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В процессе проведенной работы подтвер-

ждена высокая эффективность восстановле-

ния навыков ходьбы пациентов, перенесших 

черепно-мозговую травму, вызвавшую ин-

сульт, посредством реабилитационных меро-

приятий на роботизированном комплексе 

LokomatPro. Требуется проведение дальней-

ших исследований по конкретизации страте-

гии реабилитации пациентов с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. 
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