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На обложке изображен Антони ван Левенгук (1632–1723), 
голландский натуралист, изобретатель микроскопа.

Антони ван Левенгук родился 24 октября 1632 года в 
городе Делфте в Голландии. Отец и мать его были уважа-
емыми бюргерами и занимались плетением корзин и, что 
особенно ценилось в то время, пивоварением. Левенгука 
воспитывала мать, так как отец умер рано. Она мечтала 
сделать из сына чиновника и отправила в школу. В воз-
расте пятнадцати лет Антони решил бросить школу и уе-
хать в Амстердам, где стал учиться торговому делу в лавке; 
там он работал бухгалтером и кассиром.

Вернувшись через шесть лет на родину, Левенгук же-
нился и открыл собственную мануфактуру. О его жизни в 
последующие два десятка лет известно немного. У него было 
несколько детей, большинство из которых умерло. Овдовев, 
он женился во второй раз. В местной ратуше он получил 
должность стража судебной палаты, что, по современным 
представлениям, соответствует совмещению обязанно-
стей дворника и садовника. На досуге он занимался цвето-
водством, разводил экзотических птиц. И начал создавать 
линзы. Он был чрезвычайно упорным человеком и добился, 
что его линзы были ничем не хуже, а может и лучше, чем 
у знаменитых мастеров Голландии. Эти линзы Левенгук 
вставлял в небольшие оправы из меди, серебра и золота, ко-
торые он сам и изготавливал на огне среди чада и дыма.

Много лет вытачивал Левенгук свои линзы, называв-
шиеся микроскопиями, в форме чечевицы. Они были кро-
хотными, иногда меньше ногтя, но увеличивали в 100 и 
даже в 300 раз. Чтобы вести наблюдения с помощью этих 
линз, нужно было приобрести определенные навыки и за-
пастись терпением. Левенгук был далек от мысли совер-
шить открытие: микроскоп для него, взрослого и солид-
ного человека, был просто любимой игрушкой.

Но, несмотря на это, наблюдения Левенгука отлича-
лись для того времени большой точностью. В начале 1673 
года доктор Грааф прислал письмо на имя секретаря Лон-
донского королевского общества. В этом письме он со-
общал «о проживающем в Голландии некоем изобретателе 
по имени Антони ван Левенгук, изготавливающем микро-
скопы, далеко превосходящие известные до сих пор ми-
кроскопы Евстахия Дивины».

Королевское общество связалось с Левенгуком, и нача-
лась переписка.

Почти 50 лет Левенгук присылал в Лондонское коро-
левское общество и отдельным ученым длинные письма. 
В них рассказывалось о таких поистине необыкновенных 
вещах, что знаменитые ученые в напудренных париках 
могли только изумляться.

Письма Левенгука вызвали в королевском обществе 
большое недоверие, и поэтому было решено провести 
тщательную проверку. Это дело было поручено Н. Грю. 
Последний полностью подтвердил безупречность и досто-
верность всего, о чем сообщал Левенгук. В связи с этим 8 
февраля 1680 года Левенгук был избран действительным и 
равноправным членом Лондонского королевского обще-
ства. В Делфт от общества был прислан членский диплом 
в серебряной шкатулке с гербом общества на крышке.

Письма Левенгука сначала печатались в научных жур-
налах, а потом, в 1695 году, были изданы на латинском языке 
отдельной большой книгой под названием «Тайны природы, 
открытые Антонием Левенгуком при помощи микроскопов».

Левенгук был человеком любознательным и с широким 
кругом интересов. Пытаясь узнать причину раздражаю-
щего язык человека перца, он приготовил его настой. И 
через две недели, когда Левенгук решил посмотреть под 
микроскопом на каплю этого настоя, его удивлению не 
было предела! В препарате жили «зверушки», сталки-
ваясь и разбегаясь, как муравьи в муравейнике. В одном 
из писем Королевскому обществу Левенгук описывает это 
явление и называет эти объекты animalicus.

Левенгук забросил всё и усердно начал искать своих 
«зверушек». Он находил их повсюду: в гнилой воде, в ка-
навах, на собственных зубах. Сделав соскоб со своих зубов, 
он смешал его с чистой дождевой водой и посмотрел на него 
под микроскопом. На сером фоне линзы он увидел массу 
невероятно маленьких созданий — настоящий зверинец!

Он первым увидел, как кровь циркулирует в мель-
чайших кровеносных сосудах. Обнаружил, что кровь — 
это не однородная жидкость, как думали его совре-
менники, а живой поток, в котором движется великое 
множество мельчайших частиц. Теперь их называют 
эритроцитами. В семенной жидкости он впервые 
увидел сперматозоиды. Рассматривая под своей лупой 
тоненькие пластинки мяса, Левенгук обнаружил, что 
мясо, а точнее говоря мышцы, состоят из микроско-
пических волоконец. Изучая размножение таких на-
секомых, как вши, он помещал их на несколько дней 
в свой чулок, терпел укусы, но узнал, каков у его подо-
пытных приплод.

Левенгук испытывал на себе и действие лекарств. Забо-
левая, он отмечал все особенности течения своей болезни, 
а перед смертью скрупулезно фиксировал угасание жизни 
в своем теле.

Левенгук скончался 26 августа 1723 года. Его удиви-
тельная жизнь нашла отражение в литературе и кинема-
тографе.

В романе Гофмана «Повелитель блох» фигурирует про-
фессор ван Левенгук, имеющий оккультного двойника. 
Он завладевает королем блох и с его помощью получает 
власть над всем его народом и прекрасной Гамахеей, до-
черью царицы цветов. Поль де Крюи включил рассказ о 
Левенгуке в книгу «Охотники за микробами» (1926) — 
сборник биографий двенадцати выдающихся исследова-
телей, заложивших основу микробиологии. В 1975 году в 
СССР на киностудии «Центрнаучфильм» был снят фильм 
«Маленькие зверюшки Антони ван Левенгука» (28 минут), 
где роль Левенгука сыграл Александр Калягин. Левенгуку 
посвящён фильм «Клетка, или Из чего состоит жизнь» (1 
серия, 2009, Великобритания, BBC Scotland).

В 1970 году Международный астрономический союз 
присвоил имя Антони ван Левенгука кратеру на обратной 
стороне Луны.

Екатерина Осянина, ответственный редактор
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Статья посвящена проблеме формирования слоговой структуры слова у детей дошкольного возраста с моторной 
алалией. Рассматриваются причины, механизмы, симптоматика нарушения формирования слоговой структуры слова.

Ключевые слова: моторная алалия, слоговая структура слова, компьютерные технологии.

Identification of the level of formation of the syllabic structure of a word 
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The article is devoted to the problem of the formation of the syllabic structure of a word in preschool children with motor alalia. The 
causes, mechanisms, symptoms of violation of the formation of the syllabic structure of the word are considered.
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Сформированность слоговой структуры слова — явля-
ется важнейшим этапом развития речи ребенка. Речь 

детей с  моторной алалией страдает как  целостная функ-
циональная система, и нарушаются такие ее компоненты, 
как  фонетика, лексика и  грамматический строй. При  ос-
ложненных формах моторной алалии помимо перечис-
ленных компонентов речи нарушается и  слоговая струк-
тура слова.

Проблема нарушения формирования слоговой струк-
туры слова — одна из самых актуальных проблем у детей 
с  моторной алалией, так как  правильная речь  — основа 
для  дальнейшего целостного развития ребенка, для  его 
успешного обучения в школе, в связи с тем, что слоговая 
структура слова является фундаментом для  овладения 
грамотой.

Согласно определению Соботович  Е. Ф. «Моторной 
алалией называется тяжелое недоразвитие экспрессивной 
речи, вызванное органическим поражением высших 
уровней (языкового и  гностико-праксического) речевой 
функциональной системы».  [2]

Бабина  Г. В., Сафонкина  Н. Ю.  Определяют, что  сло-
говая структура слова  — это порядок расположения 
и  количество слогов в  словах. Слоговая структура слова 

относится к фонематическим представлениям, это ритми-
ческая конструкция слов родного языка. Ребёнок в  про-
цессе взросления постепенно учится чувствовать ритм 
слов на интуитивном уровне.  [1]

Самостоятельное овладение слоговой структурой слова 
невозможно для детей с моторной алалией об этом говорят 
исследования Четверушкиной  Н.  С, которая утверждает, 
что речь ребенка с моторной алалией имеет выраженные 
отклонения в  воспроизведении слогового состава слова, 
которые могут проявляться следующим образом:

1. Нарушение количества слогов:
 — сокращение (пропуск) слога  — «моток»  — «мо-

лоток»;
 — опускание слогообразующей гласной — «пинино» — 

«пианино»;
 — увеличение числа слогов за  счет вставки гласных 

в стечения согласных — «команата» — «комната».
2. Нарушение последовательности слогов в слове:

 — перестановка слогов — «деворе» — «дерево»;
 — перестановка звуков в  соседних слогах  — «ге-

бемот» — «бегемот».
3. Искажение структуры отдельного слога:

 — сокращение стечений согласных — «тул» — «стул»;
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 — вставки согласных в слог — «лимонт» — «лимон».
4. Уподобление слогов — «кококосы» — «абрикосы».
5.  Персеверации (циклический повтор, настойчивое 

воспроизведение)  — «били…били…билитекарь»  — «би-
блиотекарь».

6.  Антиципации (замена предшествующих звуков по-
следующими) — «нананасы» — «ананасы».

7. Контаминации (смешение элементов слов) — «в хо-
лодильнице» — «в хлебнице, в холодильнике».

Исходя из  изученного материала, мы можем сде-
лать вывод, что  ошибки, выражающиеся перестановкой 
или  добавлением слогов, говорят о  первичном недораз-
витии слухового восприятия ребенка. В  свою очередь, 
когда ребенок с моторной алалией сокращает количество 
слогов, уподобляет слоги друг другу, сокращает стечения 
согласных, можно сделать вывод о преимущественном на-
рушении артикуляционной сферы. При этом нарушения 
слогoвой структуры слова сохраняются в  речи дошколь-
ников с  моторной алалией дольше, чем  недостатки про-
изношения отдельных звуков. Как  показывает практика, 
слоговая структура слова, усвоенная в  изолированном 
произношении, довольно часто искажается, когда слово 
вводится во фразу или в самостоятельную речь. Большое 
значение для  правильного произнесения слогового со-
става слова имеет степень знакомства со  словом. Ма-
лознакомые слова искажаются чаще, чем  слова, хорошо 
известные ребенку.  [4]

Для  проведения экспериментального исследования 
нами отобрана и  модифицирована методика Мар-
ковой А. К.  [3].

Было исследовано десять детей дошкольного возраста 
с  моторной алалией. Для  выявления уровня сформиро-
ванности слоговой структуры слова у детей дошкольного 
возраста с моторной алалией, нами был проведен конста-
тирующий эксперимент с  применением компьютерных 
технологий.

Для  проведения исследования при  помощи презен-
таций были взяты три показателя: 1) отраженное за  ло-
гопедом проговаривание гласных звуков; 2) отраженное 
за логопедом произнесение слов 1 слоговой структуры; 3) 
самостоятельное называние слов 1 слоговой структуры.

При этом считалось, что ребенок справился с заданием 
и  получает от  одного до  пяти баллов по  каждому показа-
телю, если: 1) ребенок с успехом справляется с произнесе-
нием 5 гласных звуков (5 баллов, если справился с заданием, 
если не справляется 0 баллов); 2) Сумел без ошибок произ-
нести 5 слов 1 слоговой структуры отраженно (5 баллов — 
справился с заданием, 0 баллов — не справился с заданием;); 
3) Самoстоятельно назвал представленные на  экране ком-
пьютера 5 картинок 1 слоговой структуры слова (5 баллов — 
справился с заданием, 0 баллов — не справился с заданием).

Количествo баллов, которые может получить ребенoк 
по  трем показателям, составляет от  нуля до  пятнад-
цати. Таким образом, абсолютное значение переводится 
в процентное выражение. Если максимально возможные 
за весь тест 15 баллов принять за 100 %, то процент успеш-
ности выполнения заданий можно вычислить, умножив 
набранное ребенком количествo баллов на 100, и разделив 
на  максимально возможное 15. Результаты констатирую-
щего эксперимента представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Процент успешности выполнения заданий детьми дошкольного возраста с моторной алалией

По  результатам исследования уровня сформирован-
ности слоговой структуры слова у детей с моторной ала-
лией видим, что дети не смогли набрать максимальное ко-

личествo баллов. Исходя из этого, можно сделать вывод o 
том, что они нуждаются в формировании слоговой струк-
туры слова с использованием компьютерных технологий.
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Дошкольные образовательные организации, относя-
щиеся к учреждениям, осуществляющим реализацию 

образовательных программ Российской Федерации, яв-
ляются своеобразной педагогической системой, которая, 
в свою очередь, направлена на обучение и развитие детей 
дошкольного возраста. Таким образом, дошкольные обра-
зовательные организации являются структурой, облада-
ющей собственными характерными чертами.

К основным задачам, которые реализуют данные обра-
зовательные организации, являются, прежде всего, явля-
ется создание условий для  качественного образователь-
ного и  воспитательного процессов. Анализируя данную 
задачу, можно отметить, что  значимость реализации до-
школьного образования на  современном этапе значи-
тельно велико, так как  оно является элементом приоб-
ретения знаний, передачи опыта поколений, а  также 
формирования профессиональных и личностных качеств. 
В связи с данным фактом можно отметить, что реализация 
эффективного планирования работы дошкольной образо-
вательной организации невозможно без  применения си-
стемы контроля за  реализацией профессиональной дея-
тельности педагогических работников.

Прежде всего, отметим, что  под  управлением до-
школьной образовательной организацией понимается 

определенная деятельность, направленная на  обеспе-
чение взаимодействия педагогической деятельности со-
трудников ДОО с целями и задачами воспитания с учетом 
современных требований. Наиболее распространенным 
подходом в управлении дошкольными образовательными 
организациями является системный. Как отмечает иссле-
дователь В. Г.  Афанасьев, в  комплексном подходе управ-
ление организацией представляется как  структура взаи-
мообусловленных компонентов.

Контроль за  реализацией педагогического процесса 
в образовательных организациях осуществляется посред-
ством методической службы. Она  же носит управленче-
скую функцию, так как  направляет сотрудников ДОО 
к  качественному осуществлению образовательных про-
грамм.

Реализация деятельности по  управлению образова-
тельной организацией представляется посредством вза-
имосвязанных между собой стадий, переходящих в  круг 
развития. Данные стадии обладают управленческими 
функциями. Рассмотрим их:

1) Функция педагогического анализа  — выявление 
трудностей, причин затруднения ведения педагогического 
процесса. Педагогический анализ предоставляет возмож-
ность построить методические рекомендации, способ-
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ствующие совершенствованию образовательного про-
цесса в дошкольной образовательной организации.

2) Функция планирования. Под  данной функцией, 
прежде всего, понимается определенный комплекс меро-
приятий, направленный на  решение определенных педа-
гогических задач, а также получение положительного ре-
зультата.

3) Организация  — осуществление деятельности до-
школьной организации в оптимальный срок, при исполь-
зовании минимальных ресурсов (материальных, тру-
довых и прочих).

4) Функция контроля.
Функция контроля, на наш взгляд, является наиболее 

важной. При  осуществлении данной управленческой 
функции, методическая служба определяет уровень об-
разовательного, педагогического процесса, производит 
соответствие с  нормами и  требованиями, предъявляе-
мыми перед дошкольными образовательными организа-
циями. При  организации контроля происходит сбор ин-
формации, ее хранении и сопоставлении.

Можно выделить алгоритм реализации контроля 
в  процессе учебного года в  ДОО: выделение правовых 
оснований для  реализации контроля, обозначение цели 
и задач контроля; внедрение внутреннего контроля в ра-
боту педагогов возрастных групп, определение наиболее 
эффективных методов контроля; выявление результатов 
и выводов внутреннего контроля, выявление трудностей, 
проблем; разработка методических рекомендаций, выбор 
управленческих решений.

Функция регулирования и коррекции, которая направ-
лена на  урегулирование трудностей, выявленных в  про-
цессе контроля, а также на оптимизацию педагогического 
процесса в целом

Рассмотрим несколько особенностей организации си-
стемы контроля в ДОО. При реализации работы по кон-
тролю за  образовательным процессом в  ДОО важно со-
блюдать определенные требования, при  этом, применяя 
различные управленческие средства. Такими полномо-
чиями обладает заведующий детского сада и его замести-
тели.

Отметим, что одним из наиболее важных условий ор-
ганизации контроля в  детских садах является, прежде 
всего, запланированное оповещение педагогов. Методи-
ческая служба, в лице заведующего и методиста, знакомит 
сотрудников с планированием работы в предстоящий пе-
риод, планом контроля, его периодом, сроками, содержа-
нием и оценочными средствами, мониторингом.

Такой путь реализации контроля является наиболее 
рациональном, так как  сотрудники образовательных ор-
ганизаций будут иметь представление о организации кон-
троля, ознакомятся с его показателями, критериями.

Известный исследователь в  отрасли менеджмента 
В. Ф.  Володько в  своих работах обозначает несколько 
этапов осуществления контроля:

Этап первый: установление определенных нормативов, 
определяющих показатели осуществления контроля.

Этап второй: сопоставление критериев и  оценивание 
осуществляемой работы.

Этап третий  — определение выводов и  заключений 
по результатам выполненной работы, выявление коррек-
ционной работы, реализация плана для дальнейшего осу-
ществления педагогической деятельности.

Отметим, что именно создание выводов и заключений 
позволяет сформировать обратную связь.

Также, в работах К. Ю. Белой мы можем обозначить по-
следовательность реализации контроля в  ДОО. Рассмо-
трим ее.

1) Первое, с  чего необходимо начать реализацию  — 
это создание цели, объекта и задач контроля. Далее работа 
происходит по следующему алгоритму:

2) Создание программы контроля, а также модели на-
блюдения.

3) Выявление показателей и  критериев для  реали-
зации контроля

4) Подбор диагностики для мониторинга.
5) Подготовка диагностического инструментария.
6) Анализ собранной информации, непосредственная 

реализация процесса контроля, выявление результатов
7) Выбор наиболее оптимальных решений, передача 

информации по решению сотрудникам организаций.
8) Осуществление рекомендаций по представленным 

результатам.
9) Реализация методов коррекции педагогической 

работы.
10) Контроль за исполнением рекомендаций  [1].
Система контроля в детских садах, несомненно, способ-

ствует повышению эффективности профессиональной де-
ятельности педагогов, а также воспитательно — образова-
тельного процесса в целом. Но следует помнить, что такой 
контроль необходимо организовывать грамотно, в  соот-
ветствии с требованиями.

Представим особенности взаимодействия задач и  ме-
тодов контроля в  дошкольных образовательных органи-
зациях, выделенные Н. С. Голицыной  [3]:

1) Определение цели и  формулирование темы кон-
троля.

2) Формулирование задач, стоящих перед реализа-
цией деятельности по контролю.

3) Формулирование предмета и объекта контроля.
4) Назначение руководства по контролю, выявление 

группы сотрудников, осуществляющих данную деятель-
ность, составление приказа.

5) Формулирование программы по  реализации кон-
троля, оповещение сотрудников, входящих в  группу 
по реализации контроля.

6) Выявление результатов контроля, их регистрация.
7) Оповещение педагогов, их ознакомление с резуль-

татами.
8) Реализация повторного контроля, если это явля-

ется необходимым.
При  необходимости провести повторный контроль. 

Он позволяет установить, как протекает образовательный 
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процесс, помогает выявить соответствие с  современ-
ными требованиями, решениями педагогического совета 
или  распоряжением заведующего. Он помогает выявить 
отклонения и  их  причины, определить пути и  методы 
устранения недоработок.

Известно, что  в  настоящее время требования к  ре-
ализации образовательного процесса крайне высоки, 
особенно с  внедрением ФГОС ДО. Поэтому, активно 
внимание уделяется качественной реализации педагоги-
ческого процесса. Насколько будет выстроен такой про-
цесс, настолько и  будет возможность судить о  профес-
сионализме педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций, а также о качестве предо-
ставляемых услуг по  обучению и  воспитанию детей до-
школьного периода. Именно контроль обладает высоким 
потенциалом в  выявлении качества образовательно-вос-
питательного процесса.

Объектом, выступающим в  качестве реализации кон-
троля, является образовательный процесс, а  также по-
лученные в  процессе обучения знания дошкольников. 
Так, в первом полугодии руководством реализуется план, 
включающий основные виды контроля. Получение объек-
тивной информации о  состоянии воспитательно-образо-

вательного процесса необходимо в течение всего учебного 
года, поэтому в ДОО постоянно должны проходить меро-
приятия, посвященные тому или иному виду контроля.

Для  совершенствования полученной информации, 
а также для ускорения процесса контроля в дошкольных 
образовательных организациях, используют так называ-
емые карты контроля, разработанные такими авторами, 
как В. Н. Зимонина, К. Ю. Белая, Голицына, Н. С. Контроль, 
соответственно, необходимо реализовывать регулярно, 
поэтапно и систематизировано.

Таким образом, выявив особенности системы контроля 
в  организациях дошкольного образования, мы резюми-
руем следующее: одним из  наиболее важных условий ор-
ганизации контроля является, прежде всего, запланиро-
ванное оповещение педагогов. При  реализации работы 
по контролю за образовательным процессом в ДОО важно 
соблюдать определенные требования, при этом, применяя 
различные управленческие средства. Система контроля 
в детских садах, несомненно, способствует повышению эф-
фективности профессиональной деятельности педагогов, 
а также воспитательно-образовательного процесса в целом. 
Но следует помнить, что такой контроль необходимо орга-
низовывать грамотно, в соответствии с требованиями.
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Изучение языков очень важно для каждого человека в наше время. В декабре 2017 года Президент Туркменистана ут-
вердил «Концепцию совершенствования изучения иностранного языка в Туркменистане». IWB также является частью 
инновационной технологии. Это помогает сделать уроки лучше и интерактивнее.
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тивная доска при чтении, письме, аудирование.

Использование технологий в  обучении иностран-
ного языка не  новшество. Кассетные магнитофоны, 

лингафонные кабинеты и  видео широко используются 
в  практике преподавания иностранных языков с  1960-х 

годов. Позднее в преподавание иностранного языка были 
внедрены компьютерные технологии и  цифровые мате-
риалы, вскоре эти методы были отнесены к  рекоменду-
емым, а  затем и  к  обязательным методам обучения ино-
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странному языку. Быстрое развитие интернета сделало 
его исключительным источником информации в  прак-
тике преподавания иностранных языков. Следует отме-
тить, что  технология является не  партнером в  системе 
образования, а инструментом, который следует использо-
вать только в том случае, если он не мешает и даже не за-
меняет межличностное общение  [1].

Использование компьютеров в  классе открыло до-
рогу другим цифровым технологиям и  медиа. Полную 
перестройку обучения в  сторону использования техно-
логий можно найти в школах или классах, в которых элек-
тронные устройства являются постоянной частью урока. 
Как  видно, у  студентов выше мотивация, большая часть 
содержания понятнее. Уроки можно сделать более разноо-
бразными и интересными, если есть множество вариантов 
упражнений.

Благодаря интеграции цифрового контента и заданий, 
которые дополняют, но не заменяют работу учителя, про-
цесс обучения становится не  только более интересным 
и  интенсивным, но  и  лучше адаптированным для  каж-
дого учащегося. Разнообразие тем, для которых можно ис-
пользовать цифровые медиа, ясность учебных материалов, 
способствующих процессу поступления, и экономия вре-
мени в классе, которая стала возможной благодаря устра-
нению необходимости писать заметки на  доске, просто 
необходимы. некоторые из  преимуществ, которые дает 
использование компьютерных технологий.

Кроме того, интернет создает множество новых воз-
можностей сделать уроки разнообразнее, информативнее 
и интереснее. И последнее, но не менее важное: он пред-
лагает новые способы общения с  участниками курсов 
и  носителями языка по  всему миру. С  ними можно по-
знакомиться, обменяться идеями и обсудить актуальные 
вопросы. Доступ к страницам различных международных 
организаций также позволяет принимать участие в  раз-
личные рода мероприятиях.

Будущие инновации также включают электронный 
или так называемый цифровой учебник. Это будет играть 
важную роль в  обучении иностранного языка в  бли-
жайшие годы. В будущем эти цифровые версии учебников 
могут также содержать интерактивные части в  допол-
нение к  классическому контенту и  лучше активировать 
учащихся с  помощью мультимедийного контента. Од-
нако использование цифровых учебников также озна-
чает вызов для  учителей и  частичную реорганизацию 
обычных уроков. Подготовленные соответствующим об-
разом электронные учебники также позволяют лучше 
адаптировать содержание к  учебным потребностям уча-
щихся или учителей. Это приводит к следующим преиму-
ществам для практики преподавания:

 — Возможность дифференциации в классе
 — Продвижение интерактивного и  индивидуального 

обучения
 — Появление новых методов и форм обучения
 — Связь с жизненной средой учащихся и повышение 

мотивации

 — Уменьшение веса школьной сумки
Интерактивные доски (IWB) как  обычные похожи 

на  белые доски, но  они могут иметь огромное значение 
в изучении иностранного языка в школе. Предпосылкой 
для этого является то, что учителя получают достаточную 
подготовку и  поддержку, чтобы иметь возможность ис-
пользовать этот инструмент обучения в  коммуника-
тивных целях. Они должны учитывать стратегии и  про-
цессы разработки эффективных материалов IWB, и  им 
должна быть предоставлена возможность обдумать соб-
ственное применение.

Использование IWB разнообразно. Его можно исполь-
зовать, например, для  производства речи в  партнерской 
и групповой работе  [2]. Для отработки конкретных грам-
матических структур («контролируемая практика») инте-
рактивная доска может обеспечить контекстную и  язы-
ковую поддержку для  партнеров или  групповую работу 
в учебном процессе.

На  уроках аудирования с  интерактивной доской 
можно использовать широкий спектр ресурсов, в  том 
числе аутентичные материалы. Программное обеспе-
чение IWB обычно упрощает интеграцию звуков, файлов 
mp3 или  видео. Поскольку он подключен к  компью-
теру, CD-привод можно использовать для  воспроизве-
дения компакт-дисков или  DVD-дисков. Файлы также 
можно хранить на  портативных накопителях (например, 
на  USB-накопителях или  других внешних накопителях). 
Это означает, что  больше нет необходимости переклю-
чаться между разными устройствами.

Интерактивную доску также можно использовать 
для веб-материалов, видеоконференций или записи и вос-
произведения голоса. Все эти материалы затем можно 
использовать в  нескольких занятиях по  аудированию 
с  целью изучения и  совершенствования различных на-
выков аудирования.

Интерактивную доску также можно использовать 
для  развития навыков чтения и  письма в  классе. На-
пример, письменное задание с возможностью взаимодей-
ствия. Можно наладить и  поощрять обмен электронной 
почтой между учащимися и другим классом иностранного 
языка или между учащимися и носителями языка. Затем 
электронные письма можно просматривать на экране ин-
терактивной доски, а  также просматривать и  редактиро-
вать их  всем классом. Отзывы и  исправления вводятся 
в  виде аннотаций с  помощью пера или  маркера на  инте-
рактивной доске.

При  чтении текста интерактивная доска подходит 
для  презентаций, которые вызывают у  учащихся лю-
бопытство, так что  создаются ожидания в  отношении 
текста, который предстоит прочитать. Если учащимся 
дается задание о  тексте до  того, как  они его прочитают, 
их  осведомленность о  нем повышается, что, в  свою оче-
редь, влияет на  их  понимание фактического текста. Ра-
ботая с  романом или  рассказом, учитель может исполь-
зовать обложку книги или  название рассказа, чтобы 
активизировать фоновые знания или  ассоциации уча-
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щихся. На  основании этого он может попросить их  сде-
лать предположения о  содержании рассказа. Интерак-
тивная доска предлагает учителю возможность делать 
заметки непосредственно на  флипчарте, которые затем 
сохраняются и могут быть сопоставлены с фактическим 
текстом позднее.

В  целом, использование интерактивной доски в  обу-
чении иностранному языку создает следующие возмож-
ности и имеет много преимуществ по сравнению с тради-
ционными классными или белыми досками:

 — Визуализация и  интеграция мультимедийных эле-
ментов

 — Представленный материал можно легко дополнить 
комментариями, зарисовками и т. п.

 — Использование цифровых медиа и  онлайн-плат-
форм напрямую через интерактивную доску.

 — Изображения на доске могут быть сохранены и про-
должены в следующем разделе или предоставлены (отсут-
ствующим) учащимся.

 — Простое использование существующих цифровых 
учебных материалов и мультимедийного контента

 — Меловую доску можно стереть одним нажатием 
кнопки, при этом не образуется меловая пыль.

Использование инновационных технологий и  циф-
ровых медиа в обучении иностранным языкам только на-
чалось и, безусловно, станет еще более важным в будущем. 
Он предлагает много новых возможностей и  возможно-
стей для  разнообразного и  целенаправленного планиро-
вания уроков и  учебных процессов. Это может помочь 
сделать изучение иностранного языка более эффек-
тивным и позволить учащимся достичь большего и более 
быстрого успеха.
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Организационно-педагогические условия физической и хореографической 
подготовки младших школьников на занятиях чирлидингом

Асбапова Альбина Закиевна, студент магистратуры
Башкирский государственный педагогический университет имени М. Акмуллы (г. Уфа)

Чирлидинг — относительно новый для России вид спорта, который с каждым годом набирает обороты популярности 
среди спортсменов всех возрастов. Объединяет в себе три направления: танцы, гимнастика и акробатика, при этом 
имеет исключительно свои специфические элементы и атрибуты, характерные только для этого вида спорта. В на-
стоящей статье, автором предпринята попытка научного анализа и критического осмысления проблемы разработки 
организационно-педагогических условий физической и хореографической подготовки младших школьников на занятиях 
чирлидингом.

Ключевые слова: развитие педагогики, младший школьный возраст, организационно-педагогические условия, физиче-
ская подготовка, хореографическая подготовка, чирлидинг.

Organizational and pedagogical conditions for physical and choreographic training  
of junior schoolchildren in cheerleading lessons

Cheerleading is a relatively new sport for Russia, which every year is gaining momentum in popularity among athletes of all 
ages. It combines three areas: dancing, gymnastics and acrobatics, while it has only its own specific elements and attributes that 
are characteristic only for this sport. In this article, the author made an attempt of scientific analysis and critical reflection on the 
problem of developing organizational and pedagogical conditions for the physical and choreographic training of younger students in 
cheerleading classes.

Keywords: development of pedagogy, primary school age, organizational and pedagogical conditions, physical training, 
choreographic training, cheerleading.

Зародившийся в  прошлом веке, в  форме организо-
ванной поддержки игроков спортивных команд, чир-

лидинг в  настоящее время не  только как  неотъемлемая 
часть различных массовых мероприятий, но  и  как  вид 
спорта стал пользоваться все большей популярностью 
в  нашей стране. Чирлидинг называют спортивными тан-
цами с элементами гимнастики и акробатики, или новым 
видом гимнастики, но  с  нашей точки зрения это абсо-
лютно новый уникальный спортивный феномен, некий 
симбиоз спорта и  танцевального искусства, имеющий 
свои характерные особенности.  [4, с. 92]

В чирлидинге выступления построены на синхронном 
групповом исполнении элементов различной сложности. 
В команды входит от 8 до 20 человек.

Разнообразные перемещения младших школьников 
по площадке, смена рисунков и перестроений — еще одна 
особенность спортивных программ в  чирлидинге, пред-

полагающая умение младших школьников четко ориенти-
роваться на  площадке, держать линию рисунков, выпол-
нять перемещения быстро и точно.  [3, с. 232]

В рамках нашего исследования мы будем брать за ос-
нову преимущественно средства направления чир-данс 
(чир-перфоманс) и  лишь некоторые средства направ-
ления чир (чирлидинг). Номинация чир-перфоманс 
(чир-данс) включает в  себя ряд дисциплин: чир-джаз, 
чир-фристайл и  чир-хип-хоп, отличительной особенно-
стью данного направления является танцевальная на-
правленность.

Для  хореографической и  физической подготовки 
младших школьников, данные упражнения наиболее под-
ходящие. В чирлидинге важны хореографические компо-
зиции, артистизм, синхронность и четкость выполняемых 
движений, а  также техника выполнения основных эле-
ментов (прыжки, махи, шпагаты, повороты, элементы по-
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луакробатики, специфические положения рук). В данной 
дисциплине запрещены сложные акробатические и  гим-
настические элементы.

Постановочные композиции развиваются по  ос-
новным законам хореографии. Дисциплина чир-джаз 
и  чир-хип-хоп регламентирована в  стиле танцевального 
направления, в  то  время как  дисциплина чир-фристайл 
подразумевает постановки в  различных танцевальных 
стилях (классическая хореография, русско-народная, со-
временная и  другие танцевальные направления). Отли-
чительной особенностью дисциплины чир-перфоманс 
является обязательное использование помпонов (яркий 
спортивный атрибут из  ленточек разного материала 
и цвета) в соревновательной композиции.

Общими положениями для  обоих направлений чир-
спорта является четкость и  резкость выполнения дви-
жений, а  именно чир-прыжков, махов, поворотов, раз-
личных перестроений, а  также базовых положений рук 
как  отдельной группы движений, характерных только 
для  чир-спорта, отличающейся прямыми линиями, точ-
ностью и резкостью выполнения.  [1, с. 320]

Данный вид спорта характеризуется высокой сложно-
стью структуры двигательных действий, поэтому в  ходе 
тренировочного процесса предъявляются высокие тре-
бования к  развитию и  совершенствованию координа-
ционных способностей. К  ним относятся дифферен-
цирование пространственных, временных и  силовых 
параметров движения, ориентирование в  пространстве, 
сохранение равновесия, чувство ритма, статокинетиче-
ская устойчивость. Также выделяют способность к согла-
сованию движений как  координационную способность, 
определяющую уровень сформированности технического 
мастерства младших школьников.  [6, с. 196]

На  занятиях чирлидингом у  занимающихся вос-
питывают лидерские качества, учат быть уверенными 
в себе и своих силах. Большое внимание уделяется вос-
питанию таких нравственных качеств, как  взаимопод-
держка и  взаимоуважение как  внутри своей команды, 
так и по отношению к командам конкурентов. Это обу-
словлено тем, что в данном виде спорта существует «ко-
декс чирлидера», в  котором прописаны определенные 
правила поведения на  тренировках и  соревнованиях, 
за  невыполнение которых можно получить дисквали-
фикацию команды на  соревнованиях. Сплоченность 
команды, а  также доверительные отношения между ее 
участниками  — важное условие для  построения пи-
рамид, партнерского взаимодействия и  выполнения 
различных поддержек.

На сегодняшний день чирлидинг успешно внедряется 
в  физическое воспитание детей дошкольного возраста. 
Данная музыкально-двигательная технология использу-
ется в дошкольных учреждениях в рамках физкультурных 
занятий и  дополнительных кружков. Занятия по  чир-
лидингу детей подрастающего поколения представляют 
собой совокупность элементов спортивных танцев и  хо-
реографии, выполняемых под  ритмичное музыкальное 

сопровождение с использованием помпонов и различных 
кричалок.

Т. В.  Калинина отмечает, что  использование детского 
чирлидинга в образовательном процессе дошкольных уч-
реждений способствует: всестороннему физическому 
развитию детей, формированию базы всевозможных 
двигательных действий, развитию координационных спо-
собностей, приобретению мотивации к занятиям физиче-
ской культурой, а  также развитию познавательных про-
цессов и творческих способностей.  [7, с. 246]

Ряд ученых рассматривают чирлидинг как  новую здо-
ровьеформирующую технологию в  физическом воспи-
тании детей дошкольного возраста, подчеркивая его 
возможности в формировании потребности занятий дви-
гательной активностью и  развитии эмоционально-во-
левой выносливости подрастающего поколения.

Н. С.  Сологубова рассматривает чирлидинг как  ин-
новационную технологию физического воспитания до-
школьников и  отмечает высокую эффективность этого 
вида спорта в отношении нравственного и эстетического 
воспитания детей.

О  социальной составляющей чирлидинга говорится 
в  трудах С. О.  Филипповой. Автор подчеркивает, что  ис-
пользование средств чирлидинга в  физическом воспи-
тании детей дошкольного возраста способствует форми-
рованию коммуникативных функций (навыков общения 
в  коллективной деятельности), навыков деятельности 
в разновозрастной группе, социализации, положительных 
эмоций, а  также формированию творчества через музы-
кальное движение.

Успешное формирование двигательных навыков и гар-
моничного физического развития, а  также мощнейший 
воспитательный и  социализирующий эффект использо-
вания чирлидинга в образовательном процессе дошколь-
ников не мог не затронуть предметное поле адаптивного 
физического воспитания. Также на  сегодняшний день 
нельзя не отметить появление нового для России самосто-
ятельного вида спорта для инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья под  названием  — «пара 
чир», который ранее относился лишь к ответвлению чир-
спорта. Пара чир имеет танцевальную и акробатическую 
направленность и  существует лишь несколько лет, поэ-
тому находится на этапе становления.  [5, с. 38]

В. Н. Пташкина рассматривает пара чир как средство ре-
абилитации умственно-отсталых подростков. Высокую эф-
фективность снижения негативных реакций и повышение 
коммуникативных способностей после занятий чирли-
дингом у  детей, имеющих в  анамнезе неврозоподобный 
синдром, отмечают в  своих работах А. В.  Доронцева, 
Н. А.  Зинчук и  Н. В.  Ермолина. К. А.  Сорокина рассматри-
вает чирлидинг как  средство воспитания детей с  ограни-
ченными возможностями здоровья и подчеркивает заинте-
ресованность занимающихся к данному виду спорта.

Занятия данным видом спорта способствуют:
 — укреплению здоровья занимающихся, гармонич-

ному физическому развитию, поскольку большинство 
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средств подготовки базируется на  упражнениях аэроб-
ного характера;

 — всестороннему формированию физических качеств, 
поскольку выполнение соревновательных композиций 
требует высокого уровня сформированности силовых, ско-
ростно-силовых качеств, общей выносливости, гибкости;

 — целенаправленной координационной подготовке. 
Большинство упражнений чирлидинга  — это согласо-
ванные двигательные действия, перекрестные движения, 
ритмичные и  дифференцированные по  своей структуре 
локомоции, объединенные в  сложные хореографические 
перестроения. Более того, в  рамках соревновательного 
упражнения сложно координационные движения согла-
суются с  музыкальным ритмом, движениями партнера, 
произношением речевок;

 — совершенствованию речевой функции, поскольку 
выполнение речевок требует хорошей дикции;

 — гармоничному личностному развитию спор-
тсмена, его социализации, поскольку командный вид де-
ятельности формирует положительные черты характера, 

умение уважать мнение другого, работать в  коллективе, 
сообща решать задачи.

Публичность соревновательной деятельности форми-
рует у  спортсменов правильную и  полноценную соци-
альную позицию, уверенность в своих силах, понимание 
многогранности окружающего мира. Немалый вклад 
в  этом отношении играет и  привлекательный внешний 
вид, который формируется в  процессе занятий чирли-
дингом.  [2, с. 8]

Подводя итог вышесказанному, можно констатировать, 
что чирлидинг — это широкое спортивно-зрелищное на-
правление, средства которого отличаются, в  первую оче-
редь, высокой координационной направленностью, 
эмоциональностью показательных выступлений, социа-
лизирующей способностью, одновременным задействием 
двигательного и  речевого центра с  использованием пом-
понов, выполнением движений под  музыкальное сопро-
вождение на  основе композиций различных хореогра-
фических направлений, а  также элементах гимнастики 
и акробатики.
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В  данной статье была рассмотрена возможность применения методики сгонки веса, используемой в  профессио-
нальном смешанном боевом единоборстве (ММА) с целью дальнейшего анализа полученного материала для подбора оп-
тимального варианта коррекции массы тела пауэрлифтеров перед соревнованиями, который позволит показать им 
свои максимальные спортивные результаты в минимальных для них весовых категориях.

Ключевые слова: коррекция массы тела, пауэрлифтинг, сгонка веса, смешанное боевое единоборство (ММА).

Одним из  основополагающих моментов, объединя-
ющих пауэрлифтинг со  смешанными боевыми еди-

ноборствами (ММА) является необходимость коррекция 
массы тела спортсменов (сгонка веса) при подготовке к со-
ревнованиям, так, как и в пауэрлифтинге, и в смешанном 
боевом единоборстве присутствует деление спортсменов 
на  весовые категории. При  этом очень важно, чтобы ат-
леты не просто сбросили максимальное количество кило-
грамм от своего веса, но и после попадания в свою весовую 
категорию могли показать свои максимальные силовые 
результаты, подготовленные на тренировках в предсорев-
новательный период.

В настоящей статье была сделана попытка ознакомиться 
с методом коррекции массы тела применяемой в професси-
ональном смешанном боевом единоборстве (ММА) перед 
поединками, проанализировать полученную информацию 
и на ее основе подобрать оптимальный вариант коррекции 
массы тела пауэрлифтеров, которая позволит показать им 
свои максимальные силовые результаты.

Проанализировав различные литературные источ-
ники, проведя наблюдение за спортсменами и опросив не-
сколько высококвалифицированных тренеров по данным 
видам спорта на  предмет коррекции массы тела и  попа-
дания спортсменов в  определенную весовую категорию 
нами было выявлено, что  для  снижения веса тела спор-
тсмену необходимо создать дефицит калорий или  же се-
рьезно ограничить питьевой режим, что  в  свою очередь 
ведет к снижению его функциональной готовности, ухуд-
шению психоэмоционального состояния и падению спор-
тивных результатов. Вне зависимости от  вида спорта 
при  сгонке веса, когда перед атлетом стоит задача по-
пасть в  меньшую весовую категорию необходимо учи-
тывать, что  его соревновательные результаты могут не-
значительно или  существенно снизиться (в  зависимости 
от потерянного веса и индивидуальных особенностей ор-
ганизма), так как во время коррекции массы тела у спор-
тсменов снижаются скорость, сила, выносливость, пропа-
дает мотивация продемонстрировать свои максимальные 
спортивные результаты  [1, 2, 6].

Общепринятыми способами коррекции массы тела 
в  спорте являются три фактора: тепловое воздействие, 
ограниченный водно-пищевой режим и интенсивная мы-
шечная деятельность. На  практике спортсмены из  пау-
эрлифтинга и смешанного боевого единоборства (ММА) 
в  той или  иной мере комплексно используют все выше-
изложенные факторы, но  при  этом профессиональные 
бойцы смешанного боевого единоборства (ММА) в  ос-
новном используют метод снижения массы тела перед 
соревнованиями с  помощью экстремальной гидратации 
и дегидратации своего организма.

В  связи с  этим, нами предлагается использовать в  па-
уэрлифтинге метод коррекции массы тела атлетов, раз-
работанный на основе метода экстремального снижения 
веса в  профессиональном смешанном боевом единобор-
стве (ММА), так как данный метод показал свою высокую 
эффективность по большому объему снижения веса спор-
тсменами при  незначительных потерях в  их  функцио-
нальном состоянии.

Данный метод заключается в  следующих основных 
шагах:

 — процесс коррекции массы тела пауэрлифтера начи-
нается, также, как и у бойца за 6-7 дней до соревнований;

 — из  рациона исключаются продукты богатые угле-
водами (фрукты, сахар, крахмал), в  день употребляется 
не более 50 грамм углеводов, так как один грамм углеводов 
задерживает 2,7 грамма воды;

 — во время диеты необходимо употреблять продукты 
с  большим содержанием высококачественного белка 
(мясо, рыба, яйца и т. д.), а также много клетчатки, полу-
чаемой из листовых и крестоцветных овощей (брокколи, 
шпинат, цветная капуста и т. д.);

 — обязательно применение во время диеты продуктов 
с  высоким содержанием жира как  растительного, так 
и животного происхождения с обязательным учетом его 
калорийности, тем самым мы помогаем организму выра-
батывать из  жиров, так называемые, кетоновые тела, ко-
торые используются организмом для поддержания эффек-
тивной деятельности мозга и нервной системы, что важно 
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для  спортсменов в  процессе подготовки к  предстоящим 
соревнованиям, так как  во  время коррекции массы тела 
у них должны оставаться силы и мотивация для продук-
тивных тренировок;

 — полный отказ от  соли, так как  натрий удерживает 
воду в организме;

 — манипуляции с объемом принимаемой воды заклю-
чаются в  том, что  на  начальном этапе процесса по  кор-
рекции массы тела пауэрлифтера прием большого количе-
ства воды (до 8 литров в день) способствует подавлению 
гормона альдостерона, который способствует сохранению 
натрия и секреции калия, что приводит к ее интенсивному 
выведению из  организма спортсмена в  больших количе-
ствах. При приближении ко дню взвешивания и соревно-
ваний пауэрлифтер снижает объем выпитой воды, к этому 
времени организм привыкает выводить много жидкости, 
поэтому в  те сутки перед взвешиванием, когда он пере-
стает пить воду, мочевыделительная система все еще  ра-
ботает на  полную силу и  выводит ее гораздо больше, 
чем  атлет будет ее потреблять. Таким образом, выведя 
воду из  организма спортсмен добивается необходимой 
ему массы тела и, тем  самым, входит в  нужную ему ве-
совую категорию;

 — дополнительными с аккуратным и незначительным 
использованием в общем процессе коррекции массы тела 
пауэрлифтера на  заключительной стадии данного про-
цесса могут быть шаги по применению горячих ванн про-
должительностью не более 10 минут, а также посещение 
сухой сауны в термокостюме для сгонки веса.

В  физиологии спорта среди факторов, влияющих 
на физическую работоспособность, наряду с интенсивно-
стью энергетического метаболизма важное значение имеет 
баланс жидкостей в  организме. Исследования выявили 
значимое снижение показателей физической активности, 
мышечной силы и  выносливости при  значительной по-
тере жидкости. Обезвоживание не  только снижает спор-
тивные результаты, но  и  увеличивает время восстанов-
ления после физических нагрузок  [3, 7, 9].

На более поздних этапах обезвоживания развиваются 
не только дефицит воды, но и солей, а также количества 
внеклеточной жидкости и  плазмы; нарастают гемокон-
центрация (увеличивается показатель гематокрита) и вяз-

кость крови, уменьшаются объем венозного возврата. 
Нагрузка на  сердце вырастает в  геометрической про-
грессии  [3, 9].

Считается, что  критические стадии обезвоживания 
как  способ попадания в  весовую категорию в  силовых 
видах спорта, в  том числе и  в  пауэрлифтинге, проигры-
вают более классическим вариантам с  диетой и  умерен-
ными физическими нагрузками. Обезвоживание умень-
шает сократительную активность мышечных волокон, 
что ведет к снижению силовых показателей  [4, 5, 8].

По  нашему мнению, можно максимально избежать 
подобных негативных последствий экстремальной кор-
рекции массы тела пауэрлифтира, проведя следующие 
восстановительные мероприятия:

 — прием легких углеводов (бананы, риса, другие 
сладкие фрукты);

 — продолжать употреблять в  пищу незначительное 
количество продуктов с  высоким содержанием белков 
и жиров;

 — добавить в  продукты соль в  большем количестве, 
чем это требуется обычно;

 — прием различных изотонических препаратов, по-
зволяющих максимально быстро восстановить водно-со-
левой баланс в организме пауэрлифтера после процедуры 
взвешивания  [7].

На  восстановление спортивной работоспособности 
неблагоприятно влияет как  недостаточное потребление 
жидкости, так и ее избыток. Следовательно, восполнение 
потерь жидкости должно идти по  пути первичного вос-
полнения солевых потерь для  сохранения осмолярности 
плазмы, а затем объема воды. Потребление чистой воды 
вызовет эффект разведения плазмы со  снижением ее ос-
молярности, устранения чувства жажды и вторичной по-
тери жидкости через почки  [3].

Питание и  восстановление после корректирующих 
массу тела мероприятий — сложный процесс, требующий 
индивидуального подхода к  каждому спортсмену. Ис-
пользование такого метода коррекции массы тела в  па-
уэрлифтинге, по  нашему мнению, позволит спортсмену 
минимизировать потери в силовых показателях с лихвой 
компенсировав их  в  более низкую весовую категорию, 
что в итоге даст ему преимущество на соревнованиях.
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Совершенствование профессионально-важных качеств военнослужащих бригады 
морской пехоты

Джабилов Далгат Импанитдинович, студент магистратуры
Дальневосточная государственная академия физической культуры (г. Хабаровск)

В данной статье представлен один из вариантов совершенствования профессионально-важных качеств военнослу-
жащих бригады морской пехоты.

Ключевые слова: физическая подготовка, морская пехота, совершенствование, военнослужащие, профессиональ-
но-важные качества.

Актуальность выбранной темы данной выпускной ква-
лификационной работы определена повышением 

уровня требований к  профессионально важным каче-
ствам военнослужащих современного боя. Постоянно 
развивающееся вооружение повышает степень эмоцио-
нального, нервно-психического, а  также и  физического 
воздействия на военнослужащих, поэтому им важно и не-
обходимо иметь высокий уровень устойчивости против 
большого количества разнообразных неблагоприятных 
факторов военно-профессиональной деятельности.

Проблема исследования связана с  тем, что  на  со-
временном этапе существует недостаточное количе-
ство исследований, которые посвящались  бы специ-
фике физической подготовки военнослужащих бригад 
специального назначения. Несмотря на то, что военнос-
лужащие подобных категорий привлекаются к  выпол-
нению гораздо более сложных задач по  своему уровню 
в  сравнении с  другими военнослужащими, в  методиче-
ской литературе отсутствуют публикации, которые опре-
деляли бы возможности использования физической под-
готовки для  обеспечения процесса совершенствования 
значимых качеств военнослужащих специальных под-
разделений.

Было проведено исследование, где приняло участие 40 
военнослужащих, которые были разделены на 2 выборки 
по 20 человек на основании случайного критерия: Возраст 
участников исследования: 19-22 лет. В исследовании при-
няли участие только мужчины.

Для организации исследования использовались следу-
ющие методы:

Метод контрольных испытаний: А. Бег на 100 м (упраж-
нение №  41); Б. Подтягивание к перекладине (упражнение 
№  4)  [7].

Выполнение упражнения по  боевой подготовке 
при  транспортировке пленника: Проба 1. Связывание 
пленника; Проба 2. Транспортировка пленника.

Изучение антропометрических и функциональных по-
казателей: (антропометрический тест, Гарвардский степ-
тест).

Метод математической статистики: Т  — критерий 
Стьюдента.

На  начальном этапе исследования было определено, 
что военнослужащие в обеих группах имеют средний уро-
вень развитости общих физических качеств, недостаток 
боевой подготовки, а  также невысокие уровни функци-
ональной подготовки и  адаптации к  интенсивной двига-
тельной активности.

На  формирующем этапе исследования была разра-
ботана и  апробирована методика совершенствования 
профессионально-важных качеств военнослужащих 
бригады морской пехоты средствами физической под-
готовки. Работа осуществлялась в  рамках двух мо-
дулей: в  первый модуль вошли средства и  методы фи-
зической подготовки на развитие специальных и общих 
физических качеств. Во  второй модуль вошли общие 
учебно-тренировочные занятия по  развитию общих 
физических качеств военнослужащих, повышающих 
уровень профессионально-важных качеств участников 
исследования. Использованные спортивные упраж-
нения, приемы рукопашного боя индивидуально, в паре 
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и  группе позволяли военнослужащим занимать позы 
и  режимы двигательной активности, характерные 
для  специфики их  военно-профессиональной деятель-
ности, действовать по  правилам, следить сразу за  не-
сколькими движущимися объектами, а  также воспи-
тывать показатели нервно-психической устойчивости 
к физическим нагрузкам.

На  контрольном этапе исследования было полу-
чено, что  результаты военнослужащих эксперимен-

тальной группы находятся на значительно более высоком 
уровне в сравнении с результатами военнослужащих кон-
трольной группы: в особенности, по параметрам силовых 
качеств, при  выполнении боевых нормативов, а  также 
при изучении функциональной адаптации к нагрузке. По-
лученные данные позволили сделать выводы об  эффек-
тивности проведенной работы.

Таким образом, полученные данные позволили сделать 
выводы об эффективности проведенной работы.
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В статье показана эффективность использования показателя физического совершенства женщин первого периода 
зрелого возраста 21-35 лет, состоящего из девяти простых показателей, для оценки результатов занятий в физкуль-
турно-оздоровительных проектах.

Ключевые слова: физическое совершенство, показатель физического совершенства, физкультурно-оздоровительный 
проект.

Актуальность данной темы заключается в  том, что  большинство используемых программ занятий физическими 
упражнениями направлены на развитие физических качеств, коррекцию телосложения и оздоровление организма, 

но недостаточно работ по комплексной оценке результатов занятий  [11].
Возникает противоречие между потребностью повышения уровня физического состояния и отсутствием научно 

обоснованных рекомендаций по комплексной оценке применения средств физической культуры  [1].
Потребность в научном исследовании данной проблемы предопределила тему настоящей работы.
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Цель исследования: разработать и проверить эффективность использования комплексного показателя физического 
совершенства женщин первого зрелого возраста.

Гипотеза: предполагается, что использование данного комплексного показателя позволит всесторонне оценить ре-
зультат занятий физическими упражнениями и будет при этом являться фактором, способствующим повышению заин-
тересованности женщин в дальнейшем физическом развитии.

Под физическим совершенством подразумевается определенная мера гармоничного физического развития и всесто-
ронней физической подготовленности, обретения и многолетнего сохранения крепкого здоровья  [7, с. 21].

В настоящее время предложено большое количество различных комплексных показателей физического состояния 
и здоровья человека (Р. М. Баевский, 1984; Г. Л. Апанасенко, 1985; Е. А. Пирогова, 1986; В. И. Орлов, 1989; В. И. Белов, 
1993). Также для оценки разносторонности и физического совершенства применяются нормативы Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса ГТО  [9]. За рубежом для этой цели используется термин «indicator of physical perfec-
tion» (индикатор физического перфекционизма)  [12].

Организация и методы исследования. Исследования проводились в шесть этапов в течение 2021-2022 годов 
на базе УСК Теннис Холл (г. Красноярск). В распоряжение занимающихся были современный тренажерный зал и залы 
фитнеса. Измерения и тестирование проводились в медицинском кабинете спортивного комплекса.

На первом этапе был проведен анализ научных источников по комплексным показателям физического состояния 
человека и понятию «физическое совершенство».

На втором этапе был определен состав комплексного показателя физического совершенства и шкала системы оценок.
На третьем этапе проведен набор в группы двух проектов — экспериментальная «Школа физического совершен-

ства» и контрольная «Революция тела». В исследовании приняли участие 60 женщин первого зрелого периода 21-35 лет 
(по 30 человек в каждой группе). Участницы обеих групп имели желание достичь максимально возможного совершен-
ства при наличии определенных антропометрических и физических данных, физиологических особенностей, обладая 
определенной степенью желания, воли, возможностей, навыков, способностей, уровнем мотивации и установкой опре-
деленных целей. В  экспериментальную группу входили женщины, участвующие в  физкультурно-оздоровительном 
проекте «Школа физического совершенства» с  установкой на  достижение долгосрочных целей (совершенствование 
показателей физического развития и здоровья). Во вторую группу входили женщины, участвующие в физкультурно-оз-
доровительном проекте «Революция тела», с установкой на достижение определенных целей за короткий период (сни-
зить вес, уменьшить окружность талии или процент жировой ткани, улучшить физическую работоспособность). Пред-
варительно были проведены исходные антропометрические измерения и тестирования участниц проектов.

Антропометрические измерения и тестирование женщин проводилось по классической методике В. В. Бунака  [2] два 
раза: в начале эксперимента и в динамике через три месяца занятий физическими упражнениями.

Данные роста и возраста участниц были близкими по значению:
 — средний рост в экспериментальной группе составил 165,3 см, в контрольной группе — 164,3 см;
 — возраст в экспериментальной группе — 29,9 лет и в контрольной — 28,7 лет.
 — Достоверных различий сравниваемых средних арифметических значений между группами по t-критерию Стью-

дента не выявлено. По росту tрост = 0,69, по возрасту tвозраст = 1,29, что значительно меньше граничного значения 
в 95 % (p = 0,05; t0,05 = 2,002).

На четвертом этапе проведена оценка измеренных исходных показателей и тестов, расчет показателей.
Пятый этап. После трех месяцев занятий физической культурой проводились итоговые измерения и тестирования.
На  последнем шестом этапе проведено: обобщение результатов, обработка их  с  помощью математической стати-

стики (расчет t-критерия Стьюдента).
При проведении работы использовались следующие методы: анализ литературных данных, антропометрические из-

мерения, физиометрия, функциональные пробы, математическая статистика.
В нашей работе мы использовали комплексный показатель  [8, с. 115-116], рассчитанный, как средний арифметиче-

ский показатель девяти элементных (простых) антропометрических измерений и тестирования, представленный на ри-
сунке 1.

Оценка комплексного показателя проводилась по упрощенной методике с использованием 9 элементных измерений 
по формуле (1):

КП ФС = (Оц. ГК + Оц. ТР + Оц. ТБС + Оц. САДп + Оц. ДАДп + Оц. ЧССп + +Оц. ПрШ + Оц. ИР + Оц. В) / 9         (1)
где: Оц. ГК — оценка окружности грудной клетки в росту;
Оц. ТР — оценка окружности талии к росту;
Оц. ТБС — оценка талия-бедренного соотношения;
Оц. САДп — оценка систолического артериального давления в покое;
Оц. ДАДп — оценка диастолического артериального давления в покое;
Оц. ЧССп — оценка частоты сердечных сокращений (пульса) в покое;
Оц. ПрШ — оценка дыхательной пробы Штанге;



248 «Молодой учёный»  .  № 49 (444)   .  Декабрь 2022  г.Физическая культура и спорт

Оц. ИР — оценка пробы Руфье;
Оц. В — оценка собственного веса.
Оценка результатов измерений и тестирования осуществлялась по 5-ти и 5,5-балльной шкале, где:
1 балл — низкие показатели;
2 балла — показатели ниже средних значений;
3 балла — средние показатели;
4 балла — показатели выше средних значений;
5 баллов — отличные показатели.
Четыре показателя, имеющие возможность создавать резервы физического развития, оценивались в  5,5 баллов 

(окружность талии, ЧСС, пробы Штанге и Руфье).
1) Оценка отношения окружности грудной клетки к росту.
Индекс Леви-Бругша (ИЛБ) — коэффициент пропорциональности. Данный индекс, характеризующий степень раз-

вития грудной клетки и пропорциональность телосложения, вычисляли по формуле (2):
ИЛБ = Окружность грудной клетки / Рост стоя * 100   (2)
В норме данный индекс находится в пределах 50-55 %  [6, с. 65-72]. Значение индекса: 55 % принимали за 5,0 баллов, 

а 50 % — за 4,0 балла. Оценка индекса Леви-Бругша проводилась по формуле (3) и таблице 1:
Оценка ИЛБ = 5 — ABS (55 — Окр ГрКл / Рост * 100) / 5 (3)

Таблица 1. Оценка показателя индекса Леви-Бругша

Оценка, баллы  — 5,0  — 4,0  — 3,0  — 2,0  — 1,0  — 0,0

Индекс Леви-Бругша, %
 — 55  — 50  — 45  — 40  — 35  — 30 и менее

 — 60  — 65  — 70  — 75  — 80 и более
2) Оценка показателя отношения окружности талии к росту
После измерения окружность талии рассчитывали талия-ростовое соотношение. За средние значения 3,0 балла при-

нималось 50 % отношения талии к росту стоя, за отличные 5,0 баллов — 40 %, а так как «данные отношения являются 
зачастую целью занятий физической культурой и признаком совершенства», то за 37,5 % давались максимальные 5,5 
балла.

Расчёт оценки талия ростового соотношения представлен формуле (4) и таблице 2:
Оценка ТРС = 5,5 — ABS (Окр. талии / Рост стоя * 100-37,5) / 5 (4)

Рис. 1. Структура комплексного показателя физического совершенства
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Таблица 2. Оценка показателя талия-ростового соотношения для женщин

Оценка, баллы 5,5 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0
Талия-ростовое соотношение, % 37,5 и менее 40 45 50 55 60 65 и более

3) Оценка талия-бедренного соотношения. Значение показателя отношение окружности талия к окружности бедер 
используется как индикатор риска развития серьезных заболеваний. Талия-бедренное соотношение (ТБС) рассчиты-
вали по формуле (5):

ТБС = Окр. талии / Окр. бёдер (5)
Для  женщин хорошим результатом является соотношение менее 0,8. Идеальным соотношением талии и  бедер 

у  женщин считается 0,7   [4, с. 2]. Понятие отношение талии к  бёдрам учитываются в  качестве индуктора привлека-
тельности были теоретически предложены психологом Девендрой Сингхом в 1993 году. Женщины с соотношением 0,7, 
как правило, оцениваются как более привлекательные  [13, с. 83].

За 5 баллов принята ТБС 0,7; за 3 балла — 0,85. Расчеты проводились по формуле (6) и таблице 3:
Оценка ТБС = 5 — ABS (Окр. талии / окр. бедер — 0,7) * 13,3 (6)
где 13,3 — коэффициент отклонения ТБС от идеальной нормы фактического соотношения ТБС.

Таблица 3. Оценка показателя ТБС женщин

Оценка, баллы 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0
Талия — бедренное соотношений 0,70 0,775 0,85 0,925 1,0 1,075 и более

4)  Оценка систолического артериального давления в  покое. Для  расчета формулы оценки систолического АД 
в  покое, за  5,0 баллов принимали 120 мм рт. ст. За  оценку  — 3,0 балла брали, согласно рекомендациям ВОЗ, макси-
мально допустимое 140 мм рт. ст. и минимально допустимое 100 мм рт. ст. Данному требованию соответствует формула 
(7) и таблица 4:

Оценка САДп = 5 — ABS (САДп — 120) / 10 (7)
где САДп — систолическое артериальное давление в покое.

Таблица 4. Оценка систолического артериального давления в покое

Оценка, баллы 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0
Систолическое АД фактическое в покое, 
мм рт. ст.

120
110 100 90 80 -
130 140 150 160 170 и более

5) Оценка диастолического артериального давления в покое
Границы нормы для диастолического артериального давления в покое составляют от 60 до 90 мм рт. ст. и эти цифры 

мы оценивали как удовлетворительные (3 балла). Среднее значение между ними 75 мм рт. ст. оценивали, как отлично (5 
баллов), что дает формулу (8) и таблицу 5:

Оценка ДАДп = 5 — ABS (ДАДп — 75) / 7,5 (8)
где ДАДп — диастолическое артериальное давление в покое.

Таблица 5. Оценка диастолического артериального давления в покое

Оценка, баллы 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0
Диастолическое АД фактическое в покое, 
мм рт. ст.

75
67,5 60 52,5 45  — 
82,5 90 97,5 105 170 и более

6) Оценка состояния ЧСС (пульса) в покое
У  взрослого здорового человека частота сердечных сокращений в  покое колеблется от  60 до  80 уд. / мин. У  спор-

тсменов с ростом тренированности ЧСС покоя уменьшается до 40-50 уд. / мин.  [8].
Для расчета оценки пульса в покое мы приняли 80 уд. / мин. за 3 балла; 60 уд. в мин. — 5,0 баллов; 55 уд. / мин. — 5,5 

балла, и получили формулу 9 и таблицу 6:
Оценка ЧССп = 5,5 — ABS (ЧССп — 55) / 10 (9)
где Оценка ЧССп — оценка частоты сердечных сокращений в покое.
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Таблица 6. Оценка частоты сердечных сокращений в покое у женщин

Оценка, баллы 5,5 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0
Частоты сердечных сокращений 
в покое, уд / мин.

55
60 70 80 90 100 110 и более
50 40 30  —  —  — 

7) Оценка функциональной дыхательной пробы Штанге
При проведении пробы Штанге (ПШ) — регистрировали время задержки дыхания при глубоком вдохе. Средние ве-

личины пробы Штанге для женщин — 35-45 сек., для спортсменок — 45-60 сек. и более  [10, с. 47].
Учитывая, что средняя длительность задержки дыхания на вдохе у женщин около 40 сек., мы её приняли за 3 балла, 

60 сек. — за 4 балла и составили следующую оценку пробы Штанге (ПШ) по формуле (10) и таблице 7:
Оценка ПШ = 1 + Tзд / 20 (10)
где Tзд — время задержки дыхания в сек.

Таблица 7. Оценка задержки дыхания на вдохе (пробы Штанге)

Оценка, баллы 5,5 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0
Проба Штанге, сек 90 80 60 40 20 10  — 

8) Оценка состояния ЧСС (проба Руфье)
В качестве определения общей физической работоспособности использовали пробу Руфье  [5, с. 35]. В основе пробы 

Руфье лежит количественная оценка реакции пульса на кратковременную нагрузку (30 приседаний за 45 секунд) и ско-
рости его восстановления.

Индекс Руфье (ИР) рассчитывали по формуле (11):
ИР = (Р1 + Р2 + РЗ — 200) / 10 (11)
где Р1 — пульс в покое; Р2 — пульс сразу после приседаний; РЗ — пульс на второй минуте восстановления.
Оценка работоспособности сердца по индексу Руфье  [5, с. 35]:
менее 0 — отлично;
0-5 — хорошо;
6-10 — удовлетворительно;
11-15 — недостаточная;
15-20 — неудовлетворительно.
Оценка индекса Руфье по предлагаемой 5,5-балльной шкале представлена в формуле (12) и таблице 8:
Оценка ИР = 5 — (Р1 + Р2 + РЗ — 200) / 10 / 3 (12)

Таблица 8. Оценка индекса Руфье

Оценка, баллы 5,5 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0
Индекс Руфье –1,5 0,0 3,0 6,0 9,0 12,0 15,0

9) Оценка собственного веса
В настоящее время во многих странах мира для оценки веса используется классификация ВОЗ от 1997 года, осно-

ванная на измерении ИМТ  [3, с. 15]. Индекс массы тела (ИМТ), вычисленный как вес (кг), разделенный на рост, возве-
денный в квадрат (м2), является простым показателем отношения веса к росту у взрослых.

Об избыточной массе тела говорится, когда ИМТ ≥ 25 кг / м2; об ожирении — когда ИМТ ≥ 30 кг / м2. Значения ИМТ 
в диапазоне от 18,5 до 25,0 кг / м2 вошли в качестве одного из критериев модели идеального сердечно-сосудистого здо-
ровья, предложенной в 2009 г. экспертами Американской ассоциации сердца  [3, с. 14-15].

Расчёт фактического ИМТ (ИМТф) проводился путём деления собственного веса на квадрат роста в метрах по фор-
муле 1 (3):

ИМТф = Масса тела (вес) / Рост (длина тела) в кв. (13)
Среднее значение ИМТ между 18,5 и 25,0 соответствует 21,75. Этот показатель 21,75 мы приняли за 5 баллов. Откло-

нение от этого ИМТ в любую сторону снижает окончательную оценку веса. 18,5 и 25,0 мы приняли за показатели ИМТ 
равные 4 баллам. Этим условиям соответствует следующая формула (14) и таблица 9:

Оценка МТ = 5 — ABS (21,75 — ИМТф) / 3,25 (14)
где  Оценка МТ — оценка массы тела (МТ) человека; 21,75 — средний идеальный индекс массы тела; ИМТф — Индекс 

массы тела фактический; 3,25 — разница между идеальным ИМТ и границей оценки в 4 балла, равная 1 баллу.
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Таблица 9. Оценка показателя собственного веса женщин

Оценка, баллы 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0
ИМТ фактический, кг / м2

21,75
18,5 15,25 12,0  —  — 
25,0 28,25 31,5 34,75 38,0 и более

Результаты исследования
В результате занятий физическими упражнениями у женщин все единичные показатели, а также комплексный по-

казатель физического совершенства улучшились в обеих группах. Динамика улучшения физического состояния пока-
зана в таблицах 10 и 11:

Таблица 10. Результаты занятий в экспериментальной группе

Наименования
Данные измерений Оценка в баллах

Исходный Итоговый Динамика Исходный Итоговый Динамика
1 Окружность грудной клетки, см 99,4 95,2 –4,2 3,75 4,18 + 0,43
2 Окружность талии, см 83,1 75,4 –7,7 2,94 3,88 + 0,94
3 Окружность бедер, см 104,7 100,6 –4,1 3,72 4,23 + 0,51
4 Систолическое артериальное давление, 
мм рт. ст.

118,9 119,3 –0,4 4,35 4,56 + 0,21

5 Диастолическое артериальное давление, 
мм рт. ст.

77,4 73,5 –3,9 4,20 4,46 + 0,26

6 Частота сердечных сокращений, уд. в мин. 76,8 69,5 –7,3 3,32 4,05 + 0,73
7 Дыхательная проба Штанге, сек 42,6 65,7 + 23,1 3,13 4,28 + 1,15
8 Проба Руфье (30 приседаний) 6,3 4,1 –2,2 2,91 3,64 + 0,73
9 Собственный вес, кг 75,8 69,9 –5,9 3,38 3,98 + 0,60
Комплексный показатель физического со-
вершенства

- - - 3,52 4,14 0,62

Таблица 11. Результаты занятий в контрольной группе

Наименования
Данные измерений Оценка в баллах

Исходный Итоговый Динамика Исходный Итоговый Динамика
1 Окружность грудной клетки, см 93,2 91,0 –2,2 4,26 4,35 + 0,09
2 Окружность талии, см 77,8 72,9 –4,9 3,52 4,12 + 0,60
3 Окружность бедер, см 99,3 95,7 –3,6 3,84 4,14 + 0,30
4 Систолическое артериальное давление 115,9 116,3 + 0,4 4,20 4,37 + 0,17
5 Диастолическое артериальное давление 74,0 73,7 –0,3 4,09 4,33 + 0,24
6 Частота сердечных сокращений, уд в мин. 73,9 68,4 –5,5 3,61 4,16 + 0,55
7 Дыхательная проба Штанге, сек 50,0 62,7 + 12,7 3,50 4,13 + 0,63
8 Проба Руфье (30 приседаний) 5,5 4,0 –1,5 3,16 3,68 + 0,52
9 Собственный вес, кг 69,1 65,5 –5,0 3,89 4,25 + 0,36
Комплексный показатель физического со-
вершенства

- - - 3,79 4,17 + 0,38

Сравнительный оценочный анализ прироста показателя физического совершенства двух групп занимающихся 
женщин представлен в таблице 12:

Таблица 12. Анализ прироста показателя физического совершенства

Наименования
Данные прироста показателя в баллах

1 группа Экспер. 2 группа Контр. Разница
1 Окружность грудной клетки, см + 0,43 + 0,09 + 0,34
2 Окружность талии, см (ТРС) + 0,94 + 0,60 + 0,34



252 «Молодой учёный»  .  № 49 (444)   .  Декабрь 2022  г.Физическая культура и спорт

3 Окружность бедер, см (ТБС) + 0,51 + 0,30 + 0,21
4 Систолическое артериальное давление + 0,21 + 0,17 + 0,04
5 Диастолическое артериальное давление + 0,26 + 0,24 + 0,02
6 Частота сердечных сокращений, уд в мин. + 0,73 + 0,55 + 0,18
7 Дыхательная проба Штанге, сек + 1,15 + 0,63 + 0,52
8 Проба Руфье (30 приседаний) + 0,73 + 0,52 + 0,21
9 Собственный вес, кг + 0,60 + 0,36 + 0,24
Комплексный показатель физического совершенства + 0,62 + 0,38 + 0,24

Данные таблицы 12 наглядно представляют струк-
туру комплексного показателя физического совершенства 
и  отражают динамику основных показателей развития 
участниц проектов. За  трехмесячный период в  экспе-
риментальной группе отмечалось достоверное увели-
чение показателя физического совершенства с 3,52 до 4,14 
(на  0,62 балла). В  контрольной группе прирост данного 
показателя был с 3,79 до 4,17 (на 0,38 балла).

Исследования показали, что, несмотря на  равный пе-
риод занятий в проектах (три месяца), большего физиче-
ского развития получили участницы экспериментальной 
группы «Школа физического совершенства». Прирост 
результата составил на  0,24 балла больше, чем  в  кон-
трольной группе «Революция тела». Это обусловлено ис-
пользованием целевых проектных программ.

Был проведен расчет статистической достоверности 
различия между средними арифметическими значениями 
результатов двух групп по t-критерию Стьюдента. Расчеты 
подтвердили достоверную разницу в результатах: tфакт = 
4,36, что значительно больше граничного значения в 95 % 
(p = 0,05; t0,05 = 2,002).

Заключение
Результаты антропометрических измерений и тестиро-

вания, а  также комплексный показатель физического со-
вершенства в  результате трёхмесячных занятий физиче-
скими упражнениями в обеих группах улучшились.

Но  в  экспериментальной группе показатели веса, 
окружности талии, жировой ткани, а  также показатели 
физического развития, физической подготовленности 
и  физического совершенства увеличились значительно 
больше.

Таким образом, проведённое исследование показало, 
что  внедрение в  практику физического воспитания раз-
работанного показателя физического совершенства даёт 
возможность более эффективно, по  сравнению с  тради-
ционными подходами, решать задачи повышения уровня 
физической подготовленности и  физического здоровья. 
Можно более детально определять какие параметры улуч-
шились, а  над  какими следует поработать для  их  улуч-
шения.

Выводы. Полученные данные подтверждают необхо-
димость уделять внимание не только развитию отдельных 
сторон физического состояния, но  и, используя оценку 
показателя физического совершенства, развиваться более 
гармонично, повышая уровень своего здоровья и физиче-
ской подготовленности.

Практическая значимость заключается в том, что вне-
дрение разработанной оценки физического совершен-
ства способствует реализации побудительных мотивов 
женщин к  занятиям физической культурой, позитивно 
отражается на  вовлеченности женщин в  оздоровитель-
но-тренировочный процесс, способствует оптимизации 
психоэмоционального состояния и  повышению физиче-
ского и функционального состояния их организма.

Материалы исследования могут быть использованы 
при  проведении мониторинга физического состояния 
женщин первого зрелого возраста при  занятиях в  физ-
культурно-оздоровительных группах и проектах.

Научная новизна заключается в том, что для оценки 
результатов занятий предлагается использовать ком-
плексный показатель физического совершенства, состо-
ящий из девяти простых, но важных элементов.
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Ценность двигательной активности в молодом и среднем возрасте
Князева Светлана Петровна, студент магистратуры

Сибирский федеральный университет (г. Красноярск)

В статье изложены представления о значении двигательной активности в молодом и среднем возрасте, факторах, 
которые влияют на увеличение активного долголетия.

Ключевые слова: двигательная активность, физическая активность, здоровье, долголетие, молодой возраст, средний 
возраст.

В современном мире все чаще на смену ручного труда при-
ходят машины, автоматы и цифровые технологии. Авто-

матизация процессов производства приводит к  снижению 
двигательной активности человека и  увеличению кон-
трольных функций за процессом производства, что в свою 
очередь повышает степень нервно-психического, эмоцио-
нального и  зрительного напряжения на  протяжении всей 
рабочей смены. Большое количество специальностей, тре-
бующих использования компьютеров и  сетевых ресурсов, 
офисные специальности сочетаются с  малоподвижным об-
разом и сидячей работой, что также оказывает негативное 
влияние на  состояние здоровья человека. Наряду с  этим, 
на снижение физической активности часто оказывают вли-
яние бытовые сложности и  обстоятельства, нехватка лич-
ного времени. В связи с этим, многие люди к периоду окон-
чания своей трудовой деятельности приобретают ряд 
различных заболеваний, лечить которые в этом возрасте уже 
достаточно сложно и не всегда удается успешно. Поэтому за-
ботиться о своем здоровье необходимо на протяжении всей 
своей жизни, начиная с  молодых лет. Имея привычку на-
ходить время, как для работы, так и для активного отдыха, 
уделяя несколько часов в  неделю для  физических упраж-
нений и физической активности, можно сохранить здоровье 
и хорошую физическую форму до глубокой старости.

Несмотря на  возрастающую популярность раз-
личных физкультурных проектов, возрождение ВФСК 

ГТО, строительство спортивных сооружений в больших 
и  малых городах России, численность лиц, регулярно 
занимающихся физической культурой и  спортом, уве-
личивается медленными темпами. По  ряду причин (за-
нятость на  работе, отсутствие мотивации, удаленность 
спортивных объектов) многие теряют интерес к  тре-
нировкам или  вовсе не  имеют особой заинтересован-
ности в  этом. В  частности, молодежь не  осознает всей 
важности и  ценности занятий физической культурой, 
считая, что  всегда будут такими  же активными и  под-
вижными. Но, при прошествии ряда лет, начинают пони-
мать и задумываться об упущенной возможности сохра-
нения здоровья.

Цель исследования: определить ценность двига-
тельной активности в молодом и среднем возрасте.

Объект исследования: двигательная активность 
как важный элемент здорового образа жизни.

Предмет исследования: ценность, которую представ-
ляет собой двигательная активность в молодом и среднем 
возрасте.

Гипотеза: поддержание умеренной двигательной ак-
тивности с  молодого возраста позволяет сохранить здо-
ровье, хорошую физическую форму, собственную мо-
бильность и здравый ум на долгие годы.

Задачи:
1. Рассмотреть понятие «двигательная активность».
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2. Определить возрастной диапазон молодого и сред-
него возраста и его физиологические особенности.

3. Изучить научную позицию ученых разных пери-
одов о влиянии двигательной активности на организм че-
ловека в молодом и среднем возрасте.

4. Определить значимость двигательной активности 
в молодом и среднем возрасте.

Методы исследования: анализ, синтез, обобщение.
Для  решения поставленной цели были использованы 

отечественные и зарубежные научные источники.
Двигательная активность представляет собой есте-

ственную потребность человека в  движении. Движение 
(активная двигательная деятельность)  — одна из  ос-
новных составляющих биологического обеспечения жиз-
недеятельности организма человека (клеток и тканей, ор-
ганов и физиологических систем). В эволюционном плане 
все составляющие организма человека развивались и  со-
вершенствовались на основе движения и поэтому требуют 
его постоянно, как для своего развития, так и для поддер-
жания функциональных возможностей человека  [1, с. 6].

Изначально природой заложен высокий физиологи-
ческий резерв с целью поддержания двигательной актив-
ности. Древним охотникам, для того чтобы выжить, тре-
бовалась хорошая общая физическая тренированность. 
Резервы человека поддерживаются только при  их  регу-
лярном использовании.

Именно достаточный объем двигательной актив-
ности имеет значение для  поддержания нормальной 

жизнедеятельности и  хорошего физического состояния. 
Снижение функциональных резервов организма проис-
ходит при  прекращении или  снижении физической ак-
тивности.

Под  физической активностью, в  научном пред-
ставлении основоположника современной онтокине-
зиологии доктора биологических наук, профессора 
В. К.  Бальсевича, понимается деятельность человека, 
направленная на развитие физических качеств, которые 
необходимы и  достаточны для  поддержания здоровья 
на  высоком уровне, для  развития общей физической 
подготовленности и  физического совершенствования. 
Основным компонентом содержания физической ак-
тивности является использование физических упраж-
нений, основу которых составляют двигательные дей-
ствия.

Содержание двигательной (физической) активности 
человека составляет его систематическая, мотивиро-
ванная деятельность, направленная на  развитие, под-
держание и  совершенствование его кинезиологического 
потенциала на  разумно необходимом и  достаточном 
или  экстремально высоком уровне, в  зависимости от  те-
кущих или долгосрочных ее целей  [2].

Согласно Классификации возрастов ВОЗ от 2012 года, 
представленной в таблице 1, молодой и средний возраст 
определяется следующими возрастными диапазонами:

 — молодой возраст от 18 до 44 лет;
 — средний возраст от 45 до 59 лет.

Таблица 1. Классификация возрастов согласно ВОЗ

Максимальную потребность в  физической актив-
ности человек испытывает в молодом возрасте. В этом 
возрасте происходит активное развитие организма, фор-
мируются самостоятельность, привычки, и  ответствен-
ность по отношению к своему здоровью. Поэтому очень 
важно сформировать резерв физического здоровья 
с  молодых лет, выбирая приоритет в  пользу здорового 
образа жизни. Геронтологи называют этот период эво-

люционным периодом развития человека (от лат. evolu-
tion  — развертывание, развитие, формирование адап-
таций).

Набор массы костной ткани происходит в  дет-
ском и  подростковом возрасте, достигая максимума 
к 20-30 годам. После достижения пика до 35-40 лет костная 
масса остается практически неизменной, после чего начи-
нает постепенно уменьшаться  [3].
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В период 25-30 лет физическая активность человека по-
степенно снижается в силу появления новых жизненных 
обстоятельств, трудовых будней. При  этом при  отсут-
ствии даже умеренной нагрузки, происходит замена мы-
шечной ткани жировой, что  в  свою очередь приводит 
к изменению регуляции всех функций организма. Клини-
ческая практика показывает, что именно в это время вы-
являются первые признаки старения, в частности, зачатки 
атеросклероза  [4, с. 9].

В  возрасте 30-35  лет наблюдается замедление многих 
процессов в  организме, инволюционный период (от  лат. 
involution  — свёртывание, обратное развитие, движение 
назад), в  том числе и  в  костной ткани. Изменения в  мы-
шечной ткани приводит к снижению силы и эластичности 
мышц, замедляется обмен веществ, уменьшается жиз-
ненная емкость легких, что  снижает адаптационные воз-
можности организма к физической нагрузке. Возрастные 
изменения затрагивают и центральную нервную систему, 
зрение, состояние сердца и сосудов.

Геронтологи считают, что  процесс старения развива-
ется, как  правило, между 40 и  60  годами. Если человек, 
перешагнувший 40-летний рубеж, будет ежедневно да-
вать физические нагрузки всем системам организма, то, 
как доказано многолетней практикой, начало его старости 
может быть отодвинуто на много лет  [4, с. 11].

Имеет место различия физиологического и  патологи-
ческого старения организма. В  результате физиологиче-
ского процесса старения происходят естественные про-
цессы изменения функционального состояния согласно 
индивидуальной генетической предрасположенности. 
При  патологическом старении процессы возрастных из-
менений ускоряются по причине имеющихся заболеваний, 
функциональных нарушений или  патологических состо-
яний. Как правило, одни заболевания способствуют появ-
лению других в силу слабой сопротивляемости организма 
либо снижению адаптационных возможностей и  это на-
кладывает определённый отпечаток и на психологическое 
состояние человека.

Влияние двигательной активности на  организм чело-
века было предметом исследований ученых еще  с  древ-
ности.

Гиппократ (460-377  гг. до  н. э.) говорил: «Гимнастика, 
физические упражнения, ходьба должны прочно войти 
в  повседневный быт каждого, кто  хочет сохранить ра-
ботоспособность, здоровье, полноценную и  радостную 
жизнь».

Авиценна (980–1037) в  своем трактате «Канон вра-
чебной науки» отмечал, что «Умеренно и своевременно за-
нимающийся физическими упражнениями человек, не ну-
ждается ни в каком лечении, направленном на устранение 
болезней … бросивший заниматься физическими упраж-
нениями часто чахнет, ибо сила его органов слабеет вслед-
ствие отказа от движения»  [5, с. 313-314]. Так же отмечал, 
что для людей средних лет «следует укреплять слабые ор-
ганы путем постепенного увеличения того вида физи-
ческих упражнений, которые соответствуют и  подходят 

для данного органа»  [5, с. 355]. «Для слабого тела физиче-
ские упражнения должны быть легкими, а для сильного — 
сильными»  [5, с. 317].

Чарлз Дарвин в  своей книге «Происхождение видов 
путем естественного отбора» (1864) писал, что «…каждое 
органическое существо напрягает силы для  увеличения 
численности в  геометрической прогрессии; что  каждое 
из них в каком-нибудь периоде их жизни, в какое-нибудь 
время года, в  каждом поколении или  с  перерывами вы-
нуждено бороться за  жизнь и  испытывать значительное 
истребление… и что сильные, здоровые и счастливые вы-
живают и множатся»  [6, с. 77]. Идея теории заключалась 
в том, что выживают сильнейшие, то есть особи, которые 
лучше других приспособлены к  окружающей среде, пре-
обладающие в  здоровье, силе, выносливости, по  адапта-
ционным возможностям и  резервам организма. Эти ка-
чества необходимы для борьбы за выживание как внутри 
вида, так и между различными видами.

И. М. Сеченов (1829–1905) определил связь между моз-
говой и мышечной деятельностью. «Все бесконечное раз-
нообразие внешних проявлений мозговой деятельности 
сводится окончательно к  одному лишь явлению  — мы-
шечному движению».

В  своих научных работах П. Ф.  Лесгафт (1837–1909) 
указывал на  то, что  «особое внимание следует уделить 
связи умственной деятельности с  физической. Чередо-
вание интеллектуальных и физических усилий благопри-
ятно влияет на здоровье, вследствие чего повышается ин-
тенсивность и качество умственной деятельности»  [7]

Н. А. Берштейн (1896–1966) в своих исследовательских 
работах рассматривал двигательную функцию человека 
во взаимосвязи с организацией психической, интеллекту-
альной, речевой и языковой функцией.

Развивая идеи Н. А.  Берштейна, профессор В. К.  Баль-
севич (1932–2016) одним из  первых обратил внимание 
на онтогенетический подход к изучению возрастных пре-
образований систем движений человека, закономерности 
возрастного развития двигательной деятельности чело-
века.

А. Г.  Сухарев (1932–2019) обосновал теоретическую 
концепцию о  параболической зависимости между вели-
чиной суточной двигательной активности и  состоянием 
здоровья населения. Его исследования послужили базой 
для  определения методов и  средств сохранения и  укре-
пления здоровья, формирования здорового образа жизни 
для различных групп населения.

В  советском здравоохранении профилактическое на-
правление преимущественно заключалось в развитии фи-
зической культуры. Занятиями были охвачены все группы 
населения. Физическому воспитанию уделялось особое 
внимание, начиная с  детских садов, школ, и  поддержи-
валось на  производстве  — широкое применение полу-
чила производственная гимнастика. Идеология физиче-
ского воспитания заключалась в создании гармонически 
развитой личности, человека, гражданина коммунистиче-
ского общества.
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Ф. Г. Углов (1904–2008), советский и российский хирург, 
доктор медицинских наук профессор, академик АМН 
СССР в своей книге «Советы столетнего хирурга» писал: 
«Я хотел бы обратить внимание на важность соблюдения 
режима уже с  молодых лет. В  связи с  тем, что  в  юном 
возрасте компенсаторные механизмы более активны 
и  действенны, они легче выравнивают те нарушения 
в  функционировании организма, которые наступают 
при нарушениях режима. Поэтому у молодых людей соз-
дается впечатление, что любые нарушения режима не дают 
никаких последствий. Это неверно. Частое и  длительное 
нарушение режима рано истощает компенсаторные меха-
низмы, и к зрелому возрасту, когда необходимы наиболее 
серьезные затраты сил и  энергии, такой человек придет 
уже с очень изношенным организмом. Он может не спра-
виться с нагрузками и выйти из строя, тогда как другой, 
более разумно расходовавший свои силы в молодости, со-
хранит полную работоспособность»   [8, с. 300-301]. Имя 
Федора Григорьевича Углова внесено в  Книгу рекордов 
Гиннеса как старейшего практикующего хирурга, который 
75 лет своей жизни посвятил медицине.

Н. М. Амосов (1913–2002), советский и украинский учё-
ный-медик, академик АН УССР, в  своих книгах отмечал: 
«В  большинстве болезней виновата не  природа, не  обще-
ство, а  только сам человек. Чаще всего он болеет от лени 
и жадности, но иногда от неразумности. Чтобы быть здо-
ровым, нужны собственные усилия, постоянные и  значи-
тельные. Заменить их  нельзя ничем. Человек столь совер-
шенен, что вернуть здоровье можно почти с любой точки 
его упадка. Только необходимые усилия возрастают по мере 
старости и углубления болезней»  [9]. «Проблемы здоровья 
лежат в сфере психологии. Биологической психологии. Че-
ловек ленив, и разум его ограничен ближайшим будущим. 
Человек заставляет себя напрягаться только под  угрозой 
опасности, которая настигнет его скоро и неотвратимо. По-
этому «Режим ограничений и  нагрузок» здоровых людей 
не  привлекает. Вероятность болезни в  будущем не  100 %, 
а молодой и вообще не верит, что она возможна»  [10].

А. А. Гореловым и О. Г. Румбой (2013) была установлена 
взаимосвязь показателей здоровья молодежи (студентов) 
от  двигательной активности. В  результате исследования 
была выявлена прямая зависимость между двигательной 
активностью и  общей выносливостью (тест Купера), фи-
зической работоспособностью (проба Руффье), функци-
ональным состоянием кардиореспираторной системы 
(индекс Скибинской) и  обратная зависимость между 
двигательной активностью и  частотой сердечных сокра-
щений в  покое. Также была определена прямая зависи-
мость общей оценки соматического здоровья студентов 
от величины двигательной активности  [11].

Значение физической активности в молодом возрасте 
заключается в  ее широком воздействии в  целом на  орга-
низм, укреплении всех систем организма, так как способ-
ствует:

 — развитию самодисциплины, формированию иде-
алов и навыков здорового образа жизни;

 — формированию положительных эмоций и  положи-
тельного мировосприятия;

 — формированию «иммунитета от вредных привычек» 
путем здравого понимания и осознания вредного воздей-
ствия таковых, формированию здоровых форм поведения;

 — овладению двигательным навыкам и  стремлению 
к их совершенствованию;

 — развитию гибкости, выносливости организма, ко-
ординации движений, скоростных способностей;

 — формированию мотивации к занятиям спортом;
 — повышению самооценки;
 — повышению психологической устойчивости 

в стрессовых ситуациях;
 — социально-психологической адаптации в обществе;
 — социальному развитию, возможности для  самовы-

ражения;
 — формированию, поддержанию и  развитию физиче-

ской формы;
 — развитию здоровых скелетно-мышечных тканей, фор-

мированию мышечного корсета, что  позволяет сохранять 
внутренние органы в правильном положении, что благопри-
ятно сказывается на их функциональной деятельности;

 — развитию и  укреплению сердечно-сосудистой си-
стемы;

 — повышению адаптационных возможностей орга-
низма;

 — развитию творческих навыков и способностей;
 — повышению мыслительной способности, скорости 

мыслительной реакции, что способствует формированию 
навыка быстрого принятия правильного решения.

Многочисленными исследованиями показано, что люди 
пожилого и старших возрастов, даже после многолетнего 
перерыва, успешно адаптируются к активному двигатель-
ному режиму, восстанавливают и даже повышают уровень 
функциональных возможностей организма  [4, с. 10].

Физическая активность в  среднем возрасте и  старше 
способствует:

поддержанию общей физической формы;
 — физическому совершенствованию;
 — сбережению и укреплению здоровья;
 — предупреждению старения организма;
 — нормализации артериального давления;
 — физиологическому снижению массы тела;
 — профилактике ожирения, астмы, неврозов и невро-

логических заболеваний, некоторых форм диабета;
 — снижению риска образования тромбов в сосудах;
 — профилактике атеросклероза и заболеваний сердеч-

но-сосудистой системы;
 — продлению активного трудового периода жизни;
 — активному отдыху и  более быстрому восстанов-

лению сил;
 — повышению устойчивой мотивации к занятиям;
 — поддержанию иммунной системы организма;
 — поддержанию хорошего эмоционального состо-

яния;
 — профилактике депрессии;
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 — повышению самооценки и уверенности в себе;
 — преодолению возможных стрессовых ситуаций;
 — поддержанию мышечного тонуса и  подвижности 

связочного аппарата;
 — поддержанию гибкости (при  регулярных трени-

ровках можно развить и  поддерживать гибкость, не-
смотря на возраст);

 — повышению интеллектуальной активности;
 — социальной активности (социальному взаимодей-

ствию, общению);
 — улучшению когнитивных функций;
 — повышению качества жизни.

Заключение. В  ходе проведения исследования нами 
было рассмотрено понятие «двигательная активность» 
в контексте биологического воздействия в целом на орга-
низм человека. Установлено, что двигательная активность 
является естественной потребностью для  обеспечения 
нормального функционального состояния организма.

Рассмотрены физиологические особенности молодого 
и  среднего возраста, причины возрастных изменений 
и  возможности замедления процессов обратного раз-
вития, старения.

Изучая позицию ученых разных эпох, можно сделать 
вывод, что  вопрос о  потребности в  двигательной актив-
ности человека всегда имел место быть. Ряд открытий 
в  области медицины, биологии, психологии послужило 
базой для создания современных технологий сохранения 

естественного здоровья человека, а также в области физи-
ческой культуры, спорта и спортивной медицины.

Двигательная активность в молодом возрасте имеет ре-
шающее значение, так как при этом формируется базовый 
фундамент здоровья, тот самый ресурс, который человек 
использует в течение всей своей жизни для борьбы с бо-
лезнями, для  противостояния угрозам внешней среды. 
Продолжительность жизни во многом зависит от того, на-
сколько бережно и  рационально человек этот ресурс ис-
пользует и насколько вредным воздействиям его подвер-
гает. Физическое воспитание, способствуя правильному 
развитию в  раннем возрасте, поддерживает хорошее со-
стояние здоровья в  старшем возрасте, являясь в  то  же 
время одним из  важных способов повышения трудоспо-
собности и борьбы за долголетие  [12, с. 5].

Вывод.
На  основании полученных результатов исследования 

можем заключить, что  главная ценность двигательной 
активности состоит в  сохранении резервов здоровья 
для  дальнейшей качественной и  полноценной жизни. 
Поддержание хорошей физической формы в  молодом 
возрасте, наряду с  выполнением основных требований 
здорового образа жизни, является прочной фундамен-
тальной базой для сохранения здоровья и продления ак-
тивного периода жизни, что в настоящее время является 
основной задачей Концепции политики активного долго-
летия  [13].
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В статье рассматриваются особенности занятий физической культурой на примере волейбола в дистанционном 
формате. Неполное прохождение курса.

Ключевые слова: дистанционное обучение, очная форма, инвентарь, теоретическая и практическая части, волейбол.

Данная тема является актуальной на  данный момент, 
так как недавно прошла пандемия и все учились и ра-

ботали дома, в  будущем такая ситуация может повто-
риться, поэтому нужно быть к этому готовыми.

Дистанционные образовательные технологии имеют 
слабый потенциал в направлениях обучения, требующих 
лабораторных работ и  практических занятий на  техни-
ческом оборудовании (в  спортивном зале, на  полигоне, 
в тире и т. д.). Это плохо сказывается на любых занятиях, 
включая физическую культуру и  спорт. Ограничения 
сильно влияют на подготовку и на занятия в целом.

В  настоящее время существует проблема, связанная 
с проведением занятий по волейболу и спортивным играм 
в  дистанционном формате, это связано с  тем, что  мир 
еще не сталкивался с необходимостью обучения студентов 
данной дисциплине, находясь в домашних условиях.

Рассмотрим влияние дистанционного обучения на дис-
циплину «Спортивные игры» в рамках программы у сту-
дентов высших учебных заведений.

Для  обучения данной дисциплины требуется специ-
альное помещение — спортивный зал, преподаватель, ко-
торый будет следить за  техникой выполнения заданий, 
инвентарь (в  волейболе  — волейбольный мяч, сетка) 
и конечно требуется группа студентов, они будут играть 
на игровом поле.

На  первом занятии по  волейболу преподаватель рас-
сказывает про  технику работы с  мячом и  технику безо-
пасности студентам, те в  свою очередь расписываются 
в журнале по технике безопасности (что они внимательно 
прослушали курс по технике безопасности и будут его со-
блюдать). Если кому-то  из  студентов что-то  не  понятно, 
он может задать вопрос преподавателю и  узнать ответ 
на  свой вопрос. Данное занятие можно провести в  дис-
танционном формате.

Последующие занятия предполагают очную форму 
обучения. Ведь в  домашних условиях нет соответству-

ющих специальных условий для  практики (это само по-
мещение для  практики с  мячом, а  также специальный 
инвентарь для занятия). Студенты в дистанционном фор-
мате могут изучить теоретическую часть данной дисци-
плины. Но  данная дисциплина предполагает не  только 
изучение теоретической части, но  и  в  большинстве за-
нятий  — практическую, что  в  свою очередь в  формате 
дистанционного обучения — невозможно. Формирование 
умений и  навыков производится эффективнее в  очном 
режиме. В  части волейбольных тренировок это непре-
рывный процесс, требующий тщательного и  индивиду-
ального подхода к  каждому обучаемому при  непосред-
ственном контакте с мячом и под постоянным контролем 
со  стороны преподавателя для  соблюдения техник без-
опасности. Также обучающиеся при  работе с  мячом до-
пускают такие ошибки как: неправильная поставка рук 
и ног при верхних и нижних передачах, подаче мяча и т. п. 
Данные ошибки невозможно устранить при  проведении 
дистанционных занятий по  волейболу, а  лишь непосред-
ственно в контакте с мячом перед преподавателем.

Необходимо рассмотреть вопрос о  возможности об-
учения волейболу дистанционно, путем создания про-
грамм, в  которых для  студентов будут предоставлены 
тренировки или же сами игры в 3д виртуальном мире, ко-
торые будут имитацией волейбола и других игр с мячом. 
Поскольку, как  мы видим, в  настоящее время присут-
ствует необходимость в  модернизации образовательной 
программы, путем применения дистанционных способов 
образования.

В  результате изучения литературных источников, 
были сделаны следующие выводы: обучение в  дистан-
ционном формате несовершенно и  требует больших до-
работок, студенты могут изучить только теоретическую 
часть по  волейболу и  другим командным видам спорта, 
что является не полным прохождением курса. Вследствие 
чего дисциплина считается не до конца изученной.
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Снижение заболеваемости ОРВИ посредством занятий физической культурой
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Факторы, влияющие на здоровье человека, различны. Они оказывают как положительное, так и отрицательное вли-
яние на людей. Занятия физической культурой всегда являлись основными составляющими в укреплении здоровья чело-
века и профилактики различных заболеваний. В статье рассмотрено то, как физическая активность влияет на забо-
леваемость ОРВИ.

Ключевые слова: здоровье, движение, иммунитет, физическая культура, упражнения, физическая нагрузка, заболе-
вание, ОРВИ, инфекция.

Введение. В современном мире, где каждый день в ат-
мосферу происходят выбросы вредных газов, где на-

ходят все более и  более опасные болезни, вопрос о  сни-
жении заболеваемости среди населения стоит остро. 
Поэтому необходимо привлечь внимание людей на  эту 
существенную проблему, убедить в  том, что  занятия фи-
зической культурой действительно помогают улучшить 
иммунитет. Самым распространенным заболеванием яв-
ляется ОРВИ.

Одним из главных методов борьбы с заболеваемостью 
ОРВИ являются занятия физической культурой. Конечно, 
большое влияние имеет также закаливание, прием вита-
минов и т. д.

Основная часть. Физические упражнения приносят 
много пользы организму и  помогают укрепить здоровье. 
Это, в  свою очередь, может привести к  формированию 
многих других положительных привычек. Или улучшить 
качество сна, что тоже хорошо скажется на самочувствии 
человека.

На  тему связи здоровья, иммунитета и  хорошего на-
строения с физической культурой представлено большое 
количество информации. Всем обязательно нужно сле-
дить за  своим здоровьем. Большую роль в  этом вопросе 
наследственность человека и  экология окружающей 
среды, но есть и другие факторы. По данным учёных, ус-
ловия и образ жизни людей является основным фактором, 

влияющим на состояние здоровья человека.  [1] Таким об-
разом, только он сам человек в  большей степени влияет 
на  свой иммунитет, и  только он сам может либо улуч-
шить своё состояние, либо существенно ухудшить его. 
Именно поэтому опрос, предоставленный ниже, прово-
дился именно среди студентов от 18 до 22 лет. Ведь как раз 
они в основном ведут «сидячий образ жизни».

Также учитывалось то, сможет  ли человек выделить 
факторы, на  которые влияют занятия физической куль-
турой.

В результате, по первому вопросу были получены сле-
дующие данные: почти все, а  именно 38 % опрошенных 
студентов, признались, что они не являются любителями 
спорта. И их здоровье постоянно подвержено инфекциям 
и вирусам, они болеют 2-3 раза в год в среднем.

61 % респондентов ответили положительно на  вопрос 
«уделяете  ли Вы время физическим нагрузкам?». И  доба-
вили то, что это влияет хорошо не только на их здоровье 
(болеют они максимум раз в год), но и на их настроение, 
работоспособность, крепкий сон, полноценную адап-
тацию организму к переменам погоды, требованиям окру-
жающей среды.

На  вопрос «входят  ли занятия физической куль-
турой в  Вашу ежедневную рутину?» положительно отве-
тили 25 % опрашиваемых из  общего количества, 36 % за-
нимаются физической культурой от двух до четырех раз 
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в  неделю. Остальные респонденты заявили, что  не  счи-
тают полезными занятия физкультурой в  университете. 
По  их  мнению, такие занятия не  укрепляют иммунитет 
и не являются профилактикой ОРВИ в отличие от само-
стоятельных занятий дома или в фитнес-центре.

87 % от всех респондентов уверены в том, что физиче-
ские упражнения  — это отличная профилактика ОРВИ 
и других заболеваний. 10 % сказали о том, что спорт укре-
пляет здоровье только совместно с  прочими факторами. 
Мнение 3 % людей заключалось в том, что ни спорт, ни фи-
зические нагрузки никак не укрепляют иммунитет и не яв-
ляются профилактикой ОРВИ.

Состояние здоровья зависит не  только от  физиче-
ской культуры, но  и  от  медицины в  том регионе, в  ко-
тором проживает человек. Поэтому, можно задуматься 
о том, что выявляется такой большой процент людей, ко-
торые не  удовлетворены состоянием своего организма 
(они часто болеют ОРВИ, ОРЗ и  простудой), может за-
висеть не только от того, что они не занимаются спортом, 
но и от уровня медицины  [2].

Многие считают, что  лучшая профилактика ОРВИ  — 
это именно самостоятельные занятия, но никак не в школе 
или  университете. Такие занятия, по  мнению многих, 
не несут в себе ничего, они бесполезны. Человек сам в от-
вете за  свое здоровье. Студенты занимаются спортом 

охотнее в  том случае, когда их  не  заставляют это делать, 
когда эти занятия происходят по их воле.

С  уверенностью можно сказать, что  в  современном 
мире молодые люди все чаще занимаются спортом 
и  большее количество времени уделяют своему здо-
ровью в целом. Ведь спорт в последнее время пользуется 
все большим спросом у  молодежи. Все чаще молодые 
люди посещают бассейны, фитнес-центры и спортивные 
залы.

Заключение. По  результатам опроса можно сделать 
вывод о том, что физические нагрузки на самом деле по-
могают организму противостоять ОРВИ.

При  отсутствии у  человека времени, материальных 
возможностей можно найти спасение, например, в дыха-
тельной гимнастике.

Спорт и  физическая культура оказывают влияние 
на  все составляющие здоровья. Упражнения помогают 
добиться повышения иммунитета и  просто поднять на-
строение, что  хорошо будет сказываться на  организме. 
Большим плюсом является то, что  многие начали это 
осознавать. Важнейшей составляющей профилактики 
ОРВИ будут считаться занятия спортом. Гимнастика, фи-
зические упражнения, ходьба должны войти в  повсед-
невный быт каждого, кто хочет сохранить работоспособ-
ность, здоровье, полноценную и радостную жизнь.
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Статья посвящена феномену современного дрифта как направления профессионального автоспорта. Автором произ-
водится анализ истории развития и становления дрифта в Японии, подчеркиваются некоторые аспекты трансляции 
опыта страны на  Россию. Описываются факторы, обусловившие формирование данной субкультуры, впоследствии 
ставшей одним из направлений профессионального автоспорта. Уточнены следующие факторы: бурный социально-эко-
номический рост, влияние научно-технического прогресса на состояние покрышек шин автомобилей, развитие автомо-
билей, рост популярности уличных гонок.

Ключевые слова: дрифт, история дрифта, субкультура, профессиональный автоспорт, дрифт-культура.

Введение. Современный дрифт рассматривается 
как  одно из  направлений автоспорта, является спор-

тивной дисциплиной, связанной с  прохождением пово-
ротов при  использовании техники управляемого заноса. 
Дрифт является достаточно экстремальным видом авто-
спорта, требует широкой предварительной подготовки, 

соблюдения ряда условий. Однако, как профессиональная 
дисциплина дрифт стал рассматриваться в  России отно-
сительно недавно — около 10-12 лет назад.

Актуальность рассмотрения феномена дрифта как про-
цесса перехода от  субкультуры к  реальному спорту дик-
туется тем, что  ежегодное число дрифт-соревнований 

https://infourok.ru
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во  всем мире увеличивается. При  этом, пример станов-
ления данного направления профессионального авто-
спорта показывает возможность перевода ценностей от-
дельных субкультур в новейшие спортивные дисциплины 
и  соревновательные направления  — в  этом заключается 
ключевая ценность феномена дрифта.

Цель исследования  — произвести ретроспективный 
анализ истории развития дрифта и  определить совре-
менное состояние данного направления профессиональ-
ного автоспорта.

Основная часть. История дрифта насчитывает свыше 
пятидесяти лет  — она является достаточно короткой, 
но  в  тоже время емкой. Первоистоки дрифта как  пра-
вило связывают с  началом 1930-ых годов, когда на  авто-
мобильных гонках применялись техники управляемого 
заноса  — причем демонстрировались они, чаще всего, 
для большей зрелищности и продвижения соревнований.

Однако, как  верно замечается во  многих источниках, 
дрифт как  отдельный род занятий автовладельцев (не-
легальных уличных гонщиков), возник в  течение 1970-х 
годов. Важно отметить, что истинной родиной дрифта счи-
тается Япония  — страна характеризуется наличием про-
тяженных извилистых трасс, длительных спусков, на  ко-
торых практиковались начинающие дрифтеры. Забегая 
наперед, стоит уточнить, что  представители данной суб-
культуры того времени постепенно перешли из уличных 
занятий в  профессиональный автоспорт, стали участни-
ками Формулы-1 и многих других соревнований; вывели 
собственное направление дрифт-культуры  [1].

Одной из наиболее ярких подобных личностей являлся 
японец Кунимицу Такахаси, мотогошнщик, а  в  последу-
ющем автогонщик и дрифтер; первый в мире японец, уча-
ствовавший в  чемпионате мира в  шоссейно-кольцевых 
мотогонках, яркий чемпион Японии. Именно он заложил 
ряд основ в субкультуру дрифта, используя технику управ-
ляемого заноса при  участии в  автогонках  — постепенно 
поклонники, наблюдая за  зрелищностью подобного ис-
полнения, стали продвигать идею использования управ-
ляемого заноса, придавая ей более массовый характер.

Однако поистине культовой личностью, обеспечившей 
популярность, и, в последствии, легальность данного вида 
автоспорта стоит считать Кэйити Цутия, японца, собрав-
шего огромный клуб фанатов по  всему миру. Именно 
Кэйити Цутия (совместно с Дайджиро Инада) положил на-
чало процессам легализации дрифта, основал в 1999 году 
гоночную серию D-1 Grand Prix, в последующем ставшей 
площадкой для  действия всемирной ассоциации дрифта. 
В ряде источников именно Кэйити Цутия присваивается 
идея ввода понятия «дрифт», представляющего совре-
менную спортивную дисциплину  [3].

Становление дрифта как  одной из  форм субкуль-
туры неразрывно связано с  процессами развития ав-
томобильной промышленности, повышения качества 
и  сцепления покрышек, бурного социально-экономиче-
ского роста Японии. Начиная с  1960-х годов в  мире по-
являются первые усовершенствованные покрышки, обе-

спечивающие не  только хорошее сцепление с  дорогой, 
но  и  высокую управляемость в  заносе. Это обеспечило 
возможность использования ранее непопулярных техник 
дрифта в  деятельности автогонщиков того времени  — 
хотя эти процессы и  носили обобщенный характер, 
не были системными, в последующем они стали основой 
формирования целого направления и субкультуры, поло-
жившей начало профессиональному автоспорту практи-
чески по всему миру  [5].

Субкультура дрифта как  феномен основывается 
на  многих факторов; например, строится на  росте попу-
лярности уличных нелегальных гонок, предполагающих 
скоростной соревновательный спуск нескольких авто-
мобилей. В таком случае проводилось два парных заезда 
со сменой позиций участников — один выступал в роли 
стартующего, другой в  роли догоняющего и  выполняю-
щего определенные маневры в  моменте поворота. Каче-
ственный управляемый занос гарантировал участнику 
возможность сократить дистанцию за  счет разгрузки 
задней оси автомобиля и  сохранения скорости  — попу-
лярность данной техники среди уличных автогонщиков 
Японии вследствие чего неуклонно росла.

Стоит также заметить, что  первоначально техника 
использовалась Кэйити Цутия на  любительских авто-
гонках  — исключительно в  качестве одного из  способов 
эффективного преодоления поворотов. В  1987  г., на-
блюдая все больший внешний интерес к  дрифту, он со-
вместно с  рядом автомастерских и  автомобильных жур-
налов записал дрифт-видео, в  котором демонстрировал 
своеобразный мастер-класс по  прохождению гонок с  ис-
пользованием управляемого заноса. Как  итог, начиная 
с 1990-ых годов в Японии значительно возросла популяр-
ность дрифт-культуры; вместе с  тем, участилось количе-
ство несчастных случаев среди участников нелегальных 
гонок, связанных с  неподготовленностью как  самих гон-
щиков, так и их автомобилей, трассы, шин к управлению 
заносом. Это в  значительной степени положило начало 
к  легализации данного вида уличных гонок  — в  таком 
случае проще и эффективнее было организовывать гонки 
в  специально отведенных местах, нежели разрушать го-
родскую (в  том числе неподготовленную к  дрифту) до-
рожную инфраструктуру  [2].

В результате еще через десять лет (к концу 1990-х и на-
чалу 2000-х) дрифт был принят в качестве официального 
вида автоспорта  — были разработаны специальные тре-
бования и регламенты к трассе, автомобилям участников, 
самих участников гонок. В гонках участвовали не только 
пилоты автомобилей, но  и  целые дрифт команды. Од-
нако традиционным стал именно парный дрифт, эффек-
тивно позаимствованный у практиков нелегальных гонок 
в Японии. Сегодня парный дрифт — это эталонный вид 
состязаний в  данном направлении автоспорта, распро-
страненный не  только в  Японии, но  и  в  других круп-
нейших странах, в том числе России.

Вхождение других государств в  спортивную дисци-
плину дрифта носило аналогичный опыту Японии ха-
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рактер: первоначально соревнования проводились неле-
гально, однако, со  временем, для  непрофессиональных 
гонщиков создали собственную площадку для  участия 
на относительно равных условиях.

В  России эти процессы носили схожий характер; од-
нако ввиду территориальной протяженности и  удален-
ности многих городов, дрифт-культура развивалась не-
равномерно, первоначально в нешироких уличных кругах. 
Закономерным первооткрывателем в  организованной 
и  достаточно масштабной дрифт-культуре стал именно 
г. Владивосток, близлежащий к  Японии, располагающий 
широкой доступностью японских марок автомобилей, 
наиболее пригодных к  выполнению техник с  управля-
емым заносом.

В последующем (в том числе под влиянием кинемато-
графа) к 2010-м годам дрифт дошел и до центральных ре-

гионов, Подмосковья и  Москвы  — стал одной из  форм 
развлечения как  его участников, так и  зрителей, перво-
начально не  имел профессионального характера (кроме 
того, в  ряде источников описываются случаи «проте-
стов» участников дрифт-субкультуры в отношение вхож-
дения дрифтеров в России в число участников професси-
онального автоспорта; первые соревнования проводились 
под лозунгом «дрифт — не спорт»). Тем не менее, несмотря 
на  наличие подобных протестных заявлений, именно 
в 2010-ых годах дрифт стали рассматривать как соревно-
вание. В  результате был организован первый чемпионат 
RDS (Russian Drift Series), активно проводимый и  по  се-
годняшний день  [4].

В заключение нашего анализа сформируем ретроспек-
тиву развития дрифта как феномена субкультуры на пути 
к профессиональному автоспорту (рис. 1):

Рис. 1. История развития дрифта как профессионального автоспорта:  
от субкультуры до официальных соревнований

Обращаясь к  рис. 1, важно уточнить, что  на  нем 
представлена примерная структура поэтапного раз-
вития дрифта исключительно как  культурного явления. 
Тем  не  менее, для  многих стран данные процессы строи-
лись по  схожему сценарию, исключительно в  контексте 
учета традиционных реалий и обстоятельств (на что ука-
зывает опыт России).

Заключение. Таким образом, по  результатам прове-
денного анализа удалось установить, что  сегодня дрифт 
является профессиональным автоспортом, его популяр-

ность неуклонно растет. Вместе с тем, как феномен, дрифт 
прошел долгий пятидесятилетний путь — от уличных не-
легальных техник отдельных гонщиков до  спортивной 
дисциплины со  своими ценностями, эталонами и  пра-
вилами. Стоит уточнить, что  развитие дрифта стало 
следствием произошедших изменений в  области науч-
но-технического прогресса, принятия официальными ор-
ганизациями необходимости стимулирования развития 
данной субкультуры, движения к  прогрессу и  создания 
площадок для спортивных соревнований.
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В  современном мире миллионы людей, страдающих 
расстройством, связанным с  употреблением ал-

коголя. Они не  могут контролировать свое пьянство, 
и  их  жизнь и  жизнь их  близких в  конечном итоге раз-
рушаются алкоголем. И возникает вопрос, почему люди 
продолжают пить, даже зная, что  это пагубно сказыва-
ется на  их  жизни и  приводит к  серьезным проблемам 
со  здоровьем. Или, другими словами, почему алкоголь 
вызывает зависимость? Как  алкоголь влияет на  членов 
семьи алкоголика?

Когда человек придается длительному пьянству, ча-
стым запоям и  чрезмерному потреблению алкоголя, это 
влияет на  хрупкий химический баланс в  мозге. Дли-
тельное злоупотребление психоактивными веществами 
приведет к  необратимым изменениям в  химическом со-
ставе мозга, что приведет к алкогольной зависимости.

Алкоголь вызывает физическое привыкание, потому 
что он изменяет химические вещества в головном мозге. 
Мозг  — сложный орган, и  нормальная работа мозга за-
висит от  тонкого баланса между нейротрансмитте-
рами. Наркотики и  алкоголь изменяют химический ба-
ланс в  мозге и  мешают нормальному высвобождению 
нейротрансмиттеров. Алкоголь реагирует с  рецепто-
рами ГАМК (гамма-аминомасляной кислоты) в  мозге, 
высвобождая эндорфины и повышая уровень дофамина, 
что вызывает чувство удовольствия и эйфории. Желание 
воссоздать эти чувства и  тот факт, что  мозг связывает 
ощущение эйфории с  выпивкой, создает повышенное 
желание употреблять алкоголь. Когда человек бросает 
пить, его тело продолжает жаждать алкоголь и чувство-
вать эйфорию, которые идут рука об  руку с  употребле-
нием алкоголя. Алкоголь обычно ингибирует корти-
котропин-рилизинг-фактор (CRF) в  головном мозге. 
CRF  — это нейрохимическое вещество, которое играет 
важную роль в  том, как  мозг справляется со  стрессом, 

и когда человек пьет, он подавляет CRF и заставляет че-
ловека чувствовать себя более расслабленным и  менее 
напряженным. Со временем CFR приспособится, чтобы 
компенсировать длительное злоупотребление алкоголем, 
и  люди, страдающие расстройством, связанным с  упо-
треблением алкоголя, будут испытывать более сильный 
стресс, когда они не могут пить, усиливая тягу к алкоголю 
и усиливая зависимость от алкоголя. И как только тело 
физически пристрастилось к алкоголю, человек будет ис-
пытывать симптомы отмены, когда бросит пить. Люди, 
испытывающие сильный стресс на  работе или  дома, 
часто обращаются к алкоголю, чтобы попытаться почув-
ствовать себя лучше.

Так почему же алкоголь вызывает привыкание у одних 
людей, а у других нет? Есть несколько факторов, которые 
играют роль в  определении того, кто  становится зави-
симым от  алкоголя, включая генетику и  влияние окру-
жающей среды. Существует определенная связь между 
генетикой и  алкоголизмом, и  дети алкоголиков подвер-
жены более высокому риску развития алкогольной зави-
симости. Дети могут сильно пострадать от  алкоголизма 
в  семье. Они могут чувствовать себя виноватыми, когда 
верят, что  несут ответственность за  пьянство и  за  то, 
что оно не прекратится. Они также могут расстраиваться 
и  злиться, пытаясь понять, почему человек, который им 
небезразличен, ведет себя таким образом. Поскольку ал-
коголизм может нарушить распорядок дня, это может оз-
начать, что ребенок пропускает постоянное время приема 
пищи или сна или должен брать на себя дополнительные 
обязанности по установлению распорядка в доме. Их на-
строение и  поведение также могут стать непредсказуе-
мыми, когда им трудно заводить друзей и они боятся хо-
дить в школу. Старшие дети алкоголиков могут страдать 
навязчивым перфекционизмом, накопительством, зам-
кнутостью и  излишней застенчивостью, так как  пережи-



265“Young Scientist”  .  # 49 (444)  .  December 2022 Psychology

вают, что отличаются от других людей. У них также могут 
быть проблемы в школе, так как семейная жизнь мешает 
учебе и  налаживанию отношений. Эмоции и  мысли, ко-
торые присутствуют в  детстве, могут быть перенесены 
во взрослую жизнь, когда человек изо всех сил пытается 
найти здоровые отношения, ведет себя беспорядочно, де-
лает неправильный выбор и  имеет негативное представ-
ление о  себе. Они также могут продолжать испытывать 
тревогу, депрессию и  интроверсию, которые начались, 
когда они были ребенком.

Когда человек пристрастился к алкоголю, его внимание 
может сместиться, и  он пренебрегает своей работой 
в пользу выпивки или борьбы с последствиями пьянства. 
Это может привести к тому, что супругу придется иметь 
дело с  последствиями потери дохода или  уменьшения 
количества денег в  домашнем хозяйстве. Возможно, им 
также придется взять на себя больше обязанностей в от-
ношении семьи и дома. Алкоголизм поражает всю семью. 
Согласно оценкам, каждый алкоголик оказывает сильное 
воздействие на  жизнь, по  крайней мере, четырех че-
ловек   [1]. Человек, страдающий алкоголизмом, может 
также поставить себя и других в небезопасные или риско-
ванные ситуации, когда пьет или пытается приобрести ал-

коголь, что может быть как истощающим, так и опасным 
для тех, кто о нем заботится.

Для  социального конфликта всегда необходимы 
по  меньшей мере две противодействующие стороны. 
Их  поступки обычно направлены на  достижение вза-
имоисключающих интересов, что  ведет к  столкно-
вению сторон. Именно поэтому всем конфликтам свой-
ственно сильное напряжение, которое побуждает людей 
так или иначе менять поведение, приспосабливаться либо 
«ограждаться» от данной ситуации  [2].

Расстройство, связанное с  употреблением алкоголя, 
обычно называемое алкоголизмом, часто называют «се-
мейным заболеванием», потому что оно затрагивает больше 
людей, чем  просто человека с  алкогольной зависимостью. 
Зависимость встречается во  всех типах семей, и  ее эмо-
циональные побочные эффекты ощущают супруги, дети 
и другие близкие. Их жизнь, поведение и взгляды могут на-
всегда измениться в  результате болезни. Они могут даже 
испытывать беспокойство, депрессию и стыд в результате 
алкогольной зависимости. Жизнь в  доме с  человеком, за-
висимым от алкоголя, может привести к разрушительному 
поведению, напряжению и натянутым отношениям — все 
это может вызвать значительный стресс в семье.
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Эмоции и психологическое здоровье
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Современные реалии жизни характеризуются высоким 
уровнем стресса, в котором ежедневно пребывает че-

ловек. Эмоции, которые появляются вследствие этого, 
не  могут благоприятно отражаться на  психологическом 
здоровье человека. В  то  же время существует негласный 
запрос у  любого работодателя не  только на  физически, 
но  и  психологически здоровых сотрудников. Поэтому 
психологическое здоровье личности является важным ус-
ловием социальной стабильности современного общества.

Неоспоримым научно доказанным фактом является 
то, что наши эмоции способны оказывать влияние на пси-
хику. Эмоции — это особый вид психических процессов 
или  состояний человека, которые проявляются в  пере-
живании каких-либо значимых ситуаций, явлений и  со-
бытий в течение жизни.

Из этого определения можно сделать вывод, что эмоции 
не только возникают в процессе любой активности чело-

века, но и регулируют психику. Психическое и физическое 
здоровье между собой очень тесно связаны, поэтому абсо-
лютно здоровым человеком можно стать лишь тогда, когда 
эти два составляющих будут осуществлять свои процессы 
гармонично.

Преобладание положительных эмоций ведёт к физиче-
скому здоровью. Вырабатывается гормон радости — серо-
тонин и  улучшается общее самочувствие. Исследования 
ученых показали, что  многие болезни начинаются с  эмо-
циональных нарушений.

Например, ненависть и  раздражение влияют на  здо-
ровье органов кровеносной и пищеварительной систем че-
ловека. То есть у людей с переизбытком таких эмоций есть 
риск возникновения диабета, артрита и даже инфаркта.

Ещё один пример иллюстрирует пребывание человека 
в опасном агрессивном состоянии, которое может нанести 
вред не только окружающим, но и самому агрессору. Если 
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обидели человека, начинает активно работать гормон над-
почечников и  вырабатывается норадреналин, который 
преобразует обычную обиду в агрессивную эмоцию — не-
нависть.

Если организм часто находится в переизбытке эмоций, 
то  это приводит к  саморазрушению организма. Человек 
перестает обращать внимание на  его первичные потреб-
ности, а сильные эмоции истощают тело, что и становится 
причиной заболеваний.

Особой проблемой молодых людей являются такие 
психологические расстройства, как  депрессивные со-
стояния. Это крайне негативное проявление человече-
ских эмоций. Депрессивные состояния молодых людей 
не  редко приводят к  суицидам. По  данным Росстата ча-
стота суицидальных действий среди молодежи в течение 
последних двух десятилетий удвоилась. У 30 % лиц в воз-
расте 14-24 лет бывают суицидальные мысли, 6 % юношей 
и 10 % девушек совершают суицидальные действия.

Рис. 2.

Наблюдения врачей за  онкобольными показали, 
что  у  тех больных, которые часто пребывали в  хорошем 

настроении, имели более устойчивый и  положительный 
эффект от терапии, нежели, чем онкобольные с депрессив-

Рис. 1



267“Young Scientist”  .  # 49 (444)  .  December 2022 Psychology

ными состояниями. Это происходит потому, что  гормон 
радости — серотонин выбрасывается в кровь и благопри-
ятно влияет на общее состояние организма. От его уровня 
зависит чувствительность к  боли, он улучшает сон и  по-
вышает работоспособность.

В  нынешнем ритме жизни идёт тенденция к  росту 
стрессовых ситуаций, которым ежедневно подвергается 
человек. Это выдвигает на  первый план проблему сохра-
нения психологического здоровья населения, особенно 
такой уязвимой его части, как молодежь.

Рис. 3

Поэтому для  полноценного здоровья и  гармоничного 
развития личности важно заниматься не  только физиче-
ским, но и психическим здоровьем, духовной самореали-

зацией, иметь хобби  — всем тем, что  вызывает положи-
тельные эмоции.

Созависимость и виктимность женщин, выросших в семьях зависимых 
от психологически активных веществ

Диярова Диана Уткурновна, студент магистратуры
Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского
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Говоря о психологических особенностях женщин, стра-
дающих от  созависимости, в  начале следует дать ха-

рактеристику зависимого поведения и эмоциональной за-
висимости.

Так, зависимое расстройство личности  — это со-
стояние, характеризующееся чрезмерной зависимо-
стью от других людей для удовлетворения своих эмоцио-
нальных и физических потребностей  [3].

Зависимое расстройство личности описывается 
как  всепроникающая и  чрезмерная необходимость за-
ботиться о  предмете зависимости, что  приводит к  под-
чиненному и цепляющему поведению, а также к страхам 
разлуки. Эта картина начинается с  ранней взрослости 
и присутствует в различных контекстах. Зависимое и под-
чиненное поведение призвано выявлять заботу и  возни-
кать из-за самовосприятия того, что он не может функци-
онировать адекватно без помощи других.

Лица с зависимым расстройством личности с большим 
трудом принимают повседневные решения (например, 

какую рубашку носить или  зонтик) без  чрезмерного ко-
личества советов и  уверенности от  других. Эти люди 
склонны быть пассивными и  позволяют другим людям 
(часто то  одному, то  другому человеку) проявлять ини-
циативу и брать на себя ответственность за большинство 
основных областей их жизни. Взрослые с этим расстрой-
ством обычно зависят от родителя или супруга, чтобы ре-
шить, где они должны жить, какую работу они должны 
иметь, и  с  какими соседями дружить. Подростки с  этим 
расстройством могут позволить своим родителям решать, 
что они должны носить, с кем им следует общаться, как они 
должны проводить свое свободное время, и в какой школе 
или колледже они должны присутствовать  [4].

Эта потребность в  том, чтобы другие могли взять 
на  себя ответственность, выходит за  рамки соответству-
ющих возрасту и  ситуаций просьб об  оказании помощи 
от  других (таких как  конкретные потребности детей, по-
жилых людей и  инвалидов). Поскольку они боятся поте-
рять поддержку или  одобрение, люди с  зависимым рас-
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стройством личности часто испытывают трудности 
с  выражением разногласий с  другими людьми, особенно 
теми, от кого они зависят. Эти люди чувствуют себя как не-
способные действовать в одиночку, что они готовы согла-
ситься с вещами, которые, по их мнению, являются непра-
вильными, и не рискуют потерять помощь тех, в ком они 
ищут руководство. Лицам с этим расстройством сложно 
инициировать проекты или делать что-то самостоятельно.

Лица с  этим расстройством чувствуют себя неком-
фортно или беспомощно, когда они одиноки, из-за их пре-
увеличенных опасений быть неспособными заботиться 
о себе. Когда заканчиваются тесные отношения (например, 
расставание с  партнером или  супругом или  смерть опе-
куна), люди с зависимым расстройством личности могут 
срочно искать другое отношение для  оказания им необ-
ходимой помощи и поддержки. Они часто озабочены опа-
сениями о том, что их оставили заботиться самих о себе.

Люди с этим расстройством не доверяют своей способ-
ности принимать решения и чувствуют, что у других есть 
лучшие идеи. Они могут быть опустошены разлукой и по-
терей, и они могут пойти на многое, даже страдать от на-
силия, чтобы оставаться в отношениях. Они могут иметь 
тенденцию умалять свои способности и  часто называть 
себя «глупыми». Другие симптомы включают такие мо-
менты, как  [1]:

 — трудность принятия решений без  уверенности 
в одобрении других;

 — крайняя пассивность;
 — проблемы, выражающие разногласия с другими;
 — избегание личной ответственности;
 — предотвращение одиночества;
 — разрушение или  беспомощность, когда отношения 

заканчиваются;
 — невозможность удовлетворить обычные требо-

вания жизни;
 — озабоченность страхами быть брошенным;
 — легкая подверженность фрустрациям от  критики 

или неодобрения;
 — готовность терпеть жестокое обращение и  злоупо-

требления со стороны других.
Осложнения этого расстройства могут включать де-

прессию, злоупотребление алкоголем и  наркотиками 
и  восприимчивость к  физическому, эмоциональному 
и сексуальному насилию.

Рассмотренный выше феномен эмоциональной зави-
симости определяет проблему созависимости и  виктим-
ности женщин, выросших в аддиктивных семьях.

Созависимость  — это личностное образование, раз-
вивающееся у  жен алкоголиков в  результате длительной 
подверженности стрессу и сконцентрированности на про-
блемах мужа, вплоть до самоотречения и игнорирования 
своих обязанностей по отношению к детям  [2].

Созависимые супруги не знают, где кончается личность 
одного и начинается личность другого. У жен алкоголиков 
размыты границы своего «Я». Они так поглощены ответ-
ственностью за супруга, что утрачивают себя, подавляют 

свои потребности и чувства, как бы «замораживают» их, 
что  способствует повышению переносимости эмоцио-
нальной боли.

Несмотря на постоянные конфликты, ссоры, скандалы, 
негативные переживания (страх, гнев, стыд, тревога, от-
чаяние), созависимые супруги тесно спаяны в  эмоцио-
нальном отношении.

Созависимость  — психологический феномен, озна-
чающий симбиотические отношения между близкими 
людьми, один из  которых болен алкоголизмом. Отно-
шения эти дисгармоничны, разрушительны для  обоих, 
но в то же время супруги не могут прекратить эти отно-
шения. Дисгармония проявляется в  эмоциональном со-
стоянии, которое у мужа и жены часто противоположно: 
когда один в  хорошем настроении, другой  — в  плохом, 
или  один стремится к  близости, а  другой держит дис-
танцию, и т. п.

Стремясь заставить мужа отказаться от  спиртного, 
жена начинает контролировать его поведение, руко-
водить им и  жизнью всей семьи. Например, она берет 
на  себя ту работу, которую в  доме должен делать муж-
чина; старается побольше заработать, чтобы поддержать 
материальный уровень семьи; контролирует финансы, 
скрывая при этом реальные доходы и лишая мужа денег, 
чтобы он не  потратил их  на  водку. Стараясь сохранить 
его социальный статус, жена прилагает все усилия, чтобы 
муж удержался на работе, либо устраивает его на новое 
место работы; чтобы заполнить свободное время мужа, 
стремится найти ему хобби, например, покупает спор-
тинвентарь, фотоаппарат, столярные инструменты и т. д.; 
использует сексуальные отношения в  качестве орудия 
управления мужем. Наконец, она уговаривает его пить 
понемножку, не  ходить без  нее к  друзьям, пьет вместе 
с  ним, чтобы он не  так сильно опьянел, или, наоборот, 
кричит и  ругается, выливает водку в  раковину и  т. п. 
Страх и тревога за мужа, жалость к нему побуждают жену 
нянчиться с ним, утешать, когда он сожалеет о своем по-
ведении, подчищать и  стирать за  ним после его рвоты 
или еще худшего  [5].

Взяв на  себя всю ответственность за  мужа, созави-
симая жена чувствует себя незаменимой. Это, естественно, 
подпитывает ее ощущение самоценности, уверенность 
в  том, что  муж без  нее не  сможет прожить. И  в  то  же 
время созависимая жена панически боится быть бро-
шенной. Для нее непостижимо, что муж сможет обойтись 
без  нее, поскольку это разрушает всю ее картину мира. 
Такая амбивалентность чувств свойственна женам алко-
голиков и в других сферах отношений. Они часто броса-
ются из одной крайности в другую: от любви к ненависти, 
от  подъема настроения к  депрессии, от  максимального 
контроля над жизнью семьи к полному попустительству 
и т. д. Поэтому поведение созависимой жены часто проти-
воречиво и лишено элементарной логики. Например, она 
горько жалуется на мужа, что он пьяница и пропивает все 
деньги, а  потом сама покупает ему «бутылочку», чтобы 
поощрить за  хорошее поведение. Женщина звонит в  ми-
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лицию с  жалобой, что  муж побил ее, а  потом сама заби-
рает заявление. Она может сказать: «Шатайся, где хочешь, 
мне все равно», а потом начинает искать его и обзванивать 
всех знакомых.

Специфическое влияние мужа-алкоголика вызывает 
у женщины следующие эмоциональные проявления: стыд, 
тревога и  страх, затянувшееся отчаяние (чувство бес-
силия, пессимистический взгляд на  мир, чувство пора-

жения в жизни), чувство гнева на мужа, на себя, на детей, 
на  всех окружающих. Постоянные негативные эмоции 
влекут за собой невротические расстройства и соматиче-
ские заболевания. Как правило, у жен алкоголиков отме-
чаются неврозы, депрессии, дисфории, аффективные со-
стояния, они страдают заболеваниями пищеварительной 
системы (колиты, язвенная болезнь), гипертонией, голов-
ными болями и т. д.
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Причины и факторы разводов в молодых семьях: теоретический анализ
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С  каждым годом в  мире все больше растет число раз-
водов, тем  самым брак начинает выступать неста-

бильным институтом. Современное общество обесценило 
понятие духовно-нравственных ценностей семьи.

По  данным Организации Объединенных Наций 
в 2009 году Россия занимает 3-е место по числу разводов 
после Китая и США. По данным официальной статистики, 
представленной Росстатом в  2022  году, число разводов 
в  2021  году значительно увеличилось. Если в  2020  году 
в  стране официально разошлись 564 033 пары, то  в  2021 
узы брака расторгли уже 644 207 семьи (4,4 на  1000 че-
ловек населения), а  это на  80 174 разводов больше, 
чем  в  2020  году   [2]. В  Тульской области за  период с  ян-
варя по июнь 2021 года количество разводов увеличилось 
на 37 % — 2953 пары, а развелись 2 155 пар  [1].

Одной из  проблем является то, что  количество раз-
водов в  России уже лет 5 держится примерно на  одном 
уровне  — около 600 тысяч в  год. Большинство разводов 
приходиться именно на  молодые семьи. ВЦИОМ пред-
ставляет данные опроса россиян, посвященного наиболее 
распространенными, с  точки зрения респондентов, при-
чинами разводов будут являться экономические фак-
торы: бедность и отсутствие работы (21 % в 2013 г. и 46 % 
в 2019 г.), также такие личные обстоятельства, как супру-
жеская измена (24 % в 2013 г. и 22 % в 2019 г.) и отсутствие 

взаимопонимания между супругами (19 % в 2013 г. и 21 % 
в 2019  г.)   [5]. В целом общественное мнение демонстри-
рует высокую толерантность к  разводам. Развод рассма-
тривается как достаточно нормальный и нестигматизиро-
ванный способ завершения брачных отношений.

Исследователи выделяют несколько различных под-
ходов к  определению понятия «молодая семья». Рассмо-
трим некоторые из них:

Понятие молодая семья в  федеральных законах: 
Об  утверждении Основ государственной молодежной 
политики Российской Федерации на период до 2025 года 
«молодая семья»  — семья, состоящая в  первом зареги-
стрированном браке, в  которой возраст каждого из  су-
пругов либо одного родителя в неполной семье не превы-
шает 30 лет (в некоторых регионах — до 35 лет);

В. А.  Сысенко определяет молодую семью как  малую 
социальную группу, основанную на  супружеском союзе 
и  родственных связях (отношения мужа с  женой, роди-
телей и  детей, братьев и  сестер), которые живут вместе 
до 5 лет и ведут бытовые отношения. В. А. Сысенко счи-
тает возможным выделение четырех основных стадий се-
мейной жизни, среди которых он называет «совсем мо-
лодые» семьи — до 4 лет и молодые семьи — 5-9 лет  [4].

Многие исследования показали существенное влияние 
добрачных факторов, с  которыми молодые люди начи-
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нают семейную жизнь, на успех адаптации в первые годы 
совместной жизни, на  прочность семьи, степень вероят-
ности развода. К  добрачным факторам относятся неко-
торые особенности родительской семьи, социально-демо-
графические характеристики самих вступающих в  брак, 
особенности периода знакомства и ухаживания.

Э. Тийт выделяет три группы факторов риска развода:
1. Личностные факторы риска (индивидуально-ти-

пологические особенности супругов, состояние сомати-
ческого и нервно-психического здоровья, опыт семейной 
жизни прародительской семьи, социально-демографиче-
ские характеристики, различия в  образовательном и  со-
циальном статусе, значительная разница в возрасте и др.). 
Традиционно фактором риска считается воспитание буду-
щего супруга в неполной, либо дисгармоничной семье.

2. История создания семьи  — условия знакомства, 
развития отношений, мотивацией брака. Стабильность 
брака снижается, если период знакомства оказывается 
слишком коротким (менее полугода) и  недостаточным 
для познания друг друга и установления равноправных от-
ношений, в которых партнеры учатся взаимопониманию 
и сотрудничеству в решении возникающих проблем. По-
скольку семейные роли мужа и  жены в  современном об-
ществе регламентированы значительно меньше, чем ранее, 
что  обусловлено активным участием женщины в  обще-
ственном производстве, необходимо время для предвари-
тельного согласования взглядов партнеров на  семейные 
ценности и роли. Еще мотивами брака могут быть стрем-
ление одного или обоих супругов выделиться из прароди-
тельской семьи либо с  целью утверждения своего взрос-
лого статуса, избегание конфликтов, ссор в  отношениях 
с собственными родителями, повышенное желание найти 
защиту у  партнера, чтобы удовлетворить потребность 
в  безопасности, например, после потери близкого чело-
века и др.

3. Неблагоприятные условия функционирования 
семьи  — это неблагоприятные жилищные и  материаль-
но-экономические условия, низкая эффективность ро-
левого поведения членов семьи, лишение возможности 
удовлетворения значимых потребностей членов семьи, 
девиантное поведение супругов (алкоголизм, наркомания, 
лудомания), высокая конфликтность, сексуальная дисгар-
мония.

Р.  Зидер считал, что  факторами, повышающими сте-
пень готовности семьи к разводам, являются урбанизация 
и  рост мобильности трудоспособного населения, изме-
нение места женщины в  структуре профессиональной 
занятости общества и  дальнейшая «индивидуализация» 
жизненной концепции, в которой целям автономного лич-
ностного роста уделяется все большее значение обоими 
полами.

К недостаткам, увеличивающим вероятность неуспеш-
ности брака, А.  Адлер относил: проявление недоверия 
к  объекту любви, так как  это знак установки, порожда-
ющей постоянные сомнения, и они ясно свидетельствуют 
о  неготовности к  реальным проблемам жизни; желание 

постоянно критиковать и воспитывать другого человека; 
излишняя чувствительность, которая может быть сим-
птомом комплекса неполноценности; постоянное ожи-
дание разочарования, становящееся в  браке причиной 
ревности  [3].

Следует отметить, что  перечисленные факторы риска 
не  являются «фатальными» при  прогнозе будущих су-
пружеских отношений, так как  существуют благопо-
лучные супружеские пары с  большой разницей в  воз-
расте, с весьма коротким сроком добрачного знакомства 
и т. д. Все эти факторы имеют скорее некий «суммарный» 
характер, так что при накоплении их вероятность несло-
жившихся супружеских отношений увеличивается.

Исследователи разрабатывают различные класси-
фикации, в  которые они включают наиболее важные, 
по их мнению, причины разводов, Одна из самых первых 
классификаций причин разводов принадлежит Н. Я.  Со-
ловьеву: болезнь одного из  супругов; отсутствие детей; 
вынужденная разлука; физические оскорбления; измена, 
наличие другой семьи; алкогольная зависимость; вмеша-
тельство родителей; полюбил (полюбила) другую (дру-
гого); религия; несоответствие социального положения; 
несоответствие характера труда и другие.

Н. Г.  Юркевич дает несколько иную классификацию: 
несовместимость характеров; нарушение супружеской 
верности; плохие отношения к родителям (вмешательство 
родителей и  других родственников); алкоголизм; всту-
пление в брак без любви или легкомысленное вступление 
в брак; осуждению супруга к лишению свободы на 3 года 
и более.

Заметим что Н. Г. Юркевич невольно дополнил класси-
фикацию Н. Я. Соловьева  [4].

Росстат выделяет за первое полугодие 2020 года одной 
из причин разводов — пандемия Covid-19, а точнее самои-
золяция усугубляющая те негативные тенденции, которые 
происходят в каждой семье (причинами этого выступают: 
снижение доходов населения на  фоне ограничений и  по-
явления семейных конфликтов на почве психологической 
напряженности, возникшой вследствие необходимости 
нахождения в течение длительного времени в замкнутом 
пространстве).

Таким образом, молодая семья как социальная группа, 
является неустойчивой, постоянно находясь в состоянии 
стресса. Привыкая друг к другу, узнавая что-то новое, су-
пруги порой не выдерживают и подают заявление о раз-
воде. Мы выяснили, что причинами развода были — бо-
лезнь одного из супругов, отсутствие детей, вынужденная 
разлука, физические оскорбления, измена, наличие 
другой семьи, алкогольная зависимость, вмешательство 
родителей, полюбил (полюбила) другую (другого), ре-
лигия, несоответствие социального положения, несоот-
ветствие характера труда и  другие. Но, несмотря на  все 
невзгоды, удовлетворенность браком превышает неу-
довлетворенность на 11 %, из этого можно сделать вывод, 
что несмотря на наличие развода супруги были довольны 
браком.
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Субъективное благополучие брака как предмет исследования в психологии
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В  статье дается анализ понятия «субъективное благополучие брака», рассматриваются его основные факторы 
и критерии.

Ключевые слова: семья, брак, благополучие брака, субъективное благополучие, удовлетворенность браком.

В  связи с  изменением семейных функций в  совре-
менном обществе проблема качества брака становится 

центральной проблемой при  исследовании семьи. В  ра-
ботах, посвященных этой проблематике, можно встретить 
такие понятия как устойчивость, стабильность, качество 
брака, супружеское счастье, благополучие семейных отно-
шений и т. д. Исследования субъективного благополучия 
появились в  западной психологии более пятидесяти лет 
назад. Статья Вилсона 1967 года была одной из первых пу-
бликаций на  эту тему. В  ней исследователь представлял 
итоги опроса области субъективного благополучия  [5].

У  каждой супружеской пары свой собственный кри-
терий благополучности брака, который формируется 
с учетом их образованности, общекультурных принципов, 
мировоззрения, воспитания. В  период функциониро-
вания семьи супруги обсуждают и  корректируют свои 
представления об  обязанностях друг друга, о  ценностях, 
личностных качествах каждого. Согласованность этих 
представлений переживается супругами как  удовлетво-
ренность браком, друг другом, собой.

В  результате теоретического анализа можно опреде-
лить понятие «благополучная семья» как  семья, которая 
исполняет функции, удовлетворяющие потребности того 
или иного института и потому есть представление инсти-
туционально ограниченного субъекта, институционально 
определенный феномен семейного благополучия  [2].

По мнению Фесенко П. П., «благополучие семьи» есть 
удовлетворение потребностей семьи посредством субъ-
ектов социального действия, и  представляет собой по-
нятие, характеризующее эффективность исполнения 

этими субъектами своих функций по отношению к семье. 
Соответственно, с позиций разных семей данное понятие 
также имеет разное содержание  [4].

Васильченко  Г. С. и  Решетняк  Ю. А. считали, что  каче-
ство семейного благополучия напрямую состоит из физи-
ческого, материального, культурного, сексуального и пси-
хологического факторов. В  физический фактор можно 
включить речь, мимику, жесты, тембр голоса, манеру по-
ведения, запах, свойственным данному человеку. Опреде-
ляясь на первых этапах общения, физический фактор от-
личается исключительной устойчивостью. Материальный 
фактор определяется тем, насколько партнер вносит вклад 
в общее материальное положение семьи и соответствием 
этого вклада ожиданиям и требованиям другого партнера. 
Культурный фактор определяется соотношением интел-
лектуально культурных запросов супругов. Сексуальный 
фактор определяется соответствием реальной интимной 
близости каждого из партнеров сексуальным ожиданиям 
другого. Данный фактор подвержен многим воздействиям, 
в том числе воздействием возраста и состояния здоровья, 
с  которыми он и  должен прежде всего соотноситься. 
На  психологическом факторе фокусируются все другие, 
и в то же время он определяет единство и целостность че-
ловеческого поведения. В  общей структуре брачного вза-
имодействия психологический фактор подразумевает со-
отнесение личностных особенностей обоих супругов, 
прежде всего их характеров и ролевых притязаний  [6].

Динер Е. в своих работах ввел понятие «субъективное 
благополучие» для  обозначения феномена «счастья». 
Субъективное благополучие состоит из  трех основных 
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компонентов: удовлетворение, приятные эмоции и непри-
ятные эмоции, все эти три компонента вместе формируют 
единый показатель «счастье». Как  отмечает сам автор, 
речь здесь идет о когнитивной (интеллектуальная оценка 
удовлетворенности различными сферами своей жизни) 
и эмоциональной (наличие плохого или хорошего настро-
ения) сторонах самопринятия.

Субъективное благополучие (или  отсутствие благопо-
лучия) конкретного человека состоит из частных оценок 
различных аспектов его жизни. Индивидуальные оценки 
сливаются в  чувство субъективного благополучия. Пред-
ставление и  оценка собственного благополучия или  бла-
гополучия других людей основаны на  объективных кри-
териях благополучия, успеха, здоровья и  материального 
процветания. Опыт благополучия обусловлен особен-
ностями отношения индивида к  себе и  окружающему 
миру в целом. Удовлетворенность браком состоит из чув-
ства субъективного благополучия супругов, основанного 
на  слиянии и  сочетании индивидуальных оценок раз-
личных аспектов их супружеской жизни.

Социальное благополучие супругов  — это удовлет-
ворение супругов своим социальным статусом и  ролью 
в  семье, межличностными отношениями, чувством общ-
ности и  удовлетворением функциональным состоянием 
семьи. Духовное благополучие супругов  — это чувство 
удовлетворения от  участия друг друга в  духовной куль-
туре, осознание возможности получения необходимой ду-
ховной поддержки и гармонии с партнером. Физическое 
(телесное) благополучие в браке-это чувство хорошего фи-
зического благополучия, а  также физического комфорта 
от  присутствия супруга, чувство здоровья, удовлетворя-
ющее физический тонус и состояние бодрости личности. 
Материальное благополучие — удовлетворение супругов 
материальной стороной своего существования, полная 
безопасность себя и  своей семьи, стабильность матери-
ального благополучия. Психическое благополучие (пси-
хологический комфорт)  — последовательность и  согла-
сованность психических процессов и  функций супругов, 
ощущение целостности супружеского союза, внутреннего 
равновесия. Все компоненты тесно связаны друг с другом 
и влияют друг на друга  [1].

В субъективном благополучии выделяют два основных 
компонента: когнитивное (рефлексивное) — представление 
определенных аспектов своего бытия и эмоционально — до-

минантный эмоциональный тон отношений с этими сторо-
нами. Когнитивная составляющая благополучия возникает, 
когда субъект имеет целостную, последовательную картину 
мира и  понимает текущую жизненную ситуацию. Проти-
воречивая информация, восприятие ситуации как неопре-
деленной и информационная (или сенсорная) депривация 
способствуют диссонансу в  когнитивной сфере супругов. 
Эмоциональная составляющая благополучия представлена 
в виде опыта, связывающего чувства, вызванные успешным 
(или  неудачным) функционированием индивида. Дисгар-
мония в  каждой сфере личности, а  также в  браке вызы-
вает эмоциональный дискомфорт, отражающий проблемы 
в различных сферах брака  [3].

Благополучие зависит от  того, что  супруги имеют 
четкие цели, успешно реализуют свои семейные планы 
и поведение, а также имеют ресурсы и условия для дости-
жения поставленных целей. Благополучие возникает бла-
годаря удовлетворению межличностных отношений, воз-
можности общения и получения от него положительных 
эмоций, удовлетворению потребности в  эмоциональном 
тепле. Социальная изоляция (депривация), напряжен-
ность в важных межличностных отношениях разрушают 
благополучие.

Проблема семейного благополучия связана в  первую 
очередь с  тем, насколько психологически совместимыми 
оказываются друг с другом члены семьи. Совместимость 
как  многоуровневый феномен связана не  только с  акту-
альным состоянием и  личностными особенностями су-
пругов, но также и с их опытом прошлой жизни, опытом 
межличностных отношений в родительской семье. В каче-
стве внутренних источников стабильности, как наиболее 
важные для благополучия современной семьи рассматри-
вают: психофизиологическая, психологическая, социаль-
но-психологическая и  социокультурная совместимость 
супружеской пары.

Таким образом, субъективное благополучие  — это 
обобщенный и относительно стабильный опыт, который 
имеет особое значение как для человека, так и для всего 
супружеского взаимодействия. Это важная часть домини-
рующего психического состояния и настроения супругов, 
основа их понимания семейного благополучия, совмести-
мости, согласованности межличностного партнерского 
взаимодействия и стремления к личной и межличностной 
гармонии.
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В статье обосновывается актуальность проблемы психологического благополучия в современном обществе. Пресле-
дует цель систематизации данных в  изучении психологического благополучия. В  качестве основных теорий психоло-
гического благополучия (Н.  Бредберна, Э.  Динера, К.  Рифф) в  исторической последовательности, исследований благо-
получия и внешних, по отношению к личности, условий. Изучение проблемы психологического благополучия, является 
актуальным и будет интересно каждому.
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The article substantiates the relevance of the problem of psychological well-being in modern society. Pursues the goal of 
systematization of data in the study of psychological well-being. As the main theories of psychological well-being (N.  Bradburn, 
E. Diener, K. Riff) in the historical sequence, studies of well-being and external, in relation to the individual, conditions. The study of 
the problem of psychological well-being is relevant and will be interesting to everyone.

Keywords: psychological well-being, personality.

Введение
Понятие «психологическое благополучие» вошло 

в  состав научных терминов уже достаточно давно, 
и на данный момент существует многообразие подходов 
к определению содержания этого понятия. Целью данной 
статьи является обоснование теоретическим материалом 
понятия.

Обзор отечественной и зарубежной литературы
Во  второй половине XX  века появляется понятие 

психологического благополучия. Психологическое 
благополучие описывается как  состояние оптималь-
ного функционирования и  деятельности человека. 
Интерес и  стремление к  психологическому благопо-
лучию и  положительному функционированию явля-
ется одной из  движущих сил человеческого сообще-
ства, как важное условие полноценной жизни личности. 
Проблема достижения психологического благополучия 
и поддержки занимает важное место в психологических 
исследованиях.

Начало упоминания понятия психологического благо-
получия встречается в зарубежных исследованиях. Отож-
дествление его с  понятием субъективного ощущения 
счастья и  удовлетворенность жизнью в  общем. Теорети-
ческое обоснование понятия впервые появляется в  ра-
ботах Н. Бредберна. Автор определил данное определение 

как  баланс между двумя комплексами эмоций, которые 
накапливаются в  течение жизни  — позитивным и  нега-
тивным. Автор ссылается на  описанное Аристотелем по-
нятия «эвдемония» — «счастье», «процветание», «успех». 
Н. Бредберн не отмечает включенность в понятие психо-
логического благополучия самооценки, автономности, са-
моактуализации, но не исключает, что понятия имеют об-
ласти взаимного пересечения.

Э. Динер ввел понятие «субъективного благополучия», 
в дальнейшем выделил феномен, в своих работах, психо-
логического благополучия. Данные понятия считал ана-
логичными и  что  субъективное благополучие  — лишь 
компонент психологического благополучия. В  понятии 
субъективного благополучия имеются компоненты: удов-
летворение, комплекс приятных эмоций и  комплекс не-
приятных эмоций. Для  описания понятия психологиче-
ского благополучия необходимо вводить дополнительные 
характеристики, по его мнению.

Основываясь на  исследования Н.  Бредберна, следу-
ющий автор, который внесла вклад в  изучение понятия 
психологического благополучия была К.  Рифф. Она вы-
брала шесть основных компонентов психологического 
благополучия: автономия, личностный рост, самопри-
нятие, позитивное отношение к  окружающим, цель 
в жизни, управление окружающей средой.
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Автор Р. М. Райан разделяет определение благополучия 
на  два подхода: гедонистическое (от  греч. hedone  — удо-
вольствие) и  эвдемонистическое (от  гpeч. eudaimonia  — 
блаженство, счастье).

А.  Уотерман описывал понятие психологического бла-
гополучия через счастье и главный и необходимый аспект 
его это личностный рост человека.

В отечественной психологии исследователи рассматри-
вают психологическое благополучие личности как  пози-
тивную оценку собственной жизни самого себя. Р. М. Ша-
мионов предлагает понятие субъективного благополучия, 
как  понятие, выражающее собственное отношение че-
ловека к своей личности, жизни и процессам, имеющим 
важное для нее значение с точки зрения усвоенных норма-
тивных представлений о «благополучной» внешней и вну-
тренней среде и характеризующееся переживанием удов-
летворенности.

Л. В.  Куликов в  своем определении понятия психоло-
гического благополучия связь с  наличием у  человека от-
носительно непротиворечивой картины мира, с  понима-
нием текущей жизненной ситуации, а также переживание, 
объединяющее чувства, которые обусловлены успешно-
стью или неуспешностью субъекта в тех или иных сферах.

Авторы, в  совместной работе, Т. Д.  Шевеленкова 
и П. П. Фесенко дают определение понятия через субъек-
тивное явление, переживание, тесно связанное с системой 
внутренних оценок самого человека, с  данными пережи-
ваниями.

А. В.  Воронина создала модель определения, которая 
состоит из  четырех уровней: психическое здоровье, пси-
хологическое здоровье, психосоматическое здоровье и со-
циальная адаптация.

С. А.  Водяха считал, что  психологическое благопо-
лучие — устойчивое свойство, в котором доминируют по-
ложительные эмоции, присутствуют тесные взаимоотно-
шения, субъектная вовлеченность в  жизнедеятельность, 
осмысленность жизни и позитивная самомотивация.

В  зарубежной психологии качество жизни рассматри-
вается как  благополучие личности, которое в  отличие 
от  уровня жизни не  измеряется, поэтому некоторые ис-
следователи описывают понятие психологического бла-
гополучия, в  контексте проблемы качества жизни. В  его 
структуру входит всего два компонента: физический 
и  психологический. Физический включает здоровый 
образ жизни, диету, безопасность, защиту от  болезней, 
свободу. В психологический входят положительные и от-
рицательные эмоциональные состояния, которые имеют 
субъективную природу. Они считают, чем  выше физиче-
ский аспект, тем выше уровень качества жизни.

Как говорилось ранее, автором термина «психологиче-
ское благополучие» является Н. Бредберн (1969), который 
считал, что структура психологического благополучия со-
стоит из  двух компонентов: позитивного и  негативного 
аффекта.

Э.  Динер внес в  данную структуру ещё  составля-
ющую  — «удовлетворенность жизнью» и  назвал благо-

получие субъективным, делая акцент на  то, что  для  изу-
чения благополучия только эмоционального компонента 
недостаточно. Автор К. Рифф опровергла понятие Э. Ди-
нера, придя к  выводу, что  субъективное благополучие 
и  его составляющие носят чрезмерно изменчивый ха-
рактер и  слабо отражают общую картину благополучия, 
если рассматривать ее в  долгосрочной перспективе. По-
лученная ей структура, психологического благопо-
лучия, состоящую из  шести более развернутых понятий. 
По  этим составляющим определения выстраивается из-
вестная и  часто применимая в  использовании методика: 
«Шкала психологического благополучия» К.  Рифф, ко-
торая прошла адаптацию Т. Д.  Шевеленковой, П. П.  Фе-
сенко для отечественного применения.

Несмотря на  серьезную теоретическую обоснован-
ность подходов, по-разному определяющих психологи-
ческое благополучие, в  последнее время наблюдается 
тенденция к объединению различных теорий и комплекс-
ному изучению благополучия. Существует ряд исследо-
ваний, свидетельствующих о  положительных корреляци-
онных связях между психологическим и  субъективным 
благополучием, что  говорит о  том, что  данные понятия 
тесно взаимосвязаны.

Однако, несмотря на тенденцию к слиянию различных 
подходов к  пониманию психологического благополучия, 
на данный момент в зарубежной психологии лидирует ко-
личество исследований, чаще изучающих субъективное 
благополучие.

В  изучении проблемы субъективного благополучия 
выделяются две позиции: внутренняя, связанная с  само-
сознанием, особенностями личности, и внешние по отно-
шению к личности условия как возможность повышения 
уровня благополучия.

Рассмотрим психологическое благополучие и его связь 
с  саморазвитием. Саморазвитие и  развитие человека яв-
ляются непрерывными динамическими процессами, в ко-
торых он проявляет себя как личность и как индивид. Про-
цессы определяются временными и  пространственными 
рамками, жизненными обстоятельствами и  самим субъ-
ектом. Событийное содержание субъективной картины 
жизни характеризует направленность личности, смысл 
и цели ее жизни, определяет стратегию саморазвития.

Эвдемоническое благополучие с одной стороны выяв-
лено развитием, с  другой  — противоположностью кон-
цепции субъективного благополучия. Понятие психоло-
гического благополучия выявлено эмпирически и так же 
показатели готовности к саморазвитию. Имеются общие 
показатели, что  говорит о  связи данных понятий. Пси-
хологическое благополучие оказывает значительное вли-
яние на саморазвитие личности во всех сферах ее прояв-
ления, так же как и саморазвитие, напрямую воздействует 
на  психологическое благополучие личности. Обобщив 
полученные данные в  результате эмпирического иссле-
дования, можно сказать о  том, что  респонденты удов-
летворены собственной жизнь, бытовыми условиями, 
окружением, уровнем жизни. Способны устанавливать 
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доверительные отношения с  окружающими, при  этом 
часто зависят от  оценки и  мнения окружения, испыты-
вают сложности в  организации повседневной деятель-
ности. Поступают в соответствии собственных интересов 
личности в  рамках общепринятых социальных норм. Ре-
спонденты самостоятельные, имеют цели в жизни, могут 
давать себе оценку адекватную как  положительную, так 
и отрицательную. Респонденты готовы и хотят заниматься 
саморазвитием. Между показателями выявили связь.

Заключение о том, что психологическое благополучие 
имеет связь с  саморазвитием личности является бес-

спорным выводом соотношения понятий авторов, прое-
денных методологических исследований.

Несмотря на  изученность понятий психологического 
благополучия, сложно определить единое определение его. 
Подходы каждый по-своему верны, но  один другого до-
полняет описании психологического благополучия. В ли-
тературных источниках не описана связь и доказательно 
не подтверждена о связи психологического благополучия 
и саморазвития личности.

Изучение проблемы психологического благополучия, 
несомненно, является актуальным и перспективным.
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Анализ личностных характеристик лиц, переживших стресс различного типа
Лиман Александр Викторович, студент магистратуры

Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского

Изучены личностные особенности лиц, страдающих от посттравматического стрессового расстройства и послед-
ствий дистресса. Рассматриваются понятия ПТСР, дистресса и возможности их коррекции.

Ключевые слова: психотерапия, травматический стресс, ПТСР, психокоррекция.

Для  того, чтобы осуществить анализ личностных ха-
рактеристик лиц, переживших стресс различного 

типа, были использованы следующие методики  [3]:
1. Шкала для клинической диагностики ПТСР (CAPS. 

Clinical — Administered PTSD Scale).
2. Шкала субъективной оценки тяжести воздействия 

травматического события, ШОВТС (Impact of event scale — 
revised, IOES-R).

3. Шкала депрессии Бека.
4. Шкала тревоги Бека.

База исследования: лица, пережившие травматический 
стресс различной интенсивности и  имеющие признаки 
ПТСР. Кол-во  участников 10 чел., являются клиентами, 
которым автор диссертации оказывал консультационную 
психологическую помощь в  рамках частного психотера-
певтического кабинета.

Рассмотрим результаты диагностики по  Шкале 
для  клинической диагностики ПТСР (CAPS. Clinical  — 
Administered PTSD Scale). Результаты диагностики пред-
ставлены на рисунке 1.

2 2

7 7

Частота симптомов ПТСР Интенсивность симптомов ПТСР

Норма (кол-во чел.)
Патология (кол-во чел.)

Рис. 1. Результаты диагностики по Шкале для клинической диагностики ПТСР  
(CAPS. Clinical — Administered PTSD Scale) в норме и патологии (кол-во чел.)
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Как видим, респонденты демонстрируют повышенный 
уровень интенсивности и  частоты проявления сим-
птомов ПТСР. В  частности, имеют место постоянно по-
вторяющееся переживание травматического события, 
устойчивое избегание раздражителей, ассоциирующихся 
с  травмой, или  «блокада» общей способности к  реагиро-

ванию, а также устойчивые симптомы повышенной возбу-
димости, которые не наблюдались до травмы  [1].

Далее рассмотрим результаты диагностики по  Шкале 
субъективной оценки тяжести воздействия травматического 
события, ШОВТС (Impact of event scale  — revised, IOES-R). 
Результаты диагностики представлены на рисунке 2.
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Патология (кол-во чел.)

Рис. 2. Результаты диагностики по Шкале субъективной оценки тяжести воздействия травматического события, 
ШОВТС (Impact of event scale — revised, IOES-R) в норме и патологии (кол-во чел.)

Как  видим, респонденты демонстрируют высокий 
и повышенный уровень выраженности симптомов ПТСР.

Рассмотрим результаты диагностики по  Шкале де-
прессии Бека. Результаты представлены на рисунке 3.
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Рис. 3. Результаты диагностики по Шкале депрессии Бека (кол-во чел.)

Диагностика показывает, что  у  большинства респон-
дентов проявляется умеренный уровень депрессии, 
близкий к  критическому уровню. Т. е. высокая выра-
женность симптомов ПТСР коррелирует с  повышенным 
уровнем депрессии  [4].

Рассмотрим результаты диагностики по  Шкале тре-
воги Бека. Результаты диагностики представлены на  ри-
сунке 4.

Диагностика показывает среднюю выраженность тре-
воги у респондентов. Причем у большинства респондентов 
уровень тревоги стремится к повышенному, что говорит 

о  корреляции между высоким проявлением симптома-
тики ПТСР, высоким уровнем тревоги и депрессии.

Итак, результаты диагностики показывают следующее:
1) Респонденты демонстрируют повышенный уро-

вень интенсивности и  частоты проявления симптомов 
ПТСР. В  частности, имеют место постоянно повторяю-
щееся переживание травматического события, устой-
чивое избегание раздражителей, ассоциирующихся 
с  травмой, или  «блокада» общей способности к  реагиро-
ванию, а также устойчивые симптомы повышенной возбу-
димости, которые не наблюдались до травмы.
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2) Респонденты демонстрируют высокий и  по-
вышенный уровень выраженности симптомов ПТСР. 
В  частности, по  результатам диагностики можно выде-
лить у  респондентов такую симптоматику, как: навяз-
чивые дистрессирующие воспоминания травмирующих 
событий; периодически повторяющиеся кошмарные 
сновидения; неожиданные ощущения прямого возврата 
травматических событий; осознанные усилия избегать 
мыслей или  чувств, связанных с  травмой; попытки из-
бегать каких-либо действий или  ситуаций, способных 
стимулировать воспоминания о травме; чувство отчуж-
дения к  окружающим; трудность засыпания или  по-
верхностный сон; повышенная раздражительность 

или  вспышки гнева; трудности с  концентрацией вни-
мания и т. д.

3) У  большинства респондентов проявляется уме-
ренный уровень депрессии, близкий к  критическому 
уровню. Т. е. высокая выраженность симптомов ПТСР 
коррелирует с повышенным уровнем депрессии.

4) Диагностика показывает среднюю выраженность 
тревоги у  респондентов. Причем у  большинства респон-
дентов уровень тревоги стремится к повышенному, что го-
ворит о  корреляции между высоким проявлением сим-
птоматики ПТСР, высоким уровнем тревоги и депрессии.

Таким образом, есть необходимость в коррекционной 
работе.
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Средневековый Восток в  свое время был гораздо бо-
гаче и  культурнее многих западных стран, поэтому 

неудивительно, что  именно здесь могла обосноваться 
и  дать толчок новым знаниям гонимая христианской 
церковью наука древности  — медицинская психо-
логия. Ждан А. Н. в «Истории психологии от античности 
до наших дней» писал о том, что «Историческая заслуга 
прогрессивной арабоязычной культуры состоит также 
в  том, что  она вернула народам Европы греческую фи-
лософию и развила ее дальше, подготовив материализм 
XVIII в»  [2]. Эта же мысль подтверждается в статье Вит-
ковской В. Н. и Кравцова С. М. «Арабская психология и ее 
значение для развития»: «Благодаря географическому по-
ложению арабского Востока, ученые могли использовать 
достижения науки не  только Азии, но  и  Индии, Китая, 
Европы»  [1].

В  результате в  средние века на  арабском Востоке на-
блюдалась беспрецедентная концентрация научного по-
тенциала: В  объединенном государстве накапливался 
и  развивался богатый культурный опыт дохалифатских 
культур. Работы арабоязычных мыслителей смогли вы-
звать интерес людей к изучению собственного духовного 
мира и, в  конце концов, побудить к  более глубокому из-
учению этой науки. Этот период был особенно важен 
для  развития современной психологии, поэтому, изучая 
медицинскую психологию, очень важно уделить вни-
мание вкладу арабских ученых.

Среди наиболее известных представителей научной 
мысли времен Халифата, внесших огромный вклад в раз-
витие психологического знания, выделяют Ибн-Сина, 
Ибн-Аль-Хайсам и Ибн-Рушд.

Абу Али Ибн-Сина (Авиценна) (980–1037)  — сред-
невековый персидский врач и  учёный, автор фунда-
ментального труда «Канон врачебной науки». Так  же 
является одним из основоположников возрастной психо-
логии. Делая акцент на проблеме воспитания, он полагал, 
что  взрослые формируют характер («натуру») ребенка 
благодаря вызыванию у ребенка различных аффектов.

Ибн Сина попытался экспериментально изучить связь 
между психикой и физиологией. Эксперимент Авиценны 
был организован следующим образом: двум баранам да-
вали одинаковую пищу, но рядом с одним из них был при-
вязан волк. Возле привязанного волка баран быстро на-
чинал худеть и в итоге умирал.

Ибн-Сина так  же считал, что  человеческая душа оби-
тает в мозгу, сердце и печени. Вслед за Галеном Ибн Сина 
считал, что  часть души, находящаяся в  мозгу, отвечает 
за интеллект человека, часть души, находящаяся в сердце, 
отвечает за проявление эмоций и аффектов, а душа, нахо-
дящаяся в печени, отвечает за проявление потребностей 
и влечений. Он верил в бессмертие души. Авиценна рас-
сматривал жизнедеятельность в  контексте физиологиче-
ских изменений, происходящих в различных системах ор-
ганизма.

Ибн-Сина выделял пять видов чувств: слух, зрение, 
обоняние, осязание и вкус. По мнению арабского учёного, 
сенсорная активность передается по нервным окончаниям, 
соответствующим органам чувств, а  сенсорная передача 
происходит по  нервным окончаниям за  счет движения 
парообразных частиц. Характеристиками ощущений яв-
ляются: длительность, интенсивность и чувственный тон.

Ибн Сина считал, что  существует высший (чистый) 
разум индивидуума, получающий свои знания от  всеоб-
щего (божественного разума), определяющего природу 
всех явлений.

Большой вклад в  развитие представлений о  природе 
создания зрительных образов внес арабский ученый Ибн 
Аль-Хайсам (Альгазен) (965–1039).

Ибн Аль-Хайсам смог экспериментально опровергнуть 
господствовавший взгляд на  природу зрительного вос-
приятия, согласно которому восприятие основано на  ис-
течении. Он показал, что  зрительное восприятие осно-
вано на  законах оптики, а  сам зрительный анализатор 
представляет собой сложный оптический прибор.

По мнению Ибн Аль-Хайсама, зрительный образ фор-
мируется при  непосредственном участии мыслительной 
деятельности, что  обеспечивает способность человека 
находить сходства и  различия между распознаваемыми 
предметами, их  величиной и  формой. Альгазен эмпири-
чески исследовал такие явления как бинокулярное зрение, 
эффекты контраста и смешение цветов. Ибн Аль-Хайсам 
считал, что  условием качественного восприятия зри-
тельных объектов является движение глаз, то  есть дви-
жение зрительной оси.

Современные ученые высоко оценивают вклад Аль-
газена в развитие психологии: «Схемы Ибн Аль-Хайсама 
не  только разрушали несовершенные теории зрения, до-
ставшиеся арабам от  античных авторов, но  и  вводили 



280 «Молодой учёный»  .  № 49 (444)   .  Декабрь 2022  г.Психология

новое объяснительное начало. Исходная сенсорная струк-
тура зрительного восприятия рассматривалась как  про-
изводное от  имеющих опытное и  математическое обо-
снование законов оптики и от свойств нервной системы. 
Это направление противостояло одному из  главных дог-
матов схоластики, как  мусульманской, так и  христиан-
ской  — учению о  том, что  душа во  всех ее проявлениях 
есть особого рода сущность, принадлежащая надприрод-
ному миру. Таким образом, Ибн Аль-Хайсам эксперимен-
тальным путем построил научные основы зарождающейся 
теории чувственных восприятий, возвел психологические 
взгляды на  уровень естественнонаучных закономерно-
стей»  [1].

Ибн-Рушд (Аверроэс) (1126–1198), арабский философ, 
врач и  доктрина оказали серьезное влияние на  европей-
скую научную мысль в  средние века. Опираясь на  идеи 
Аристотеля, Ибн-Рушд пришел к  выводу, что  между раз-
умом (ментальным) и телом в человеке существует нераз-
рывная связь, и тело воздействует на душу через органы 
чувств. Аверроэс считал, что  индивидуальная душа че-
ловека умирает после смерти, а  разум бессмертен. Араб-
ские философы считают, что каждый способен испытать 
божественный разум. Ибн-Рушд высказал тезис о недопу-
стимости смешения истин, найденных при изучении при-
роды, с истинами, провозглашаемыми религией.

Ибн-Рушд экспериментально определил, что  сетчатка 
является чувствительной частью зрительного органа, 
а до этого момента чувствительной частью глаза считался 
хрусталик.

Учение Аверроэса преследовалось представителями 
официального мировоззрения его эпохи, так как  вывод 
Ибн-Рушда о  бессмертии души и  сходстве человека 
с Богом противоречил учениям как мусульман, так и хри-
стиан: «Ибн-Рушда называли «бешеной собакой, не пере-
стающей лаять на Христа».

Однако идеи Ибн-Рушда получили широкое признание 
и  в  Западной Европе. Учение Аверроэса поддерживали 
и  развивали его многочисленные последователи  — авер-
роисты. «Его теоретические концепции об  уничтожае-
мости индивидуальной души и  о  богоподобии человека 
в познании наносили удар по схоластико-догматическим 

воззрениям, утверждали идею природного равенства 
людей, защищали их земное достоинство. … для многих 
деятелей средневековья и  европейского Возрождения 
аверроизм явился знаменем в утверждении подлинно на-
учного мировоззрения»  [1].

Таким образом, средневековые арабо-восточные 
мыслители, особенно Ибн-Сина (Авиценна), Ибн-аль-
Хайтам (Альгазен) и  Ибн-Рушд (Аверроэс), внесли 
огромный вклад в  развитие психологии. Заслуга араб-
ских мыслителей состоит в  том, что  они разработали 
и  накопили определенные материалы об  анатомо-физи-
ологических особенностях человеческого тела для  изу-
чения человеческого духа с объективной естественнона-
учной точки зрения, ставшей основой духовной жизни. 
Этот материал стал основой для дальнейшего изучения 
психических явлений с точки зрения естествознания: ис-
следования в области физической оптики, начатые араб-
скими учеными и  продолженные Р.  Бэконом в  средние 
века, заложили основу будущей психофизиологии ор-
ганов чувств.

За этими исследованиями произошли решительные из-
менения теоретического и  методологического характера. 
Представление о глазе как об оптическом устройстве по-
зволило по-новому взглянуть на  психические процессы, 
особенно на  природу зрительного восприятия. Интер-
претировать процесс формирования мысленных образов 
с  оптической точки зрения  — значит распространять за-
коны физики на психические явления. В связи с этим до-
стижения арабских мыслителей способствовали прео-
долению телеологического объяснения разума, которое 
развивал в свое время Аристотель, и стали предпосылкой 
физико-механического метода объяснения разума жи-
вотных и человека, созданные в Новое время.

Кроме того, в  средние века на  Арабском Востоке со-
хранялись и  развивались труды античных мыслителей: 
«Историческая заслуга прогрессивной арабоязычной 
культуры состоит также в том, что она вернула народам 
Европы греческую философию и развила ее дальше, под-
готовив материализм XVIII в»  [2]. Таким образом, ученые 
Арабского Востока способствовали исторической преем-
ственности научных знаний.
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На  тему материального и  духовного рассуждали 
еще  более 2 тыс. лет назад. Но  даже спустя время 

этот вопрос остался актуален. Вопрос о  создании чело-
века, природы, Вселенной и  сущности бытия задавали 
себе философы на  протяжении всей истории человече-
ства. И даже в современном обществе, индивид находится 
во  многом схожем положении, как  и  античное обще-
ство — дилемма о обосновании единства мира: весь мир 
тела, происходящие из  одного вещества, или  идея о  су-
ществовании бестелесного начала мира? Философия ан-
тичности стала основой для  развития культурного и  ин-
теллектуального развития не  только Европы, но  и  мира. 
И сейчас, отвечая на вопрос сущности мира, стоит обра-
щаться прежде всего на истоки, на мысли философов тех 
эпох.

На  тему материализма в  античной психологии было 
написано большое количество научной литературы. Осо-
бого внимания заслуживает статья И. В. Вишева «Матери-
алисты античности о смерти и бессмертии человека»  [4]. 
В  статье рассматриваются взгляды материалистов ан-
тичных времен на  бессмертие человека. Убеждения Эпи-
кура и  Лукреция о  смерти. Они считали, что  человек 
не встречается со смертью, и страх перед ней не имеет су-
щественных причин. Особого внимания заслуживает на-
учная работа Ж. К. Кениспаева и Н. С. Серовой «Идеализм 
современного человека». В  этой статье отражается акту-
альность поставленного вопроса об учении материализма 
и идеализма. Авторы пишут, что «Мы еще живем в эпоху 
торжества платоновского идеализма, который высшей ре-
альностью признает вечные идеи. Многочисленные соци-
альные утопии, революции, проекты — это яркая демон-
страция безоглядной веры человека в могущество внешне 
привлекательных идей»  [5]. Эта мысль подтверждает вза-
имосвязь сознания современного человека с  прошлыми 
эпохами, что  еще  раз подчеркивает необходимость изу-
чения античной психологии.

Сущность данной проблемы заключается прежде всего 
в  противоречивости взглядов философов тех времен. 
Их учения противоположны, но несмотря на это, обе сто-
роны имели последователей. Рассматривать две разные 
психологии необходимо в совокупности и сравнении.

Античная философия древних римлян и  греков заро-
дилась в конце VII в. До н. э. Её конец пришел на начало 

VI в. До н. э., после закрытия императором Юстианом по-
следнюю греческую философскую школу  — Платонов-
скую Академию. Вопрос материализма и  идеализма был 
в  период расцвета древнегреческого рабовладельческого 
общества. В этот период материалистические учения рас-
цветают и  растут, в  противостоянии с  идеалистической 
философской концепцией. Впоследствии возникли две 
различные по направлениям философии линии — «линия 
Демокрита» (материализма) и  «линия Платона» (идеа-
лизма).

Основная проблема дискуссии  — вопрос об  отно-
шении мышления к  бытию. Материалисты доказы-
вали свое мировоззрение тем, что  весь окружающий 
мир, в  том числе и  человек, это результат естествен-
ного процесса, происходящий в  природе и  её кругово-
роте, и  отрицали присутствие высших сил в  создании 
мира. Они полагали, что  существующая материя не-
зависима от  разума, она является строительным мате-
риалом, которым стремились к  созданию к  определен-
ному веществу — к огню, воде, воздуху, айперону. Одним 
из представителей материализма был Гераклит, который 
известен в  истории как  Эффеский. Он относил матери-
альное первоначало как  к  основе всего существующего. 
Огонь — способен перейти из одного состояние в другое, 
двигаться и  менять свой первоначальный вид. Борьба 
противоположностей, которые создали его, послужила 
основой создания мира. В  своем учении Гераклит го-
ворил и о космосе. Для него это организм, с собственной 
душой, представляющий собой единство противопо-
ложностей — «вечно живого огня» и «огненного логоса», 
и  именно из-за  этого «все происходит». «Этот космос, 
один и тот же для всего сущего, не создал никто из богов 
и никто из людей, но всегда он был, есть и будет вечно 
живым огнем, мерно возгорающимся и  мерно угаса-
ющим».

Особого внимания заслуживает теория Демокрита. 
Согласно его концепции, весь мир состоит из мельчайших 
частиц, которые человеческий глаз не  способен уви-
деть — атомов. Природа, человек, его душа — все это со-
стоит из атомов, различных по форме и порядком частиц. 
Самым крупным источником «энергии атомов» является 
душа, которая после смерти, как и тело, умирает, рассеи-
ваясь на частицы в воздухе.
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Демокрит обозначал две ступени познания мира  — 
ощущение и мышление. Человек может «ощущать» окру-
жающий мир, слышать его, прикасаться. Мышлению  же 
философ отдавал большее значение. Именно путем раз-
мышления мы приходим к  выводу о  существовании 
атомов. Демокрит так же ввёл и понятие первичных и вто-
ричных качеств объекта. К «первичным» качествам отно-
сятся «физические» признаки объекта (вес, поверхность), 
к вторичным же те признаки, которые человек создал сам 
для  собственного удобства  — цвет, запах, вкус. «Только 
во мнении есть кислое и сладкое, красное и зеленое, а дей-
ствительно есть только пустота и атомы».

Демокрит стал основоположником учения детерми-
низма, сущность которого заключается в  обусловлен-
ности происходящих процессов в  мире. Главной про-
блемой детерминизма является вопрос существования 
и действия законов, касающихся природы, её взаимодей-
ствия с  обществом и  движущих сил, влияющих на  раз-
витие общества с  точки зрения морали, науки и  другую 
человеческую деятельность.

Противоположен такой философии идеализм. Источ-
ником истины является духовное начало, нематериальное. 
Идеализм близок с догмами религии о мире и Боге. Зачи-
нателем «линии Платона» и объективного идеализма был 
Сократ — представитель идеализма, поставивший перед 
собой задачу опровержения материалистического миро-
понимания. Сократовская мысль состояла прежде всего 
вера в бога и его могуществе. Работа человеческого разума 
и весь мир — это божественные творения. Познание при-
роды от отрицал, считал её ненужной, вторичной. Особое 
значение Сократ уделял познанию сущности добродетели. 
Нравственный человек должен знать, что  такое доброде-
тель, что есть благо и прекрасное, и вместе с тем полезное 
для человека.

Самым главным представителем идеализма был 
Платон — основатель мирового идеализма. Его учение — 

это система объективного идеализма. Согласно его кон-
цепции, лишь встав на путь прекрасного, можно познать 
истину мироздания. По Платону «прекрасное» — это одна 
из высших идей. К основным признакам прекрасного он 
относит объективность, независимость от  ограничен-
ности пространства, времени, пределов чувств. Учение 
о  душе Платона говорит о  существовании другой ре-
альности, идеального мира, который состоит из  «душ» 
вещей  — идей, первоначальных прототипов «реальных» 
предметов окружающего мира. Все эти образцы  — абсо-
лютно совершенны, «реальным» предметам лишь стре-
мятся к заданному идеала.

Платон на основе идеалистических мыслей создал соб-
ственную модель идеального государства и общества, ко-
торая в той или иной мере является логическим следствием 
объективного материализма. Он разделил общество 
на  три группы, как  три части души  — правители-фило-
софы  — разумная часть души, стратеги-воины  — воля 
и  благородная страсть, земледельцы и  ремесленники  — 
чувственность и  влечения, которые должны быть управ-
ляемые. Далее, трем сословиям соответствуют три 
из четырех основных добродетелей (о чем и говорил Со-
крат)  — мудрость, храбрость, умеренность. Справедли-
вость Платон выделяет отдельно, так как  она относится 
к «державной» добродетелью.

На  основе вышесказанного, можно сделать вывод, 
что  материализм и  идеализм в  психологии античности 
совершенно противоположные учения, но  вместе повли-
явшие на  дальнейшее развития мироздания и  познания 
мира в целом. Представители обоих учений сделали вклад 
в развитие общества, а их труды по сей день является од-
ними из основоположных источников. Философы нового 
времени стали последователями данных учений, так, на-
пример приверженцами теории идеализма стали Джордж 
Беркли, Дэвид Юм, Иммануил Кант, а  материализма  — 
Фрэнсис Бэкон, Томас Гоббс, Джон Локк и многие другие.

Литература:

1. Гагаев, А. А. Философия здравого смысла: Критика оснований разума. Кни-га 2-2: Здравый смысл как основание 
науки / А. А. Гагаев, П. А. Гагаев. — М.: Ленанд, 2015. — 568 c.

2. Лосев,  А. Ф.  История античной эстетики. Софисты. Сократ. Платон:  — Харьков: ООО «Издательство АСТ», 
2000. — 846 с.

3. Антонина Ждан Ж История психологии от Античности до наших дней / Ж Антонина Ждан. — Москва: Акаде-
мический проект, 2018. — 587 с.

4. Вишев, И. В. Материалисты Античности о смерти и бессмертии человека / И. В. Вишев //Научные горизонты. — 
2020 №  5 (33). — C. 39-59

5. Кениспаев, Ж. К., Серова Н. С Идеализм современного человека// Исторические, философские, политические 
и  юридические науки, культурология и  искусствоведение. Вопросы теории и  практики.  — 2017.  — Т. 86, №  
12-1. — с. 99-101.



283“Young Scientist”  .  # 49 (444)  .  December 2022 Psychology

Проблема межличностных отношений в психологии
Рубцова Татьяна Анатольевна, студент магистратуры

Красноярский государственный педагогический университет имени В. П. Астафьева

В  статье рассматривается проблема межличностных отношений в  психологии, особенности формирования меж-
личностных у детей младшего школьного возраста с речевыми нарушениями, игровая деятельность как средство кор-
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Актуальность темы заключается в  том, что  проблема 
развития личности детей в  младшем школьном воз-

расте относительно молодая, но  интенсивно развиваю-
щаяся область возрастной психологии. Жизнедеятель-
ность любого человека пронизана контактами с другими 
людьми. В  современном мире большое значение уделя-
ется развитию социально-коммуникативных качеств 
личности человека. Только в  общении и  во  взаимоот-
ношениях с  другими людьми человек способен ощутить 
и осознать самого себя, отыскать собственную роль в об-
ществе. Так как первичная социализация ребенка форми-
руется в детстве, один из важных видов деятельности, ко-
торый способен благополучно решить задачу развития 
многообразной личности  — игра. Проблемами игры за-
нимались: К.  Бюллер (1931), Ж.  Пиаже (1999), З.  Фрейд 
(1991), А. Н. Леонтьев (1995), Л. С. Выготский (2004) и др.

В  зарубежной психологии существуют различные 
взгляды на феномен межличностных отношений. В зару-
бежной психологии аспект межличностных отношений 
широко известен в  концепции условного интеракцио-
низма (Дж. Мистри, Гл. Блумер (2005)). Согласно этой 
концепции, общение между людьми допустимо благодаря 
схожей концептуализации знаков. Человек способен под-
разумевать планы других людей, потому что он в раннем 
возрасте учится придавать значение конкретным объ-
ектам, действиям и  поступкам, в  данном случае это 
знаки   [9 с. 65]. Репрезентация чужих целей происходит 
через личные навыки, понимание жестов, способность по-
ставить себя на место другого человека и реализовать его 
смысл  [5, с. 43].

В  рамках условного интеракционизма формиро-
вание личности происходит в  процессе взаимодействия 
с  другими людьми. Для  того, чтобы общение было каче-
ственным, человек должен соблюдать самые важные за-
коны и  нормы, с  которыми он вступает в  контакт. Они 
считаются основой общих установок и  необходимы 
для общения  [9].

В рамках когнитивистского подхода, представителями 
которого выступают А.  Бек, Дж. Келли (1955), межлич-
ностные отношения рассматриваются как  информаци-
онный обмен, в  результате которого происходит пере-
дача социокультурного опыта. Отношения между людьми 
дают понять каждому человеку, как другой человек осоз-
нает окружающую действительность  [5, с. 174].

Концепция  Е. А.  Трошиной (2019) подразумевает, 
что базой взаимодействия среди народов считаются их ин-
дивидуальные особенности. Автор полагает, что  любой 
индивид стремится отыскать равновесие среди выгод, 
что даст возможность ему совершить взаимодействие ста-
бильным. Цикличность перемен в  поступках устанавли-
вается в зависимости с числа возмездий. Нежели большее 
их  количество, этим стабильнее перемена воздействия. 
Согласно мнению психолога-исследователя, общество 
предрасположено устанавливать свои манеры и  роли 
в поведении, чтобы это принесло именно ему выгоду. Если 
индивид желает удовлетворить собственные индивиду-
альные необходимости, некто ждет, то  они практически 
никаких стараний к этому не прилагает  [11, с. 39].

Зарубежные авторы-исследователи используют мысль 
аттракции, парадокса притяжения, с  целью разъяснения 
натуры готовности одного лица к иному, ключевых основ 
возведения межличностных взаимоотношений. Выбор 
конкретного лица в  процессе формирования межлич-
ностных взаимоотношений находится в  зависимости 
не  только лишь исходя из  данных о  его решительности, 
однако также о решительности с целью себе, возможности 
контактировать с  партнёром в  перспективе, в  будущем 
(моделирование взаимодействия с целью себе).

Гуманистические психологи и терапевты подчёркивали 
большую роль общения. С  позиции К.  Роджерса (2017) 
на установление отношений большое влияние оказывает 
умение вступать в диалог и поддерживать его. Собеседник 
должен чествовать состояния оппонента  [10, с. 276].

Понятие «межличностные отношения» тесно свя-
зано с  различными видами общественных отношений. 
В  работе К. А.  Абульханова-Славской (2007) отмечается, 
что  существование межличностных отношений внутри 
различных форм общественных отношений представляет 
собой реализацию обезличенных (общественных) отно-
шений в деятельности конкретных людей, в актах их об-
щения и взаимодействия   [2, с. 99]. Межличностные вза-
имоотношения характеризуются психологической базой, 
психологическим скоплением людей, взаимодействующих 
друг с другом.

В. В.  Абраменкова (2008) отметила то, что  межлич-
ностные взаимоотношения характеризуются обоюдной 
ориентацией, так как общество никак не независимо от кон-
цепции надежд, стандартов, ориентаций, конструкций 
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также склонностей, посредством призмы которых воспри-
нимается, также оценивается общество  [1, с. 97].

По мнению Е. С. Гребенец (2013), межличностные отно-
шения людей  — это такие отношения, которые сопрово-
ждаются эмоциональными переживаниями. Каждый че-
ловек испытывает в процессе общения различные эмоции, 
которые влияют на  продолжительность и  качество кон-
такта  [4, с. 156].

Г. А.  Урунтаева (2015) анализирует межличностные 
взаимоотношения равно как  обоюдные ориентации, ко-
торые формируются, также кристаллизируются около ин-
дивидов, пребывающих в  процессе продолжительного 
или длительного взаимодействия. Данный тип взаимоот-
ношений, по  мнению автора, в  любом случае находится 
в  зависимости от  индивидуальных особенностей лично-
стей, вступающих в  процесс межличностного взаимоот-
ношения. Межличностные взаимоотношения, с  точки 
зрения исследования других типов взаимоотношений, 
подразумевают собой конкретные установки, обязатель-
ства с обеих сторон  [12, с. 76].

В  своих работах И. В.  Дубровина (2004) отмечает, 
что  данные отношения рассматриваются между лич-
ностями. Любые отношения между людьми предпола-
гают диалог между друг другом, когда субъекты отно-
шений начинают воспринимать и относиться друг к другу 
как  к  личности, они стремятся увидеть и  понять своего 
собеседника, не  обращая внимания на  его социальный 
статус  [5, с. 119].

Рассмотрение межличностных отношений с  точки 
зрения совместной деятельности имеется в  работах 
В. Н.  Куницыной и  соавторов. По  мнению В. Н.  Куни-
цыной (2002), отношения между людьми являются взаим-
ными ориентациями, которые могут находится в продол-
жительном контакте  [8, с. 17].

Межличностные взаимоотношения подразделяют со-
гласно последующим аспектам: согласно присутствию пси-
хологическому волнению, либо сопереживании: пози-
тивные, негативные, безразличные; согласно присутствию 
взаимопонимания: правильно также несоответственно ос-
мысленные, характеризующиеся когнитивным отождест-
влением среди субъектов взаимодействия, предрасположен-
ностью к противодействию, содействию либо бездействию.

В  последние годы в  начальных школах все чаще и  от-
кровеннее обсуждается проблема трудностей в обучении. 
Учителя и  родители знают об  официальной статистике, 
которая показывает, что  почти 40 % детей в  начальной 
школе испытывают постоянные трудности в  обучении. 
Это означает, что 10-12 детей в классе не верят в свои силы, 
не учатся читать и писать правильно и не имеют шансов 
успешно окончить школу и  получить достойную карьеру. 
Эта проблема не только педагогическая, но и медицинская, 
психологическая и  социальная. Тот факт, что  не  только 
дети, но и учителя и родители оказываются в положении 
неудачников, создает дополнительные проблемы

Поэтому обучение и  развитие школьников с  наруше-
ниями речи традиционно находилось в центре внимания 

коррекционной педагогики и психологии. Эти дети имеют 
специфические особенности развития в целом и развития 
языка в  частности. Это проявляется как  в  общих нару-
шениях внимания и  ограниченности памяти (особенно 
вербальной), так и  в  трудностях формирования общих 
представлений у школьников с нарушениями речи, спец-
ифических проблемах в  осуществлении ориентировоч-
но-исследовательской деятельности, нарушениях слу-
хового, зрительного, пространственного и  временного 
восприятия, недостаточной самооценке и т. д.  [3; 9].

Развитие межличностных отношений между учени-
ками младших классов с  нарушениями речи не  только 
считается очень важным в наше время, но и будет важным 
всегда, потому что уровень развития этих отношений ока-
зывает большое влияние не только на академическую успе-
ваемость ребенка, но  и  на  процесс социализации и  фор-
мирования его личности в полной мере. По этой причине 
развитие межличностных отношений должно постоянно 
пересматриваться и  совершенствоваться в  соответствии 
с лучшими тенденциями в построении общества, в соот-
ветствии с  новейшими технологиями и  другими особен-
ностями, которые оказывают большое влияние на  вос-
питание детей и  развитие межличностных отношений. 
Учителям необходимо ежегодно пересматривать методи-
ческие пособия в этой области обучения детей, внедрять 
новейшие и совершенствовать существующие.

В  современном мире разрабатывается большое коли-
чество новых и  интересных методик преподавания, бла-
годаря которым педагоги проводят игровые тренинги 
для своих учеников.

Особый вклад в изучение игры в конце XIX — начале 
XX века внес известный психолог П. Ф. Каптерев. Его ис-
следование особенно важно сегодня, когда основные виды 
изменений в подходе к развлечениям в процессе обучения 
ребенка. Писатель отмечает, что при обучении мальчиков 
очень важно иметь возможность сосредоточить их  соб-
ственный интерес на  различных предметах. Это знаме-
нитое искусство учит игре. Для выполнения этой миссии 
необходимо, чтобы не было антагонизма между забавой, 
а также учением, чтобы теория никак не считалась тогда 
очень сухой, а также отвергалась сообразно сути, а также 
сообразно фигуре  [6].

Игра — это деятельность, которая выделяется из реаль-
ности окружающего общества; изменение бытовой ситу-
ации. Общество регулярно строится что-то новое, что от-
личается от реального, которое их охватывает. Учитывая 
определенное стремление к  красоте, идеальному обще-
ству или идеальные условия жизни. Красоту и игру объе-
диняют очень разнообразные и тесные связи. Каждое раз-
влечение во всех его проявлениях — это самостоятельная, 
свободная деятельность.

Игра  — это деятельность, предназначенная для  самой 
игры. Чтобы получить удовольствие от  роли в  этой игре, 
что появляется в форме развлечения как такового  [7, c. 314].

Игра  — это то, что  дается в  случае, отражающем 
подход человека, его личности к окружающему обществу, 
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к  деятельности его жизни. Игровая деятельность  — это 
не  только основная работа для  детей дошкольного года, 
она заманчива для любого возраста.

П. Ф. Каптерев указывал, что игра весьма характерное, 
существенное явление в детской жизни. Не понять его — 
значит не  понять детства, не  суметь удовлетворить по-
требности детей в игре — значит не дать ей самой нужной 
и  подходящей к  их  возрасту пищи. С  детской игрой се-
рьезно должны считаться родители и  воспитатели. Ре-
бёнок в игре живет всем своим существом, действует раз-
носторонне, а не только одним умом или мускулами. Игра 
есть явление очень сложное, одновременно физическое 
и психическое»  [6, с. 76].

Е. И.  Тихеева писала, что  развлечения должны вызы-
вать колоссальный и  вдумчивый интерес. Игра счита-
ется главным событием детского существования, ведь 
это еще и период активного веселья в одном случае; она 
дает душе очень широкую возможность предстать во всей 
многогранности и характерных чертах своих собственных 
особенностей  [7, с. 231].

Согласно концепции Л. С.  Выготского (2004), игра  — 
это не  просто воспоминание о  пережитых эмоциях, это 
творческая их  обработка, в  ходе которой информация 
о навыке комбинируется для создания новой реальности, 
соответствующей увлечениям и  потребностям. Л. С.  Вы-
готского, игра никак не  может обходиться без  психоло-
гических компонентов. Игра постоянно сопровожда-
ется приятным чувством, наличие игровых предметов 
не только увлекает детей, но и приносит радость. Для ре-
бенка самым главным и желанным развлечением является 
самостоятельность, которая сама по себе создает удоволь-
ствие. Игра позволяет ощутить нечто вроде как радости 
победы, так и удовлетворения простого эгоизма, который 
заканчивается триумфом  [3, с. 128].

Игровая деятельность  — это определенные физио-
логические, психические и  чувственные действия, на-
правленные на выполнение задач игры. Эта деятельность 
имеет свои отличительные черты, внешние свойства.

При  планировании игр следует учитывать возраст 
детей, что  их  интересует, что  их  возбуждает и  что  они 
хотят отразить в своих играх. Все это поможет определить 
содержание игровых заданий и  действий, которые будут 
интересны детям.

Таким образом, отношения с  другими людьми имеют 
огромное значение для формирования личности ребенка, 
особенно в  период дошкольного и  младшего школьного 
возраста. Насколько удачным будет процесс приобре-
тения первых навыков межличностного общения, на-
столько благоприятным будут складываться взаимоот-
ношения и процесс межличностного общений у взрослой 
личности, когда ребенок станет взрослым.

На феномен межличностных отношений в психологии 
существуют различные взгляды. Межличностные взаимо-
отношения — индивидуальные взаимосвязи, какие появ-
ляются из-за  их  прямого взаимодействия, также сопро-
вождаются чувственными также иными переживаниями 
личностей, вступающих во  взаимоотношения. Данный 
тип взаимоотношений среди людей реализуется в  про-
цессе общения и  установления контактов в  трудовой 
и  профессиональной деятельности. Межличностные вза-
имоотношения предполагают собою связь среди сторон 
общения, которая проявляется в  базе единых тем  также 
полнее, идентификации индивидов с  собственной ко-
мандой, личностно важного нахождения коллективной 
работы.

В  игре легко и  незаметно для  ее участника у  детей 
формируются способности общения с  людьми и  воздей-
ствия на  окружающие объекты реальной действитель-
ности. Игровой вид деятельности предполагает овладение 
опытом поведения социально активной личности.

Игра  — это деятельность, которая выделяется из  ре-
альности окружающего общества; изменение бытовой си-
туации. Игра — это то, что дается в случае, отражающем 
подход человека, его личности к окружающему обществу, 
к деятельности его жизни.

Игровая деятельность  — это не  только основная ра-
бота для детей дошкольного года, она заманчива для лю-
бого возраста. Игровая деятельность — это определенные 
физиологические, психические и  чувственные действия, 
направленные на  выполнение задач игры. Эта деятель-
ность имеет свои отличительные черты, внешние свой-
ства. При  планировании игр следует учитывать возраст 
детей, что  их  интересует, что  их  возбуждает и  что  они 
хотят отразить в своих играх. Все это поможет определить 
содержание игровых заданий и  действий, которые будут 
интересны детям.
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В статье дано описание экспериментального исследования, нацеленного на оптимизацию эмоциональных состояний 
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Помощь детям с  проблемами в  обучении  — одна 
из  важнейших задач современной образовательной 

системы. При этом акцент делается на многоаспектности 
такой помощи  — не  только формально «подтянуть» об-
учающегося, сколько провести анализ причин, ведущих 
к  трудностям в  обучении, проработать их  психологиче-
скими, педагогическими, социальными средствами. Так, 
обращает на себя внимание проблема социальной дезадап-
тацией детей младшего школьного возраста с задержкой 
психического развития, одной из  причин которой явля-
ется незрелость эмоциональной сферы, что  отражается 
в  неустойчивости, тусклости, неадекватности пережива-
емых эмоций и чувств, преобладании негативных эмоцио-
нальных состояний — как тревожности, напряжения, так 
и гнева, агрессии, обиды  [1-3].

Реализованное эмпирическое исследование на  базе 
КГБОУ «Красноярская школа №  7» с участием обучающихся 
3-4 классов с  задержкой психического развития подтвер-
дило основные выводы исследователях о специфике эмоци-
ональных состояний детей указанной категории. Дети от-
носительно часто находятся в агрессивном эмоциональном 
состоянии, в состоянии враждебности; при этом направлен-
ность агрессивной реакции характеризуется ориентацией 
вовне, а доминирующим типом реакции является «фиксация 
на препятствие». Дети могут «застревать» в агрессивной ре-
акции, с  трудом переключаются в  другую эмоцию, что  го-
ворит о  трудностях в  эмоциональной саморегуляции. Не-
редко и переживание тревожности, беспокойства в ситуации 
школьного обучения. Соответственно, в эмоциональных со-
стояниях младших школьников с  задержкой психического 
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развития доминируют негативные эмоции, чувства, обнару-
живается незрелость эмоциональной сферы в целом.

Результаты исследования стали основанием для  раз-
работки и  апробации программа по  коррекции эмоцио-
нальных состояний учащихся младшего школьного воз-
раста с  задержкой психического развития. Направления 
работы с  детьми определены при  опоре на  выявленные 
«дефициты» в  их  эмоциональной сфере: например, осо-
бенности фрустрационных реакций младших школьников 
определили необходимость обучения их  реагированию 
на  фрустрацию конструктивным способом, развития 
умений адекватно оценивать свое эмоциональное пове-
дение и поведение окружающих.

Разработанная программа включает в  себя 24 кор-
рекционно-развивающих занятий, реализуется в  малых 
группах (по 5 детей), систематично (2 занятия в неделю). 
Программа структурирована на четыре блока: 1 блок мо-
тивационный «Вот такой Я!», 2 блок «Мои эмоции», 3 блок 
«Конфликт», 4 блок «Мы вместе», которые реализовыва-
лись последовательно и  логично  — от  понимания своих 
эмоциональных состояний дети подходили к способности 
их регуляции. Основными методами работы с младшими 
школьниками с задержкой психического развития высту-
пили метод моделирования, сказкотерапию, коммуника-

тивных игр, метод психогимнастики, релаксационный 
метод, эмоционально-символические методы, рисование.

Выбранный подход к  коррекции эмоциональных со-
стояний учащихся младшего школьного возраста с  за-
держкой психического развития оказался эффективным — 
после реализации программы обучающиеся стали чаще 
проявлять положительные эмоции, а  отрицательные  — 
реже. Снизились показатели тревожности и  агрессив-
ности. Экстрапунитивные реакции на фрустрирующие со-
бытия стали более редкими, а процент интропунитивных 
и  импунитивных направлений реакций  — повысился. 
Преобладающая «фиксация на  препятствие» сменилась 
приоритетом на «фиксация на удовлетворение потребно-
стей», что  говорит о  повышении внимательности детей 
к своим эмоциональным состояниям, о развитии способ-
ности их регулировать.

Таким образом, коррекционная работа в  отношении 
эмоциональных состояний учащихся младшего школь-
ного возраста с  задержкой психического развития целе-
сообразна. Социальным следствием произошедших из-
менений, по нашим предположениям, станет повышение 
успеваемости и  адаптированности к  учебному процессу, 
улучшение в  выстраивании межличностных отношений 
со сверстниками и учителями.
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Мотивация к достижению успеха у студентов техникума с ограниченными 
возможностями здоровья

Синюга Оксана Николаевна, студент магистратуры
Тихоокеанский государственный университет (г. Хабаровск)

В  статье анализируется мотивация к  достижению успеха студентов техникума, рассматриваются такие по-
нятия как мотив, мотивация, также рассматриваются виды мотивации. В статье приводятся экспериментальные 
данные, полученные в ходе исследования мотивации студентов Хабаровского промышленно-экономического техникума.

Ключевые слова: мотивация, мотивы, мотивация к достижению успеха, учебная мотивация, мотивация к избеганию 
неудач, студенты с ограниченными возможностями здоровья, нормотипичные студенты, проективные методики.

Проблема мотивации непосредственно связана с  про-
цессом деятельности человека. Предполагается, 

что  любая деятельность человека имеет цель, либо мотив. 
Как  отмечают Шутова  Н. В. и  Смоловик  О. В., формиро-
вание, развитие и  усовершенствование мотивации учения 
без  преувеличения можно назвать одной из  центральных 
и  фундаментальных проблем современного образования, 

проблемой как  отечественной, так и  зарубежной психо-
логии  [1, с. 1].

Рассмотрим некоторые определения понятий «моти-
вация» и «мотив».

Согласно психологическому словарю, мотив (от  лат. 
movere  — приводить в  движение, толкать) имеет не-
сколько определений:
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1) побуждения к деятельности, связанные с удовлет-
ворением потребностей субъекта;

2) предметнонаправленная активность определенной 
силы;

3) побуждающий и  определяющий выбор направ-
ленности деятельности предмет (материальный или  иде-
альный), ради которого она осуществляется;

4) осознаваемая причина, лежащая в основе выбора 
действий и поступков личности  [2].

Понятие «мотивация» определяется преимущественно 
как совокупность движущих сил, которые побуждают че-
ловека к  деятельности, имеющей определенную целевую 
направленность  [1, с. 2].

Мотивация — психофизиологический сигнал, вызыва-
ющий возбуждение отделов мозга и  возбуждающий жи-
вотных, человека к удовлетворению своих потребностей; 
наличие причинно-следственной связи между чем-либо 
(поступками, действиями, явлениями); потребность, ин-
стинкт, влечение.

Впервые слово «мотивация» употребил А. Шопенгауэр 
в статье «Четыре принципа достаточной причины» (1900–
1910). Затем этот термин прочно вошел в  психологиче-
ский обиход для объяснения причин поведения человека 
и животных  [1, с. 2].

И. А.  Зимняя определяет мотивацию как  «запускной 
механизм, который вызывает целенаправленную ак-
тивность физиологического и  психологического плана, 
управляющий поведением человека»  [1, с. 2].

В  20-е гг. XX  в. в  западной психологии возникают 
первые теории мотивации таких авторов, как  К.  Левин, 
Г. Олпорт и др., в которых выделяют, помимо биологиче-
ских, вторичные, или психогенные, потребности, появля-
ющиеся в  процессе обучения и  воспитания (Г.  Мюррей). 
К  таким потребностям относятся потребность в  дости-
жении успеха, в независимости, в уважении, в избегании 
неудач и др.  [3, с. 42]

Рожков  Е. М. считает, что  мотивация к  достижению 
успеха — это стремление к успеху, высоким результатам 
в деятельности  [4, с. 44].

Мотив избегания неудачи подразумевает потребность 
человека в любой ситуации действовать так, чтобы избе-
жать неудачи  [4, с. 45].

В данной статье приводятся результаты исследования, 
целью которого было определить уровень мотивации 
к успеху у студентов техникума с ограниченные возмож-
ностями здоровья. Мы предположили, что  уровень мо-
тивации к успеху студентов дифференцируется в зависи-
мости от следующих переменных: а) пол респондента; б) 
состояние здоровья; в) направление учебной деятель-
ности. Согласно нашей гипотезе, показатель «установка 
на преодоление препятствий» будет выше у респондентов 
с ограниченными возможностями здоровья, а уровень мо-
тивации к успеху будет выше у юношей. Для чистоты экс-
перимента были выбраны респонденты одной возрастной 
группы — 15-17 лет, студенты первого курса промышлен-
но-экономического техникума.

В  качестве диагностического материала в  практиче-
ской части были использованы опросники Т. Элерса «Ме-
тодика диагностики личности на  мотивацию к  успеху» 
и «Мотивация к избеганию неудач», а также проективная 
методика «Дерево» Лапмена. Репрезентативность те-
стов обеспечивалась методом контрастных групп (группа 
№  1  — студенты с  ограниченными возможностями здо-
ровья, группа №  2 — нормотипичные студенты, без огра-
ниченных возможностей здоровья).

Таким образом, в  эксперименте приняли участие две 
учебные группы. Студенты первой группы специализи-
руются на облицовке поверхностей зданий и сооружений, 
а  студенты второй группы специализируются на  отде-
лочных, малярных работах. В  связи со  спецификой про-
фессиональной деятельности, студентов мужского пола 
в  численном составе данных групп больше, чем  предста-
вительниц женского пола, поэтому распределить респон-
дентов по полу в равном соотношении не представлялось 
возможным.

Ниже представлены таблицы с  результатами ди-
агностик мотивации к  успеху и  к  избеганию неудач 
по Элерсу (см. табл. 1, табл. 2). Для объективной оценки 
сформированности мотивации к успеху использовались 
два опросника «Методика диагностики личности на мо-
тивацию к  успеху» и  «Мотивация к  избеганию неудач» 
Элерса.

Результаты двух выше указанных диагностик, прово-
димых с учащимися группы №  1 следующие:

Таблица 1. Результаты диагностик мотивации к успеху и к избеганию неудачи по Элерсу. Группа №  1

Баллы Уровень мотивации

Опросник «Методика диагностики 
личности на мотивацию к успеху»

Опросник «Мотивация к избе-
ганию неудач»

Респонденты (кол-во) Респонденты (кол-во) 
Юноши Девушки Юноши Девушки

1 (2)–10 низкий 0 0 1 0
11-16 средний 3 1 2 1
17-20 (умеренно) высокий 2 0 4 0
21 и выше слишком высокий 2 0 0 0
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Можно заметить, что все студенты группы №  1 имеют 
мотивацию к  успеху на  среднем (4 чел.) и  высоком 
уровнях (4 чел.). Примечательно, что, согласно полу-
ченным данным, юноши более мотивированы на  дости-
жение успеха, нежели их одногруппницы, что обусловлено 
превосходящим численным составом юношей в  данной 

группе. У  большинства респондентов наблюдается вы-
сокий уровень мотивации к  избеганию неудач. Это ярко 
выражено у  юношей (4 чел.) и  совсем не  выражено у  де-
вушек.

У респондентов группы №  2 результаты данных диагно-
стик отличаются от результатов группы №  1:

Таблица 2. Результаты диагностик мотивации к успеху и к избеганию неудачи по Элерсу. Группа №  2

Баллы Уровень мотивации

Опросник «Методика диагностики 
личности на мотивацию к успеху»

Опросник «Мотивация к избе-
ганию неудач»

Респонденты (кол-во) Респонденты (кол-во) 
Юноши Девушки Юноши Девушки

1 (2)–10 низкий 2 2 1 2
11–16 средний 3 2 1 2
17–20 (умеренно) высокий 2 2 3 2

21 и выше слишком высокий 0 0 2 0

В группе №  2 обучаются студенты с разным уровнем 
мотивации к успеху, причём низкий уровень и высокий 
выражен в  равной степени у  обоих полов (по  2 чело-
века со средним и высоким уровнем среди юношей и де-
вушек). Респондентов со  средним уровнем мотивации 
к  успеху больше среди юношей (3 и  2 человека, соот-
ветственно). Интересен тот факт, что  юноши в  данной 

группе больше боятся неудач, чем девушки (3 человека 
с  высоким показателем и  2 человека с  показателями 
выше нормы).

Сравним результаты диагностики на  уровень само-
оценки по  тесту «Дерево» Лампена. Ниже представлена 
диаграмма с общими показателями по выборам позиции 
для группы №  1:

Рис. 1. Тест «Дерево» Лампена. Позиции выбора, отождествляющие реальное и идеальное положение учащихся 
группы №  1

Согласно диаграмме, большинство учащихся (33 %) 
готовы преодолевать трудности, приспосабливаться 
к  новым условиям, то  есть адаптироваться к  учебной 
среде (новые преподаватели, новый коллектив группы, 
новые дисциплины, требования, условия обучения и про-
живания и т. п.), при чём, реальное и желаемое положения 
совпадают по показателю «установка на преодоление пре-
пятствий». По остальным показателям совпадения не на-
блюдаются. Менее половины учащихся (22 %), примерно ¼ 
часть, успешно адаптировались к новым условиям. У 22 % 

учащихся присутствует потребность в  общении, под-
держке и у такого же количества учащихся есть тенденция 
к отстранённости от учебного процесса, уходу в себя. По-
лученные результаты указывают на  то, что  не  все сту-
денты заинтересованы в обучении в данном учреждении.

В  учебной группе №  2 совершенно другие результаты 
по методике «Дерево» Лампена (см. диаграмму 2). У 19 % 
студентов группы реальное и  желаемое положения со-
впадают по  показателю «общительность, дружеская под-
держка», по  остальным показателям совпадения не  на-
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блюдаются. 25 % учащихся не заинтересованы в обучении 
(см. показатель «отстранённость от  учебного процесса, 
уход в себя в идеальном положении) и не адаптированы 
(выбор позиции «адаптация и  комфортное состояние» 
в  идеальном положении). У  четверти студентов (25 %) 
присутствуют тревожность отстранённость, замкнутость. 

Эти показатели в два раза выше, чем у группы студентов 
с ограниченными возможностями здоровья (группа №  1). 
А  вот показатель позиции «преодоление препятствий» 
в реальном положении у нормотипичной группы (группа 
№  2) примерно в  два раза ниже (19 %), чем  у  группы №  1 
(33 %).

Рис. 2. Тест «Дерево» Лампена. Позиции выбора, отождествляющие реальное и идеальное положение учащихся 
группы №  2

Таким образом, гипотеза о том, что уровень мотивации 
к  успеху студентов дифференцируется в  зависимости 
от пола, состояния здоровья и направления учебной дея-
тельности, частично подтвердилась. В ходе эксперимента 
выяснилось, что  юноши и  девушки примерно в  равной 
степени мотивированы на успех.

Что  касается второй переменной  — состояние здо-
ровья, то диагностики показали, что студенты с ограни-
ченными возможностями здоровья имеют более высокий 
уровень мотивации к  успеху, по  сравнению с  нормоти-
пичными студентами, не  имеющих ограниченных воз-
можностей здоровья. Студенты с  ограниченными воз-

можностями здоровья готовы преодолевать трудности, 
они быстрее адаптируются к  окружающей их  среде 
(учебной, бытовой).

Что  касается мотивации к  обучению, то, согласно 
данным исследования, студенты, обучающиеся по  на-
правлению «отделочные и  малярные работы», менее за-
интересованы в обучении, чем студенты, специализирую-
щиеся на облицовке поверхностей зданий и сооружений 
(показатель «отстранённость от учебного процесса, уход 
в себя» у группы №  2 в идеальном положении составляет 
25 %, в  реальном  — 0 %, у  группы №  1 в  идеальном поло-
жении — 22 %, в реальном — 11 %).
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Особенности супружеских отношений на начальном этапе семейной жизни
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В  статье анализируются качественные и  количественные особенности супружеских отношений на  начальных 
этапах семейной жизни у современных пар без детей и с детьми.
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По  данным Федеральной службы государственной 
статистики, в  крупных городах России распадаются 

свыше 50 % браков. Причем, более чем у трети распадаю-
щихся семей совместная жизнь продолжается до 4-х лет. 
Молодые семьи находятся на  первом этапе жизненного 
цикла семьи и  переживают первый семейный кризис  — 
кризис первичной адаптации. «Подгонка» представ-
лений, ликвидация возможного их  конфликта соверша-
ется на стадии первичной ролевой адаптации. Первичная 
ролевая адаптация обязательно включает согласование 
представлений о  характере и  распределении семейных 
обязанностей. Иногда этот кризис совпадает с другим кри-
зисом — рождения ребёнка. С рождением ребенка возрас-
тает актуальность определения семейных ролей, что  по-
вышает конфликтность в данных семьях.

Социальная актуальность исследования супружеских 
отношений на начальном этапе семейной жизни сегодня 
обусловлена высокой статистикой разводов, а  также зна-
чительным числом обращений в  психологические кон-
сультации в  связи с  неудовлетворенностью семейными 
отношениями. Полученные результаты позволят опре-
делить направления консультирования, коррекции се-
мейных отношений при  оказании психологической по-
мощи семье на начальных этапах брака.

Проблематика развития супружеских взаимоотно-
шений на  разных этапах становления семьи довольно 
также распространена для  научного анализа. В  рамках 
данной проблематики обсуждаются самые разные во-
просы: этапы развития современной семьи  [4], распреде-
ление супружеских обязанностей в молодой семье  [3], об-
щение в семье  [1, 2], молодое супружество  [5], проблемы 
психологической помощи молодой семье  [2].

При этом под семьей в современной психологии пони-
мают один из  важнейших социальных институтов обще-
ства и одновременно малая социальная группа, имеющая 
первостепенное влияние на  личность   [4]. Начальный 
этап семейной жизни связан с  прохождением фаз адап-
тации (в  первые три года совместной жизни супругов) 
и  активной трансформации (4-5  лет), как  периода каче-

ственного изменения, переосознания, углубления в отно-
шениях супругов  [5].

В то же время с учетом динамического характера обще-
ства, социально-политических и  социально-экономиче-
ских изменений в последние годы, считаем, что вопросы, 
имеющие непосредственное отношение к  сущности су-
пружеских отношений на  начальном этапе семейной 
жизни, требуют дополнений, уточнений с учетом данных. 
В этом заключается теоретическая актуальность данного 
исследования.

В  теоретическом плане изучение супружеских отно-
шений на начальном этапе семейной жизни позволит рас-
ширить, уточнить представление о теоретической модели 
современной молодой семьи.

В исследовании супружеских отношений на начальном 
этапе семейной жизни приняли участие 100 человек (50 
семейных пар), состоящих в браке от 0 до 5 лет, и прово-
дилось оно индивидуально с каждой парой. Из них 20 пар 
воспитывают ребенка, 30 пар — без детей. При формиро-
вании выборки в нашей работе целесообразно было объе-
динить юные и молодые семьи в одну группу — «молодые 
семьи».

Для выявления особенностей супружеских отношений 
использовали методики: тест-опросник удовлетворен-
ности браком (В. В. Столин, Т. Л. Романова, Г. П. Бутенко); 
«Ролевые ожидания и  притязания в  браке» (А. Н.  Вол-
кова); опросник «ДМО» Л. Н. Собчик; методика «Общение 
в семье» (Ю. Е. Алешина, Л. Я. Гозман, Е. М. Дубовская).

Для  выявления статистически достоверных различий 
между психологическими показателями супружеских от-
ношений в молодых семьях с детьми и без детей исполь-
зовался непараметрический U-критерий Манна-Уитни. 
Для  выявления статистически достоверных связей удов-
летворенности браком с  ролевыми ожиданиями и  отно-
шениями супругов использовался непараметрический ко-
эффициент ранговой корреляции Спирмена.

При  сравнении удовлетворенности браком по  мето-
дике В. В.  Столина среднее значение в  группе молодых 
семей без детей составляет 30,56 баллов, тогда как в группе 
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семей с детьми значение составляет 26,81 баллов. В целом 
показатели по  группам находятся в  диапазоне среднего 
уровня, но у группы семей с детьми отмечается тенденция 
к снижению уровня удовлетворенности (р=0,032).

При  анализе ролевых ожиданий выявлено, что  у  су-
пружеских пар без  детей первое место по  значимости 
как  в  списке ролевых ожиданий молодых жен, так и  мо-
лодых мужей принадлежит ожиданиям в отношении эмо-
ционально-психотерапевтической функции. Далее ре-
зультаты несколько различаются. Если второе место 
у мужчин занимает ценность личностной идентификации, 
то у женщин это ценность, связанная с внешней привлека-
тельностью.

Полученные в  исследовании результаты пар с  детьми 
показывают, что первое месте по значимости как в списке 
ролевых ожиданий женщин, так и мужчин также принад-
лежит эмоционально-психотерапевтической ценности. 
Второе место у  мужчин занимает функция социальной 
активности, у  женщин  — родительско-воспитательная 
функция.

Отметим разницу в  ролевых ожиданиях у  мужчин 
и  женщин без  детей и  с  детьми. Результат статистиче-
ского сравнения по  критерию Манна-Уитни показы-
вает, что  у  супружеских пар без  детей достоверно выше, 
чем у супружеских пар с детьми, ролевые ожидания в от-
ношении внешней привлекательности супруга (р≤0,001), 
и  достоверно ниже ролевые ожидания в  отношении ин-
тимно-сексуальной функции (р=0,042). Есть тенденция 
к  достоверности различий в  ожидании выполнения ро-
дительско-воспитательной функции (р=0,051), она выше 
у  супружеских пар с  детьми. Повышение ролевых ожи-
даний в  отношении родительско-воспитательной цен-
ности свидетельствует о  взаимной готовности супругов 
к взять на себя ответственность за рождение ребенка и его 
воспитание.

По методике диагностики межличностных отношений 
получено, что статистически значимые различия были по-
лучены по  октантам «прямолинейность-агрессивность» 
(р=0,009) и  «зависимость-послушность» (р=0,043). Изме-
нение этих характеристик повлекло за  собой статисти-
чески достоверное различие в тенденции к дружелюбию: 
пары с  детьми более дружелюбны, чем  молодые пары 
без детей. Мы связываем это с тем, что этими супругами 
благополучно пройден первый кризис семейной жизни, 
они научились учитывать интересы друг друга, приспоса-
бливаться к достоинствам и недостаткам. Важно отметить, 
что  снижение агрессивности и  возрастание зависимости 
в  основном происходит за  счёт женской части выборки. 
Мужчины  же, напротив, проявили большую склонность 
к доминированию, лидерству. Это обстоятельство связано 
с традиционными установками на уклад семейной жизни: 
мужчина  — глава семьи, зарабатывает деньги, женщина 
занимает более зависимое положение, её главная обязан-
ность — ведение домашнего хозяйства, уход за детьми.

Среди качеств, более свойственных молодым людям 
без  детей, выявлены высокая агрессивность супругов, 

стремление к независимости, что, как правило, негативно 
влияет на качество брака.

При  анализе результатов методики «Общение 
в  семье» получены высокие результаты по  шкалам «До-
верительность общения», «Взаимопонимание». Выяв-
лено, что  многие респонденты из  молодых семей оцени-
вают доверительность общения достаточно высоко. Они 
откровенны с  супругами, делятся радостями и  трудно-
стями, понимают настроение партнеров. Взаимопони-
мание в  молодых семьях на  достаточно высоком уровне. 
Супруги склонны принимать партнера, не  осуждая его 
взгляды и суждения.

Средние уровни преобладают в  результатах мето-
дики по  шкалам «Сходство во  взглядах», «Общие сим-
волы семьи». Среднее значение по  шкале «Психотера-
певтичность общения» в  группе молодых семей ниже, 
чем по остальным шкалам. Психотерапевтичность указы-
вает на наличие поддержки в семье, супругам становится 
легче друг с другом, им не только комфортно делиться ра-
достями и  проблемами, но  при  этом супруги получают 
качественный совет и  поддержку. Результаты по  шкале 
указывают на то, что готовность делиться тревогами, про-
блемами и получать при этом качественную психологиче-
скую поддержку в молодых семьях развита недостаточно.

По  данным статистического анализа достоверно, 
что  оценивание своей роли во  взаимопонимании между 
супругами выше в  группе семей с  детьми, по  сравнению 
с  молодыми семьями (р=0,037). Также статистически до-
стоверно, что в группах молодых семей большое значение 
придается общим символам и традициям (р=0,038).

Анализ связей ролевых ожиданий и  удовлетворен-
ности браком в  семьях с  разным стажем супружеской 
жизни проведен с  помощью непараметрического кри-
терия Спирмена. В  таблице 1 результаты корреляцион-
ного анализа представлены для  группы молодых семей 
без детей.

Как  видно из  таблицы, выявлены статистически зна-
чимые связи ролевых ожиданий и  удовлетворенностью 
браком. Отметим, что  связи выявлены отрицательные, 
однако повышение показателей по  шкале ССЦ указы-
вает на  повышение уровня ролевой несогласованности 
в семьях.

Удовлетворенность браком по  методике В. В.  Столина 
обратно коррелирует с уровнем согласованности в интим-
но-сексуальной сфере (R=–0,498), хозяйственно-бытовой 
(R=–0,487) и  эмоционально-терапевтической (R=–0,468). 
Так, чем  меньше показатель по  шкалам, указывающий 
на согласованность ролевых установок, тем больше веро-
ятности удовлетворенности браком в молодых семьях.

Отметим значимость эмоционально-психотерапевти-
ческих функций для  удовлетворённости браком. Данная 
сфера отрицательно коррелирует с доверительностью об-
щения (R=–0,531), взаимопониманием (R=–0,527) и  пси-
хотерапевичностью общения (R=–0,502).

Согласованность ожидаемых родительских функций 
может способствовать доверительности (R=–0,504) и лег-
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кости общения между супругами (R=–0,529). Об  этом 
свидетельствует отрицательная корреляция между шка-
лами. С учетом того, что супружеские пары этой группы 
еще не имеют детей, согласованность родительско-воспи-
тательных функций здесь может анализироваться как про-
явление сходных взглядов. Понимание того, что  супруг 
имеет те же взгляды о желаемом количестве детей, о том, 
какой ему видится воспитательная позиция, повышает 
доверительность и легкость общения.

Личностная идентификация отрицательно коррели-
рует с  такими показателями удовлетворенности браком 

как  сходство во  взглядах супругов (R=–0,530) и  общие 
символы семьи (R=–0,490).

Итак, удовлетворенность браком респондентов 
из  числа молодых семей без  детей связана с  ролевой не-
согласованностью в семьях. При этом значение имеет не-
согласованность по  таким сферам как  сексуальные отно-
шения, личностная идентификация, реализация бытовых, 
воспитательский и психотерапевтических функций.

Как  видно из  таблицы, в  группе респондентов 
из  числа молодых семей с  детьми выявлены отрица-
тельные корреляции удовлетворенности браком и  его 

Таблица 1. Корреляционный анализ ролевых ожиданий и удовлетворённости браком в молодых семьях без детей
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«Удовлетворенности браком» 
(В. В. Столин) 

–0,498* –0,044 –0,487* –0,155 –0,238 –0,468* –0,306

Доверительность общения –0,201 –0,058 –0,014 –0,504* –0,025 –0,531* –0,038
Взаимопонимание между супругами –0,257 –0,143 –0,158 –0,167 –0,139 –0,527* –0,048
Сходство во взглядах супругов –0,241 –0,530* –0,108 –0,107 –0,164 –0,197 –0,152
Общие символы семьи –0,014 –0,490* –0,286 –0,275 –0,235 –0,179 –0,158
Легкость общения между супругами –0,109 –0,207 –0,217 –0,529* –0,269 –0,2301 –0,154
Психотерапевтичность общения –0,106 –0,34 –0,258 –0,215 –0,235 0,502* –0,108

Примечание: в таблице * отмечены статистически значимые корреляции, при p≤0,05.

Таблица 2. Корреляционный анализ ролевых ожиданий и удовлетворённости браком в молодых семьях с детьми

Характеристики удовлетворен-
ности браком
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«Удовлетворенности браком» 
(В. В. Столин) 

–0,461* –0,024 –0,501* –0,164 –0,254 –0,360 –0,387

Доверительность общения –0,101 –0,318 –0,057 –0,012 –0,014 –0,246 –0,035
Взаимопонимание между супругами –0,157 –0,283 –0,19 –0,184 –0,174 –0,397 –0,017
Сходство во взглядах супругов –0,341 –0,510* –0,137 –0,128 –0,181 –0,507* –0,166
Общие символы семьи –0,314 –0,461* –0,224 –0,215 –0,293 –0,11 –0,143
Легкость общения между супругами –0,309 –0,247 –0,347 –0,206 –0,509* –0,204 –0,188
Психотерапевтичность общения –0,256 –0,504* –0,268 –0,134 –0,535* –0,306 –0,192
Примечание: в таблице * отмечены статистически значимые корреляции, при p≤0,05
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характеристик с  уровнем согласованности ролевых 
ожиданий в браке.

Так, удовлетворенность браком по методике В. В. Сто-
лина отрицательно коррелирует с согласованностью в ин-
тимно-сексуальных отношениях (R=–0,461) и хозяйствен-
но-бытовыми функциями (R=–0,501).

Личностная идентификация отрицательно корре-
лирует с  такими характеристиками удовлетворенности 
как  понимание супругов (R=–0,534) и  психотерапевтич-
ность общения (R=–0,504).

Выраженность понимания между супругами в  мо-
лодых семьях с детьми обратно связано с ролевой согласо-
ванностью в хозяйственно бытовых вопросах (R=–0,537), 
в  сфере социальной активности (R=–0,478), реализация 
супругами психотерапевтичной функции (R=–0,508), 
а  также внешней привлекательности партнеров (R=–
0,542).

Ролевая согласованность в  сфере социальной актив-
ности отрицательно коррелирует с  легкостью общения 
между супругами (R=–0,509) и  психотерапевтичностью 
общения (R=–0,535). Психотерапевтичность общения 
в  семьях c детьми отрицательно коррелирует со  сход-
ством во взглядах супругов (R=–0,507).

Согласно проведенному корреляционному анализу, мы 
пришли к  выводу, что  удовлетворенность браком и  его 
характеристики связаны с  ролевой несогласованностью 
в семьях.

Отметим, что  выполнение супругами функции ро-
дителя не  получило достоверных взаимосвязей с  удов-
летворенностью браком. Здесь прослеживается отличие 
с  семьями без  детей, где согласованность родительской 

функции достоверно связано с  удовлетворенностью 
браком. Очевидно, что в семьях с реальным родительским 
опытом имеет значение не  только общность взглядов, 
ожиданий по тем или иным вопросам воспитания детей, 
но и реальные действия супругов. Отсутствие линейных 
взаимосвязей может свидетельствовать в  пользу того, 
что современная семья в первую очередь — семья супру-
жеская, и  на  удовлетворенность барком влияет, прежде 
всего, качество взаимодействия между самими супругами. 
Также допускаем, что  возможные взаимосвязи не  явля-
ются линейными. Так, удовлетворенность браком может 
снижать как  пренебрежение выполнением родитель-
ской роли, так и чрезмерная на ней сконцентрированнсть 
в ущерб супружеским отношениям.

Таким образом, в  ходе исследования выявлены ка-
чественные и  количественные особенности взаимос-
вязи удовлетворенности супружескими отношениями 
и  ролевой согласованностью, показателями общения 
у  супружеских пар без  детей и  с  детьми. Удовлетво-
ренность браком и  качество общения между супру-
гами в  молодых семьях без  детей тем  выше, чем  ниже 
ролевая несогласованность в сексуальных отношениях, 
личностной идентификации, реализации бытовых, ро-
дительских и психотерапевтических функций. Отличия 
молодых семей с  детьми заключаются в  снижении по-
казателя удовлетворенности браком, в  повышении 
по сравнению с семьями без детей значения социальной 
активности и  внешней привлекательности партнеров, 
отсутствии линейной взаимосвязи между родительской 
функций и удовлетворенностью браком, качеством об-
щения.
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Дети с  ограниченными возможностями здоровья 
нуждаются в  дополнительной помощи со  стороны 

окружающих взрослых и  общества в  целом, так как  они 
являются особой социально незащищенной группой на-
селения. Социализация является основополагающим на-
правлением в работе с детьми, имеющих особые образова-
тельные потребности. Проблемами детей с ОВЗ являются 
бедность контактов со сверстниками и взрослым и, нару-
шение связи с окружающим миром, а также получение об-
разования  [4].

Следует отметить, что  проблема осуществления и  ор-
ганизации инклюзивного образования имеет доста-
точно высокий уровень проработанности (М. С.  Арте-
мьева, А. А.  Дмитриева, Е. А.  Екжакова, Л. М.  Кобрина 
и  др.), но  условия и  содержание оказания поддержки 
детей с ограниченными возможностями здоровья в усло-
виях инклюзивной школы с  целью социализации, иссле-
дованы недостаточно, как в теоретическом, так и в прак-
тическом аспектах.

В  процессе социализации индивид становится лично-
стью и  получает, согласно определению, знания, умения 
и навыки, которые необходимы для жизни в обществе. Ос-
новной проблемой социализации считается отклонение 
от нормального становления личности детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. Это особенно проявля-
ется в эмоционально — волевой сфере, нарушении соци-
ального взаимодействия, неуверенности в себе, что, чаще 
всего, приводит к ослаблению «силы личности». Социали-
зация детей с  ограниченными возможностями здоровья 
заключается в интеграции таких детей в общество. Все это 
направлено на то, чтобы они могли освоить определённые 
ценности и общепринятые нормы поведения, которые не-
обходимы для  жизни в  обществе. Одним из  важнейших 
условий успешной социализации детей с ограниченными 
возможностями здоровья является подготовка их к само-
стоятельной жизни, а также поддержка и оказание им по-
мощи при  вступлении во  «взрослую жизнь». Для  этого 
необходимо создать педагогические условия в семье и об-
разовательных организациях для  социальной адаптации 
детей  [4].

Практическая потребность в  изучении, определении 
образовательных возможностей детей с  комплексными 
нарушениями, а  также разработки системы их  социали-
зации крайне высока.

Поиск наиболее эффективных методов коррекционной 
работы с  детьми данной категории является актуальной 
проблемой для  специалистов. Дети с  ОВЗ нуждаются 
в любви, внимании и понимании, а так же в возможности 
выразить себя. Работа педагога заключается в том, что бы 
помочь ребенку с особыми образовательными способно-
стями попробовать новые виды творческой деятельности, 
а так же усовершенствовать свои навыки в уже известной. 
Разработка творческого пути позволит педагогу раскрыть 
возможности ребенка, показать его талант, способство-
вать его раскрытию как  творческой личности. Творче-
ство является важным условием социализации потому, 
что для личности необходимо уметь проявлять себя в со-
временном мире и руководствоваться этим опытом в раз-
личных ситуациях. Вовлечение детей в  творческую дея-
тельность по мнению Л. С. Выготского просто необходимо 
для  того, что  бы каждый ребенок пробовал создавать 
что-то  новое, что  позволит ему расти и  совершенство-
ваться, а  «ситуация успеха» стимулирует к  дальнейшему 
развитию.

Творчество позволяет ребенку ощутить свою целост-
ность, отражает внутренние переживания, усиливает 
чувство собственной важности и  уникальности, позво-
ляет успешнее выстраивать социальные связи, возникает 
ощущение внутреннего порядка и гармонии. Творчество 
позволяет снять внутреннее напряжение, бороться с  не-
гативными переживаниями, преодолеть робость и неуве-
ренность в себе.

Используя изобразительную деятельность, дети с ОВЗ 
учатся выражать свои чувства и  эмоции с  помощью ри-
сунка. Данные занятия развивают моторику, способ-
ствуют улучшению координации движений.

Несмотря на то, что дети с ОВЗ имеют множество огра-
ничений в  различных видах деятельности, педагог спо-
собен найти наиболее подходящие возможности и  спо-
собы воплощения детских идей. Социализация детей 
с  ОВЗ с  помощью рисования позволяет вовлечь и  при-
общить ребенка к  образному восприятию и  пониманию 
мира, который его окружает.

Задача специалистов состоит в том, чтобы, используя 
различные подходы, обеспечить в  процессе различных 
видов деятельности и  общения создание внутренних 
и  внешних условий для  продвижения ребенка с  ограни-
ченными возможностями в личностном развитии  [1].
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Для  исследования динамики уровня социализации 
были использованы следующие диагностические мето-
дики: «Социометрия» (автор Дж. Морено, адаптация  — 
М. Р.  Битяновой), Методика «Два домика», Тест тре-
вожности Р.  Тэммл, М.  Дорки и  Ф.  Амен, Методика 
«Паровозик» (Велиева С. В), Проективная методика «До-
мики». В  течение года для  увеличения уровня соци-
ализации проводился проект «Социализация детей 
дошкольного возраста с  ограниченными возможно-
стями здоровья через совместную творческую деятель-
ность», где были использованы. Коррекционно-развива-
ющие занятия с детьми с ОВЗ проводятся в соответствии 
с  планом реализации проекта и  имеют свою структуру. 
Каждое занятие начинается с  приветствия, упражнений 
на  установление эмоционального контакта, следующим 
этапом является само творческое задание (театрали-
зация, придумывание сказок, лепка, рисование, создание 
коллажей и  др.), проводятся игры с  творческим харак-
тером. В конце занятия организуется релаксация под му-
зыкальное сопровождение и  рефлексия деятельности, 
по которой можно проследить эмоциональное состояние 
детей. Деятельность разработана с  учетом возрастных, 
психофизических особенностей воспитанников, лич-
ностных качеств, индивидуальных особенностей детей 
с  ОВЗ и  нацелена на  формирование способности лич-
ности к  самопознанию, саморазвитию и  самосовершен-
ствованию.

В  процессе исследования выявились симпатии и  ан-
типатии внутри групп. В  начале года детей, с  которыми 
не хотели общаться, было больше, после реализации про-
екта число игнорируемых снизилось, дети стали дружнее, 
общительнее, доброжелательнее друг к другу.

Проанализировав полученные результаты обсле-
дования и  наблюдения, мы пришли к  выводу, что  кол-
лективное сотрудничество и  подготовительная работа, 
предваряющая этот процесс, при систематическом и целе-
направленном педагогическом руководстве, способствует 
не только усвоению изобразительных навыков, развитию 
речи и  познавательных способностей, эмоциональной 
сферы, но и развитию социализации детей.

Проведенная диагностика показывает положительную 
динамику в  социальном развитии детей с  ОВЗ. Реали-
зация проекта привела к развитию всех направлений со-
циального развития детей: навыков социальных взаимо-
отношений и  поведения, социально-бытовых навыков, 
развитие моторики и  координации глаз и  рук, игровой 
деятельности, речевые навыки и  навыки общения, по-
знавательные функции. В  психическом развитии детей 
преобладает положительный эмоциональный фон, дети 
становятся более активными, наблюдается снижение нега-
тивных эмоционально-поведенческих проявлений — сте-
реотипий, аффективных вспышек, внимание становится 
более устойчивым, характерно принятие простых ин-
струкций, повышается самоконтроль. Успешно проходит 
коррекция поведения детей  — преодоление негативных 
эмоций и  страхов. У  детей формируются сенсорные эта-
лоны цвета, формы, величины, количественные пред-
ставления. Показательные успехи детей в  развитии ре-
чевой функции: повышается уровень понимания речи, 
значительно пополняется активный словарь. Творческий 
подход к детям с особыми потребностями позволяет обе-
спечить успех во  взрослой жизни, дает реальное право 
выбора, предоставляет возможность вносить свой вклад 
в общественную жизнь.
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Работа посвящена личностным особенностям подростков с разной склонностью к Интернет — зависимости. Рас-
крываются различные аспекты подросткового поведения и степень склонности Интернет-зависимости. Склонность 
к  Интернет-зависимости у  подростков отличается в  зависимости от  особенностей эмоциональной сферы. Резуль-
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Анализ психологической литературы о  сущности ин-
тернет  — зависимости показывает, что  обсуждение 

данного феномена началось не  так давно: в  1994  г. Сам 
термин «интернет — зависимость» в 1996 году предложил 
А. Голдберг.  [1] Так сказать, он ввел этот термин для опи-
сания неоправданно долгого, возможно патологического, 
пребывания в Интернете. В настоящее время феномен «за-
висимости от интернета» интенсивно обсуждается и иссле-
дуется, но целостного и всеобъемлющего подхода к данной 
проблеме в виде «интернет-зависимости у подростков» мы 
так и не нашли. Однако, все-таки психологическая характе-
ристика интернет-зависимости, исходя из анализа литера-
турных источников, предлагается в следующем виде.

Склонность к  интернет-зависимости определяется 
при  наличии таких признаков, как: предвкушение се-
анса Интернета; увеличение времени пребывания в сети; 
безуспешность контроля за  пользованием Интернетом; 
усталость, вялость вплоть до  депрессии в  период пре-
кращения пользования Интернетом; продление сеансов 
до  абсурдно длительного периода; риск утраты соци-
альных связей и  жизненных интересов (например, инте-
реса к учебе); лживость в отношении родителей, педагогов 
с  целью скрыть увлечение Интернетом; использование 
Интернета как способ убежать от жизни и ее проблем; эй-
фория во время пребывания в сети.

Социальные сети действительно оказывают влияние 
на  эмоциональную сферу подростка. Возможно возник-

новение некоторых видов агрессии и  личностной тре-
вожности. В  силу возникновения эмоциональной не-
стабильности, личность становится более внушаемой 
к воспринимаемой информации. Стоит отметить, что со-
циальные сети содержат большое количество визуальной 
информации агрессивного и  сексуального содержания, 
которая расшатывает и  без  того нестабильное эмоцио-
нальное состояние подростка.

С  целью изучения уровня склонности к  Интернет-за-
висимости у подростков мы провели исследование, в ко-
тором участвовали 35 подростков в  возрасте 14-15  лет, 
из них 18 мальчиков и 17 девочек. Для достижения цели 
мы использовали опросник Р. Б.  Кэттелла. Результаты 
исследования характерологических черт личности по-
зволили построить личностные профили подростков 
со склонностью к Интернет-зависимости (рис. 1).

Мальчикам с  интернет-зависимостью свойственны 
ярко выраженные акценты: гипертимность, тревожность 
и демонстративность. Таким подросткам свойственны хо-
рошее, немного приподнятое настроение, разговорчивость 
и  оптимизм. Мальчики могут инициировать конфликты, 
бурно реагировать на события и отличаются повышенной 
раздражительностью. Их  отличает пунктуальность, вы-
сокая выдержка и  умение четко выполнять свои обязан-
ности. Но в то же время присущая представителям этого 
типа инертность мыслительных процессов приводит к за-
медлению, вялости, умиротворению, уходу от  творче-
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ских решений, низкой эффективности мыслительных 
процессов. Нерешительный, не  очень контактный, неуве-
ренный в себе, склонный к минорному настроению.

Для  девочек с  Интернет-зависимостью, характерны 
ярко выраженные: возбудимость, циклотимичность и «за-
липание».

Интернет-зависимые девушки отличаются повы-
шенной возбудимостью, раздражительностью и  агрес-
сией. Раздражительны, вспыльчивы, неуживчивы в  кол-
лективе. Безразличны к будущему, живут исключительно 
настоящим и хотят получать от него массу удовольствия. 
В глубине души они реагируют на комментарии раздраже-
нием, даже грубостью и гневом, но при этом впадают в от-
чаяние и  глубокую депрессию. Обидчивы, злопамятны 
и подозрительны. Они страдают от воображаемой неспра-
ведливости, они высокомерны и жестоки.

Корреляционный анализ показал, что существует связь 
(р≤0,01) между личностными характеристиками и склон-
ность к И-З.

Интернет  — зависимость отрицательно коррелирует 
со  следующими показателями: «эмоциональная неста-
бильность — эмоциональная стабильность» (r = –0,575); 
«моральная нормативность» (r = –0,578); «спокойствие — 
тревожность» (r = –0,619); «импульсивность  — кон-
троль желаний» (r = –0,671) и  положительно коррели-
рует со шкалой «доверчивость — подозрительность» (r = 
0,650).

Таким образом, для  подростков с  интернет-зависимо-
стью актуальными являются следующие проблемы как: 
эмоциональная нестабильность, подозрительность, трево-
жность, высокая эмоциональная импульсивность, тревога, 
недоверие к  окружающим, состояние утраты надежды, 
нарушения в  коммуникативной сфере. Следовательно, 
можно констатировать, что  гипотеза о  существовании 
специфики личностных особенностей и личностных про-
блем у подростков с разной степенью выраженности Ин-
тернет-зависимости, подтвердилась.
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Значение здоровья в жизни общества сегодня приобре-
тает все больший вес. Органичность и эффективность 

работы многих социальных институтов зависит от  фи-
зического и  психического благополучная трудящихся 
единиц, а  качество государственной устройственности 
во  многом обусловлено уровнем психологического здо-
ровья государственного служащего.

Государственная служба — это важнейший институт го-
сударства. Она на всем пространстве России должна быть 
в высшей степени организационно отлажена, укомплекто-
вана специалистами высшей квалификации, способными 
обеспечивать проведение в жизнь принятых решений.

Профессиональная деятельность сотрудников госу-
дарственной службы отличается высокой нервно-психи-

Рис. 1. Личностные профили подростков со склонностью к интернет-зависимости



299“Young Scientist”  .  # 49 (444)  .  December 2022 Psychology

ческой напряженностью, обусловленной воздействием 
многочисленных стресс-факторов, кроющихся в  самой 
специфике работы в  государственном аппарате. Строгая 
вертикальная дисциплина, давление определенных со-
циальных норм, соблюдение жестких авторитарно-бю-
рократических требований и  ограничений, связанных 
с  замещением государственной должности, высокая ком-
муникативная насыщенность труда, необходимость при-
нятия ответственных решений в  сжатые сроки, высокая 
динамичность изменения должностного статуса и  др.,  — 
все это способствует повышению уровня тревожности, 
росту чувства неудовлетворенности, а  также развитию 
хронической усталости. В свою очередь, это отрицательно 
сказывается на состоянии здоровья и работоспособности 
и может стать причиной психологического кризиса.

При  этом, к  факторам, провоцирующим различные 
психологические деформации относятся повседневные 
психоэмоциональные перегрузки, государственная ответ-
ственность за  результаты работы, значительная диспро-
порция между психическими затратами и  личностными 
возможностями, недостаточно высоким социальным ста-
тусом, дефицитом времени, остающегося для  семьи, от-
дыха и восстановления здоровья.

Возникающие психологические деформации под  дей-
ствием условий профессиональной среды влекут неиз-
бежное изменение не  только психических, но  и  физиче-
ских процессов организма, приводят к  формированию 
негативных психических качеств, изменяющих отдельные 
черты личности.

Поэтому одной из значимых проблем, стоящих перед 
отечественной наукой и социальной практикой, является 
исследование проблем и  повышение уровня психологи-
ческого здоровья служащих государственных органов 
власти.

Оценив взгляды представителей психологической 
науки на  проблему развития и  формулирования кри-
териев психологического здоровья, можно констатиро-
вать, что  понятие «психологическое здоровье» нередко 
употребляется в  равном значении «психическому здо-
ровью», однако данное заключение не  стоит признавать 
столь оправданным, по меньшей мере, с той точки зрения, 
что устранение проблем психического характера требует 
приложения больших усилий, сводящихся к оказанию ме-
дицинской помощи.

Вместе с  тем  понятия: «психологическое здоровье», 
«психологическое благополучие», «субъективное благо-
получие», «индекс счастья», «жизнестойкость», «удовлет-
воренность жизнью» и  некоторые сопоставимые другие 
активно эксплуатируются в современной медицине, соци-
ологии, психологии и в других науках  [1, с. 7-16].

Междисциплинарность проблемы психологического 
здоровья предполагает расширение и обогащение как со-
ответствующего понятийного аппарата, так и релевантной 
фактологии; систематизацию и обобщение сопоставимых 
закономерностей, теорий и  концепций, а  также техно-
логий практической работы в данной области  [2, с. 3].

Соглашаемся, что  сегодня психологическое здоровье 
относится к личности и представляет собой совокупность 
психических свойств человека, которые постоянно раз-
виваются. Эти свойства помогают личности найти свой 
путь, который позволит ей выполнить некую жизненную 
цель, а также приводят в гармонию потребности отдельно 
взятой личности и общества в целом  [3, с. 12-17].

В  качестве основных показателей психологического 
здоровья личности исследователи называют, во-первых, 
способность личности доверять себе, принимать факт 
собственного существования, осуществлять жизнедея-
тельность, исходя их своих ценностей; во-вторых, умение 
справляться со  своими эмоциональными трудностями, 
наличие системы ценностей, полнота эмоциональных 
и поведенческих проявлений личности и др.  [4, с. 22-26].

Как показывает практика при подборе кадров на госу-
дарственную службу предъявляются требования к компе-
тенциям и  профессиональному уровню потенциального 
служащего, ограничиваясь формальным соблюдением ус-
ловий по предоставлению медицинских справок.

Так, вопрос здоровья и  здорового образа жизни 
при  формировании кадрового состава государственных 
структур остается за  пределами надлежащей оценки. 
Более того действующей системой правовых регламен-
таций на  законодательном уровне проверка и  поддер-
жание надлежащего уровня психологического здоровья 
вовсе не  предусмотрено, а  система инициатив расхо-
дится с  духом самой государственной устройственности 
в России.

При изучении взглядов на проблемы психологического 
здоровья личности нашему вниманию предстала позиция 
психологов относительно причиной обусловленности 
всех психологических проблем, сводящаяся к  психологи-
ческой неграмотности и  психологическому нездоровью. 
То  есть либо какие-то  проблемы у  человека возникают 
из-за того, что человек чего-то не знает или не умеет, либо 
у  человека нет достаточных психологических качеств 
и  инструментов построения взаимоотношения с  собой 
и окружающим миром.

Данное с определенной степенью практической значи-
мости представляет определенный интерес и в том числе 
в спектре исследования психологического здоровья госу-
дарственного служащего, поскольку вышеприведенные 
факторы, по  намешу мнению, находятся в  прямой зави-
симости и  психологическая грамотность помогает нам 
адаптироваться в новой среде; — видеть какие-то ролевые, 
ситуационные, позиционные изменения;  — помогает пе-
ределать, подкорректировать, переформировать, дофор-
мировать себя исходя из  тех изменений, которые прои-
зошли в ролях, позициях и ситуациях.

Психологи выделили некоторые качества, которые по-
зволяют более-менее точно определить качество психоло-
гического здоровья. Психологически здоровые люди:

1. Реально оценивают происходящее вокруг.
2. Воспринимают человека таким как  он есть, 

без преувеличений.
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3. Ведут себя спонтанно, т. е. делают то, что хочется 
и когда хочется. При этом их поведение может не соответ-
ствовать некоторым общепринятым правилам.

4. Не  винят себя за  ошибки или  когда кто-то  попа-
дает в неловкие ситуации.

5. Эти люди нуждаются в одиночестве. Они хотят от-
дохнуть от суеты.

6. Они являются свободными и  не  любят, когда 
их обременяют.

7. Это духовные люди  [5, с. 6-9].
В качестве параметров качества психологического здо-

ровья личности выступили самоактуализация, психо-
логическое благополучие, копинг-стратегии, психологи-
ческие защиты. Характер проектирование жизненных 
перспективы определялся посредством измерения собы-
тийной наполненности, глубины планирования, эмоцио-
нальной оценки  [6, с. 121-126].

Автоматизированный режим работы в  том числе 
в  системе государственных структур неизбежно при-
водит к сидячему образу жизни, что не может не прово-
цировать пагубное воздействие на физическое здоровье 
человека и вместе с тем способствовать провокации на-
рушения уровня психологической стабильности лич-
ности.

В данном контексте интересен опыт социологического 
и  психологического эксперимента по  исследованию об-
раза жизни и здоровья государственных служащих Вели-
кобритании, представленный в одной из научных статей, 
посвященных исследуемой проблематике  [7, с. 17-20].

Так в  исследовании приняли участие более 5000 госу-
дарственных служащих, которые в конце 90-х годов пред-
ставили информацию о  своем среднем времени, прове-
денном в  сидячем положении, занимаясь различными 
видами деятельности, такими как работа, просмотр теле-
визора или другие виды досуга. Исследование охватывает 
временной промежуток в 16 лет, для целей глубокого ох-
вата аудитории служащих, и для того чтобы посмотреть, 
не  увеличивает  ли сидячий образ жизни, несбалансиро-
ванный распорядок дня на риск смерти от тех или иных 
причин, связанных со здоровьем.

Полученные результаты не  позволили предполо-
жить, что респондент может регулярно сидеть в течение 
длительного периода времени и  не  заниматься спортом, 
но  при  этом поддерживать хорошее здоровье. Сидячий 
образ жизни не может напрямую увеличить риск смерти, 
но  это может способствовать риску развития хрониче-
ских заболеваний, таких как ожирение, диабет 2 типа, ин-

фаркт, которые могут иметь неблагоприятное влияние 
на качество жизни.

Таким образом, исследованием подтверждается важ-
ность активной деятельности днем, которая оказывает 
положительное влияние на  психическое благополучие, 
улучшая настроение, снижая стресс и предотвращает де-
прессию.

Однако современные исследования практически не ка-
саются состояния здоровья и образа жизни отдельных со-
циальных групп, практически не  ведется исследований 
относительно состояния здоровья государственных слу-
жащих в  России. Важность британских исследований за-
ключается не только в продолжительном периоде наблю-
дений за состоянием здоровья государственных служащих 
(в течение 16 лет), но практически единственным социо-
логическим и  лонгитюдным исследованием в  данной об-
ласти за последние десятилетия.

В свою очередь, опыт России в вопросах исследования 
проблем психологического здоровья государственных слу-
жащих не  характеризуется обширностью и  распростра-
ненностью, что  скорее обусловлено отсутствием непо-
средственной заинтересованности правящих институтов 
в  работе в  подобном направлении и  тем  более финанси-
ровании таких исследований, поскольку, с одной стороны, 
обнаружение проблем укажет на  несостоятельность меха-
низма по подбору кадров и (или) «условиям труда», что по-
требует реформирования, с другой — выявит ряд специа-
листов с нарушением психологического здоровья и встанет 
вопрос, «что делать с такими специалистами и пригодны ли 
он к дальнейшей службе?», что также потребует своей про-
работки и соответственно финансирования.

На  примере мониторинга психического здоровья во-
еннослужащих, проходящих военную службу по  кон-
тракту   [8, с. 22] можно убедиться в  абсолютной не-
заинтересованности правящего механизма в  борьбе 
за  благополучие трудового ресурса; при  выявлении не-
достатков в  психическом здоровье, военнослужащие 
были отстранены от  дальнейшего прохождения службы 
без  оказания какого-либо содействия в  восстановлении 
психического здоровья.

Исследование проблем психологического здоровья го-
сударственного служащего с  каждым годом становится 
еще более актуально, как в свете роста интереса к прора-
ботке механизмов обеспечения психологического благо-
получия каждой отдельной личности, так и  повышении 
качества психологической адаптации госслужащего 
к специфике рабочей среды.
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Развитие эмоциональной сферы у ребенка младшего школьного возраста
Шишкова Татьяна Александровна, студент магистратуры
Самарский государственный социально-педагогический университет

В  статье анализируются результаты формирующего эксперимента, направленного на  развитие эмоциональной 
сферы ребенка младшего школьного возраста. Приводятся результаты первичной диагностики, позволившей очертить 
круг проблем, описывается программа формирующего эксперимента и приводятся результаты повторной диагностики, 
оценивающей динамику изменений в эмоциональной сфере детей. Предлагается ряд мероприятий, имеющих прогности-
ческое значение.

Ключевые слова: младший школьный возраст, эмоциональная сфера, тревожность, негативная установка к  обу-
чению.

Вопросы, касающиеся эмоционального развития ре-
бенка в возрасте младшего школьника, на протяжении 

многих лет привлекали к  себе внимание выдающихся 
ученых, среди которых: Л. И.  Божович, Л. С.  Выготский, 
А. В. Запорожец, А. Д. Кошелева, В. С. Мухина, А. М. При-
хожан, С. Л.  Рубинштейн, В.  Амен, М.  Дорки, Р.  Тэммпл 
и  многие другие. Несмотря на  различные подходы к  ре-
ализации исследований, ученые единогласно замечают, 
что  с  поступлением ребенка в  первый класс, эмоцио-
нальная сфера претерпевает различные трансформации, 
связанные, в  первую очередь появлением новых соци-
альных ролей — ученик, друг. Чувства обретают новую се-
мантическую значимость для ребенка, они взаимосвязаны 
и  могут взаимодействовать как  синергично, так и  кон-
фронтационно   [6]. Подобный последовательный рост 
сложности эмоционально-мотивационной сферы обога-
щает внутреннюю жизнь школьника. Внешние обстоя-
тельства, отношения содержатся в переживаниях, прелом-
ляясь в сознании, и эмоционально-перцептивные образы 
о  них формируются в  соответствии с  логикой чувств 
школьника, его притязательности, экспектаций   [4]. На-
пример, одно и то же событие у разных детей простимули-
рует абсолютно разный аффективный ответ: одна отметка 
для  одного может быть источником ликования, для  дру-
гого — поводом для разочарования. Область внутренних 

переживаний школьника становится весьма широкой  — 
соревновательные переживания вокруг состязаний раз-
ного рода (спортивных, учебных), коммуникативные чув-
ства (обиды, радость, несправедливость), нравственные 
чувства (сопереживание и  сорадость, негодование, бес-
покойство) и т. д., во многом обуславливающие поведение 
школьника, делая его адаптивным к  новой социальной 
роли и  условиям или, напротив, неадаптивным, снижая 
его учебную и  коммуникативную продуктивность   [3]. 
Именно поэтому в  младшем школьном возрасте необхо-
димо уделять особе внимание развитию эмоциональной 
сферы. Ранняя диагностика позволит своевременно обна-
ружить проблемы и  направить усилия психологов, педа-
гогов и родителей на их преодоление  [5].

Однако проблема заключена в  том, что  несмотря 
на  многочисленные исследования, в  науке по-прежнему 
нет четкого и  однозначного понимания особенностей 
эмоциональной сферы младших школьников   [1]. Кроме 
того, группы детей младшего школьного возраста обра-
зуют уникальные по  своему сочетанию эмоциональных 
проблем сообщества, которым требуется особый подход 
к устранению проблем и развитию эмоциональной сферы. 
Формирование чувств и  коррекция дефектов эмоцио-
нальной сферы младших школьников можно считать 
важнейшей задачей учебно-воспитательной работы пси-
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холога, эффективность которой заметно повышается 
при  совместных согласованных усилиях с  родителями 
учеников.

В  рамках нашей исследовательской работы, прово-
димой на  базе МБОУ «Школа №  63  г. о. Самара, было 
выдвинуто следующее предположение: эмоциональное 
развитие младших школьников (оптимизация уровня тре-
вожности, эмоционального реагирования, оценки эмоци-
онального благополучия ребенка родителями) будет воз-
можно при использовании целенаправленных совместных 
с родителями психолого-педагогических мероприятий.

Для  подтверждения или  опровержения выдвинутой 
гипотезы нам необходимо было решить спектр задач:

1. Диагностировать особенности эмоциональной 
сферы детей младшего школьного возраста с использова-
нием адекватного теме психологического инструментария.

2. Реализовать формирующий эксперимент.
3. Установить динамику эмоциональной сферы об-

следуемых детей.
Нами были использованы следующие инструменты ди-

агностики:
1. Тест тревожности (Р. Тэммпл, В. Амен, М. Дорки);
2. Методика изучения эмоциональных проявлений 

детей при  разыгрывании сюжетных сценок А. Д.  Коше-
левой;

3. Оценки эмоционального благополучия детей 
во взаимоотношении с родителями по методической раз-
работке Н. В. Тимофеевой;

4. Экспертная оценка адаптированности ребенка 
к школе (В. И. Чирков, О. Л. Соколова, О. В. Сорокина).

По  результатам первичной диагностики было уста-
новлено, что учащиеся первых классов преимущественно 
имеют тревожность, выраженную средне (64 %), 24 % 
школьников обнаружены с  завышенной тревожностью, 
12 % школьников с  заниженной тревожностью. 12 % со-
ставляют школьники с высокой степенью эмоционального 
реагирования, 56 % составляют школьники со  средней 
степенью эмоционального реагирования, 32 % составляют 
школьники с  низкой степенью эмоционального реагиро-
вания (по  А. Д.  Кошелевой). Именно школьники с  недо-
статочно сформированной эмоциональной сферой по-
казывают сниженный эмоциональный фон, настроение, 
сниженную степень выраженности эмоций, а  также по-
ниженный уровень эмоциональной подвижности. Ана-
литические оценки эмоционального благополучия 
по  Н. В.  Тимофеевой продемонстрировали, что  в  20 % 
семей у  родителей и  их  детей преобладает полное взаи-
мопонимание; в  36 % семей эмоциональный фон в  ком-
муникации с ребенком неровный и очень зависим от слу-
чайных моментов; в  40 % семей родители мало уделяют 
внимания ребенку; в 4 % случаев детско-родительские от-
ношения выраженно авторитарны со стороны родителей. 
Далее, анализируя полученные результаты родителей 
по анкете С. В. Чирковой, мы видим, что 48 % из их детей 
в  школу идет с  позитивным настроением, до  24 % откро-
венно не желают идти.

Становится очевидным, что  эмоциональная сфера об-
следуемых младших школьников не совсем благоприятна, 
а, следовательно, нуждается в  целенаправленных меро-
приятиях по устранению обозначенных проблем: тревож-
ности, сниженности настроения и негативной установки 
к процессу обучения и общения в школе. Для этого нами 
был реализован круг мероприятий, в  которые были ак-
тивно включены родители, учителя и сами дети. Данные 
мероприятия были рассчитаны на 4 недели и решали сле-
дующие задачи:

1. повышение психолого-педагогической культуры 
родителей;

2. снижение уровня тревожности младших школь-
ников;

3. оптимизация взаимоотношений между детьми 
и родителями.

Первая задача осуществлялась посредством ознаком-
ления родителей с возрастными особенностями их детей, 
особенностями развития эмоциональной сферы, причин 
детских страхов, детской неуверенности, и  низкой само-
оценки. Ознакомление происходило в  процессе специ-
ально организованных просветительских лекций. Лекци-
онные занятия были интерактивными, родители имели 
возможность задать вопросы психологу как  в  рамках за-
нятия, так и в форме личной консультации. Также для ро-
дителей была подготовлена памятка с целью закрепления 
услышанной информации. Информационно-просвети-
тельские занятия проходили с  периодичность один раз 
в неделю на протяжении одного месяца.

Для  решения второй задачи мы прибегли к  уже из-
вестным упражнениям, представленных в  пособии Тре-
нинг эмоционально-волевого развития для дошкольников 
и младших школьников О. В. Баженовой  [2]. Упражнения, 
представленные в  данном тренинге, способствуют раз-
витию и  осмыслению испытываемых ребенком чувств 
и эмоций. Дети учатся не только правильно распознавать 
эмоции своих партнеров по  игре и  общению, но  и  пра-
вильно демонстрировать свои чувства и контролировать 
эмоциональные импульсы. Благодаря работе мышц лица 
и тела обеспечивается активная разрядка эмоций. Данные 
мероприятия проходили с  периодичность два раза в  не-
делю на протяжении одного месяца.

На решение третьей задачи нами были организованы 
совместные активные мероприятия для детей и родителей:

1. Субботние игры в хоккей с мячом (1 игра)
2. «Мама, папа, я спортивная семья» (1 мероприятие)
3. Квест «Пиратское сокровище» на  территории 

Квеструм Самара.
4. Поход выходного дня в  лес, с  организацией спор-

тивных игр и пикника.
Мероприятия третьего блока реализовывались в  те-

чение одного месяца по субботам / воскресеньям.
Результаты повторной диагностики продемонстриро-

вали, что число испытуемых детей с завышенным уровнем 
тревожности в  результате формирующего эксперимента 
заметно снизилось — на 8 % (с 24 % до 16 %), детей с уме-
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ренным уровнем тревожных проявлений стало больше 
на  12 % (с  64 % до  76 %), и, что  любопытно, испытуемых 
детей с  невысокой степенью тревожности стало меньше 
на  4 % (с  12 % до  8 %). Речь идет об  оптимизации уровня 
тревожности, который предполагает определенный целе-
сообразный рабочий диапазон переживаний, обеспечива-
ющий безопасность и защиту ребенка.

Испытуемых, участвовавших в  эксперименте, с  вы-
соким уровнем эмоционального реагирования стало 
значительно больше на  24 % (с  12 % до  36 %), испытуе-
мых-детей с  умеренной степенью эмоционального ре-
агирования стало больше на  4 % (с  56 % до  60 %) и  испы-
туемых-детей с  невысоким уровнем эмоционального 
реагирования стало заметно меньше  — на  28 % (с  32 % 
до 4 %). Здесь, как и в случае исследования тревожности, 
есть основания предположить, что  существует необхо-
димый уровень эмоциональности, обеспечивающий адап-
тационный тонус личности. Этим можно обосновать тот 
факт, что  в  результате коррекционных мероприятий по-
высилось число детей с  завышенным уровнем эмоци-
ональности и  понизилось  — с  заниженным уровнем 
эмоциональности при  относительно стабильном количе-
стве младших школьников со  средним уровнем эмоцио-
нальных реакций, который можно считать нормативным.

Далее, мы повторно инструментально оценили эмоци-
ональное благополучие наших испытуемых после опыт-
но-экспериментальной работы. Получилось, что  в  36 % 
рассматриваемых семей отношения между родителями 
и  ребенком характеризуются полноценным взаимопо-
ниманием; в  32 % семей коммуникативное настроение 
в общении с ребенком нестабильно и не всегда логично 
и зависимо от случайностей; в 28 % семей родители уде-
ляют недостаточно внимания ребенку, а в прежних 4 % 
семей родители довольно директивны в  отношениях 
с детьми.

Таким образом, сравнительный анализ психодиагно-
стических данных, полученных до и после формирующего 
эксперимента, показал, что  рассматриваемые психоэмо-
циональные характеристики младших школьников, со-
ставивших выборку, претерпели позитивные изменения 
в ходе опытно-экспериментальной работы. Наше гипоте-
тическое предположение о  том, что  эмоциональное раз-
витие младших школьников будет возможно при исполь-
зовании целенаправленных совместных с  родителями 
психолого-педагогических мероприятий,  — подтверди-
лось.

Кроме того, есть основания полагать, что учет педаго-
гами, психологами и родителями в формировании эмоций 
детей их  возрастных, индивидуальных особенностей 
и уровня актуального эмоционального развития; учет ха-
рактеристик эмоционального климата в  семье; учет осо-
бенностей взаимодействия школы и  семьи; системати-
ческие интерактивные доброжелательные и  открытые 
контакты учителей и  родителей; разнообразные по  со-
держанию, форме и  методам просвещения родителей  — 
должны составлять содержательный стиль такого рода 
психолого-педагогических усилий.

Использованные методические операции и  приемы 
по  эмоциональному развитию младших школьников: 
игровая активность, упражнения на  выражение, воспри-
ятие и распознавание эмоций, на эмоциональное общение, 
драматизация, психогимнастика, обратная связь,  — 
прошли успешную апробацию.

Таким образом, психолого-педагогические коррекци-
онные мероприятия способствовали разрешению проблем 
эмоциональных взаимоотношений родителей и  их  детей, 
оптимизировать продуктивность динамики эмоциональ-
ного развития ребенка младшего школьного возраста. 
Для устойчивости позитивных изменений необходимо ре-
гулярно проводить поддерживающие мероприятия.
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С О Ц И О Л О Г И Я
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В статье рассматривается степень удовлетворенности населения функционированием российской системы здраво-
охранения.

Ключевые слова: здравоохранение, российская система здравоохранения.

Система здравоохранения затрагивает все общество 
без исключения, поскольку все люди нуждаются в ме-

дицинском обеспечении и на протяжении жизни неодно-
кратно обращаются ко врачам.

Эта система относится к системам социального вырав-
нивания и является одним из наиболее важных элементов 
социального государства. Большое значение в  странах 
с  большим социальным разрывом между бедными и  бо-
гатыми слоями населения приобретает стабильность 
в функционировании систем социального выравнивания. 
Во  многом общественное мнение о  слаженности и  эф-
фективности в работе государства складывается, основы-
ваясь на мнении о работе системы здравоохранения, так 
как  с  этой системой население сталкивается регулярно 
и имеет четкое представление о ее работе.

Охрана здоровья населения является совокупно-
стью таких мер, как: экономические, политические, со-
циальные, правовые, культурные, научные, медицинские, 
санитарно-гигиенические и  противоэпидемиологиче-
ские. Эти меры направлены на сохранение и укрепление 
здоровья граждан, как  физического, так и  психического, 
а  также на  обеспечение граждан медицинской помощью 
в  случае возникновения проблем со  здоровьем. Взаимо-
действие между органами государственной власти, орга-
нами местного самоуправления, медицинскими и иными 
организациями обеспечивает соблюдение прав населения 
в сфере охраны здоровья.

Согласно Всемирной организации здравоохра-
нения  [1], система здравоохранения по своей сути явля-
ется совокупностью трех элементов:

 — обеспечение как  общественного, так и  персональ-
ного медицинского обслуживания;

 — обеспечение для  граждан возможности получения 
медицинской помощи (управленческая деятельность, фи-
нансирование)

 — управленческая деятельность, направленная 
на межсекторное взаимодействие с целью влияние на уро-
вень здоровья граждан.

Эта совокупность подчеркивает большую роль системы 
здравоохранения за  пределами рамок медицинского об-
служивания. Важна деятельность всех министерств и ми-
нистров, в диапазон чьей деятельности и ответственности 
входит деятельность системы здравоохранения и  других 
систем, оказывающих влияние на здоровье населения.

Согласно докладу Государственной Думы «Совре-
менные тенденции в  системе здравоохранения в  Россий-
ской Федерации»  [2] удовлетворенность населения функ-
ционированием российской системы здравоохранения 
остается стабильно низкой. За последние 10 лет доля рос-
сиян, довольных качеством работы государственной си-
стемы здравоохранения, не  превышает 20 % населения, 
Всероссийский центр исследования общественного 
мнения установил, что  только 9 % населения оценивают 
качество оказания медицинских услуг как хорошее. Необ-
ходимо отметить, что  в частной медицине ситуация кар-
динально противоположная.

Рассмотрим мнение россиян касательно основных про-
блем государственной системы здравоохранения (рис. 1)

Медицинские организации государственной системы 
здравоохранения являются основным местом для  обра-
щения граждан за получением медицинских услуг, 78 % насе-
ления пользуются этой системой (рис. 2). Возможности по-
лучения медицинских услуг в альтернативных местах очень 
ограничены, по полису добровольного медицинского стра-
хования (ДМС) в  медицинские организации обращаются 
только 6 % населения, и 7 % лечатся в частных клиниках, это 
напрямую связано с невысокими доходами граждан.

Приблизительно каждый десятый житель Российской 
Федерации предпочитает не  обращаться за  получение 
медицинских услуг в  случае болезни, особенно среди 
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граждан с низким уровнем доходов, жителей аленьких на-
селенных пунктов и лиц мужского пола.

Оценка государственной системы здравоохранения ме-
дицинскими сотрудниками схожа с той оценкой, которую 
дает население. Две трети врачей оценивают на  уровне 
«плохо». Позитивную оценку врачи дают гораздо реже, 
чем население, всего в 9 % случаев.

Проблемы, на  которые указывают медицинские со-
трудники, кардинально отличаются от  тех проблем, 
на  которые указывает население. Главными проблемами 
для специалистов являются низкая оплата труда, недоста-
точность финансирования государством системы здраво-
охранения, высокая нагрузка на  медицинских специали-
стов (рис. 3).

Приблизительно каждый десятый житель Российской 
Федерации предпочитает не  обращаться за  получение 
медицинских услуг в  случае болезни, особенно среди 
граждан с  низким уровнем доходов, жителей маленьких 
населенных пунктов и лиц мужского пола.

Большинство россиян считают основными пробле-
мами в  государственной системе здравоохранения недо-
статочную профессиональную подготовку специалистов, 
нехватку медицинских кадров, недоступность получения 
медицинской помощи в  полном объеме (в  том числе 
из-за цены на медицинские услуги и на медицинские пре-
параты), нехватку современного медицинского оборудо-
вания и недостаточное финансирование медицинских ор-
ганизаций со стороны государства (рис. 4).

Рис. 1. Основные проблемы здравоохранения с позиции населения, % сложен из множественного выбора,  
не более трех вариантов ответа (источник: Левада-центр, включен в реестр иноагентов)

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос «Как вы обычно поступаете, если нуждаетесь в медицинской помощи?» 
(источник: Левада-центр, включен в реестр иноагентов)
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Учитывая все эти данные, мы можем говорить о  том, 
что  российская система здравоохранения остро нужда-
ется в конкретных действиях государства, направленных 
на  усовершенствование доступности получения меди-
цинских услуг для населения, увеличение эффективности 
и качества оказания медицинских услуг. Государственная 
политика в сфере здравоохранения относится к планиро-
ванию, принятию решений и дальнейшим действиям, ко-
торые будут выполнены для решения поставленных задач. 
Участие государства в  решении этих вопросов является 
наиважнейшим для достижения поставленных целей.

В  Российской Федерации политика в  сфере здравоох-
ранения нацелена на  соблюдение прав населения, обе-
спечение государственных гарантий, а также соблюдение 
принципа социального равенства для  всего населения 
в вопросах, касающихся медицинского обеспечении, кон-
троль над исполнением законодательных норм и установ-
ленных стандартов качества оказания медицинской по-
мощи и  прочее. От  государственной политики в  сфере 
здравоохранения непосредственно зависит обеспечение 
национальной безопасности государства.
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Рис. 3. Основные проблемы здравоохранения с позиции врачей среди разных типов населенных пунктов,  
% сложен из множественного выбора, не более трех вариантов ответа (источник: Левада-центр, включен  

в реестр иноагентов)

Рис. 4. Проблемы российской системы здравоохранения, которые должны решаться в первую очередь,  
% сложен из множественного выбора, не более трех вариантов ответа (источник: Левада-центр, включен  

в реестр иноагентов)



307“Young Scientist”  .  # 49 (444)  .  December 2022 Cultural Studies

К УЛ ЬТ У Р О Л О Г И Я

Место антиутопий в современном мире  
на примере произведений Е. И. Замятина и Р. Брэдбери

Моисейченко Виктория Владиславовна, студент
Новосибирский государственный технический университет

Научный руководитель: Огольцова Елена Геннадиевна, кандидат педагогических наук, доктор PhD, доцент
Новосибирский государственный педагогический университет

В статье авторы рассуждают на тему вероятности становления антиутопичного мира в современности, и акту-
альности данного жанра на сегодняшний день.
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тастика, технический прогресс, альтернативный вариант развития мира.

Наш мир стремительно развивается. Появляются тех-
нологии, которые невозможно было и  представить 

еще  несколько лет назад. Антиутопия  — жанр произве-
дения, показывающий альтернативные варианты раз-
вития мира в  результате, например, технического про-
гресса или других факторов. Авторы таких произведений 
предостерегают человечество от  данных вариантов, они 
демонстрируют нам события, не обязательно визуальные 
(это могут быть как  потеря людьми духовных ценно-
стей, так и  обесценивание индивидуальности человека), 
которые могли  бы негативно сказаться не  только на  от-
дельно взятой стране, но и на всем мире.

Произведения данного жанра можно исследовать 
не  только с  литературной точки зрения, но  и, например, 
с исторической. Так как при создании своих произведений, 
писатели-антиутописты чаще всего задаются вопросом: 
«Что ждет человечество в будущем?», стремительное раз-
витие современного общества может в  отрицательном 
ключе способствовать реализации тех самых альтерна-
тивных вариантов развития мира в  настоящий момент. 
Антиутопии затрагивают важные для человечества соци-
альные проблемы. Они демонстрируют нам модели об-
щества, которые теоретически возможны, если человек 
не  будет осознавать, чем  чреваты те или  иные действия. 
Антиутопии предостерегают и предупреждают нас, стара-
ются остановить, пока не стало поздно.

Данный жанр пересекается с научной фантастикой. Но, 
в  отличие от  последней, антиутопии показывают более 
реальные, хоть иногда и  преувеличенные вещи. Такой 
мир более предсказуем, он не выдуманный, как в научной 
фантастике, не строится на другой планете или в другой 

реальности, он вполне вероятный, от  чего становится 
еще страшнее.

По мнению Д. С. Солобуто, антиутопия как жанр, раз-
вивалась в результате кризисных и переломных моментов 
в истории, когда утопия уже не казалась столь реальной 
картиной мира, и на ее замену приходил абсолютно про-
тивоположный ей жанр, не прогнозирующий цели на по-
строение лучшего будущего: «Отмечается, что  периоды 
расцвета произведений антиутопического жанра явля-
ются следствием кризисных и  критических моментов 
истории человечества, когда возможность воплотить в ре-
альность утопические положительные идеалы ставится 
под сомнение»  [1].

Как правило, основной сюжет данного жанра заключа-
ется в  конфликте общества и  личности, когда последняя 
идет против системы и выбирает противоположный при-
нятому пути. Именно этот персонаж является движущейся 
системой, надеждой всего общества и даже мира, которая 
определяет дальнейшее развитие сюжета в романе.

Началу формирования антиутопического жанра 
в России положил роман Е. И. Замятина «Мы». По мнению 
В. Н.  Евсеева, автор отмечал свой роман в  идеологи-
ческом контексте, в  котором черты жанра отразились 
со  всей определенностью: «Сам  Е.  Замятин видел свой 
роман в  литературном, а  не  идеологическом контексте. 
Так, в  1923  году он включал его в  ряд современной фан-
тастики  — «философской, социальной, мистической» 
вместе с  произведениями своих как  соотечественников 
и современников»  [2].

Мир, который описывается в  антиутопиях, как  пра-
вило, ограничивает внутреннюю свободу человека, ли-



308 «Молодой учёный»  .  № 49 (444)   .  Декабрь 2022  г.Культурология

шает его звания личности и индивидуальности. Пассивное 
принятие существующего порядка вещей и  господству-
ющих мнений  — единственно правильное поведение 
в таком обществе. Выход за эти рамки, наличие собствен-
ного мнения или даже мыслительная деятельность — пре-
ступление.

Продолжая рассуждение на тему романа Е. И. Замятина 
необходимо сказать, что автор описывает мир, как он сам 
считал, фантастический, где технический прогресс достиг 
высшей точки. Людьми управляет Единое Государство, об-
разованное после двухсотлетней войны. Для них установ-
лены четкий график сна и  бодрствования, работы и  от-
дыха и  даже единая форма одежды. Любое проявление 
фантазии в таком мире, так же, как и сновидения, счита-
ются болезнью и всячески пресекаются. Более того, вместо 
имен, каждому присвоен собственный набор букв и цифр, 
а личность теперь носит название «Нумер». И хотя у людей 
есть все всевозможные технические новинки, они утра-
тили такие важные для человека чувства, как сострадание, 
преданность и даже любовь (так называемые «розовые та-
лоны» являлись единственным разрешенным вариантом 
проявления «любви»). Автор говорит о том, что индивиду-
альность потеряла свою значимость в мире. Общество ста-
новится «прозрачным», жизнь перестает быть личной. Те-
перь человек не может и не хочет сказать: «Я», он говорит: 
«Мы», ведь уже не воспринимает себя как личность, а от-
носится к массе и боится выделятся из толпы.

В. А. Недзвецкий, автор работы: «Роман Е. И. Замятина 
«Мы»: временное и  непреходящее»   [4], сравнивает мир 
Е. И. Замятина с тем обществом, к которому так или иначе 
стремилась Россия после революции: «Перечисленные 
связи романа Замятина с идеологией и социальной прак-
тикой России 1917-1920 годов не только вполне вероятны, 
но  могут быть и  дополнены», что  вполне вероятно, ведь 
роман был написан в 1920 году в период «Военного ком-
мунизма». Но Е. И. Замятин не пытался копировать свою 
современность, он скорее предрешал судьбу страны, пока-
зывал возможные варианты, которые остаются актуаль-
ными и вероятными даже на сегодняшний день.

Американский писатель Рэй Брэдбери описывал Аме-
рику XXI века. В этом альтернативном мире источников 
информации стало так много, что  люди стали погло-
щать легкую и быструю информацию, которая не застав-
ляет их задумываться о проблемах. Книги утратили свою 
значимость, и было принято решение избавиться от дан-

ного информационного источника. Абсолютно в каждом 
доме теперь есть телевизионные стены (при чем, тем выше 
твой авторитет, чем больше таких стен есть в твоем доме). 
Зачем нужно читать, если можно смотреть. Именно так 
рассуждают герои произведения. В  обществе, которое 
описал Р. Брэдбери, каждый, кто хранит в своем доме хоть 
одно произведение, считается преступником. Такой за-
прет объясняется тем, что  книга вредит человеческому 
разуму и  делает его слабым. Герой  Р.  Брэдбери  — Гай 
Монтег — работает пожарным, но от привычной для нас 
профессии осталось только название. Главная его задача 
заключается в уничтожении книг при помощи огня. Про-
изведение хоть и описывает утрату человеком моральных 
ценностей, все же оканчивается, по моему мнению, даже 
немного утопично: герой наконец видит те ужасы, ко-
торые он творил, и делает первые шаги к осознанию.

О. Ю.  Духанина, автор работы: «Концепция человека 
в новеллах Р. Брэдбери», считает — «Р. Брэдбери в своих 
новеллах, как и всякий писатель, в центр повествования 
ставит человека. Писатель сам охотно признает, что  тех-
ника всегда интересовала его «неизмеримо меньше, 
чем связанные с ней моральные и социальные вопросы — 
влияние техники на отношения между людьми»  [5].

Р.  Брэдбери предостерегает читателей от  того, 
что их погубит. Он описывает беспорядочное потребление, 
материализм личности, деградацию общества, быть «ин-
теллектуалом» уже не модно, а опасно. Пропаганда СМИ, 
бездуховность, потеря ценностей и  традиций  — это все, 
чего стоит опасаться, по мнению автора.

Данный жанр указывает на  изъяны общества, на  его 
нравственные и  социальные проблемы. Гиперболизация 
этих изъянов порой находит отражение в современности. 
Узнавание самых абсурдных деталей произведения в  ре-
альной жизни устрашает и  заставляет задуматься о  пра-
вильности тех путей, по  которым движется общество 
в настоящий момент.

Конфликт личности с существующим порядком — то, 
на  чем  строятся антиутопии. Писатели-антиутописты 
показывают мир с  претензией на  стабильность при  по-
мощи неприкосновенных правил. И, как правило, в таких 
произведениях хватает одного звена, который отка-
жется от  этого порядка, чем  уничтожит всю систему. 
Но  не  значит  ли это, что  тот самый конфликт личности 
и  общества и  есть наше спасение? Возможно, антиуто-
писты и пытались ответить на этот вопрос.
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Взяв за основу все многообразие задач, которые по тра-
диции решаются посредством литературоведения, 

самой неочевидной, но  в  то  же время наиболее важной 
из всех остальных значительных проблем, становится не-
посредственный процесс изучения личности писателя. 
Именно автор художественного произведения является 
тем главным носителем рассматриваемого в тексте смысла, 
духовного и эстетического предпочтения, вкуса. Сюда же 
относится образно-художественное мышление, сло-
вотворчество и  определенный душевный склад, которые 
невероятным образом влияют на  написание произве-
дения и находят свое отражение в поворотных сюжетных 
линиях, описаниях, характеристиках героев  — во  всем 
тексте.

Именно психологизм, как  художественный прием 
в эстетическом искусстве, определяется как уточняющая 
форма, позволяющая погрузиться в психологическую сто-
рону личности. Использование такого сложного при реа-
лизации приема является ярким показателем проявления 
истинного таланта художника слова.

Чтобы полностью раскрыть психологические особен-
ности того или  иного персонажа, писателями использу-
ются разные особенности приема психологизма. В  соот-
ветствии с этим разными исследователями предлагаются 
разнообразные трактовки данного термина. Например, 
психологом Л. С.  Выготским предлагается следующее 
определение: «Психологизм  — это достаточно полное, 
подробное и глубокое изображение чувств, мыслей и пе-
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реживаний литературного персонажа с  помощью специ-
фических средств художественной литературы»  [3, с. 19].

Писатели так  же уделяют большое внимание на  вос-
произведение внутреннего мира персонажей, который 
включается в себя всё то, что герой чувствует, думает и т. д. 
Особое значение придается выражению происходящих 
внутри сознания персонажа противоречий. Для описания 
психологии того или  иного героя, авторы произведений 
чаще всего прибегают к  использованию таких компози-
ционных художественных форм, как внутренний монолог, 
письмо, дневник, исповеди героев, а также более сложные 
формы, направленные на  что-то  более глубокое, касаю-
щиеся подсознания персонажей — сны и галлюцинации.

Говоря обо всем вышесказанном, именно психоло-
гизм является наиболее ярко выраженным приемом, ко-
торый использовался Н. В.  Гоголев в  его произведениях. 
Используя этот прием, автор смог в полной мере раскрыть 
личности созданных персонажей и  постигнуть возмож-
ности каждого из них на пути духовного преображения.

Важно отметить, что вопрос об использовании приема 
психологизма в  творчестве Н. В.  Гоголя не  исключает та-
ланта автора и  его нововведений в  раскрытии художе-
ственного приема в условиях русской литературы. Именно 
об  этом говорят литературоведы В. В.  Гитюс и  В. В.  Зень-
ковский: «Гоголь был превосходным психологом в своих 
произведениях… между тем Гоголь (в очень многом) пред-
восхищает Достоевского, именно как психолог»  [4, с. 39].

Творчеству  Н. В.  Гоголя свойственна полнота психо-
логического анализа. Именно Николаем Васильевичем 
было заложено основание для «будущей художественной 
психологии и  практического изучения индивидуаль-
ности»  [4, с. 42].

Для раскрытия психологической стороны персонажей 
писателем чаще всего используются внутренние моно-
логи. Исходя из определения, найденного в словаре лите-
ратуроведческих терминов, под  внутренним монологом 
понимается художественный прием психологизма, выра-
жающийся в  речевом воспроизведении героя, который 
обращается непосредственно к  самому себе без  произ-
несения реплик (текста) вслух. «Широко используется 
в  художественных произведениях для  того, чтобы рас-
крыть внутренние переживания героя, воссоздать его 
внутренний мир»  [1, с. 109]. Предназначение этого сред-
ства заключается в  возможности в  деталях показать ав-
тором читателям душевую сторону жизни персонажей. 
Внутренние монологи способствуют постепенному ка-
чественному погружению во  внутренний мир героя, 
что  помогает читателям проследить весь описываемый 
писателем кризис психологической индивидуальности 
литературного персонажа.

Другим новаторством Гоголя в  использовании пси-
хологизма как  приема, является раскрытие героев про-
изведений через осуществление психологического ана-
лиза личности. Среди ряда таких персонажей, некоторые 
из  них описываются в  художественных произведениях 

как замкнутые люди. Таким оказывается герой из повести 
Н. В. Гоголя «Записки сумасшедшего».

На  протяжении всех событий, происходящих в  про-
изведении, герой разговаривает сам с собой. Можно про-
следить насколько разительно отличаются его реальный 
и внутренний миры. В монологах Попришина мы узнаем 
о том, что он влюблен в дочь директора; что герой очень 
критично относится к  общественным обстоятельствам, 
собственной самооценке и деспотичности начальников.

Гоголь умело смог передать последовательность роста 
и развития душевной боли у литературных героев. Автор 
смог ярко показать, как осуществляется процесс расстрой-
ства сознания человека. Именно благодаря талантливо на-
писанному писателем внутреннему монологу можно уви-
деть душевную боль, когда Попришин выступает против 
собственного начальство, которое долго унижало его: 
«Черт возьми, что  у  него лицо похоже несколько на  ап-
текарский пузырек, да  на  голове клочок волос, завитый 
хохолком, да  держит ее кверху, да  примазывает ее како-
ю-то розеткою, так уже думает, что ему только одному все 
можно».  [2, с. 582]

Отличительной особенностью гоголевского психо-
логизма так  же является отсутствие желания у  боль-
шинства персонажей столкнуться с  реальностью. Герои 
не стремятся подстроиться под окружающую их действи-
тельность. Поскольку персонажи не смогли найти своего 
места в  реальности, они стараются достичь своих целей 
на другом уровне, в мире фантазий и мечтаний.

Например, в другом произведении Н. В. Гоголя под на-
званием «Невский проспект» герой, коим является Пи-
скарев, грезит о  безукоризненном мире. Персонаж про-
должает жить в  мечтах, потому что  там  ему на  порядок 
комфортнее. Пискарев не желает мириться с тем, что жен-
ская красота может продаваться. От  того он и  приходит 
в  отчаяние, когда его женщина решила не  бросать не-
благородное дело, которым занималась до  этого. Гоголь 
описал размышления персонажа следующим образом: 
«В самом деле, никогда жалость так сильно не овладевает 
нами, как при виде красоты, тронутой тлетворным дыха-
нием разврата. Пусть бы ещё безобразие дружилось с ним, 
но красота, красота нежная… она только с одной непороч-
ностью и чистотой сливается в наших мыслях»  [2, с. 594].

Использование Гоголем такой формы психологизма 
как  сновидения, так не  осталось в  стороне, как  способ 
для  отражения психологических особенностей лите-
ратурных персонажей в  собственных произведениях. 
В  таких случаях происходит борьба противоположных 
сил, которыми являются сознание и  подсознание. Дру-
гими словами, сталкиваются в  сопротивлении «наме-
рение» и «осуществление этого намерения». В той же по-
вести «Невский проспект» Пискарев предпочитает побег 
от  ненавистной реальности в  мир сновидений. Именно 
сны являются единственным местом, где герой может об-
ретать долгожданное спокойствие в  собственной душе. 
Писатель показывает читателям, что  в  данном художе-
ственном произведении лишь мир снов дает возможность 
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литературному персонажу почувствовать радость, спо-
койствие и  возможность обрести надежду на  будущее, 
которое будет в  разы лучше настоящего. Пискарев стре-
мится заменить реальность, которая ему не  нравится, 
на мечты, которые живут во снах. Но проблема заключа-
ется как раз в том, что мечты героя на самом деле проти-
востоят его жизни в действительности.

Таким образом, мы можем с  уверенностью сказать, 
что  использование Н. В.  Гоголем таких психологических 
деталей, как  внутреннего монолога для  характеристики 
душевного состояния персонажа, и  осуществление пси-
хологического анализа личности героя является его зна-
чительными новаторствами в  плане раскрытия особен-
ностей литературных персонажей в  художественных 
произведениях. Раскрытие кризиса психологической ин-
дивидуальности личности в произведениях автора также 

происходит посредством использования писателем таких 
приемов психологизма как  сновидения, составление 
четкой характеристики одежды и  деталей героев. Кроме 
того, новаторство Гоголя в области психологизма просма-
тривается еще и на уровне построения характеров и вну-
треннего мира персонажей. Они отличаются от  других 
героев похожих произведений тем, что  являются более 
продуманными и  оригинальными личностями. Писа-
тель использовал психологизм как способ распознавания 
скрытых в каждой личности обрисовываемых персонажей 
внутренних противоречий и душевных тайн. Именно это 
смогло преподнести для  читателей героев произведений 
как  настоящих живых людей. Как  итог можно сказать, 
что Н. В. Гоголь благодаря своему писательскому таланту 
смог вывести прием психологизма в художественный ли-
тературе на новый уровень.
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В  рамках данной статьи рассматривается проблема трансформации лингвистического пространства как  отра-
жения изменений бизнес-среды на примере профессионализмов и жаргонизмов, функционирующих в сфере Public Relations. 
Поднимается проблема цифровизации и  усиления онлайн-компонента деловых коммуникаций, что  влечет за  собой 
трансформацию используемых лексических и  языковых средств. Более подробно данная проблема рассматривается 
на примере PR-среды. Автор отмечает двойственность изменений, происходящих в сфере Public Relations, которые от-
личаются неизменной целью, но призваны постоянно трансформироваться для обеспечения уникальности PR-объекта. 
В статье рассматривается специфика образования профессионализмов и жаргонизмов в русскоязычной PR-среде, ана-
лизируются успешные и неудачные случаи заимствования терминов и варианты их адаптации в отечественной прак-
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Public Relations являются коммуникатором, использу-
ющим медийную среду с  активной позиции. В  этой 

связи коммуникатор осуществляет не только трансляцию 
лексических единиц и языковых средств, но и оказывает 
на них непосредственное влияние, что обусловлено спец-

ификой его деятельности. В  настоящее время деловые 
коммуникации меняются интенсивно. Это связно, прежде 
всего, с цифровизацией, а также развитием техники и тех-
нологий, которые обеспечили возможность работы в  ус-
ловиях многозадачности, что, в  свою очередь, потребо-
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вало упрощения языка и  формирования новых правил 
и норм, которые в этих условиях оказались бы удобными 
для пользователей  [1].

Оказали влияние на  деловую коммуникации и  ус-
ловия ведения современного бизнеса, в  частности, вы-
нужденный переход многих компаний в  режим дистан-
ционной или удаленной работы на фоне пандемии новой 
коронавирусной инфекции. В  этой связи интенсивно 
меняются каналы и  способы коммуникаций, которые 
не  всегда требуют очного участия, а  могут проводиться 
в режиме онлайн  [2], что также способствует ускорению 
всех бизнес-процессов. В результате сам язык становится 
проще, быстрее и короче, подчиняясь общим тенденциям 
глобализации и интеграции, во имя которых лексические 
и  языковые средства должны быть приведены к  некому 
универсальному виду и стандартизированы, ведь единый 
язык делового общения обеспечивает транспарентность 
границ и  моделей. При  этому он не  теряет экспрессив-
ности, выступающей в качестве своего рода компенсации 
атрофированности эмоций в повседневном персональном 
общении. Соответствующим образом трансформируется 
и  лингвистическое пространство, являясь отражением 
изменений бизнес-среды, что обуславливает актуальность 
темы настоящей статьи.

Цель данного исследования состоит в  анализе транс-
формации лингвистической картины мира в PR-среде.

Изменения, происходящие в  сфере Public Relations, 
обладают двойственной природой: прежде всего, цель 

их  функционирования неизменна на  протяжении дли-
тельного времени, но  при  этом средства и  способы до-
стижения указанной цели постоянно трансформируются 
и  совершенствуются, чтобы создавать ощущение уни-
кальности объекта PR-деятельности и стимулировать по-
требительский интерес   [3]. В  этой связи большой ин-
терес представляет профессиональная терминология 
PR-деятельности, которая, с  одной стороны, подстраива-
ется под изменения бизнес-среды, а с другой — появление 
новых средств и способов достижения целей PR-деятель-
ности требует их номинации и лингвистического оформ-
ления. Поэтому лингвистическое пространство в  сфере 
Public Relations находится в  перманентной динамике, до-
статочно чутко реагируя на  внешние и  внутренние сти-
мулы, что, в  свою очередь, формирует постоянный 
научный интерес к нему как к объекту исследования. Рас-
сматривая с позиций когнитивной лингвистики термины 
из  словаря PR-дискурса, М. В.  Обертюхина и  М. М.  Фи-
липпова делают выводы о присутствии в данном корпусе 
большого числа жаргонизмов, способствующих выра-
жению профессиональной картины мира PR-среды с  по-
мощью языковых средств  [4].

При этом нельзя забывать о тесных отраслевых связях 
Public Relations с философией, социологией, политологией, 
лингвистикой и пр., что обуславливает формирование за-
имствований и  перекрестных терминов. Качественная 
и глубокая работа по их систематизации была проведена 
Е. А. Нечаевой  [5]. Данные приведены в таблице 1.

Таблица 1. Проявления зависимости лингвистического пространства PR-деятельности от межпредметных связей

Характер связей Примеры лингвистических заимствований

Журналистика и PR
«Пресс-релизы», «пресс-киты», «имиджевые материалы», «джинса», «СМИ», «СМК», 
«занимательная статья», «медиа-кит», «бэкграундер»

Юриспруденция и PR «Кодекс», «норма», «закон», «деятельность», «миссия»
Компьютерные техно-
логии и PR

«Виртуальность», «интернет-коммуникации», «интернет-продвижение», «интернет-по-
зиционирование»

Коммуникации и PR
«Коммуникация», «реципиент», «коммуникатор», «коммуникант», «канал», «инфор-
мация»

Маркетинг и PR «Маркетинг», «рынок», «позиционирование», «подкрепление», «целевая группа»
Психология и PR «Инжиниринг», «манипулирование», «мифологизация»
Политология и PR «Политик», «политическое консультирование», «абсентеизм», «легитимность»
Риторика и PR «Дискурс», «дебаты», «адлиб»

Социология и PR
«Мониторинг», «опрос», «анкетирование», «интервьюирование», «интервьюер», «об-
щественное мнение»

Управление и PR
«Менеджмент», «антикризисное управление», «кризисное контролирование», «плани-
рование деятельности PR»

Реклама и PR «Приоритетная группа», «целевая аудитория», «реклама», «бренд», «брендинг»
Источник: составлено автором по  [5]

Таблица 1 отражает проявление зависимости лингви-
стического пространства PR-деятельности от  межпред-
метных связей, привода на каждый характер связей при-
меры лингвистических заимствований

Из  таблицы 1 видно, что  большая часть терминов яв-
ляется заимствованной и  из  других языков, и  из  других 

предметных областей, что позволяет сделать вывод о на-
хождении русскоязычной терминологической базы PR-де-
ятельности на стадии становления и развития.

Даже основной термин public relations в русском языке 
имеет еще  одиннадцать вариаций, что  обусловлено стол-
кновением терминов, сформулированных представите-
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лями различных школ, и  их  репрезентацией в  переводе. 
Эта ситуация усугубляется с развитием цифровых техно-
логий в целом и возможностей функционирования алго-
ритмов автоматизированного перевода в  частности, по-
скольку машинные переводчики не  могут обрабатывать 
термины, аббревиатуры, профессионализмы, профес-
сиональные жаргонизмы, метафоры и  неологизмы, ха-
рактерные для  лингвистического пространства Public 
Relations  [6].

Формирование русскоязычных профессионализмов 
и  жаргонизмов лингвистического пространства PR-де-
ятельности может осуществляться несколькими спосо-
бами:

1. Путем заимствования значения лексической еди-
ницы или ее структуры (данный способ называется каль-
кирование), например: «продвижение» / «promotion».

2. Посредством заимствования материальной формы 
иноязычного термина (отсюда и  название данного спо-
соба — материальное заимствование), например: «консал-
тинг» / «consulting».

3. Путем создания новых терминов на базе слов род-
ного языка. Также при  использовании данного способа 
возможен заимствованный путь, в рамках которого к ос-
нове слова добавляются те или иные флексии, например: 
«спонсорство» / «sponsorship».

Более развернутые способы формирования лекси-
ческих единиц в  русскоязычном лингвистическом про-
странстве PR-деятельности представлены на рисунке 1.

 

Рис. 1. Способы формирования лексических единиц в русскоязычном лингвистическом пространстве  
PR-деятельности. Источник: составлено автором по  [5]
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На  рисунке 1 представлены способы формирования 
лексических единиц в  русскоязычном лингвистическом 
пространстве PR-среды

Процесс формирования лексических единиц в  рус-
скоязычном лингвистическом пространстве PR-дея-
тельности не  всегда однозначный. В  качестве примера 
можно привести термин «трендсеттер», под  которым из-
начально понимали человека, чей стиль устанавливал 
новые тенденции (производное посредством транслите-
рации и морфологического способа от комбинации двух 
английских слов «trend» (тенденция) и  «to set» (устанав-
ливать, начинать). В сфере Public Relations трендсеттером 
называют инноватора, креативщика, идеолога, родона-
чальника, законодателя. На  этом основании можно сде-
лать вывод о  том, что  для  всех приведенных гипоними-
ческих терминов именно профессионализм «трендсеттер» 
является гиперонимом.

При  заимствовании англоязычных профессиона-
лизмов в  русскоязычное лингвистическое простран-
ство PR-деятельности возможна утрата дополнитель-
ного смысла, которым обладал оригинал (особенно, если 
в  качестве переводческой трансформации используются 
транслитерация или  транскрипция). В  качестве примера 
можно привести профессионализм «PEST». PEST-анализ 
производится на  стадии изучения внешней среды объ-
екта, когда анализируются политические, экономические, 
социальные и технологические факторы. Но лексическая 
единица pest в  английском языке имеет также значение 
вредителя или паразита, которые селятся в жилище у че-
ловека или уничтожают урожай. Таким образом, на семан-
тическом уровне проведение PEST-анализа отождествля-
ется с работой по поиску незаметных насекомых, которые 
способны нанести существенный вред (сами насекомые 
отождествляются с угрозами). Для русскоязычного специ-
алиста указанный семантический оттенок утрачивается 
при восприятии рассмотренного профессионализма  [7].

Не  всегда удачными бывают комбинации англоязыч-
ного и  русскоязычного компонентов профессионализма. 
Например, один из  старейших видов коммуникаций  — 
городская наружная реклама сегодня обозначается ан-
глийским термином out-door (есть отраслевой журнал 
с  таким именем, рекламное агентство). На  рынке суще-
ствует болeе широкое понятие out-of-home (ООН). В  от-
четах АКАР об объемах рекламного рынка в разных сег-
ментах (например, «Объем рынка рекламы в средствах ее 
распространения в январе-сентябре 2021 года»  [8]) вклю-
чают транзитную рекламу, рекламу в  публичных про-
странствах (in-door и  out-door, рекламу в  кинотеатрах). 
В  русском варианте аббревиатура ООН уже имеет сфор-
мированное значение, поэтому в  отношении наружной 
рекламы используется термин OOН реклама. На этом ос-
новании можно сделать вывод, что не всегда перенос ан-
глоязычного термина в  русское лингвистическое про-
странство может быть удачным и  не  встречает проблем. 
Еще  одним неудачным примером является профессиона-
лизм «адверториал» (производное от  англоязычной еди-

ницы advertorial), что обусловлено сложной конструкцией 
слова и  неудобством его использования в  повседневном 
общении.

Для  полноценного понимания значения профессио-
нализма специалисту, работающему в  сфере PR, может 
быть мало только лингвистических знаний и отраслевой 
специфики. Данная проблема рассматривается в работах 
А. Г.  Голова   [9], А. Д.  Бородая   [10]. Исследователи отме-
чают существующие различия в  понимании значений 
профессионализмов «нектейл» и «некхенгер», требующие 
знания техники и технологий, а также отраслевой специ-
фики. Данные термины образованы от  английских слов: 
necktail обозначает галстук, хвост для шеи, а neckhanger — 
вешалку для шеи. Указанные профессионализмы исполь-
зуются для обозначения рекламных носителей (чаще всего 
их надевают на горлышко бутылки).

Другим примером профессионализмов с  оттенками 
в  значении являются лексические единицы «медиакит» 
и «пресскит». Первый из указанных профессионализмов 
образован от  английского термина mеdia-kit, второй  — 
от слова press-kit. В буквальном переводе данные термины 
абсолютно идентичны и  звучат как  папка или  подборка 
документов для  прессы. Однако медиакит представляет 
собой информацию о  самом издании или  теле-радиока-
нале и  ориентирован на  потенциальных рекламодателей, 
а  пресскит может содержать информацию о  любой ком-
пании и распространяется среди журналистов.

С  трансформацией медиапространства появляются 
новые профессионализмы, которые призваны отразить 
новые явления и  тенденции: например, «медиа-аут-
леты» (средства массовой информации и  медиа), «тиры» 
( (tier) — образовано от лексической единицы «квартиль» 
(от фр. quartile, «четверть») — тенденция упрощения ди-
намики, которая есть в медиапространстве), «паблишеры» 
(владельцы сайтов, которые готовы размещать рекламные 
офферы и демонстрировать их своей аудитории), «селебы» 
(адаптация англоязычной лексической единицы celebrities, 
что в переводе означает «знаменитости»). Поскольку сама 
PR-среда вместе с  деловой коммуникацией характеризу-
ется все возрастающей скоростью, то  и  новые профес-
сионализмы объединяет тяга к  упрощению с  одной сто-
роны, и расширению смыслов, когда они могут заменять 
привычные лексические единицы в новых значениях, от-
ражая социокультурную картину мира (например, «про-
дуктовые стримы»).

Для  профессионального языка PR-среды характерны 
эксайтинг и эмоциональность. В качестве примера можно 
привести активизацию использования глагола «подсве-
тить» в  PR-стримах (репутационных стримах), что  озна-
чает выделение наиболее удачных моментов.

Свои особенности имеет формирование жаргонизмов 
в рамках лингвистического пространства. Так, например, 
жаргонизмы «пиараст», «пиарист», «мордодел» и  по-
добные им жаргонные выражения являются синонимами 
профессионализма «политтехнолог», но  по  причине от-
рицательно-оценочной, пейоративной коннотации ис-



315“Young Scientist”  .  # 49 (444)  .  December 2022 Philology, linguistics

пользуются, в  основном, для  обозначения политтех-
нологов-конкурентов, работающих в  рамках одной 
избирательной кампании. Вообще политические PR-тех-
нологии богаты на  жаргонизмы. Так, например, канди-
дата, который выдвигается не  для  победы на  выборах, 
а  для  изменения предвыборного расклада сил, использу-
ются жаргонизмы «кран», «технарь», «подстава», «клон», 
«обезьяна», «спойлер», «терминатор», «пугало», «фантом» 
и пр. Также в отношении таких кандидатов часто исполь-
зуют жаргонизмы-эпитеты «левый», «карманный», «за-
казанный», «согласованный» и  пр. Данные жаргонизмы 
не  являются абсолютными синонимами и  имеют допол-
нительные коннотации: кандидат-обезьяна выдвигается 
без шансов на победу, а только для того, чтобы обозначить 
свое участие; кандидата-крана политтехнологам нужно 
«вести», чтобы вовремя «открывать» перед избирателями 
и  так  же своевременно «закрывать»  — уводить в  тень 
и пр.  [11] Как видно из вышеприведенных примеров, в ка-
честве жаргонизмов, в  отличие от  профессионализмов, 
большая часть представлена русскоязычными общерас-
пространенными словами, для  которых была сформиро-
вана дополнительная коннотация.

Говоря о  трансформации лингвистического про-
странства, можно отметить, что  она осуществляется 
под  воздействием технологий и  средств осуществления 
PR-деятельности. К примеру, с развитием блогов как раз-

новидности онлайн-коммуникации, в лексикон PR-специ-
алистов вошли такие единицы как  «постинг» (термин 
означает написание и  публикацию статьи в  блоге), «ко-
пипаст» (копирование материалов от  английских слов 
copy (скопировать) и  paste (вставить)  — именно данные 
функции используются для  копирования и  вставки тек-
стовых и  иных фрагментов), «офтоп» (означает менять 
тему разговора), «зафрендить» (добавить в список друзей), 
«юзер» (пользователь) и т. п.   [12]. Специалистам при об-
щении важно обозначить свои действия и обеспечить но-
минацию появившимся объектам, поэтому и появляются 
новые лексические единицы (как в структуре профессио-
нализмов, так и среди жаргонизмов).

Таким образом, в  результате исследования сделан 
вывод о  том, что  лингвистическое пространство PR-де-
ятельности трансформируется под  влиянием, преиму-
щественно изменением технологий и  инструментальных 
средств работы специалистов в  сфере Public Relations. 
Большинство профессионализмов в русскоязычном линг-
вистическом пространстве в  рассматриваемой отрасли 
являются адаптированными англоязычными заимство-
ваниями. Среди жаргонизмов также встречаются заим-
ствования, но большая часть лексических единиц данной 
группы представляют собой наделенные дополнительной 
коннотацией общераспространенные слова русского 
языка.
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Целью исследования является анализ изучения роли фразеологизмов с компонентами-соматизмами (cœur, bras, main, 
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Соматизмы  — одна из  универсальных лексических 
групп, присутствующих в  каждом языке. С  установ-

лением антропоцентрической парадигмы это явление 
можно назвать одним из  наиболее изученных в  работах 
по  фразеологии. Соматизмы  — это слова-компоненты, 
обозначающие части человеческого тела. Этой группой 
представлены фразеологизмы, связанные с  важными ор-
ганами физической, пищеварительной, умственной дея-
тельности человека  [2, с. 159].

Французский язык не является исключением. Все сома-
тизмы французского языка, по мнению Г. Г. Соколовой, де-
лятся на четыре тематические подгруппы с общим значе-
нием: голова (la tête), тело (le corps), верхние конечности 
(les membres supérieurs), нижние конечности (les membres 
inférieurs)  [4, с. 33].

Лексико-семантическая группа соматизмов насчиты-
вает во  французском языке более 100 лексем, наиболее 
продуктивными из которых, по мнению А. Г. Назаряна, яв-
ляются: main, tête, œil, cœur, pied, nez, oreille, bouche, dent, 
bras, peau, doigt, dos, langue, jambe, corps, queue, bec, ventre, 
cul, patte, gueule, front, cheveu, poil, figure, épaule, aile, vi-
sage, lèvre, face, talon, gorge, cou, barbe, cornes, ongles, coude, 
pouce, poing, genou, gosier, menton, côte, fesse, cheville, joue, 
mâchoire, griffe, cuisse, poignet, paupière, sourcil, cil, poitrine, 
crâne, narine  [3, с. 252].

Фразеологические единицы, используемые с  компонен-
том-соматизмом «сердце», указывают на  важность и  ве-
дущее положение. По  своим функциям сердце является 
главным жизненным органом, а  также органом, через ко-
торый проходят все чувства, мысли и  эмоции. История 
французского языка гласит, что ассоциации с этим компо-
нентом активно менялись. В. Г. Гак уточняет, что в Средние 
века «сердце» было символом духа, воинской доблести, му-
жества и стойкости  [1, с. 153]. В современном языке данный 
соматизм больше имеет связь с нежными чувствами.

Во  фразеологических единицах компонент «cœur» 
может выражать следующие качественные характери-
стики:

1) дружелюбие (homme de cœur + femme de cœur; le 
cœur d «or; le cœur sur la main; faire qch d»un cœur inno-
cent);

2) храбрость (cœur de lion; avoir le cœur bien accroche; 
avoir du cœur au ventre);

3) щедрость (de tout mon cœur; avoir le cœur près du 
bonnet);

4) разум (écouter son cœur; si le cœur vous en dit);
5) честность (à cœur ouvert).
В то же время этот соматизм может выражать отрица-

тельные качества, например:
1) жестокость, бессердечие (cœur d»acier; cœur de 

bronze; cœur de marbre; cœur d»airain; cœur de caillou; cœur 
de roche; cœur de tigre; cœur de vipère; se bronzer le cœur);

2) трусость (cœur de poule, cœur de poulet);
3) легкомыслие (avoir un cœur d»artichaut; le bourreau 

des cœurs).
Фразеологические словосочетания с  соматизмами «la 

main / le bras» являются наиболее распространенной ка-
тегорией во  французском языке. Это объясняется нали-
чием двух французских терминов для обозначения органа. 
Естественно, анатомически эти соматизмы имеют раз-
личия. Но поскольку термин «часть верхней конечности 
человека» и  соответствующий обозначаемый объект 
в речи используются редко, оба термина «bras» и «main» 
можно считать похожими. Хотя в некоторых случаях кон-
кретизация необходима. Этим объясняется наличие боль-
шого количества фразеологических единиц в  этих сома-
тизмах  [4, с. 41].

Существуют следующие положительные характери-
стики этих соматизмов:

1) самообладание (faire les beaux bras; avoir les mains 
nettes);

2) усердие, старательность и опыт (un homme à toute 
main; avoir cent bras; avoir la parole à la (en) main; faire de ses 
propres mains; ne vivre que de ses bras, vivre de ses bras);

3) удача (avoir la main heureuse; avoir la main légère; 
avoir la main malheureuse);

4) честность (la main sur son cœur).
К негативным качествам следует отнести
жадность (avoir la main fermée; fondre dans les mains);
1) лень (avoir (il a) des mains de laine et des dents de fer);
2) враждебность (avoir toujours l»épée à la main; avoir 

la main agile; avoir la main prompte; si on lui en donne long 
comme un doigt, il en prendra comme le bras; avoir la main 
leste);

3) нечестность (avoir la main crochue; il n»a pas les 
mains nettes);
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4) глупость, недостаток опыта (ne pas savoir distin-
guer sa main droite de sa main gauche; avoir des mains de (en) 
beurre; les bras lui en tombent; avoir la main lourde; faire la 
belle main).

Глаза считаются одним из самых важных органов, так 
как  80 % информации мы получаем через орган зрения. 
Это может объяснить частоту использования этого сома-
тизма во французской фразеологии.

Рассмотрим значения компонента «l»œil» во фразеоло-
гических единицах:

1) душевность (les yeux sont le miroir de l»âme);
2) опыт (avoir l»œil américain);

3) знания (avoir des yeux et des oreilles partout; les murs 
ont des yeux et des oreilles).

Соматический слой лексики является первосте-
пенным в  лексикотематической системе любого языка, 
поскольку соматизмы обозначают внутренние органы 
и внешние части тела живого существа, и на данный мо-
мент нет ни  одного народа, который не  мог  бы их  на-
звать. Носители языка используют слова, обозначающие 
их  органы, для  описания самых разных сфер деятель-
ности, включая эмоции, поскольку ни  в  чем  человек 
не имеет таких глубоких и хороших познаний, как в соб-
ственном теле.

Литература:

1. Гак, В. Г. Введение во французскую филологию. — М.: Просвещение, 1986. — 183 с.
2. Гак, В. Г. Фразеология, образность и культура: о новейших фразеологических словарях русского языка / В. Г. Гак // 

Советская лексикография. — М.: Просвещение, 1988. — 159-169 c.
3. Назарян, А. Г. Почему так говорят по-французски. Происхождение и толкование идиоматических выражений. — 

М.: Наука, 1968. — 352 с.
4. Соколова, Г. Г. Фразообразование во французском языке: учеб. пособие для вузов. — М.: Высшая школа, 1987. — 

144 с.

Лингводидактический потенциал метафоры в текстах англоязычных СМИ
Новоселова Наталья Васильевна, кандидат филологических наук, доцент; 

Сахарова Мария Руслановна, студент магистратуры
Омский государственный педагогический университет

В  статье представлена роль метафоры в  текстах англоязычных СМИ. Рассмотрена классификация метафоры 
и даны примеры каждого типа из текстов англоязычных СМИ. Предложены задания, направленные на обучение мета-
форе с применением текстов англоязычных СМИ на уроках английского языка.

Ключевые слова: метафора, семантические виды метафоры, лингводидактика, современный английский язык, текст 
СМИ.

Сегодня учителя уделяют больше внимания обучению 
стратегиям понимания и  продуцирования метафор 

при овладении ESL. Метафора может быть полезным ин-
струментом для  улучшения навыков чтения, поскольку 
она может развить у учащихся критическую оценку текста, 
побудить их высказывать свое мнение или способствовать 
обсуждению некоторых проблем, обогатить задачи по ре-
шению проблем и сделать их более интересными для уча-
щихся. В  настоящее время потенциал метафор для  овла-
дения иностранным языком недооценен из-за  мнения 
о том, что учащимся будет трудно их запомнить. Метафо-
рический образ из родной культуры может помешать про-
цессу изучения языка в  контексте осознания метафоры, 
поэтому метафоры должны быть неотъемлемой частью 
обучения словарному запасу с целью развития коммуни-
кативных способностей учащихся в целом  [5, с. 99-100].

В  современных зарубежных СМИ передача мнений, 
оценок и  отношений происходит с  помощью вырази-

тельных средств языка, к  которым и  относится мета-
фора. Согласно Н. Д. Арутюновой, метафора представляет 
собой «троп или  механизм речи, состоящий в  употре-
блении слова, обозначающего некоторый класс предметов, 
явлений и  т. п., для  характеристики или  наименования 
объекта, входящего в  другой класс, либо наименования 
другого класса объектов, аналогичного данному в  ка-
ком-либо отношении»  [2, с. 296-297].

Являясь одним из  инструментов выражения оценки, 
эмоций, а также скрытого психологического воздействия, 
манипулирования сознанием и  мыслительными процес-
сами, «метафора привлекает и  удерживает внимание; на-
сыщает текст выразительными образами, которые на-
долго сохраняются в  памяти; влияет на  ассоциативное 
мышление. Не  менее важен тот факт, что  метафора сти-
мулирует процесс принятия решений, подсказывает, на-
страивает, наводит на определенный тип решения и пове-
дения»  [1].
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В. П.  Москвин в  своей работе формулирует понятие 
газетной метафоры, образующейся на  основе специ-
альной лексики, и приводит ее семантические виды, ос-
новываясь на  принадлежности слова-параметра к  опре-

деленной смысловой терминосистеме. Представим 
данную классификацию, а также примеры каждого типа 
метафоры из  текстов англоязычных СМИ в  Таблице 
1  [3].

Таблица 1. Классификация газетных метафор по В. П. Москвину

№  
п / п

Тип метафоры Пример

1 «Медицинская» метафора But the Conservative party»s surgeon came bearing bad news.»  [13] 

2 «Спортивная» метафора
«Their provocations also compel us to grapple with conflicting Jewish and 
Black views of race…»  [7] 

3 «Строительная» метафора «…a transfer rumour to be pulled from the human fundament…»  [8] 
4 «Финансовая» метафора «down-payment on disaster»  [14] 

5 «Театральная» метафора
«The curtain-raiser of the 2022 Winter Games will be shorter than 
usual…»  [10] 

6 «Музыкальная» метафора
«…his body that has left him badly out of tune with his sport and the 
times.»  [11] 

7 «Экономическая» метафора «…the impact of climate crisis.»  [6] 
8 «Метеорологическая» метафора «In the war between snowflakes and boomers, I»m with the kids.»  [12] 
9 «Техническая» метафора «Anger at western hypocrisy heated to boiling point…»  [9] 

10 «Военная» метафора «a country reeling from the wounds inflicted…»  [15] 

По мнению зарубежных методистов, таких как Дж. Лит-
тлморел, Дж. Лоу, обучение иностранному языку должно 
включать не  только формирование языковой, речевой, 
социокультурной и  др. компетенций, но  и  метафориче-
ской компетенции (metaphoric competence)  [5]. При этом 
именно тексты англоязычных СМИ являются исчерпы-
вающим источником как общеупотребимых, так и автор-
ских метафор, которые обучающимся важно уметь вы-
делять, понимать, корректно интерпретировать, а  также 
использовать в письменной и устной речи.

С  учетом изложенных выше положений, были разра-
ботаны упражнения, направленные на формирование ме-
тафорической компетенции на материале отрывка статьи 
из газеты «The Guardian»  [13]:

«Jeremy Hunt did his best to deploy a reassuring bedside 
manner. But the Conservative party»s surgeon came bearing 
bad news. He had seen the X-rays, and it all had to come out. 
Not just the obviously gangrenous parts of Liz Truss and Kwasi 

Kwarteng»s budget, like her corporation rate tax cut or the 
abolition of the 45p tax rate, but pretty much everything still 
within reach of his scalpel.»

Для  упражнений был выбран отрывок, содержащий 
пять медицинских газетных метафор, в  тексте они выде-
лены одной чертой. Работу с  данным отрывком предла-
гается начать с прочтения и фронтальной работой с уча-
щимися. Предполагается, что  педагог будет задавать им 
вопросы, подводящие к  самостоятельной формулировке 
жанра данного текста, его источника, а  также к  обсуж-
дению описываемого события, с  чем  оно сравнивается 
и с помощью каких выразительных средств. Предполага-
ется, что обучающиеся также смогут сформулировать вид 
изучаемых газетных метафор, так как  он основан на  се-
мантическом поле, к которому они относятся.

Далее предлагается задание на  сопоставление предла-
гаемых в отрывке метафор и их дефиниций, сформулиро-
ванных на основе контекста.

Task I: Match the words and phrases to their definitions according to the context.

bedside manner A. an authority figure in a specific situation
surgeon B. something which is in such a poor state that it is clear enough that nothing 

can be done to improve it
X-rays C. obvious enough to work on it or to make changes in it
gangrenous parts D. the way in which a person treats someone showing kind, friendly and 

understanding behaviour
within reach of his scalpel E. documents and reports reflecting comprehensive information on a subject

После сопоставления метафор с их значениями и фрон-
тального обсуждения ответов предлагается подстано-
вочное упражнение, заключающееся в заполнении пропу-

сков в предложениях изученными в первом упражнении 
метафорами.
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Task II: Fill in the gaps to complete the sentences using the 
phrases from Task I.

1. The _______ represented on the conference showed 
the board members the complexity of the economic situation. 
(X-rays)

2. The restaurant owner appreciates the _______ she uses 
to calm down furious guests. (bedside manner)

3. This check will reveal the _______ of the present edu-
cational system at schools. (gangrenous parts)

4. Our new Minister of Health promised people to trans-
form everything which is _______ in the health system in the 
first year of his work. (within reach of his scalpel)

5. The Ministry of Education»s _______ finished his re-
port on the application of innovative methods with the words 
«The patient will live!» (surgeon)

В  качестве заключительного задания обучающимся 
предлагается вновь прочитать уже дополненные мета-
форами предложения из  второго упражнения и  в  парах 
поразмышлять и  обсудить устно, каким нейтральным 
словом или  словосочетанием можно было  бы заменить 
метафоры в этих предложениях и объяснить, что эти ме-
тафоры обозначают в данных контекстах.

Данные упражнения направлены на  то, чтобы уча-
щиеся научились выявлять метафору в  аутентичном 

тексте англоязычного СМИ, определять тип газетной ме-
тафоры, формулировать её значение исходя из контекста 
и применять её в речи.

В  заключение стоит отметить, что  метафоры должны 
быть неотъемлемой частью обучения словарному за-
пасу; в противном случае это может помешать коммуни-
кативным способностям учащихся в  целом. По  нашему 
мнению, лингводидактический потенциал метафоры 
в  текстах англоязычных СМИ заключается в  стимулиро-
вании как  критического мышления учащихся, так и  изу-
чения языка. Процесс критического мышления заключа-
ется в  кросс-культурном анализе метафор, т. е. анализе 
и  сравнении лингвокультурной реальности иностран-
ного и  родного языков и  извлечении адекватного зна-
чения для той или иной метафоры. Чтобы преодолеть эти 
трудности, необходимо обеспечить занятия по иностран-
ному языку аутентичными текстами, содержащими ме-
тафоры из современных газет. Изучение и сравнение тем, 
освещаемых в  отечественных и  зарубежных СМИ одно-
временно, может послужить источником изучения нацио-
нальных ценностей, образцов повседневной жизни, и это 
будет способствовать разрушению стереотипов и  соз-
данию более целостного взгляда на мир как на культурное 
пространство.
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