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THE NOUNS OF GENERAL SEMANTICS AND COGNITIVE BASIS 

OF FORMATION OF THEIR MEANINGS 

  

Abstract: The article deals with the cognitive basis for the formation of 

meanings nouns of general semantics in the process of functioning of the language. 

It describes one of the areas of conceptualization, but also indicates a number of 

meanings, formed on the conceptual background in this field based on language 

material taken from the British National Corpus language database website. The 

purpose of the conducted corpus research is to reveal the specifics of the 

representation of linguistic units of general semantics in the English-language 

picture of the world. To achieve this goal, the task was set to consider the cognitive 

basis for the study of these lexical units. The article outlines the conceptual areas of 

their use and the meanings that these lexical units convey in these contexts. The 

scientific novelty of the study is manifested in the cognitive analysis of dictionary 

interpretations of these nouns that were identified in the process of studying 

linguistic material used in conveying their meanings in written and oral speech. As 

a result of the study, the conceptual areas in which these linguistic units are most 

often used were identified. There also some techniques of cognitive-matrix analysis 

in relation to the shell nouns are analyzed. The practical significance is in the 

possibility of using the results of this work in lectures on lexicology of the English 

language and in special courses on linguoconceptology. 

 

Introduction:  The concept of a conceptual system is one of the basic ones in 

cognitive linguistics. A conceptual system is «that mental level or that mental 

(psychic) organization where the totality of all concepts given to the human mind, 

their ordered unification, is concentrated» [Brief Dictionary of Cognitive Terms, р. 

94]. One of the stages in the formation of a conceptual system is the construction of 

conceptual structures through language units. Nouns general semantics are 

considered in line with the structural-functional approach in terms of the semantics 

of lexical units (M.A.K. Halliday, R. Hasan, Z. Vendler et al.). Certain aspects of 

this group of nouns are examined from the standpoint of the cognitive approach 

(O.K. Iriskhanova, E.S. Kubryakova, H.-J. Schmid et al.). The name shell-nouns, 

proposed by H. Schmid [4] refer to nouns of general semantics, that incorporates all 

the features of a group of nouns, such as thing, matter, fact, case, stuff, point, idea, 

way, etc.  These words are a special group of lexemes, which due to the broad 

meaning, performs a specific function in the process of nomination. It should be 

mentioned that the value of such nouns is possible to generalize, because they 

cannot be interpreted unambiguously. These linguistic units possess semantic 

uncertainty, they point to a fairly wide class of objects or events, which has blurred 
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boundaries.      

       Materials and research methods:  

       The theoretical basis of the research consists of works devoted to issues 

of cognitive linguistics and its main component - the concept. The study used 

content analysis to examine a sample of examples obtained from the British 

National Corpus website containing English nouns such as thing, matter, stuff, idea, 

point. Definitional analysis made it possible to identify the main meanings of these 

nouns. The method of continuous sampling of the lexical units under consideration 

from explanatory dictionaries was also used. The method of cognitive analysis 

made it possible to determine the conceptual areas of their functioning in language. 

      The knowledge of nouns of general semantics is a complex format, the 

designation of the matrix format in N.N. Boldyrev, which can be represented as a 

cognitive matrix [2]. Cognitive matrix brings together knowledge about different 

aspects of the same phenomenon. Moreover, components of this matrix may vary in 

the level of difficulty. It is caused by the fact that the cognitive matrix appears as a 

system of different cognitive contexts which are interactively represented by its 

components within a single complex concept. Relying on the above-mentioned 

theoretical principles in the study of shell nouns as complex format knowledge 

implies a particular research method of cognitive-matrix analysis proposed by N. N. 

Boldyrev [2]. The goal of cognitive-matrix analysis with regard to shell nouns is to 

identify the conceptual characteristics of core, cognitive contexts as areas of 

comprehending these characteristics, to analyze their relationship, and to describe 

cognitive mechanisms of the formation of senses conveyed by such nouns.     

Results: 

      The goal of cognitive-matrix analysis with regard to shell nouns is to 

identify the conceptual characteristics of core, cognitive contexts as areas of 

comprehending these characteristics, to analyze their relationship, and to describe 

cognitive mechanisms of the formation of senses conveyed by such nouns.  

Accordingly, while analyzing such nouns, the techniques of cognitive-matrix 

analysis are as follows: 1) identifying (through a conceptual analysis) interrelated 

aspects of unitary, integrative knowledge underlying semantics of shell nouns; 2) 

building a cognitive matrix of an integrative concept on this basis; 3) describing 

components of the matrix (as a system of cognitive contexts) that are necessary for 

the formation of senses of shell nouns; 4) selecting (through the conceptual 

analysis) main characteristics of shell nouns that are interpreted in specific cognitive 

contexts; 5) describing cognitive mechanisms of the formation of corresponding 

senses during the functioning of shell nouns. 

       The initial stage deals with the selection of the cognitive matrix which is 

the background for the comprehension of nouns of general semantics in the process 

of their functioning. It includes four main conceptual fields: PEOPLE, NATURE, 

ARTIFACTS and ABSTRACT NOTIONS, each of them consists of several 

subfields representing interrelated contexts of understanding. The content of 

conceptual subfields is defined by a set of characteristics that, depending on the 

context, are activated in the corresponding subfield. 

       At the next stage an actuated feature gets in focus of attention, is profiled 
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that provides the basis of semantics of a shell noun used in this context. Then the 

process of formation of senses conveyed by shell nouns deploys in two different 

ways: according to a specifying or generalizing model. 

       Cognitive mechanism of specialization is the basis for clarifying the 

content of components of the cognitive matrix, on which basis shell nouns are 

interpreted. It results in the formation of a characteristic that directly defines a 

particular sense by pointing out some means of context. 

        Generalizing model of the formation of meaning is based on the action 

of the cognitive mechanism of generalization. In this case, there is initially an 

activation of the concept behind a noun of specific semantics. This noun, being in a 

certain context, conveys a more general sense. The process is reversed, where we 

can witness a transition from the particular to the general. 

         We consider the process of formation of senses by shell nouns against 

the background of the conceptual field PERSON. Relying on the examination of 

dictionary definitions of the notion "person" two main interrelated contexts of 

comprehending the conceptual field PERSON are specified: conceptual subfields 

"personality" and "human activity". 

        The analysis of dictionary definitions of the lexical unit "person" in 

English helps to determine the following substantial characteristics of the 

conceptual subfield "personality": 1) a living being; 2) a social being; 3) 

individuality; 4) a being having consciousness, mind; 5) a social role (a member of 

society, community, family). One more subfield can be identified within the 

conceptual field PERSON, it is "human activity" which can be represented as 

mental (intelligence) and physical activity. 

        Based on the analysis of dictionary definitions of the lexical unit 

"activity" the following characteristics of conceptual subfield "human activities" 

were identified: 1) mental activity (science, art, politics, law etc); 2) emotional 

activity (behavior, character, emotions); 3) physical activity (sports, entertainment, 

manufacturing). 

        The following senses conveyed by shell nouns were identified and 

analyzed against the background of the subfield "personality" of the conceptual 

field PERSON. 

        1. Indication of gender identity. Gender division is a key indicator of 

belonging to one’s own sex. It is generally known that the gender identity is 

revealed through social-defined roles, learned and expected patterns of behavior 

associated with men and women. Shell nouns, in combination with the various 

means of the context, can form senses that indicate a person's gender. Let us 

consider several examples representing the indication of the male gender. 
- I tell you, if I am really a male thing at all, I never run across the female of my 

species [6]. 

In the process of formation of the meaning "indication of the person gender" 

by the shell nouns in example 1 the following characteristics are activated: "a living 

being" and "a being with consciousness or mind". These characteristics are profiled 

and form the basis of the shell nouns thing semantics when used in this context. As 
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a result of a cognitive mechanism of concretizing the given characteristics are 

specified to the characteristics of "male". At a linguistic level this is reflected in a 

prepositional attribute rendered by the adjective male, indicating the gender of a 

person. 

In the example, the formation of meaning occurs on the basis of a 

generalizing model. The meaning of the shell noun thing in this context is formed 

under the influence of a cognitive mechanism of generalization. The characteristic 

"adult male" is activated, profiled, and then, under the influence of the cognitive 

mechanism of generalization, is aggregated to the characteristics of "a living being". 

At a linguistic level, the meaning formation occurs by means of direct nomination 

(man).  

Under the influence of these cognitive mechanisms the configuration of 

conceptual content has occurred that created the basis for the meaning formation by 

the shell nouns in these contexts. 

2. Expression of the evaluative attitude to a person. The evaluative attitude to 

the person is a certain way of interpreting reality and reflects the human's 

axiological picture of the world. The combination of shell nouns with different 

adjectives provide the extensive material for the formation of such meanings as: She 

is a delicate thing – dresses always in white; and the sweetest, simplest manners! [6] 

In the process of formation of the meaning "the expression of the evaluative 

attitude to a person by a shell noun in this example the characteristics of the "a 

living being" and "a being with consciousness or mind" are activated. These 

characteristics underlie the semantics of the noun thing in the given context. The 

next step is the profiling of these characteristics that in the future as a result of a 

cognitive mechanism of concretizing are refined to the characteristics of "female". 

The formation of a positive evaluative meaning in this example is based on an 

individual performance, which is explicated through a descriptive adjective delicate. 

At a linguistic level, due to the use in the context of prepositional attribute 

expressed by the adjective delicate and a subject expressed by a personal pronoun 

she, the formation of meaning, expressed by a noun thing – a gentle, lovely woman 

occurs. 

Assessment, however, can be both positive and negative. Negative evaluation 

may be rendered by shell nouns under the influence of certain means of the context: 

- And now I can tell all I think about you! You evil, greedy, stupid thing! [6] 

Characteristics "a living being" and "a being with consciousness or mind" are 

the basis of the semantics of the noun thing when used in this context. 

Characteristics are profiled by specifying a particular person. At a linguistic level 
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this is reflected by a personal pronoun You. The prepositional attributes expressed 

by descriptive adjectives of the feminine gender evil, greedy, stupid have a negative 

connotation. 

Subjective emotional evaluation is contained in the semantics of descriptive 

adjectives themselves. In contexts of this type the formation of noun meaning thing 

occurs under the influence of a language mechanism of direct nomination. The main 

factor of formation of sense is a contextual factor that is reflected through the 

prepositional attributes expressed by descriptive adjectives. 

The configuration of conceptual content occurs that creates a cognitive basis 

for the formation of meanings rendered by shell nouns in the given contexts. The 

formation of sense in the above examples developed in accordance with specifying 

model. 

3. Expression of the evaluative attitude to a child. In relation to a child as a 

rule we use a phrase consisting of a shell noun thing and an adjective little, and 

quite often a prepositional attribute, expressed by a phrase with numerals indicating 

the age: Connie turned to the child, a ruddy, black-haired thing of nine or ten [6]; 

On the other hand, a child of six is a very curious thing, and he is already bored in 

kindergarten to cut out paper circles and sleep during nap time [6]. 

4. Indication of the relationships. To refer to relatives of different sex and age 

we use shell nouns thing in combination with the various means of context: This 

little thing is my brother. He is one and a half meters tall [6]; Nina's father and 

mother were from among those very ordinary fathers and mothers, who intend price 

for their daughters, as for a thing, not thinking at all about their true happiness [6]. 

In subarea "human activity" the following meanings have been allocated: 

1. Result of the research activities. To indicate the result of the research 

activity of a man such shell nouns as point, stuff and idea are used: The stuff of his 

work was to create different nodes for robotic technology [6]; The idea of this 

project is to predict possible disturbances in natural ecosystems that occur due to 

emergency situations at the enterprises of oil and gas complex [6]. 

         2. Result of creative activity. In order to indicate the results of human 

creative activity the shell nouns thing and matter are used: What is the first thing 

you played by yourself? [6]; A book is the matter of an inexperienced idealist, but 

life has its own, quite other laws [6]. 

        It should be noted that the process of formation of the meaning "the 

result of human creative activity" may occur under the influence of inference that is 

the addressee’s mental operation aimed to restore meanings which are not expressed 

by verbal means and based on the using of knowledge stored in the human 
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consciousness in the form of certain structures: This thing may be read through 

quickly by a newcomer to the study of Wordsworth, but it would be foolish to 

pretend that there are no difficulties [6].  

        In this context inference is realized by the addressee on the basis of the 

reconstruction of the conceptual links between implicants: "thing – Wordsworth". 

The information about the field of art – literature acts as the implicatures that 

connect these pairs of implicants. These given implicants determine the following 

addressee’s inferences: Wordsworth is the famous English romantic poet of the 18th 

century and his thing is a poem. 

       3. Result of the political and legal activities. For description of human 

political and legislative activities such shell nouns as event, thing are used: Let him 

forget there is such a thing as war [6]. In the given example, the formation of 

meanings transmitted by shell nouns takes place under the influence of the direct 

nomination language mechanism of the whole situation (war). 

      4. Indication of human occupation. To indicate the types of activity and 

different human occupations the following shell nouns like thing, matter are 

applied: She remembered that Seb had said to Gloria that swimming is not “their 

matter” [6]; Winemaking has always been his favorite thing to do [6]. 

      5. Indication of human behavior manner. To indicate human behavior the 

shell noun way is used: Her way of dressing always shocks me [6]; He had the same 

way to read, as the verses had – both disgusting and lovely [6]. 

       6. Indication of human character. To indicate the nature of a person such 

shell nouns as stuff, thing, point are used : It was as if the very material you were 

made of was cheap stuff, and fraying out to nothing [6]; Such a thing as a real 

character is rare, and you will not forget  even for many years those persons who 

have it [6]. 

      7. Denoting of feelings, human emotions. To distinguish different human 

emotional and sensual manifestations shell nouns thing and matter are used: My 

dear, hate is very poisoned thing; try to avoid it [6]; There is no cheating; happiness 

is the matter of God: all or nothing... [6]. 

       Conclusions:  

         Based on the foregoing, it should be noted that shell nouns are quite 

specific class of words distinguished by the blurriness of conceptual content and 

reference diffusion. Such nouns can indicate a broad class of objects or events, they 

are inherent in the semantic emptiness and contextual nature, besides such nouns 

have their nominative meaning, which is just partly desemanticized. Shell nouns are 

able to "frame" any type of experience that cannot be described with the help of a 

particular word. They allow you to "encapsulate" the complicated structure of the 

information in "temporary concepts". These nouns give the impression that the 

experience that they "encapsulate" as a concept belongs to a class of things, but the 

nature of their content is temporary and impermanent. The analysis and 

systematization of the revealed features allow to come to conclusion that shell 

nouns present the broad knowledge of complex format, which can be represented in 

the form of a cognitive matrix of an integrative concept of private character. 

        As a prospect for further research and its practical significance, one can 
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name the identification and more detailed description of the features of the 

functioning of these linguistic units in various discourses and the application of the 

results obtained in the process of teaching English, as well as in the development 

and delivery of practical and theoretical courses in linguistics and the theory and 

practice of translation. 
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Abstract: The Russian Federation, according to the Constitution, as the basic 

law, is a social state. Numerous institutional formations of the country's 

management system are guarding its priorities. The author examines the activities of 

one of them: the Kaluga regional office for the protection of children's rights. Both 

his significant achievements and problems in the way of fulfilling direct functional 

duties are analyzed. As empirical evidence shows, all the main difficulties are 

associated with the imperfection of the software-targeted support of the ongoing 

process. From the perspective of multifactorial monitoring, the search is underway 

for new, more effective algorithms for performing the duties of the device. Specific 
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ЗАЩИТА ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ – КАК ПРИОРИТЕТ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 

 

Аннотация: Российская Федерация, согласно Конституции, как 

основному закону, является социальным государством. На страже его 

приоритетов стоят многочисленные институциональные образования 

управленческой системы страны. Автор рассматривает деятельность одного из 

них: калужского регионального аппарата по защите прав ребёнка. 

Анализируются как значимые его достижения, так и проблемы на пути 

исполнения прямых функциональных обязанностей. Как показывают 

эмпирические наработки, все основные трудности связаны с несовершенством 
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программно-целевого обеспечение происходящего процесса. С позиций 

многофакторного мониторинга идёт поиск новых, более эффективных 

алгоритмов выполнения своих обязанностей аппаратом. Даются конкретные 

выводы и рекомендации.  

 

Алгоритм исполнения своих прямых обязанностей госслужащим, как в 

целом, так и в частности, является центральным ядром в эффективном 

функционировании системы государственного управления в Российской 

Федерации, так как от качества уровня профессиональной деятельности 

каждого государственного гражданского служащего, как каждого из звеньев 

ее системы, зависит качество реализации государственных решений, в том 

числе, как никогда остро стоящая ситуация с обеспечением надлежащего 

уровня государственной безопасности [1]. Особенно это видно на примере 

деятельности аппарата уполномоченного по правам ребёнка в составе 

отдельных регионов, как субъектов деятельности Федерации. Для примера, 

рассмотрим положение дел в этом институциональном образовании по 

Калужской области. Из чего мы здесь будем исходить прежде всего? Да 

прежде всего – из объективных процессов кооперации и интеграции, которые 

значительно расширяют имеющиеся рамки и позволяют говорить уже не 

только о межрегиональном, но, даже, и о международном сотрудничестве.  

 Ведь достаточно нередки случаи международного сотрудничества (в 

рамках рассмотрения обращений граждан) по вопросам [2]: 

- возвращения ребенка в Российскую Федерацию (сотрудничество с 

Сербией, Канадой, Французской Полинезией); 

- взыскания алиментов с родителей, проживающих за рубежом 

(сотрудничество с Азербайджаном, Белоруссией, Таджикистаном, 

Казахстаном, Узбекистаном и т.д.). 

За время существования института Уполномоченного по правам ребенка 

в Калужской области выстроена эффективная система защиты прав и 

законных интересов детей, позволяющая не просто защитить права 

конкретного ребенка или семьи, а устранить причину нарушения прав, что 

позволяет не допустить подобных нарушений в дальнейшем для целого круга 

детей и семей [3]. 

Ещё одним из направлений деятельности детского омбудсмена 

Калужской области стала защита прав и законных интересов детей в судах. За 

период деятельности Уполномоченного наработана значительная практика 

участия в судах в качестве государственного органа, дающего заключение или 

третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования. Благодаря этому 

удалось неоднократно решать жилищные вопросы детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, многодетных семей и семей, 

воспитывающих детей-инвалидов, добиться отказов в снятии с 

регистрационного учета и выселении несовершеннолетних, содействовать 

восстановлению в родительских правах [4, с.105].   

Юридическая помощь оказывается на всех стадиях судебного процесса: 

от написания искового заявления до обжалования решений в вышестоящих 
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инстанциях. За время существования данного институционального 

образования в нашем регионе было рассмотрено около 10 000 письменных 

обращений, по 20 000 гражданам были даны устные юридические 

консультации. Отдельным направлением в работе Уполномоченного по 

правам ребенка выбрано также правовое просвещение населения. 

В ключе данного вида деятельности в рамках региона впервые были 

организованы и проведены Всероссийские детские форумы «Дети! Россия! 

Будущее!». Калужская область собрала более 700 участников на каждом из 

форумов из всех уголков нашей необъятной Родины. На форумах именно дети 

были основными участниками, смогли обсудить вопросы, волнующие их 

большего всего: образование, семья, любовь к Родине, здоровье, спорт, 

патриотизм. Дети получили реальную возможность общения, охотно делились 

своим опытом социально активной деятельности и в полной мере 

реализовывали свое право на то, чтобы голос ребенка был услышан.  

Акцент на активное участие несовершеннолетних в реализации их прав, 

внимания к их интересам – основное направление калужского регионального 

омбудсмена. Стало уже доброй традицией и значимым этапом в работе 

детского омбудсмена региона ежегодное проведение правовых профильных 

смен на базе детских оздоровительных учреждений. 

Итогами работы института детского омбудсмена в Калужской области 

стали [5, с.470]: 

- Повышение правовой культуры подрастающего поколения и 

родителей; 

- Увеличение числа положительно решенных заявлений граждан; 

- Вовлечение детей в общественно полезную деятельность; 

- Поддержка традиционных семейных ценностей; 

- Сокращение числа необоснованно изъятых детей из семей; 

- Объективная, принципиальная и гласная позиция в вопросах 

выявления и решения острых проблем. 

Ещё одна из весьма серьёзных проблем – проблема обеспечения 

жилищным фондом детей-сирот. Отсутствие единой методики определения 

оснований закрепления жилого помещения зачастую приводит к формальным 

подходам к процедуре закрепления жилья, необоснованным расходам по 

жилищно-коммунальным услугам за счет средств подопечных, к взысканию 

коммунальными организациями оплаты части задолженности, в то время как 

имеются основания для включения несовершеннолетнего в льготные списки 

[6, с.72].   

В основном органы опеки и попечительства Калужской области 

руководствуются имеющимися нормами федерального законодательства и 

памяткой по закреплению жилых помещений, носящей рекомендательный 

характер. Но, несмотря на закрепленные в специальном приказе цели 

проведения контрольных мероприятий в рамках проведенного мониторинга 

выявлены весьма значимые нарушения: 

- проживание в жилом помещении матери, лишенной родительских 

прав, и вселение ею своего сожителя, допустивших образование 
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задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, отсутствие со 

стороны представляющего законные интересы несовершеннолетнего 

учреждения предпринимаемых мер по защите имущественных прав 

несовершеннолетнего, а именно, мер по взысканию с совершеннолетних 

проживающих задолженности, мер по принудительному обмену жилого 

помещения, выселения незаконно проживающих граждан, не участвующих в 

оплате жилищно-коммунальных услуг в жилом помещении; 

- отказ законных представителей эффективно с выгодой для подопечных 

использовать закрепленные жилые помещения. Например, подопечные 

являются единоличными собственниками жилого помещения, либо долей в 

праве собственности. Имеется задолженность по оплате жилищно-

коммунальных платежей. Опекуны не желают решать вопрос сдачи жилого 

помещения в найм или аренду, планируют, что в жилом помещении будет 

проживать несовершеннолетний после окончании школы, при поступлении и 

т.д., в то время как до окончания обучения и возможности его отдельного 

проживания более 8 лет. В силу положений ч. 5 ст. 18 Федерального закона от 

24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» опекун и попечитель 

обязаны заботиться о переданном им имуществе подопечных как о своем 

собственном, не допускать уменьшения стоимости имущества подопечного и 

способствовать извлечению из него доходов. В целях предотвращения 

заключения незаконных или неоформленных в соответствии с 

законодательством сделок по найму жилых помещений, принадлежащих 

подопечным и извлечения дохода от имущества подопечных без перечисления 

средств на счета подопечных и расходования средств на свое усмотрение без 

контроля органов опеки и попечительства, целесообразно органу опеки и 

попечительства официально уведомлять опекунов об их обязанностях по 

способствованию извлечения доходов от имущества подопечных с 

одновременным вложением полученных денежных средств на счета 

подопечных; 

- достоверность информации о наличии или отсутствии задолженности 

по оплате ЖКУ, при составлении актов обследования не подтверждена. 

Записи в указанных актах об отсутствии задолженности производятся со слов 

опекунов и попечителей без приложения подтверждающих документов (копии 

квитанций, ответы организаций); 

- непринятие мер по разрешению вопросов об определении порядка 

оплаты между собственниками, либо проживающими по договорам 

социального найма (досудебная процедура, порядок рассмотрения в суде); 

- непринятие своевременных мер по освобождению от оплаты 

задолженности по ЖКУ до принятия наследства; 

- частичная оплата опекунами и попечителями ЖКУ при 

самостоятельном определении доли в оплате, тем самым производя оплату не 

по текущим платежам, начисленным за ребенка, а производя оплату в счет 

начисленных пеней, штрафов и процентов, задолженности, образованных по 

вине иных проживающих и пользующихся ЖКУ граждан, и только в 

последнюю очередь текущих платежей. 
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Только эффективное устранение всех этих разночтений и противоречий 

позволит институциональному образованию по правам ребёнка стать по-

настоящему эффективным и вложить максимум усилий в совершенствование 

и подъём уровня социальной защиты Российской Федерации.  
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DYNAMICS OF PHYSICAL FITNESS OF TRACK AND FIELD 

SPRINTERS (BOYS 18-20 YEARS OLD) AT THE STAGE OF IMPROVING 

SPORTS SKILLS IN THE ANNUAL TRAINING CYCLE 

Abstract. The paper presents the results of the study and theoretical aspects of 

studying the dynamics of physical fitness of sprinter athletes (boys 18-20 years old) 

at the stage of improving sports skills in a one-year training cycle. The effectiveness 

of the training method in the annual cycle, during the passage of various distances, 

is analyzed. 

 

ДИНАМИКА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

ЛЕГКОАТЛЕТОВ-СПРИНТЕРОВ (ЮНОШЕЙ 18-20 ЛЕТ) НА ЭТАПЕ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА В 

ГОДИЧНОМ ТРЕНИРОВОЧНОМ ЦИКЛЕ 

 

Актуальность. Этап спортивного совершенствования (в настоящее 

время согласно Федеральному стандарту спортивной подготовки по виду 

спорта «лёгкая атлетика» — этап совершенствования спортивного мастерства) 

предполагает достижение максимальных результатов в номерах программы 

углублённой специализации. Он начинается с 18–20 лет и длится 8–10 лет. В 

связи с ростом социальной значимости спортивных достижений и их быстрым 

ростом проблема управления тренировочным процессом приобрела особую 

актуальность [1].  

Решение проблемы во многом зависит от правильного выбора средств, 

методов и режимов тренировок применительно к конкретным обучаемым и 

поставленной цели. Одним из важнейших вопросов является разработка 

эффективных программ тренировок для улучшения физических показателей 

спортсменов.  

В свою очередь, целенаправленное улучшение физической подготовки 

невозможно без объективной информации о влиянии тренировочных 

мероприятий на организм.  

Основная задача этапа — максимальное использование тренировочных 

средств, способных вызвать бурное протекание адаптационных процессов. В 

связи с этим увеличивается доля специальных упражнений в общем объёме 

тренировочной нагрузки, а также соревновательная практика. Максимума 

достигают суммарные величины объёма и интенсивности тренировочной 

работы, резко возрастает объём специальной психологической, тактической и 

интегральной подготовки [1]. 

На этом этапе очень важным моментом является обеспечение условий, 

при которых период максимальной предрасположенности спортсмена к 

достижению наивысших результатов совпадает с периодом самых 
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интенсивных и сложных в координационном отношении тренировочных 

нагрузок.  

Применение специальных тренировочных упражнений в методике 

тренировочного процесса способствует увеличению мышечной силы, 

укрепляет связки и суставы, помогает выработать выносливость, гибкость и 

другие физические качества, воспитывает волю, уверенность в своих силах, 

повышает работоспособность всего организма и способствует повышению 

спортивных результатов. 

Цель исследования – оценить динамику физической подготовленности 

легкоатлетов-спринтеров (юношей 18-20 лет) на этапе совершенствования 

спортивного мастерства в годичном тренировочном цикле. 

Нельзя недооценивать необходимость в постоянном контроле и оценке 

физического состояния здоровья спортсменов со стороны тренера и 

спортивного врача. 

Полагаясь на спортивные данные, можно увидеть, что специальная 

тренировка в беге на барьерные дистанции начинается в 13-14 лет, опыт 

занятий от третьего разряда до мастера спорта международного класса у 

мужчин равен 6 годам, а женщин 7 годам. 

Многие ученые придавали большое значение умению спортсменов 

развивать максимальное мышечное усилие в кратчайшие сроки при 

сохранении координационной структуры выполняемых действий. В случае 

если техника упражнения не очень сложная, а моторный навык занимающихся 

довольно высокий, рационально учить технику при целостном исполнении 

упражнения, ставя акцент на интерес только лишь на наиболее значимых 

составляющих движений. При дальнейшем улучшении в технике видов 

молодому легкоатлету предстоит улаживать последующие его 

индивидуальные проблемы. В спринтерском беге: увеличивать темп бега по 

прямой и по виражу, доходить до рационального сочетания длины и частоты 

шагов, улучшать исходное ускорение, удерживать контроль над свободой 

передвижений, особенно при финишировании, совершенствовать свои 

индивидуальные способности. 

Физическая выносливость вырабатывается систематическим 

тренировочным процессом, построенном на плане специальной подготовки. 

Регулярные физические нагрузки дают возможность обеспечить высокую 

эффективность тренировочного процесса в годичном цикле тренировки. 

Основные задачи, которые необходимо решать спортсменам-

спринтерам в процессе физической подготовки это: 

1) укрепление опорно-двигательного аппарата; 

2) развитие и поддержание на высоком уровне скорости и 

скоростной выносливости; 

3) развитие и поддержание на высоком уровне общей выносливости 

(функциональная подготовка); 

4) улучшение эластических свойств мышц и связок.  

Тренировочная направленность занятий, обусловленная разработкой 

методов использования специальных физических упражнений в 
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тренировочных целях. Дифференцированный подход при использовании 

средств и методов подготовки, лежит в основе принципов организации 

занятий по специальной физической тренировке. На каждом этапе подготовки 

должны быть определены как главные, так и второстепенные задачи, которые 

должны решаться грамотным подбором упражнений в соответствии с 

целевыми установками. 

Индивидуальные занятия проводятся каждым спортсменом 

самостоятельно, в зависимости от своего профессионального уровня. В 

самостоятельных тренировках каждый из спортсменов-спринтеров, зная свои 

слабые стороны, работает над устранением недостатков. Эти занятия 

проводятся как в закрытых помещениях, так и на открытом воздухе  

Как показывает практика иногда спортсмены испытывают затруднения 

при планировании комплексов упражнений, направленных на развитие 

специальных физических навыков, а также испытывают трудности при 

выборе тренировочных средств и методов воспитания скоростных и 

скоростно-силовых способностей в зависимости от этапа подготовки. На ряду 

с развитием аэробных функций лучше сначала сделать аэробную работу 

(кросс, фартлек, ритмовый бег), например, утром, а потом вечером силовую 

работу. 

Необходимо укрепление опорно-двигательного аппарата. На данном 

этапе характерно применение средств и общей подготовительной 

направленности (упражнения с весом внешних предметов, с весом 

собственного тела, прыжковые упражнения). Используется метод повторного 

упражнения. 

Основной задачей базового этапа является повышение функциональных 

возможностей основных систем организма.  

В этот период физическая нагрузка используется в небольших объёмах, 

как средство тонизации нервно-мышечной системы и поддержание на 

высоком уровне функциональных кондиций. Объёмная тренировка в этом 

периоде нецелесообразна. 

Восстановительный этап – организуется специально после 

продолжительного сезона. Основная его роль сводится к обеспечению 

оптимальных условий для восстановления и укрепления здоровья. В этот 

период используется главным образом игровые методы тренировки. 

Физические нагрузки в данный период минимальные.  

Грамотная организация тренировочного процесса и построение 

тренировочной программы по физической подготовке у спортсменов-

спринтеров должны привести к развитию двигательных качеств и навыков, 

необходимых для стабильного участия в соревнованиях на протяжении всего 

сезона и создать фундамент прочности на всю спортивную карьеру. 
Соревновательный период подготовки спортсменов - главная часть всей 

подготовки и в принципе является главной задачей, так как именно для показа 

и совершенствования результатов происходит весь тренировочный процесс. 

При построении соревновательного периода подготовки всегда учитывается 

дата самих соревнований. Это делается для того, спортсмен не был слишком 
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расслаблен перед соревнованиями и был в лучшей форме, что включает и 

отсутствие максимальной выкладки за пару дней до соревнований. Также 

всегда учитывается и проводится психологическая подготовка спортсмена, 

чтобы он думал не о том результате, что хотелось бы видеть окружающим или 

что тот или иной соперник выглядит сильнее, а чтобы он думал о том, как ему 

выложиться на 100%, чтобы побороть самого себя. Так как обычно 

соревнования не проводятся за один день, то соревновательный период 

подготовки помогает научится спортсмену распределять свои усилия.  

Соревновательный период подготовки можно считать индивидуальным 

процессом, так как очень тщательно смотрится техника выполнения 

соревновательного упражнения. Также главным в момент подготовки 

является учет состояния здоровья спортсмена и каждому спортсмену ставятся 

индивидуальные задачи, например, одному спортсмену ставится задача – 

выполнить норматив на 1 спортивный разряд, а другому спортсмену просто 

необходимо побить свой собственный рекорд, чтобы понять, как именно 

лучше дальше строить тренировочный процесс для улучшения результатов 

каждого подопечного.  

Одним из важнейших вопросов является разработка эффективных 

программ тренировок для улучшения физических показателей спортсменов. В 

свою очередь, целенаправленное улучшение физической подготовки 

невозможно без объективной информации о влиянии тренировочных 

мероприятий на организм спортсменов.  

На протяжении экспериментального исследования, в тренировочном 

процессе группы было расширено время проведения тренировки с 1,5 до 2 

часов три раза в неделю и была добавлена еще одна тренировка в неделю 

продолжительностью 1,5 часа. Изменения тренировочного процесса 

направлено исключительно на развитие скоростно-силовых качеств. 

В тренировки экспериментальной группы были включены большое 

количество упражнений для развития скоростно-силовых качеств. Все эти 

упражнения использовались в трех тренировках из четырех в неделю. 

Упражнения выполнялись в виде круговой тренировки и для разнообразия 

менялись раз в две недели. 

Круговая тренировка на тренировке экспериментальной группы. 

Предложенные упражнения выполнялись по две минуты. 60 секунд отдыха 

использовались спортсменами для перехода от одного упражнения к другому. 

Выполнив все упражнения, включенные в круговую тренировку, спортсмены 

отдыхали 3 минут и начинали второй круг. Во время второго круга на 30 

секунд уменьшалось время на станциях и увеличивалось время перехода до 40 

секунд. 

Вся тренировка строилась в обычном режиме, то есть состояла из 

подготовительной, основной и заключительной части. В подготовительной 

части спортсмены выполняли разминку: медленный бег, общие развивающие 

упражнения, упражнения на гибкость, упражнения на расслабление. Время 

разминки составляло 20 минут. 

В основной части решались задачи развития скоростно-силовых качеств 
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и задачи технико-тактического характера. 30 минут спортсмены выполняли 

круговую тренировку для развития скоростно-силовых качеств, потом 15-20 

минут посвящалось тренировке отдельных групп мышц в индивидуальном 

режиме. Тренеры подбирали упражнения для развития отстающих мышц и 

определенных двигательных качеств. Еще 60 минут спортсмены занимались 

работой с мячом. И в заключительной части, которая занимала 5-10 минут, 

выполнялась растяжка и дыхательные упражнения для восстановления. 

В спорте подготовка спортсменов должна осуществляться в двух 

направлениях. Первое направление – это специальная физическая подготовка. 

Второе направление - это совершенствование технического мастерства. В 

первом случае речь идет о том, что спортсмены должны учиться более 

эффективно использовать этот потенциал своих возможностей. Здесь стоит 

отметить, что основной задачей спортсмена является использование двух этих 

направлений одновременно.  

Как физическая подготовка спортсмена, так и техническая с тактической 

подготовкой нужны для подготовки спортсмена к главному, а именно – к 

участию на различных соревнованиях. Конечно, для полноценной подготовки 

проводится еще и моральная и волевая подготовка, необходимая для того, 

чтобы спортсмен мог здраво оценивать, как себя, так и соперников, которые 

будут выступать вместе с ним.  

Чтобы он мог психологически себя настроить на старт. Так как очень 

часто бывает, что достаточно сильный спортсмен проигрывает другому (более 

слабому) из-за того, что он не был настроен на борьбу и был морально слабее. 

Для того, чтобы спортсмен был на 100% готов ставятся различные 

педагогические задачи, для решения которых используются необходимые 

средства физической подготовки по специальности. Конечно, на разных 

этапах подготовки используются различные средства подготовки 

спортсменов.  

Для того, чтобы тренировочный процесс был более эффективен важно 

не забывать об одной очень важной вещи, а именно – система. Только 

благодаря системе тренировок можно выйти на высокий уровень. В систему 

входит как последовательность процесса, так и система занятий, которые 

переплетаются с отдыхом. Отдых также является нужной и важной частью 

тренировочного процесса, так как благодаря именно отдыху спортсмен 

восстанавливает силы и морально отдыхает.  

Для отдыха используют много средств. Но самыми популярными 

средствами считаются – баня, сауна, контрастный душ, прогулки и различные 

виды активного отдыха. Конечно, на данном этапе идет уже не обучение, а 

скорее совершенствование техники и улучшение результатов, так же идет 

улучшение физической подготовки, воспитание моральных качеств, 

настройка, заучивание и подбирание тактической и теоретической 

подготовки.  

Примерно 60% времени на тренировках отводится СФП, 30% на ОФП и 

только 10% на упражнения, которые повышают эмоциональность занятий. 

Это еще связанно с тем, что игровое обучение уже прошло и необходима эта 
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часть чисто для расслабления занимающихся, так называемого отдыха, и не 

мало важно это еще играет в качестве настроя на предстоящих соревнованиях. 

Данный этап в тренировке характеризуется повышением объемов и 

интенсивности нагрузок на тренировках. 

Соревновательная подготовка юных атлетов должна предусматривать 

под собой старты в спринтерском беге и в различных дисциплинах. 

Уже в начале основной специализации в учебных и тренировочных 

группах основное место занимают беговые упражнения, также не обойдется 

без специально силовых упражнений (силовая нагрузка на мышцы рук, ног и 

туловища в целом), которые идут с использованием утяжелений (не 

превышающего 30% от собственного веса). К 18-19 годам увеличивается 

количество упражнений со штангой, которое занимает 80% от нормы для 

взрослых спортсменов. Также со временем и увеличивается степень 

возможного отягощения. 

Стоит помнить, что около-максимальные веса штанги в основных 

тренировочных упражнениях (например, таких как толчок, рывок и т.п.) 

возможны только после 4-5 лет целенаправленной подготовки. Это делается 

ради того, чтобы избежать перетренированности, и чтобы минимизировать 

риск травм.  

При проведении занятий, независимо от периода подготовки, всегда 

необходимо продолжать работу, направленную на развитие скоростных 

качеств, а также повышать уровень общей физической подготовки 

спортсменов. Спортивный год представляет собой систему соревнований и 

тренировок. Соревнования обычно распределяются по значимости (например, 

Чемпиона Европы, Олимпийские игры и т.п.). И в соответствии со всем этим 

строится подготовка спортсмена, чтобы в нужный момент (важные 

соревнования) быть готовом на все 100%. Бывают такие случаи, что в один 

календарный год идут сразу 2 важных соревнования, тогда подготовительный 

процесс делится на 2 цикла, то есть делить подготовку по полгода. Хорошему 

тренеру стоит уметь отличать периоды соревновательной подготовки, ее 

этапы и конечно же тренировочные циклы. 

Педагогический эксперимент проводился на базе «Спортивная школа 

олимпийского резерва № 4 по лëгкой атлетике» г. Владимир. В исследовании 

приняли участие 6 спортсменов-спринтеров в возрасте 18-20 лет, уровень 

квалификации: 2 человека – 1 взрослый разряд, 3 человека- 2 взрослый разряд, 

1 человек – кандидат в мастера спорта (КМС).  

Экспериментальная деятельность проводилась на протяжении 12 

месяцев.  

Методы исследования контрольных испытаний: 

Бег на 60 м с хода, с 

Бег 60 м с высокого старта, с  

Бег 300 м с высокого старта, с  

Тройной прыжок, см  

Прыжок в длину, см 

10-кратный прыжок с места, м [1]. 
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Динамика специальной физической подготовленности по тестам на 

скоростные качества 

В ходе педагогического эксперимента, на втором этапе исследования 

было проведено тестирование исходных данных уровня развития физической 

подготовленности, скоростных и скоростно-силовых качеств группы 

легкоатлетов-спринтеров 18-20 лет.  

Каким образом развивался уровень физической подготовленности 

легкоатлетов-спринтеров (юношей 18-20 лет) на этапе совершенствования 

спортивного мастерства в годичном тренировочном цикле можно определить 

по результатам тестирования в начале и в конце эксперимента. В таблице 1 

приведены исходные показатели тестов в начале эксперимента, рассчитаны 

среднее арифметическое значение, среднее статистическое отклонение и 

средняя ошибка. 

Так на тренировочном этапе первостепенной задачей считается 

предупреждение травматизма и достижение, то есть улучшение, скоростно-

силовых качеств спортсменов прыгунов, а также развитие устойчивости 

спортсмена в экстремальных условиях, то есть его психическая и моральная 

подготовка к предстоящим стартам. На соревновательном этапе главным было 

проверить на сколько спортсмен готов соревновательной нагрузке, так как 

даже психически такая нагрузка отличается от тренировочной. Также 

проверялось техническое мастерство спортсмена в условиях соревнований, 

что показывает на сколько движения правильно заучены и доведены до 

идеального автоматизма ну или наоборот. В принципе данная задача 

используется для выявления недочетов, которые впоследствии исправляются 

на тренировочном этапе. 

Также есть такая задача как – поддержание скоростно-силовых качеств 

спортсмена, которая необходима для того, чтобы в период между 

соревнованиями спортсмен не «потерял» свое мастерство. И последняя задача, 

которая не является последней по ее значимости – это эмоциональная и 

психическая подготовка. Необходима для преодоления различных 

предстартовых состояний, например, предстартовой лихорадки и т.п. 

Средства подготовки имеют одну общую черту – наличие беговой 

подготовки. В тренировочный этап было ещё средство – это упражнения 

скоростно-силовой направленности. Кроме этого, на соревновательном этапе 

присутствовало такое средство как использование упражнений из 

специальной физической подготовки, с выделением главных упражнений – то 

есть тех, в которых спортсмен будет выступать. 

В каждом из этапов в методы подготовки включались выбранные нами 

контрольные тесты. Результаты которых будут предоставлены ниже. 

Также в каждом из этапов подготовки использовались повторный и 

сопряженный методы подготовки. Отличались данные этапы тем, что во 

время тренировочного этапа использовались еще методы: интервальный, 

динамических усилий, круговой, а во время соревновательного этапа 

подготовки – вариативный, соревновательный. 
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Стоит отметить, что интенсивность нагрузок отличается очень сильно, 

так как в период тренировочного этапа подготовки использовалось почти 

100% усилия от спортсмена, а именно 90% упражнений, которые имеют 

специальную направленность, выполнялись в зоне максимального развития. 

Интенсивность в соревновательный этап составляла не больше 75%, при 

использовании прыжков, то есть также используется максимальная 

интенсивность, но ее объем немного уменьшается. 

В качестве контроля и в тренировочный и в соревновательный этап 

использовались одинаковые средства, а именно медицинский осмотр, который 

очень важен для выявления возможных отклонений здоровья и выявления 

раннего переутомления, а также использовались контрольные тесты для 

выявления физической и технической подготовки наших испытуемых 

спортсменов. 

В качестве средств восстановления на каждом этапе в принципе 

использовалось одно и тоже. Так часто использовалась сауна/баня, а также 

массаж и самомассаж. Всем спортсменам была рекомендована специальная 

диета и применение витаминов, но только по показаниям врача. В 

тренировочный этап еще использовалось как средство восстановления – смена 

локации тренировочного процесса, что должно было расслабляюще 

действовать на спортсменов. 

При проведении обоих этапов не забывалось и про проведение 

психологической подготовки. На тренировочном этапе она была больше 

направлена на преодоление усталости и зажимов, а именно каких-то страхов 

при выполнении упражнений. 

А во время выполнения соревновательного этапа подготовки было 

выбрано направление психологической подготовки на настрой перед стартом, 

умение делать правильный самоанализ, как при удачном выступлении и так 

при каких-то неудовлетворительных исходах соревнований. 

Спортсменов учили само регуляции, чтобы во время такого стресса как 

соревнования они могли адекватно оценивать свои способности и могли 

понять, как на самом деле чувствует себя их органом. Так как часто 

встречается, что перед самым стартом или вовремя самого соревнования не 

подготовленные спортсмены чувствуют какие-либо недомогания, которые 

чаще всего вызваны их страхом за результат. 

Структура подготовки на данных этапах также отличается, что не 

удивительно, так как они имею диаметрально противоположную 

направленность. Так тренировочный этап необходим и направлен на 

улучшение физической, технической и психической подковки спортсмена при 

помощи увеличения усилий и выполнения упражнений вспомогательной 

направленности. 

В то время как на соревновательном этапе структура тренировок 

заключается в наоборот в снижении общей нагрузки и больше направленно на 

корректировку и закрепление техники, что имеет большую роль в будущем 

результате спортсмена на соревнованиях. 

Перед проведением выбранных нами тестов проводиться специальная 
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разминка, чтобы исключить травматизм во время проведения исследования и 

для того, чтобы спортсменам было легче выполнять то или иное упражнение. 

Исходные показатели технической подготовленности и скоростно-

силовых качеств спортсменов. Динамика показателей специальной 

физической подготовленности по тестам на скоростные качества представлена 

в таблице 1. 

 

Таблица 1. Динамика показателей специальной физической 

подготовленности по тестам на скоростные качества спортсменов-

спринтеров 

Тесты 1 обследование 2 обследование Прирост,% 

Бег 60 м с высокого 

старта, с 

6,97±0,1 6,8±0,16 2,4 

Бег на 60 м с ходу, с 6,31±0,19 6,05±0,17 4,2 

Бег 300 м с высокого 

старта, с 

35,18±0,59 35,08±0,67 0,28 

 

Часто использование данного вида бега обусловлено простотой его 

проведения. Так как для проведения не необходимы сложные установки или 

специальное оборудование. Необходимо только наличие беговой дорожки и 

секундомер для фиксирования результата.  

При проведении тестирования «бег 60 м с высокого старта, с» при 1 

обследовании и при 2 обследовании у спортсменов-легкоатлетов были 

получены следующие результаты: время прохождения теста - изменилось с 

6,97±0,1 с до 6,8±0,16 с, что составило 2,4%.  

Необходимо отметить, что за год тренировочного цикла показатель 

результативности данного теста у спортсменов-спринтеров на скоростные 

качества изменился в небольшой степени, всего на 2,4%. 

Динамика показателей в тесте «Бег 60 м с хода, с» более выраженная. 

Результаты изменились с 6,31±0,19 с до 6,05±0,17 с. За годичный цикл 

тренировочного процесса данные теста по бегу 60 м с хода изменились на 

4,2%. Что свидетельствует об эффективности организации применяемых 

тренировок. 

Динамика показателей в тесте «Бег 300 м с высокого старта, с» менее 

выраженная. Результаты изменились с 35,18±0,59с до 35,08±0,67 с. За 

исследуемый период время теста «бег 300 м с высокого старта, с» улучшился 

незначительно, с 35,18 с до 35,08 с, что составило прибавку в 0,28%. 

Необходимо отметить, что тест с бегом 300 м является достаточно сложным и 

даже небольшое увеличение результатов является значимым. 

Динамика специальной физической подготовленности по тестам на 

скоростно-силовые качества. 

Об эффективности тренировочного процесса у спортсменов-спринтеров 

18-20 лет можно судить по динамике результатов скоростно-силовой 

подготовки. Для анализа были использованы следующие тесты: тройной 

прыжок, прыжок в длину с места, 10-кратный прыжок. Динамика показателей 
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специальной физической подготовленности по тестам на скоростно - силовые 

качества представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2. Динамика показателей специальной физической 

подготовленности по тестам на скоростно - силовые качества 

Тесты 1 обследование 2 обследование Прирост,% 

Тройной прыжок, см 807,5±27,52 821,75±29,12 1,7 

Прыжок в длину, см 282,25±4,19 291,75±2,36 3,3 

10-кратный прыжок, м 27,91±1,19 29,28±0,45 4,9 

 

При проведении тестирования тройного прыжка, хотелось бы отметить, 

что тест технически чуть сложнее по сравнению с прыжком в длину с места. 

Данный вид прыжка относится к горизонтальным прыжкам в 

рассматриваемой нами легкоатлетической программе. 

Успех выполнения данного прыжка заключается в стремительном и 

равномерно стабильном разбеге и что не мало важно – мощном толчке. Нельзя 

забывать во время полета о равновесии и контроле при приземлении. 

Принято говорить, что прыжки в длину помогают развивать скоростные, 

а также силовые показатели спортсменов. Во время выполнения упражнения 

необходимо, чтобы наши мышцы работали во «взрывном» режиме для чего 

нужно за небольшой промежуток времени приложить огромные усилия. Во 

время выполнения упражнения задействуются мышцы передней поверхности 

бедра (квадрицепсы), ягодичные, мышцы стопы и голени, а также спинные 

мышцы- разгибатели.  

Необходимо отметить, что за год тренировочного цикла показатель 

результативности данного теста у спортсменов-спринтеров на скоростные 

качества изменился в небольшой степени, всего на 1,7%. 

Динамика показателей в тесте «Тройной прыжок, см» очень слабо 

выраженная. Результаты изменились с 807,5±27,52 с до 821,75±29,12 см, 

произошло положительное изменение результатов, за год тренировочного 

процесса. 

Тест «Прыжок в длину, см». Одно из упражнений, которое показывает 

уровень развития скоростно-силовых качеств. На этапе спортивного 

совершенствования данная деятельность доводится до автоматизма. 

Хорошо поставленная техника движений во время выполнения прыжка 

в длину с места дает шанс уменьшиться уровень травматизма на занятиях. 

Данное упражнение очень сильно задействует мускулатуру ног и самое 

главное – ловкость, точность во время выполнения упражнения. 

Необходимо отметить, что за год тренировочного цикла показатель 

результативности данного теста у спортсменов-спринтеров на скоростные 

качества изменился в небольшой степени, всего на 3,3%. 

Динамика показателей в тесте «Прыжок в длину, см» более выраженная, 

чем в показателях тройного прыжка. Результаты изменились с 282,25±4,19 с 
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до 291,05±2,36 см, произошло положительное изменение результатов, за год 

тренировочного процесса. 

В результатах 10-кратного прыжка наблюдается самая выраженная 

положительная динамика в процентном отношении. Прирост составил 4,9%. И 

это, не смотря на то, что 10-кратный прыжок, по своему техническому 

исполнению и запросу на уровень тренированности мышц является очень 

нагрузочным.  

Динамика показателей в тесте «10-кратный прыжок в длину, м» более 

выраженная, чем в показателях тройного прыжка. Результаты изменились с 

27,9±4,19 с до 29,28±0,45 м. Это свидетельствует о высокой эффективности 

тренировочного процесса у спортсменов-спринтеров в годичном цикле на 

этапе совершенствования спортивного мастерства. 

Таким образом, проблема управления тренировочным процессом 

актуализируется в связи с ростом социальной значимости спортивных 

достижений и их быстрым ростом. Решение проблемы во многом зависит от 

наиболее правильного выбора средств, методов и режимов тренировок 

применительно к конкретным обучаемым и поставленной цели. Одним из 

важнейших вопросов является разработка эффективных программ тренировок 

для улучшения физического состояния спортсменов. В свою очередь, 

целенаправленное улучшение физической подготовки невозможно без 

объективной информации о влиянии тренировочных средств на организм 

спортсменов-спринтеров. Высокий уровень скоростно-силовых качеств 

спортсмена зависит от большого количества факторов, часть которых заданы 

генетически и их сложно или невозможно развить (подвижность нервных 

процессов, соотношение медленных и быстрых волокон в мышцах), другие 

возможно и необходимо развивать в процессе тренировки (техническую 

подготовленность, эффективность внутримышечной и межмышечной 

координации, совершенство техники движений, степень развития волевых 

качеств, силы, координационных качеств.   

Опираясь на вышесказанное, резюмируем, что специальная физическая 

подготовка в спорте - это процесс, который обеспечивает развитие 

физических качеств и формирование двигательных умений и навыков, 

специфичных лишь для конкретных видов спорта, обеспечивает 

избирательное развитие отдельных групп мышц, несущих основную нагрузку 

при выполнении специализированных упражнений. Специальная подготовка 

легкоатлетов-спринтеров заключается в совершенствовании скоростных 

способностей и технического мастерства спортсмена. Анализ литературы 

показал, что в современной тренировке бегунов-спринтеров используются 

следующие методы: метод непрерывного длительного бега, когда бег 

проводится без пауз в равномерном или переменном темпе на протяжении 

длительного времени; метод интервального (прерывистого) бега (на отрезках), 

когда бег периодически чередуется с отдыхом; соревновательный метод, 

используемый в подготовке к ответственным стартам. 

Для оценки специальной физической подготовленности рекомендуется 

использовать следующие тесты: бег на 60 м с ходу, бег на 60 м с высокого 
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старта, бег на 300 метров, тройной прыжок в длину с места, прыжок в длину с 

места, десятерной прыжок с места.  

При проведении сравнительного анализа методов развития скоростно-

силовых способностей на различных этапах годичного тренировочного цикла 

выявлено обязательное использование продолжительного бега и фартлека. 

В процессе специальной физической подготовки легкоатлетов-

спринтеров в годичном тренировочном цикле произошли изменения 

результатов тестов на скоростные и скоростно-силовые показатели. 

Результаты бега на 60 м увеличились на 2,4%, бег 60 м с хода на 4,2%, бег 300 

м на 0,28%. 

Динамика показателей тестов показала увеличение тройного прыжка на 

1,7%, прыжка в длину на 3,3%, 10-кратного прыжка – на 4,9% от 

первоначальных значений. 

В работе выявлены положительные тенденции в динамике результатов 

показателей специальной физической подготовленности и соответственно 

воздействие исследуемой методики специальной физической подготовки в 

целом оценено как адекватное, несмотря на наличие индивидуальных 

особенностей в показателях каждого испытуемого. Таким образом, описанное 

содержание специальной физической подготовки и предложенный 

диагностический инструментарий для её контроля показали свою 

эффективность и могут быть рекомендованы для применения в практической 

работе тренеров по лёгкой атлетике, а также при подготовке специалистов 

соответствующего профиля. 
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Annotation: This article explores the history and evolution of the historical 

opera genre in Chinese musical theater. It highlights the various stages of 

development of this genre, from its early forms in the early 20th century to 

contemporary interpretations. The article analyzes the influence of cultural and 

political changes on the genre, as well as the interaction between traditional Chinese 

art forms and Western operatic styles. Special attention is given to the influence of 

Russian musical tradition on Chinese opera. 

 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЖАНРА ИСТОРИЧЕСКОЙ ОПЕРЫ В 

МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ КИТАЯ 

 

Аннотация: Эта статья исследует историю и эволюцию жанра 

исторической оперы в музыкальном театре Китая. Она освещает различные 

этапы развития этого жанра, начиная с его ранних форм в начале 20-го века и 

вплоть до современных интерпретаций. В статье анализируются влияние 

культурных и политических изменений на жанр, а также взаимодействие 

между традиционными китайскими формами искусства и западными 

оперными стилями. Особое внимание уделяется влиянию русской 

музыкальной традиции на китайскую оперу. 

 

Введение 

Исследование истории и развития исторической оперы в музыкальном 

театре Китая представляет собой актуальную и значимую область в контексте 

изучения мировой культурной и музыкальной истории. Эта тема особенно 

важна в свете глобализации и возрастающего интереса к культурному 

наследию различных народов. Китайская историческая опера, являющаяся 

одной из самых богатых и разнообразных форм исполнительского искусства, 

предлагает уникальное окно в мир традиционной китайской культуры, ее 

истории, философии и социальных структур. 

В начале XXI века, когда мировое сообщество все активнее стремится к 

пониманию и сохранению культурного многообразия, исследование 

китайской исторической оперы приобретает особую актуальность. Это 
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искусство, пережившее многовековые изменения и адаптации, представляет 

собой не просто форму развлечения, но и мощный культурный символ, 

отражающий духовные и эстетические идеалы китайского народа. 

Кроме того, в эпоху глобализации и межкультурного взаимодействия, 

понимание эволюции и особенностей китайской исторической оперы может 

способствовать глубокому межкультурному обмену и взаимопониманию. 

Изучение этой темы представляет не только академический интерес, но и 

способствует укреплению культурных связей и повышению осведомленности 

о важности сохранения и поддержки традиционных искусств. 

В своей работе мы стремимся осветить ключевые аспекты истории и 

развития жанра китайской исторической оперы, начиная с ее древних корней 

и до современных тенденций, а также рассмотреть влияние этого жанра на 

культурное разнообразие и идентичность Китая. Особое внимание уделяется 

анализу того, как традиционные элементы исторической оперы сочетаются с 

современными тенденциями, и как это искусство продолжает влиять на 

современное культурное пространство. 

 

Основная часть 

 

История китайской исторической оперы в музыкальном театре – это 

путешествие сквозь времена, отражающее эволюцию культуры и искусства 

Китая. Этот жанр, известный как Сику, уходит корнями в древние китайские 

традиции и достигает своего апогея в 13 веке, в эпоху династии Сун. 

Первоначально китайский театр был простым, но со временем он вобрал в 

себя элементы музыки, песни, танца, боевых искусств, акробатики, искусства 

костюма и грима, а также литературные формы. 

Пекинская опера, получившая название «национального театра» Китая в 

20 веке, стала символом этого культурного синтеза. Она объединила элементы 

традиционного китайского музыкального театра с нововведениями, такими 

как улучшенные сценические технологии и более сложные сценарии. Этот 

жанр быстро завоевал популярность благодаря своему драматизму, 

музыкальности и визуальной выразительности. Особенностью Пекинской 

оперы является использование ярких костюмов, преувеличенного грима и 

символической жестикуляции, которые помогают передать характер и эмоции 

персонажей. Так, например, красный цвет в гриме символизирует честность и 

храбрость, а белый - хитрость и коварство. 

Кроме Пекинской оперы, в Китае существует множество других жанров, 

таких как Юэ-опера и кантонская опера. Юэ-опера, возникшая в провинции 

Чжэцзян, славится своим мягким и выразительным вокалом, а также более 

натуралистичным стилем актерской игры. Кантонская опера, 

распространенная в Гуандуне и Гонконге, отличается своей энергичностью и 

использованием китайских музыкальных инструментов, таких как гучжэн 
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(китайская цитра) и эрху (китайская скрипка)
1
. 

Большинство китайских опер основано на исторических событиях, 

легендах и классической литературе, их сюжеты часто обращаются к эпохам 

до 17 века. Оперы передают истории о героических поступках, любовных 

перипетиях, политических интригах и философских раздумьях, отражая 

разнообразие и глубину китайской культуры. Использование аллегорий, 

символизма и патетических образов делает их не только источником 

развлечения, но и средством обучения и передачи культурных ценностей. 

Развитие китайской драмы и оперы является ключевым элементом 

культурного наследия Китая, начиная с династии Тан и продолжаясь через 

последующие эпохи. В период правления династии Тан, примерно в VII веке, 

была создана первая музыкальная академия под названием «Грушевый сад». 

Это учреждение оказало глубокое влияние на китайскую театральную 

культуру, сформировав основу для профессионального обучения актеров и 

музыкантов. В «Грушевом саду» была разработана система обучения, которая 

включала в себя изучение музыки, танца, актерского мастерства и других 

элементов сценического искусства. Оперная труппа, созданная на базе этой 

академии, стала первой известной профессиональной оперной труппой в 

Китае. 

В период династии Сун (X-XIII века) произошло дальнейшее развитие 

китайской драмы, которое включало введение специализированных ролей. 

Это был важный этап в эволюции китайской оперы, поскольку впервые были 

введены четко определенные типы персонажей, такие как Шэн (героические 

роли), Дэн (женские роли) и Чжоу (комические роли). Эти роли стали основой 

для более поздних форм китайской оперы и способствовали ее 

драматическому развитию. 

В эпоху династии Юань (XIII-XIV века) стало популярным 

использование народного языка на сцене. Это привело к тому, что драма стала 

более доступной для широкой публики, поскольку ранее оперные тексты 

писались на классическом китайском, который был понятен только 

образованным слоям населения.
2
 

Куньцю, оперная форма, которая доминировала в период династий Мин 

и ранней Цин (XIV-XVII века), представляет собой особенно изысканную 

форму китайской оперы. Это стиль, отличающийся своей элегантностью и 

лиричностью, с сильным акцентом на вокальной технике и изысканности 

движений. Куньцю впоследствии оказал значительное влияние на развитие 

других форм оперы, включая сычуаньскую оперу
3
. 

Пекинская опера, возникшая в 19 веке, стала одной из самых известных 

и популярных форм китайской оперы. Она отличается сильным ритмическим 

                                           
1
 Шеремет, С. В. Китайская опера как культурный феномен / С. В. Шеремет // Ученый совет. – 2023. – № 6. – 

С. 361-366 
2
 Wu Jia. «Exploration of Chinese Opera in the Context of Mother Tongue Culture: A Brief Analysis of Opera 

Creation Associated with Traditional Theater.» «Musical Art» Journal, Shanghai Conservatory of Music, 2022, No. 1. 
3
 Ли, Ц. Сравнение традиционной и современной оперы куньцюй / Ц. Ли // Университетский научный 

журнал. – 2023. – № 74. – С. 87-94 
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сопровождением, использованием традиционных китайских музыкальных 

инструментов и актерской игрой, основанной на аллюзиях и жестах. 

Пекинская опера сочетает в себе элементы вокала, танца и акробатики, и 

характеризуется использованием ярких костюмов и масок
4
. 

Влияние западных пьес на китайскую оперу начало ощущаться в начале 

20 века, особенно после событий Четвертого мая 1919 года, когда студенты, 

вернувшиеся из-за границы, начали экспериментировать с западными 

пьесами. Это привело к появлению новых жанров и форм, которые сочетали в 

себе элементы западной драматургии и традиционной китайской оперы. 

Важную роль в этом процессе сыграл драматург Цао Юй, чьи работы оказали 

значительное влияние на развитие китайской драмы. 

В республиканскую эпоху оперные жанры, такие как опера Юэ и 

женские оперные труппы, приобрели популярность, отражая изменения в 

социальном статусе женщин в китайском обществе. Эти оперы часто 

фокусировались на женских персонажах и их историях, что было новшеством 

для китайской оперы
5
. 

В 1930-х годах Красная Армия использовала театральные постановки 

как средство пропаганды своих целей и политической философии. Это был 

период, когда театр и опера использовались не только как формы искусства, 

но и как инструменты политического воздействия
6
. 

После установления Китайской Народной Республики в 1949 году 

произошло возрождение и развитие Пекинской оперы. В этот период было 

создано множество новых произведений, основанных как на исторических, 

так и на современных сюжетах. Это было время, когда опера стала важным 

средством для отражения политических и социальных изменений в стране, 

особенно в рамках кампании «Сто цветов» в 1950-е годы, которая 

стимулировала культурное разнообразие и творческую свободу. Новая форма 

оперы Цзилинь, возникшая в этот период, стала символом этого культурного 

богатства и разнообразия. 

К середине 20-го века, к 1954 году, оперное искусство в Китае достигло 

впечатляющего размаха с около двумя тысячами государственно 

поддерживаемых оперных трупп, каждая из которых включала от 50 до 100 

профессиональных артистов. Этот феномен был результатом длительного 

культурного развития, в котором каждая оперная труппа представляла собой 

микрокосм оперного искусства, охватывающего разнообразные региональные 

стили и жанры. Эти группы были не только хранителями традиционного 

искусства, но и инкубаторами для экспериментов и инноваций в оперном 

жанре. 

После коммунистической революции и установления Народной 

                                           
4
 Zhang Baohua, Yu Xueyou. «Creation of Chamber Opera in the New Era in China: Genres, Themes, Musical 

Styles, and Their Evaluation.» «Musical Art» Journal, Shanghai Conservatory of Music, 2022, No. 1. 
5
 Wang Dongni. «Rethinking Chinese National Opera and its Dramatism: A Study of the Dramatic Function of 

Singing Platform.» «Musical Art» Journal, Shanghai Conservatory of Music, 2022, No. 1. 
6
 Юй, Н. Традиционная китайская опера и западноевропеское бельканто: особенности преподавательских 

методик в историческом аспекте / Н. Юй // Научное мнение. – 2022. – № 4. – С. 126-130. 
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Республики Китай, в китайской опере начался новый этап развития. Один из 

заметных жанров, возникших в этот период, был опера Сингго. Этот стиль 

сочетал в себе народные китайские традиции и элементы европейской 

музыки, отражая усилия по модернизации и интернационализации китайской 

культуры. Опера Сингго стала попыткой объединить восточное и западное 

искусство, создавая новое звучание и эстетику. 

Однако во время Культурной революции (1966-1976), значительная 

часть оперного искусства Китая подверглась резкому удару. Большинство 

оперных трупп были распущены, а многие исполнители и сценаристы 

столкнулись с преследованиями. В это время оперы были осуждены как 

проявления «старых идей» и «феодализма». Исключение составляли лишь 

восемь «образцовых опер», одобренных Цзян Цин и ее соратниками. Эти 

оперы были разработаны для продвижения коммунистических идей и идеалов, 

и в этот период другие формы оперы были практически полностью 

исключены из культурного ландшафта Китая. 

После падения «Банды четырех» в 1976 году и окончания Культурной 

революции началось возрождение китайской оперы. Пекинская опера, с ее 

богатой историей и традициями, снова начала приобретать популярность. 

Этот период был отмечен возвращением к классическим формам и стилям, а 

также возрождением интереса к традиционной китайской культуре. 

В 21 веке китайская опера столкнулась с новыми вызовами и 

изменениями. С одной стороны, было сокращение публичных выступлений, в 

основном из-за смены культурных предпочтений и конкуренции с 

современными формами развлечений. С другой стороны, некоторые 

классические произведения оперы Куньцю, такие как «Павильон пионов» и 

«Веер цветущего персика», продолжают находить своего зрителя. Эти 

произведения, наряду с экранизациями таких классических литературных 

произведений, как «Путешествие на Запад» и «Роман о трех Царствах», 

представляют собой важную часть культурного наследия Китая и продолжают 

вдохновлять новое поколение зрителей и исполнителей. 

Таким образом, история китайской оперы охватывает периоды расцвета 

и упадка, инноваций и традиций, причем каждый этап в ее развитии отражает 

более широкие социальные и культурные изменения в китайском обществе. 

Это искусство остается живым свидетельством богатой истории Китая, его 

культурных достижений и непрерывного диалога между прошлым и 

настоящим. 

Китайские исторические оперы представляют собой уникальное 

творческое сочетание истории, культуры и искусства, в котором каждое 

произведение носит отпечаток своей эпохи, отражая социальные, культурные 

и даже юридические аспекты того времени. Произведения, такие как 

«Женщина-заключенная», «Хуа Мулан», «Женщина-зять императора», 

«Серебряное копье» и «Небесная дева и смертный», являются яркими 

примерами этого явления. 

«Женщина-заключенная» повествует о трагической судьбе Су Сан, 

женщины, ошибочно обвиненной в убийстве своего мужа в период династии 
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Мин. Эта опера исследует темы несправедливости и невиновности, в то время 

как Су Сан встречается с Чонгонгом, стариком, сопровождающим 

заключенных, на пути к ее незаслуженной казни. Вся история пронизана 

глубокой эмоциональной насыщенностью, усиленной музыкальным 

сопровождением на традиционных китайских инструментах, что делает ее 

особенно трогательной и запоминающейся. 

«Хуа Мулан» основана на легенде о женщине, которая, переодевшись 

мужчиной, ушла служить в армию вместо своего стареющего отца. Эта 

история, разворачивающаяся на фоне военных конфликтов эпохи Северной и 

Южной династий, глубоко исследует темы гендерных ролей, чести и 

обязанностей, представляя собой уникальное сочетание исторического 

контекста с личными драмами. 

«Женщина-зять императора» рассказывает о Фэн Сучжэнь, которая 

переодевается мужчиной, чтобы избежать нежелательного брака. Эта опера 

исследует сложные темы личной идентичности, гендерных стереотипов и 

социальных ожиданий. Этот сюжет, воплощающий борьбу индивидуума 

против традиционных норм, является мощным заявлением о социальных 

изменениях того времени. 

«Серебряное копье», драма династии Суй, рассказывает о Лойи и Цзян 

Гуйчжи, чья история о разлуке и последующем воссоединении проходит на 

фоне социальных потрясений. Эта опера исследует темы верности, любви и 

чести, сопровождаемые богатым музыкальным фоном, что придает ей особую 

эмоциональную глубину и резонанс. 

«Небесная дева и смертный» рассказывает о трогательной любви между 

Донгеном и дочерью Нефритового императора, основанной на фольклорных и 

мифологических мотивах. Эта история, воплощающая темы 

самопожертвования, долга и битвы с обстоятельствами, представляет собой 

восхитительное сочетание китайского фольклора и мифологии, пронизанное 

глубокими эмоциями и символизмом. 

Эти произведения иллюстрируют богатую ткань китайской оперной 

традиции, где каждое из них не только рассказывает увлекательный 

исторический рассказ, но и является отражением культурного наследия и 

социальных структур своей эпохи. Они представляют собой сложное 

переплетение истории, культуры и искусства, отражая глубокое понимание и 

уважение к китайской истории и традициям. 

 

Заключение 

В заключение можно подчеркнуть, что китайская историческая опера 

является уникальным жанром, который развивался на протяжении веков, 

отражая культурные, социальные и политические изменения в китайском 

обществе. 

С древних времен и до наших дней историческая опера Китая прошла 

через множество трансформаций, от простых театральных представлений до 

сложных сценических постановок с использованием музыки, танца, боевых 

искусств, акробатики, костюмов и грима. Жанр непрерывно поглощал 
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элементы различных культурных традиций, обогащаясь и развиваясь. 

Особенностью китайской исторической оперы является ее способность 

адаптироваться к изменениям в обществе и культуре, сохраняя при этом свои 

уникальные традиции и характеристики. Ярким примером такой адаптации 

является Пекинская опера, которая синтезировала традиционные элементы 

китайского театра с нововведениями в сценических технологиях и сценариях. 

Ее популярность свидетельствует о глубокой связи между исторической 

оперой и китайской культурой. 

Другие жанры, такие как Юэ-опера и кантонская опера, также внесли 

значительный вклад в развитие китайской исторической оперы, каждый со 

своими уникальными особенностями и стилями. Эти разнообразные формы 

оперы показывают, как жанр мог адаптироваться к различным региональным 

традициям и предпочтениям. 

Исторические оперы Китая, основанные на событиях, легендах и 

классической литературе, не только развлекают, но и служат важным 

средством передачи культурных ценностей и обучения. Использование 

аллегорий и символизма делает их мощным инструментом для выражения 

философских и моральных идей. 

Развитие китайской оперы является свидетельством того, как культура 

может одновременно сохранять свои традиции и адаптироваться к 

меняющемуся миру. Этот жанр продолжает вдохновлять и восхищать 

зрителей по всему миру, являясь важной частью культурного наследия Китая. 
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ON THE ISSUE OF THE RELATIONSHIP BETWEEN COPING 

STRATEGIES OF BEHAVIOR AND PERSONALITY RESILIENCE 

AMONG STUDENTS-RELAXANTS FROM THE WAR ZONE AND 

STUDENTS LIVING ON THE TERRITORY BORDERING THEIR OWN 

 

Annotation. The article is devoted to the theoretical analysis of scientific 

sources on the problem of the relationship between coping strategies of behavior 

and personality resilience among students relocating from the war zone and students 

living on the territory bordering their own. It was revealed that students with a high 

level of resilience are more likely to use productive coping strategies such as self-

control, acceptance of responsibility and positive reassessment. We are interested in 

checking these facts on a sample of students relocating from the war zone and 

students living on the territory bordering their own. The assumption that transfer 

students and students living on the territory bordering on their own, showing such 

coping behavior strategies as: building cooperation with a group of classmates and 

university teachers, constructive activity, altruism or distraction from their sad 

thoughts through participation in volunteer groups will be more resilient, requires 

additional empirical study. 

 

К ВОПРОСУ О СВЯЗИ КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ ПОВЕДЕНИЯ И 

ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ ЛИЧОСТИ У СТУДЕНТОВ-РЕЛОКАНТОВ ИЗ 

ЗОНЫ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ И СТУДЕНТОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА 

ПРИГРАНИЧНОЙ К СВО ТЕРРИТОРИИ 

 

Аннотация. Статья посвящена теоретическому анализу научных 

источников по проблеме связи копинг-стратегий поведения и жизнестойкости 

личности у студентов-релокантов из зоны боевых действий и студентов, 

проживающих на приграничной к СВО территории. Выявлено то, что 

студенты с высоким уровнем жизнестойкости чаще используют продуктивные 

копинг стратегии, такие как самоконтроль, принятие ответственности и 

положительная переоценка. Данные факты нам интересно проверить на 

выборке студентов-релокантов из зоны боевых действий и студентах, 

проживающих на приграничной к СВО территории. Предположение о том, 

что студенты-релоканты и студенты, проживающие на приграничной к СВО 

территории, проявляя такие стратегии совладающего поведения как: 

выстраивание сотрудничества с группой однокурсников и преподавателями 

университета, конструктивная активность, альтруизм или отвлечение, от 

своих грустных мыслей через участие в волонтерских группах будут более 

жизнестойкими, требует дополнительного эмпирического изучения. 
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В настоящее время наше общество переживает период кардинальных 

перемен и трансформаций, а специальная военная операция, происходящая на 

Украине с конца февраля 2022 года, породила поток беженцев из Украины. В 

частности, студенты-релоканты из зоны боевых действий поступили учиться в 

университеты Российской Федерации, чтобы пройти путь адаптации и 

интеграции в новые для себя условия жизни. Кроме того, приграничная к СВО 

территория (Белгородская область) подвергается постоянным обстрелам из 

РСЗО и атакам беспилотников, поэтому население, проживающее на данной 

территории, ежедневно испытывает стресс и тревогу, страх потерять жизнь, 

родных и жилье. Психологическими ресурсами в скорейшем переживании 

населением травмирующих событий могут быть жизнестойкость и 

продуктивные способы преодоления трудных жизненных ситуаций. 

Цель нашего исследования заключается в том, чтобы с помощью 

теоретического анализа научных источников определить разработанность 

изучения проблемы связи копинг-стратегий поведения и жизнестойкости 

личности у студентов-релокантов из зоны боевых действий и студентов, 

проживающих на приграничной к СВО территории. 

В нашем понимании студенты-релоканты – это студенты, покинувшие 

территорию Украины из-за боевых действий, которые потеряли 

непосредственные социальные связи с родными и друзьями, лишились своего 

жилья, в настоящее время обучающиеся в вузах РФ, проходящие путь 

адаптации к новым условиям жизни, не исключающие возвращение на 

прежнюю территорию проживания после получения высшего образования. 

Многие авторы в своих эмпирических исследованиях указывают на 

связь жизнестойкости студентов с важными личностными ресурсами и 

характеристиками, например, А. Н. Фоминова подтверждает то, что 

«жизнестойкость способствует повышению психологического и физического 

здоровья, успешной адаптации к новым ситуациям и самореализации в 

учебно-познавательной активности» [9, с.90]. 

Е.С. Ермакова в исследовании подтверждает положительную связь 

«между такими личностными особенностями, как креативность, 

стрессоустойчивость, продуктивные копинг-стратегии и жизнестойкость. Чем 

сильнее развита стрессоустойчивость, креативность, чем чаще студенты 

используют такие копинг-стратегии как самоконтроль, принятие 

ответственности и положительная переоценка, тем сильнее развит уровень 

жизнестойкости личности и отдельные ее показатели - вовлеченность, 

контроль и принятие риска» [3, c.47]. 

Авторы в приведенных исследованиях указывают на то, что чем выше 

жизнестойкость студентов, тем выше их психологическое благополучие, 

стрессоустойчивость и активная жизненная позиция, целостность и 

жизнерадостность, тем лучше студенты адаптируются к новым условиям и 

достигают самореализации в учебе и увлечениях. Мы можем предположить 

то, что студенты-релоканты и студенты, проживающие на приграничной к 

СВО территории проявляя такие стратегии совладающего поведения как 
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выстраивание сотрудничества с группой однокурсников и преподавателями 

университета, конструктивная активность, альтруизм или отвлечение, от 

своих грустных мыслей через участие в волонтерских группах, оказывая 

помощь нуждающимся или погружаясь в активную учебную деятельность 

будут более жизнестойкими. 

Очень ценны научные данные Н.М. Волобуевой, которая в своем 

диссертационном исследовании подтвердила факт того, что «жизнестойкие 

студенты имеют высокие стремления познавать свой внутренний мир, 

уважать и ценить себя, регулировать свои эмоции и состояния. Они не ставят 

цели обязательно достигнуть в чем-то максимума. Больше ориентируется на 

достижение и сохранение оптимального процесса жизнедеятельности, то есть 

в большей степени на процесс жизни, а не на некие конкретные предметные 

результаты. Они настроены, на получение полных знаний о своих 

особенностях, формирование адекватного отношения к себе и умения 

регулировать собственные эмоции, действия и мысли. Их стремления 

гармонично соотносятся друг с другом» [1, c. 104]. «Жизнестойкие студенты 

идут по пути гармоничного развития и функционирования. У них нет желания 

завышать собственные способности, они адекватно их оценивают и реализуют 

полностью. Благодаря этому они открыты новому опыту, за счет которого и 

происходит процесс развития» [1, с. 118]. «У не жизнестойких студентов в 

системе саморегуляции низко развита возможность к гибкому управлению 

своим настроением, желаниями и действиями. Это будет способствовать 

развитию внутренней и внешней конфликтности таких студентов. Из-за 

отсутствия реализации возможностей к саморегуляции, и слабых знаний о 

себе такие студенты более подвержены переживанию стресса, склонны 

избегать, нежели решать проблемные вопросы. Они не видят смысла в своих 

действиях и неуверены в собственных силах» [1, с. 125]. Данные автора 

говорят на о том, что чем выше жизнестойкость студентов, тем чаще они 

проявляют активную жизненную позицию, стремятся получить удовольствие 

от жизни, ориентированы на самопознание, саморазвитие и самоорганизацию. 

И наоборот, чем ниже жизнестойкость студентов, тем чаще они используют 

стратегию избегания от волнительных ситуаций и отстранение от решения 

важных жизненных вопросов, проявляют неуверенность в своих силах и 

низкий уровень эмоциональной саморегуляции. Данные факты нам интересно 

проверить на выборке студентов-релокантов из зоны боевых действий и 

студентах, проживающих на приграничной к СВО территории. 

С. Мадди, ориентируясь на результаты проведенного исследования на 

студенческой выборке, пишет, что «жизнестойкость препятствует 

возникновению проблемного, вызывающего привыкание использования 

интернета, непреодолимого желания покупать что-либо без необходимости, 

склонности к азартным играм» [13, с. 4]. Данный факт говорит нам о том, что 

жизнестойкие студенты не склонны использовать копинги отвлечения, 

замещения живого общения на виртуальное, заедание проблем или 

употребление вредных веществ. 

Исследователями подтверждено то, что жизнестойкость тесно связана со 
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способами совладающего поведения, которые выбирает индивид для 

преодоления жизненных трудностей. Например, А.И. Калашников изучал 

особенности совладающего поведения, защитных механизмов студентов в 

зависимости от уровня жизнестойкости личности. Автор подтвердил то, что 

«студентам с более низким уровнем жизнестойкости, по отношению к 

студентам с более высоким уровнем свойственно снижать значимость 

проблемы и меньше эмоционально вовлекаться в нее. Они больше подавляют 

и сдерживают эмоции, больше прибегают к необоснованной самокритике, 

склонны отрицать проблему, использовать менее зрелые образцы поведения, 

больше компенсировать, проецировать и замещать. Студентам с более 

высоким уровнем жизнестойкости чаще планируют решение проблемы. У 

студентов с более низкими значениями жизнестойкости найдена 

положительная связь между принятием риска и регрессией, проекцией и 

замещением, а также между положительной переоценкой и подавлением. Это 

значит, что при более низкой жизнестойкости, чем больше студент убежден в 

том, что все, что с ним случается способствует его развитию, тем больше он 

регрессирует, прибегает к использованию менее зрелых образцов поведения, 

больше склонен приписывать другому свои мысли, чувства мотивы и пр., и 

больше склонен переориентировать направленность с одного объекта на 

другой. Чем больше студент с более низкой жизнестойкостью предпринимает 

попытки преодолеть негативные переживания за счет положительного 

переосмысления проблемы, чем больше он склонен рассматривать проблему 

как стимул личностного роста, тем больше он вытесняет из сознания 

отрицательные эмоции. У студентов с более высоким уровнем 

жизнестойкости найдена отрицательная связь между поиском социальной 

поддержки и интеллектуализацией. То есть чем больше такие студенты ищут 

социальную поддержку, привлекают внешние ресурсы для решения 

проблемы, тем меньше они неосознанно стремятся контролировать эмоции и 

импульсы на основе рациональной интерпретации ситуации» [4, с.119]. 

Необходимо проанализировать специфику связи жизнестойкости с 

совладающим поведением у респондентов, которые непосредственно 

вовлечены в боевые действия, данных исследований мало, но они 

заслуживают наше внимание. Например, О.Ю. Шипитько, Н.Ю. Ульянова, 

Ш.Г. Алиев в своем эмпирическом исследовании совладающего поведения 

людей, вовлеченных в военный конфликт на Украине, подтвердили 

«существование взаимосвязанного комплекса выбираемых индивидами 

копинг-стратегий и особенностями их реагирования на травмирующую 

ситуацию: выбор адаптивной стратегии «решение задач» в сочетании с 

отказом от стратегии эмоционально ориентированного копинга в наибольшей 

степени способствуют преодолению стрессовой ситуации» [11, c.475]. 

Указанное исследование раскрывает ценную информацию о том, что чем реже 

беженцы из зоны боевых действий транслируют покорность, самообвинение и 

подавление эмоций, тем чаще они проявляют копинг стратегию, связанную с 

решением задач и с эффективным функционированием в трудной жизненной 

ситуации и тем реже они испытывают чувство собственной беспомощности 
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из-за невозможности эффективно действовать в опасной ситуации. 

С. И. Кудинов и С. М. Хаммад, изучая жизнестойкость беженцев из 

Палестины, указывают на то, что «жизнестойкость как свойство личности при 

определенных условиях, в трудных жизненных ситуациях, выступает 

предиктором самореализации субъектов деятельности. Установлено, что для 

представителей активно-вовлеченно-рискового типа жизнестойкости 

характерна преобразующаяся стратегия поведения, обеспечивающая 

достижение позитивных результатов в проявлениях самореализации. У 

респондентов с пассивно-рисково-вовлеченным типом жизнестойкости 

выявлена приспосабливающаяся стратегия поведения в разных сферах 

жизнедеятельности в процессе самореализации» [5, с. 235]. Результаты 

данного исследования нам интересно проверить в сравнении с копинг-

стратегиями поведения и жизнестойкостью палестинских беженцев и 

студентов релокантов из зоны боевых действий. 

Таким образом, на основании приведенных исследований мы можем 

сказать о том, проблема изучения связи копинг-стратегий поведения и 

жизнестойкости у студентов-релокантов и студентов, проживающих на 

прифронтовой территории не изучена. Анализ источников позволил нам 

выяснить то, что жизнестойкие студенты более уверены в себе и склонны 

адекватно оценивать свои способности, что позволяет им ставить перед собой 

цели и достигать их. Они более активны и проявляют инициативу в общении, 

поэтому не боятся новых контактов или ситуаций взаимодействия, а смело 

включаются в них. У них высокая осмысленность жизни поэтому они в своей 

жизнедеятельности больше ориентированы на настоящее и будущее, что 

непосредственно связано с такими компонентами жизнестойкости как 

«контроль» и «принятие риска». Жизнестойкие студенты мотивированны на 

достижение результата, а не на избегание неудач, в отличие от не 

жизнестойких. Они могут управлять и отслеживать эмоциональные реакции 

других людей, а также умеют понимать собственные эмоции. Студенты с 

высоким уровнем жизнестойкости чаще используют продуктивные копинг 

стратегии, такие как самоконтроль, принятие ответственности и 

положительная переоценка. Данные факты нам интересно проверить на 

выборке студентов-релокантов из зоны боевых действий и студентах, 

проживающих на приграничной к СВО территории. Предположение о том, 

что студенты-релоканты и студенты, проживающие на приграничной к СВО 

территории, проявляя такие стратегии совладающего поведения как: 

выстраивание сотрудничества с группой однокурсников и преподавателями 

университета, конструктивная активность, альтруизм или отвлечение, от 

своих грустных мыслей через участие в волонтерских группах будут более 

жизнестойкими, требует дополнительного эмпирического изучения. 

 

Список использованных источников: 

1. Волобуева Н.М. Психологическая культура как условие развития 

жизнестойкости студентов: дисс. … канд. псих. наук. – Белгород, 2013. 286 с. 

2. Ермакова Е.С. Связь креативности, жизнестойкости, 



40 

стрессоустойчивости и совладающего поведения студентов // Вестник 

психофизиологии. 2022. Т. 2. № 1. С. 42-51. 

3. Калашников А.И. Специфика совладающего поведения и защитных 

механизмов и ее связь с жизнестойкостью студентов вуза // Человеческий 

капитал как фактор социальной безопасности. Сборник материалов 

международной научно-практической конференции. Екатеринбург, 2022. С. 

114-121. – URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_ 

49718215_70414864.pdf (Дата обращения: 19.03.2024). 

4. Кудинов С.И., Кудинов С.С., Хаммад С.М. Жизнестойкость как 

предиктор самореализации личности в трудных жизненных ситуациях // 

Известия Саратовского ун-та. Сер. Акмеология образования. Психология 

развития. 2017. Т. 6, Вып. 3 (23). С. 229-238. 

5. Холодкова О.Г., Кабанченко Е.А. Жизнестойкость и психологическое 

благополучие студентов // Вестник Алтайского государственного 

педагогического университета. 2016. № 3 (28). С. 80-83. 

6. Шипитько О.Ю., Ульянова Н.Ю., Алиев Ш.Г. Совладающее 

поведение лиц, вовлеченных в ситуацию конфликта на юго-востоке Украины 

// Психология и психотехника. 2016. № 5 (92). С. 475-483. 

7. Maddi S. R. Relationship of hardiness, grit, and emotional intelligence to 

internet addiction, excessive consumer spending, and gambling / S. R. Maddi. // The 

Journal of Positive Psychology. – 2013. – P. 34-42. 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_


41 

Пилькевич Наталья Борисовна, 

кафедра патологии Медицинский институт 

НИУ «БелГУ», д.м.н., профессор; (Белгород, Россия) 

Марковская Вера Александровна, 

кафедра патологии Медицинский институт 

НИУ «БелГУ», к.б.н., доцент; (Белгород, Россия) 

Яворская Ольга Владимировна, 

медицинский колледж Медицинский институт 

НИУ «БелГУ», преподаватель; (Белгород, Россия)  

Хабибуллин Руслан Равильевич, 

кафедра анатомии и гистологии человека Медицинский институт  

НИУ «БелГУ», старший преподаватель; 

заведующий патологоанатомическим отделением иммуногистохимии 

ОГБУЗ «Белгородское патологоанатомическое бюро», врач-патологоанатом; 

(Белгород, Россия) 

Смирнова Анастасия Павловна, 

Медицинский институт НИУ «БелГУ», студентка (Белгород, Россия) 

   

STUDYING THE FUNCTIONAL CAPABILITIES OF THE 

EXTERNAL RESPIRATORY SYSTEM IN GIRLS 

WITH VISION PATHOLOGY 

 

Pathology of the organ of vision is a special medical and social problem. 

Currently, the incidence of children with vision pathology has a steady upward 

trend. Complete or partial dysfunction of the visual analyzer in children leads to 

insufficient motor activity, limited exploration of space and activity in cognition of 

the surrounding world and, as a consequence, a lag in the pace of general 

development. The severity of developmental delay in blind and visually impaired 

children depends on the causes, severity and time of occurrence of visual 

impairment, as well as on the timely start of correctional work. 

To study the functional capabilities of the external respiration system in girls 

with visual pathology, we examined such indicators of external respiration as chest 

excursion (in the inhalation and exhalation phases), vital capacity of the lungs (VC), 

vital index, vital capacity lungs/body weight, vital capacity of the lungs/proper vital 

capacity of the lungs (VC/VLC), forced expiratory volume for the first sec of the 

forced expiratory maneuver/proper forced expiratory volume for the first sec of the 

forced expiratory maneuver (FEV1/DOEF1), Tiffno index ( FEV1/VC). 

The study involved 139 girls aged 7 to 17 years, all of them were divided into 

three groups according to age: junior, middle and high school age. 

Thus, as a result of the study, we found that according to all the studied 

indicators of the functional capabilities of the external respiration system, school-

age girls lag behind their peers with normal vision. This should be remembered 

when prescribing therapeutic and preventive physical exercises. 
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ИЗУЧЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

СИСТЕМЫ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ У ДЕВОЧЕК  

С ПАТОЛОГИЕЙ ЗРЕНИЯ 
 

Патология органа зрения составляет особую медико-социальную 

проблему. В настоящее время заболеваемость детей с патологией органа 

зрения имеет устойчивую тенденцию к росту. По данным Федеральной 

службы государственной статистики РФ первичная заболеваемость детей в 

возрасте 0-14 лет на 100 тыс. населения в 2018 г. с болезнями глаза и его 

придаточного аппарата составила 5713,3 [1].    

В 2021 году ВОЗ был опубликован первый Всемирный доклад о 

проблемах зрения, в нем было отмечено, что в мире зарегистрировано около 

2,2 миллиардов случаев нарушения зрения и слепоты, половина из которых 

вызвана отсутствием профилактики или лечения [2].  К 2020 году 

зарегистрировано 1,02 миллиона слепых детей в возрасте до 14 лет [3].  

Полное или частичное нарушение функции зрительного анализатора у 

детей приводит к недостаточной двигательной активности, ограничению 

освоения пространства и активности в познании окружающего мира и, как 

следствие, к отставанию в темпах общего развития. Степень выраженности 

отставания в развитии у слепых и слабовидящих детей зависит от причин, 

тяжести и времени возникновения нарушений зрения, а также от 

своевременного начала коррекционной работы [4, 5]. 

 Также у детей с ранним, тяжелым и необратимым нарушением зрения 

может развиться расстройство моторного, речевого, эмоционального, 

психосоциального и когнитивного развития, а также снижение качества 

жизни. Из-за нарушения зрения у детей   продолжительный сидячий образ 

жизни, низкий уровень основных двигательных навыков, физической 

подготовленности и  активности, чем у сверстников  с нормальным зрением. 

Физическая активность важный фактор, улучшающий общее состояние 

здоровья и благополучия [5, 6]. 
Целью нашего исследования являлось изучение  функциональных 

возможностей системы внешнего дыхания у девочек с патологией зрения. 

Материалы и методы.   

 Для изучения  функциональных возможностей системы внешнего 

дыхания у девочек с патологией зрения мы исследовали такие показатели 

внешнего дыхания, как, экскурсию грудной клетки (на фазе вдоха и выдоха), 

жизненную емкость легких (ЖЕЛ), жизненный индекс, жизненную емкость 

легких/массу тела, жизненную емкость легких/должную жизненную ёмкость 

легких (ЖЕЛ/ДЖЕЛ), объём форсированного выдоха за первую сек маневра 

форсированного выдоха/должный объём форсированного выдоха за первую 

сек маневра форсированного выдоха (ОФВ1/ДОФВ1), индекс Тиффно 

(ОФВ1/ЖЕЛ). 
ЖЕЛ у девочек оценивали с помощью метода спирометрии, с точностью 

до 50,0 мл
3
. После подготовительного вдоха и выдоха ребенок делал 

максимальный вдох и полностью, насколько возможно, выдыхал воздух в 
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трубку спирометра. ЖЕЛ измеряли 3 раза, вычисляли средний показатель. 

Жизненный индекс вычисляли по формуле: жизненный индекс = ЖЕЛ (мл) / 

масса тела (кг). При измерении окружности грудной клетки измерительную 

ленту на спине накладывали вдоль нижнего края лопаток и спереди по 

нижнему сегменту околососкового круга. Измерение проводили с точностью 

до ±0,5 см в паузе после выдоха.  

Статистическую обработку полученных результатов проводили с 

помощью пакета программ Microsoft Excel та Statistic-6. Уровень значимости 

нулевой статистической гипотезы принимали равным и менее 0,05. 

В исследовании участвовали 139 девочек в возрасте от 7 до 17 лет, всех 

распределили на три группы по возрастному принципу: младшего, среднего и 

старшего школьного возраста. В основную группу вошли 79 слепых и 

слабовидящих девочки, в их числе 5 тотально слепых и 74 слабовидящих, а 

контрольную группу составили 60 сверстниц с нормальным зрением (табл. 1). 

 

Таблица 1. Распределение детей по возрасту 
Школьный возраст Девочки 

Слабовидящие/слепые С нормальным зрением 

Младший 24/1 12 

Средний  27/1 36 

Старший 28/3 12 

Всего 79/5 60 

 

 Вначале нашего исследования мы изучили у девочек основной и 

контрольной групп показатели экскурсии грудной клетки (табл. 2).  
  

Таблица 2. Показатели экскурсии грудной клетки 
Показатели Экскурсия грудной клетки 

на фазе вдоха, 

см 

на фазе 

выдоха, см 

дево

чки 

школь

ный 

возраст 

млад

ший 

нормальное зрение (n=12) 4,8±0,07 0,9±0,01 

патология зрения (n=25) 4,7±0,07* 0,8±0,01* 

средн

ий 

нормальное зрение (n=36) 4,2±0,04 4,3±0,05 

патология зрения (n=28) 4,5±0,05* 3,6±0,04* 

старш

ий 

нормальное зрение (n=12) 5,4±0,08 4,7±0,07* 

патология зрения (n=31) 1,3±0,01 2,6±0,03* 

Примечание: * – различия достоверны (р<0,05). 

 

Как видно из табл. 2, данные экскурсии грудной клетки на фазе вдоха 

имеют разнонаправленные показатели. Так у девочек с патологией зрения 

младшего и старшего школьного возраста они ниже, чем у сверстниц группы 

контроля на 2,09 и 24,07% соответственно, а у девочек среднего школьного 

возраста выше на 7,14% (р<0,05). В свою очередь, показатели экскурсии 

грудной клетки на фазе выдоха у девочек основной группы по возрастам 

снижены на 11,11%, 16,27% и 44,68% соответственно (р<0,05). 

На следующем этапе нашего исследования изучали показатели 

функциональных возможностей системы внешнего дыхания у девочек 
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младшего школьного возраста.   

 
 

Рис. 1. Показатели функциональных возможностей системы внешнего 

дыхания у девочек младшего школьного возраста.   

 

Как видно на рис. 1., девочки с патологией зрения отстают от своих 

сверстниц с нормальным зрением по всем исследуемым показателям. Так, 

окружность грудной клетки у них меньше на 5,35%, жизненный индекс, 

ЖЕЛ/ДЖЕЛ, ОФВ1/ДОФВ1 и индекс Тиффно (ОФВ1/ЖЕЛ) на 13,00%, 6,67%, 

15,45% и 18,21% (p<0,05) соответственно. 

 Далее мы изучали показатели функциональных возможностей системы 

внешнего дыхания у девочек среднего школьного возраста (рис. 2). Как видно, 

девочки с патологией зрения этой возрастной категории также отстают от 

своих сверстниц по всем исследуемым показателям. Так, окружность грудной 

клетки у них меньше на 4,22%, жизненный индекс, ЖЕЛ/ДЖЕЛ, 

ОФВ1/ДОФВ1 и индекс Тиффно (ОФВ1/ЖЕЛ) на 14,74 %, 11,08 %, 19,18 % и 

14,25 % соответственно (p<0,05). 
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Рис. 2. Показатели функциональных возможностей системы внешнего 

дыхания у девочек среднего школьного возраста.   

  

Результаты изучения функциональных возможностей системы внешнего 

дыхания у девочек старшего школьного возраста приведены на рис. 3. 

 
 

Рис. 3. Показатели функциональных возможностей системы внешнего 

дыхания у девочек старшего школьного возраста.   

  

В данной возрастной категории просматривается аналогичная 

закономерность, как видно, девочки с патологией зрения также отстают от 

своих сверстниц по всем исследуемым показателям. Так, окружность грудной 

клетки у них меньше на 4,57%, жизненный индекс, ЖЕЛ/ДЖЕЛ, 
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ОФВ1/ДОФВ1 и индекс Тиффно (ОФВ1/ЖЕЛ) на 15,50 %, 28,85 %, 24,87 % 

(p<0,05) соответственно. 

  

Вывод: в результате проведенного исследования, мы установили, что по 

всем изучаемым показателям функциональных возможностей системы 

внешнего дыхания  девочки школьного возраста отстают от своих сверстниц с 

нормальным зрением. Об этом следует помнить при назначении лечебно-

профилактических физических упражнений. 
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Annotation: The article is devoted to the study of the influence of 

qualifying features in determining and distinguishing a criminal act from various 

types of crimes against property. 

 

МЕЛКОЕ ХИЩЕНИЕ, СОВЕРШЕННОЕ ЛИЦОМ, ПОДВЕРГНУТЫМ 

АДМИНИСТРАТИВНОМУ НАКАЗАНИЮ: ПРОБЛЕМЫ 

ОТГРАНИЧЕНИЯ ОТ ИНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ 

СОБСТВЕННОСТИ 

Аннотация: статья посвящена исследованию влияния 

квалифицирующих признаков при определении и отграничении уголовного 

деяния от различных видов преступлений против собственности. 

 

Больше половины от всех зарегистрированных преступлений в 

Российской Федерации составляет хищение чужого имущества (кражи, 

грабеж или разбой) 52,8 % [1], что подчеркивает актуальность изучения 

проблематики совершения краж. Вследствие чего по этому поводу возникает 

множество вопросов, связанных с правильностью квалификации и 

разграничением преступлений, направленных против собственности.  

Кража, как мы видим из статистических данных, является 

распространенным имущественным преступлением, предполагающим 

самовольное завладение чужой собственностью, как это определено 

Гражданским кодексом Российской Федерации. К незаконному приобретению 

имущественных прав относится только одной формой хищения -

мошенничество, предусмотренное статьями 159–159.6 УК РФ. Кража 

происходит, когда имущество находится в чужой собственности или законном 

владении. Согласно российскому законодательству, действия, связанные с 

чьим-либо имуществом или спорным правом собственности, влекут за собой 

обвинение в самоуправстве, а не в краже. Жертвами кражи являются владелец 

собственности и другие лица, пострадавшие от незаконного посягательства. 
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Мелкое хищение в свое время имеет важное теоретическое и уголовно-

правовое значение при квалификации преступления, так как именно от 

правильного отграничивания будет зависеть, к какой отрасли права будет 

относиться то или иное противоправное деяние, а также при осуществлении 

должного выбора наказания.  

Мелкое хищение, в соответствии со ст. 7.27 КоАП РФ, влечет за собой 

административную ответственность в виде пятикратной стоимости 

похищенного имущества, полученного мошенническими действиями либо 

путем присвоения или растраты. Уголовный кодекс Российской Федерации 

предусматривает ответственность за кражу, определяемую как тайное 

завладение чужого имущества и причинение ущерба на сумму, 

превышающую 2500 рублей (ст. 158). Кража имущества стоимостью менее 

2500 рублей влечет за собой административную ответственность. Но 

повторные мелкие кражи влекут за собой уголовную ответственность по 

статье 158.1, а наказание варьируется от штрафа в размере 140 тысяч рублей 

до одного года лишения свободы. 

Мелкое хищение, как таковое понятие, отсутствует в законодательстве, 

однако в примечании к статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации 

указано, что хищением является совершение противоправного безвозмездного 

изъятия и/или обращения чужого имущества в свою или иное лицо с 

корыстной целью. Данные действия должны причинить ущерб собственнику 

или иному владельцу данного имущества. 

Таким образом, мелкое хищение можно определить как незаконное 

безвозмездное изъятие и/или обращение имущества, совершаемое с целью 

личной выгоды и причиняющее ущерб собственнику или владельцу данного 

имущества. Хотя сам термин «мелкое хищение» в законе не используется, 

данное деяние все же подпадает под общее понятие хищения в соответствии с 

примечанием к статье 158 УК РФ. 

При повторных, неоднократных преступлениях, уходящих в латентную 

преступность, люди часто переходят грань между мелким хищением или 

кражей к более серьезным, уголовно опасным и наказуемым деяниям, которые 

уже не подлежат простой уплате административного штрафа по КоАП РФ. 

Такие противоправные действия, как грабеж (ст. 161 УК РФ) наказываются от 

двух до четырех лет лишения свободы, или Разбой (ст. 162 УК РФ) от восьми 

лет лишения свободы [2].  

Квалификации мелкого хищения и грабежа имеют тонкую грань для 

неосведомленных правонарушителей, для которых обычная кража может 

перерасти в открытое хищение чужого имущества, что будет уже являться 

деянием, ответственность за которое предусмотрена ст. 161 УК РФ, а не ст. 

158.1 УК РФ. Из этого следует, нужна ли возможность в совершении мелкого 

хищения без несения Уголовной ответственности, которая в свою очередь 

может являться толчком для более серьезных правонарушений. 
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В соответствии с п. 5 ПП ВС РФ № 29 если лицо, совершившее кражу, 

поймано с поличным владельцем имущества или другими лицами и, несмотря 

на обнаружение, продолжает незаконно забирать или удерживать имущество, 

такое поведение следует квалифицировать как грабеж. Если речь идет о 

насилии или угрозе применения насилия, опасного для жизни или здоровья, 

это будет рассматриваться как разбой при отягчающих обстоятельствах [3]. 

 21 глава Уголовного кодекса, имеет общий объект – отношения, 

связанные с собственность, и субъективная сторона – с прямым умыслом. 

Различие преступлений ст. 159.1 и ст. 161 УК РФ идет в элементах их 

тайности. При совершении хищения важным пунктом является скрытность, а 

при грабеже открытость действий с применением насилия, не опасного для 

жизни человека. Сам же процесс правонарушения может перерасти из ст.158.1 

и ст. 161 в ст. 162 УК РФ, при котором различие будет в применении насилия 

опасного для здоровья. Грабежом является такое хищение, которое 

совершается в присутствии собственника или иного владельца имущества, 

либо на виду у посторонних, когда лицо, совершающее это преступление, 

сознает, что присутствующие при этом лица понимают противоправный 

характер их действий независимо от того, принимали ли они меры к 

пресечению этих действий или нет [4]. Либо с применением насилия в 

попытке осуществления противоправного действия, что будет 

квалифицироваться по ст. 162 (разбой). Во всех данных квалификация имеет 

значение совершено ли деяние открыто и (или) с применением насилия, 

среднего или тяжкого для здоровья человека. Промежутком между ст. 161 и 

ст. 162 УК РФ, будет являться причинение вреда. При совершении грабежа, 

если вор случайно причинил вред, это не будет квалифицироваться как 

разбой, ведь изначально он не планировал применять насилие и будет 

квалифицироваться как ст. 161 в совокупности со ст. 118 УК РФ [5]. 

Совершенное мелкое хищение, в размере до 2500 тыс. рублей, при 

изобличении деяния перерастает в грабеж, что уже не является 

административно наказуемым деянием, а приводит к наступлению уголовной 

ответственности за содеянное. Стоимость кражи в данном примере уже не 

имеет значения, ведь элемент тайности был нарушен. Возникает еще одна 

проблема, которая уже представляется в отсутствии понятия «неоконченного 

мелкого хищения», которого нет ни в КоАП, ни в УК РФ. Соразмерность 

ответственности за впервые совершенное хищение и принцип 

справедливости, закрепленный в ст. 6 УК РФ, при этом нарушается. Ведь 

соразмерность и разница в квалификации оступившегося человека меняется в 

не лучшую сторону и ведет за собой лишение свободы до трех лет. В ч.1 ст. 2 

(Задачи УК РФ) указано, что основой закона является: «охрана прав и свобод 

человека и гражданина, собственности, общественного порядка и 

общественной безопасности, окружающей среды, конституционного строя 

Российской Федерации от преступных посягательств, обеспечение мира и 

безопасности человечества, а также предупреждение преступлений» [6]. При 

этом осведомлённость в совершении преступления также не всегда 
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достижима. В частности, большой процент людей, совершивших мелкое 

хищение являются либо больными клептоманией, либо малоимущие, либо 

несовершеннолетние, которые совершают правонарушения в связи со 

сложившейся неблагоприятной жизненной ситуацией, интересом или 

глупостью. Что не выделяет элемент общественной опасности, как при 

совершении разбоя, где злоумышленник изначально задумывает совершить 

нападения с целью хищения. Все элементы мелкого хищения подчеркивают 

малозначительность с незначительным уровнем общественной опасности и 

несущественным ущербом собственнику или иным владельцам украденного 

имущества. 

С другой стороны, мелкое хищение в связи со своей 

малозначительность порождает более серьезные преступления, связанные уже 

не только с причинением имущественного ущерба, но и применением 

насилия. Наличием возможности нести административную ответственность 

вместо уголовной не всегда достигает своего конечного результата в 

предупреждении преступника в совершении более серьезных 

правонарушений. Что ставит под сомнение существования ст. 7.27 КоАП РФ и 

ст. 158.1 УК РФ. 

В Уголовном кодексе Российской Федерации существует интересный 

юридический институт, известный как «неоконченные преступления». Суть 

его заключается в том, что в случаях, когда преступное деяние не было 

окончено, виновный может быть признан преступником, совершившим 

покушение на хищение чужого имущества. Удивительно, но в настоящее 

время подобная норма отсутствует в Кодексе об административных 

правонарушениях. 

Точка зрения Верховного суда Российской Федерации на этот вопрос 

была очень интересной и значимой. В судебном решении, которое они 

вынесли, было отмечено, что отсутствует возможность привлечения 

виновного к ответственности за неоконченный административный деликт в 

данном случае. Это вызвало серьезное обсуждение в юридическом 

сообществе и подняло вопрос о необходимости внесения изменений в 

законодательство. 

Очевидно, что такая ситуация может представлять определенную 

проблему для правоприменительной практики. Ведь если преступник не был 

задержан на месте преступления или произошло его задержание на ранних 

этапах совершения преступления, подтверждение факта покушения на 

хищение может быть затруднительным. В то же время, виновные лица, 

которых не удалось задержать, по сути, остаются безнаказанными за свои 

действия. 

Таким образом, необходимость введения нормы об «неоконченных 

преступлениях» в административное законодательство весьма актуальна. 

Однако, перед тем как такая норма будет введена, необходимо тщательно 

изучить все возможные последствия и противоречия, а также привлечь к 

обсуждению и участие специалистов в области юриспруденции. Это позволит 
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разработать и внедрить наиболее эффективные и справедливые механизмы 

борьбы с такого рода преступлениями, учитывая интересы общества и права 

граждан на безопасность и справедливость. 

Таким образом, из всего вышеперечисленного выступает проблема в   

правильном определение содеянного преступления, выраженного в размере 

похищенного имущества, открытости хищения, применения насилия с 

причинением среднего или тяжкого вреда здоровью, завершенности 

правонарушения в целом. Также отграниченность в соразмерности наказания 

при совершении «неоконченного мелкого хищения» между мелкой кражей и 

грабежом.  Для теоретиков это большой вопрос, который требует глубоких 

размышлений для получения грамотных разъяснений, связанных с 

квалификацией содеянного и отграничением мелкого хищения от иных 

преступлений против собственности. А для правоприменителей это шаг для 

урегулирования промежуточного этапа становления преступника и сравнения 

его деяния, совершенного впервые и последующие разы, а также 

размышления в ужесточении ответственности за совершение деяния 

связанного с мелким хищением чужого имущества.  
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THE IMPORTANCE OF SENSORIMOTOR COORDINATION IN 

THE DEVELOPMENT OF SPATIAL PERCEPTION IN THE EARLY 

STAGES OF ONTOGENESIS 

 

This article examines the importance of sensorimotor coordination in the 

development of spatial perception in the early stages of ontogenesis. Modern 

domestic research on sensorimotor development is analyzed. The features of the 

leading mechanisms of sensorimotor – visual – motor and auditory –motor 

coordination are highlighted. 

The characteristic formation of the leading sensory organs and limbs of a 

child's development from birth to school is determined. The conclusion is made 

about the importance of the causes of the child's difficulties, as well as for building 

adequate correctional work with schoolchildren who experience difficulties in 

mastering program material or have behavioral problems. 

 

ЗНАЧЕНИЕ СЕНСОМОТОРНЫХ КООРДИНАЦИЙ В РАЗВИТИИ 

ПРОСТРАНСТВЕННОГО ВОСПРИЯТИЯ НА РАННИХ ЭТАПАХ 

ОНТОГЕНЕЗА 

 

В данной  статье  рассматривается значение сенсомоторных 

координации в развитии пространственного восприятия на ранних этапах 

онтогенеза. Проанализированы современные отечественные исследования 

сенсомоторного развития.  Выделены особенности и ведущие механизмы 

сенсомоторики – зрительно- моторная и слухо-моторная координации. 

Определены   характерные   особенности становления ведущих органов 

чувств и конечностей в процессе развития ребенка  от  рождения до школы. 

Сделаны выводы о причинах возникновения трудностей у ребенка и об 
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особенностях построения адекватной коррекционной работы со 

школьниками, испытывающими сложности при овладении программным 

материалом или имеющими проблемы поведения. 

 

 

В настоящее время в системе образования мы сталкиваемся с 

проблемами детей, имеющих особые образовательные потребности. 

Несформированность многих психических функции относительно возрастной 

нормы значительно затрудняет процесс обучения этих детей, из–за нарушения 

развития основных сфер психики, связанных с процессом непосредственного 

познания – сенсорной, моторной, речевой практикой. Исследованием данной 

проблемы занимались Н.П. Вайзман, И.Ю. Левченко, Н.Н. Поддьякова, Л.В. 

Фомина, Б.И. Шостак. Исследователи отмечают, что психическое развитие 

ребенка, имеющего сенсомоторные нарушения, характеризуют дефицитом и 

упрощенностью сенсорных эталонов, необходимых для формирования более 

сложных опосредованных форм психики. 

Изучение значения сенсомоторных координации в развитии 

коммуникативной функций речи обеспечивает ребенку опыт 

непосредственного познания на ранних этапах онтогенеза, отставание и 

дефекты её развития серьезно затрудняют формирование у него 

представлений и знаний об окружающем мире. Это негативно сказывается на 

освоении  учебной деятельности. Важную роль в этом процессе играют 

ведущие механизмы сенсомоторики – зрительно–моторная и слухо–моторная 

координации.  

Большой вклад в разработку психофизиологического, а затем и 

психологического понимания сенсорных и моторных процессов у человека 

внесли работы И.М. Сеченова, И.П. Павлова, а также И.А. Бернштейна, П.К. 

Анохина, А.Р. Лурии, Е.И. Соколова и др. Названные авторы считают, что 

сенсомоторика представляет собой систему взаимодействия сенсорных и 

моторных компонентов двигательных действий. На основании сенсорной 

информации, поступающей от анализаторов, осуществляется запуск, 

регуляция, контроль и коррекция движений. Вместе с тем, сам процесс 

выполнения движений связан с уточнением, изменением и возникновением 

новой сенсорной информации [5]. 

Наиболее сложный, и вместе с тем наиболее психологически важный 

процесс и результат интеграции сенсомоторных актов - это сенсомоторная 

координация, представляющая собой взаимодействие рецепторных и 

эффекторных механизмов, обусловливающее согласованные во времени и 

пространстве действия сенсорных и моторных систем, направленное на 

достижения определённого двигательного эффекта. Ведущими параметрами 

сенсомоторной координации являются зрительно-моторная и слухо-моторная 

координации, формирование которых наиболее активно осуществляется на 

ранних этапах онтогенеза. Характеризуя возрастной диапазон их становления, 

А.Д. Дубогай, Б.Н.Минаев, Б.М. Шиян, СЮ. Юровский констатируют, что 

особенно быстро динамические стереотипы движений вырабатываются и 
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закрепляются между 7 и 10 годами, а к 12 годам в норме заканчивается 

созревание двигательного анализатора [5]. 

Информация о последовательности и особенностях моторного развития, 

рассматриваемого нами как основной предпосылкой формирования 

пространственных представлений у ребенка, становления базовых уровней 

произвольной и аффективной регуляции, на первом году жизни, должна быть 

проанализирована психологом с наибольшей тщательностью. 

Сеченов И.М. в своих исследованиях указывал на интегративный 

характер сенсомоторной функции, на то, что ко всем ощущениям добавляется 

мышечное чувство, вызывая движение или напряжение энергии для ответного 

движения [ 4]. 

Исследование сенсорных и моторных функций у младенцев показывает 

их изначальную неразрывную связанность [2]. В ходе онтогенеза единство 

сенсомоторных процессов преобразуется, моторные процессы получают 

относительно самостоятельный характер по отношению к сенсорным 

процессам, в свою очередь сенсорные процессы отделяются от 

непосредственных двигательных импульсов, между этими процессами 

складываются более сложные отношения. Не смотря на относительное 

обособление в ходе развития, как показал в своих опытах по сопряженной 

моторике А.Р. Лурия, непосредственная связь моторных и сенсорных 

импульсов восстанавливается, если происходит возврат к аффективной форме 

поведения [4]. 

«Необходимо изучить характер «поведения» ребенка на первом году 

жизни: спокойным или беспокойным был ребенок, были ли проблемы 

питания, сна и т. п. в этот период. Например, неустойчивость ритма «сон — 

бодрствование», условия засыпания, его длительность; характер реакции на 

мокрые пеленки, тесное пеленание или облегающую одежду (то есть 

изменение порогов тактильной и проприоцептивной чувствительности). 

Отмечается наличие «страхов» раннего возраста: боязнь интенсивной 

перемены света, громких звуков, трудности привыкания к твердой пище, 

болезненная реакция на изменение режима, симбиотическая связь с матерью 

(непереносимость ее отсутствия). В этой части анамнеза очень важно 

отметить характер реакции ребенка на другого, в том числе чужого, человека» 

[4, с.77]. 

Также должны быть отмечены знаки, имеющие отношение к 

неврологическому состоянию на первом году жизни: наличие мышечной 

гипо- или гипертонии, частые срыгивания, тремор ручек, подбородка, 

слишком ранние сроки вставания на ножки (до 7 месяцев), беспричинные 

пронзительные крики, судороги на фоне высокой температуры (фебрильные 

судороги).  

Выявляются сроки моторного развития (возникновения новых моторных 

навыков), их последовательность. Особое внимание должно быть уделено 

наличию или отсутствию периода ползания и срокам его возникновения. 

«В таком же ключе (сроки возникновения и последовательность) 

анализируется и психоэмоциональное развитие: эмоциональные реакции 
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(первые улыбки, комплекс оживления, появление страха чужого лица), 

характер манипуляций с игрушками, особенности игровых действий 

(сопровождение игровых действий вокализацией и соответствующей 

мимикой). Важным показателем собственно эмоционального развития ребенка 

в этом возрастном периоде является изменение характера игровой активности 

в присутствии значимых лиц. Как важная характеристика отмечается общий 

эмоциональный фон и преобладающие типы поведенческих реакций» [4, с. 

120]. 

Сенсомоторные функции - это умение управлять движением и 

эмоциями, согласованность глаз, слуха и движения. Чтобы взять предмет 

одной рукой, ребенок должен быть уже «моторно готовым» к этому. Если он 

не может схватить предмет, то не сможет и ощутить его. Только при 

бимануальном (двумя руками) ощупывании предмета происходит его 

пространственное изучение. Развитие моторики обеспечивает развитие других 

систем. Для того чтобы эффективно определять форму, объем и размер 

предмета, ребенок должен иметь хорошо развитые скоординированные 

движения мышц обеих рук, мышц глаз и мышц шеи. Таким образом, три 

группы мышц обеспечивают функцию восприятия. 

 Данные факты позволяют вести речь о единении процессов сенсорного 

и психомоторного развития детей. 
В возрасте от 1-3 лет, ребенок познает мир с помощью взрослого. 

Только взрослый человек сможет научить ребенка одеваться, есть ложкой, 

говорить. Без взрослого человека познание окружающего мира мало вероятно. 

Наедине с предметом ребенок будет использовать только случайные действия. 

Сенсомоторное развитие ребенка характеризуется постепенным усилением и 

расширением способностей в области сенсорики, включая осязание, 

зрительное восприятие, слух и другие сенсорные ощущения, в сочетании с 

моторными функциями. Через сенсорные ощущения, ребенок исследует 

окружающий мир, открывая новые текстуры, формы, запахи и звуки, что 

совершенствует координации между сенсорными способностями и 

двигательными навыками. Координация между различными чувствами и 

движениями становится более сложной и точной к концу третьего года жизни, 

что позволяет ребенку лучше ориентироваться в окружающем мире. Ребенок 

при нормальном развитии и обучающем влиянии среды к 3-х летнему 

возрасту способен к построению элементарных целенаправленных действий. 

Развитие детей от 3 до 7 лет более углубленные сенсорные навыки и 

способности, используемые для участия в более сложных задачах и играх. 

Например, они могут использовать зрительные навыки для чтения, 

математики и других когнитивных задач, таких как социальные навыки 

развития, взаимодействие с другими детьми и взрослыми. Постепенное 

укрепление и совершенствование двигательных функций важно для 

полноценного психомоторного развития. 

Игровое манипулирование сменяется собственно обследовательскими 

действиями с предметами и превращается в целенаправленное его 

опробование для уяснения назначения его частей, их подвижности и связи 
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друг с другом.  Важнейшей отличительной особенностью восприятия детей 3-

7 лет выступает тот факт, который соединяет в себе опыт других видов 

ориентировочной деятельности, зрительное восприятие становится одним из 

ведущих. Соотношения осязания и зрения в процессе обследования предметов 

неоднозначны и зависят от новизны объекта и стоящей перед ребёнком 

задачи. 

 В 5-6 лет ведущим считается психосенсомоторное развитие, 

обогащение функционального восприятия психосоциальным опытом и 

эмоциями. Если руку ребёнка развивали с рождения, то на шестом году жизни 

он совершенствуется в «ручной умелости»: осваивает более сложные способы 

резания, склеивания, сгибания, наматывания, пересыпания, складывания, 

используя ткань, бумагу, проволоку, фольгу, подсобные и природные 

материалы; применяет различные орудия труда и инструменты: ручки, 

карандаши, кисточки, фломастеры, ножницы, молоток, грабли, щётки, лейки, 

лопаты и др. Именно к 6 – 7 годам в основном заканчивается созревание 

соответствующих зон головного мозга, развитие мелких мышц кисти.   К 

возрасту 6–8 лет формируется достаточно совершенная система 

межсенсорной интеграции. С этого момента зрительно-моторная координация 

начинает занимать ведущее место в регуляции графомоторных движений и в 

формировании соответствующих навыков. Сенсомоторное развитие, с одной 

стороны, составляет фундамент общего умственного развития ребенка и в то 

же время имеет самостоятельное значение, так как полноценное восприятие 

является базовым для успешного овладения многими видами деятельности. К 

концу дошкольного возраста у нормально развивающихся детей должна 

сформироваться система сенсорных эталонов и перцептивных действий как 

результат правильно организованного обучения и практики. 

Заключение. Таким образом, уровень развития  сенсомоторных 

функций– один из показателей интеллектуальной готовности к школьному 

обучению. Обычно ребенок, имеющий высокий уровень развития 

сенсомоторики, умеет логически рассуждать, у него достаточно развиты 

память и внимание, связная речь.  В дошкольном возрасте важно развить 

механизмы, необходимые для овладения письмом, создать условия для 

накопления ребенком сенсорного, двигательного и практического опыта, 

развития навыков ручной умелости. 

          В каждом возрастном периоде стоят свои задачи сенсомоторного 

развития, и решать их следует путем разработки и использования наиболее 

эффективных средств и методов сенсомоторного развития, с учетом 

последовательности формирования функции восприятия в онтогенезе. 
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КОНЦЕПЦИЯ МИРОЗДАНИЯ НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ 

 

Конец ХIХ начало ХХ веков — новая эпоха в истории культуры России. 

Н. Бердяев так охарактеризовал её: «Это была эпоха пробуждения в России 

самостоятельной философской мысли, расцвета поэзии и обострения 

эстетической чувствительности, религиозного беспокойства и искания, 

интереса к мистике и оккультизму. Появились новые души, были открыты 

новые источники творческой жизни, видели новые зори, соединяли чувства 

заката и гибели с чувством восхода и надеждой на преображение жизни»
7
. Это 

было время не только обновления жизни, но и подведения итогов. При этом 

«эпоха была синкретической, — писал Н. Бердяев, — она напоминала искание 

мистерий и неоплатонизм эпохи эллинистической и немецкий романтизм 

начала ХIХ века»
8
. 
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Антиномичность пульсировала в психологии времени, так как все 

имели, по замечанию историка литературы В.А. Венгерова, «одно общее 

устремление куда-то ввысь, вдаль, вглубь, но только прочь от постылой 

плоскости серого прозябания»
9
. 

Мир эмпирический, изученный наукой, перестал интересовать культуру. 

Она «пошла» с Ницше и разочаровалась в прогрессе: «Ницше обнажил всю 

тщету безумной веры в бесконечный научный, посюсторонний прогресс», — 

писал Е.Н. Трубецкой. Мир социальный пугал культуру этого времени, и она 

искала «убежища от все усиливающегося мещанства, пошлости окружающей 

среды»
10

. Поколение рубежа веков, по мнению Д.С. Мережковского, носило в 

душе своей «возмущение против удушающего мертвого позитивизма»
11

. 

Разочаровавшись в позитивных ценностях, культура обратилась вновь к 

ценностям религиозным. Поэтому и назвал В.М. Жирмунский те 

литературные течения, которые существовали на рубеже веков, 

«неоромантическими», так как они вновь почувствовали присутствие Бога в 

универсуме. Но, не являясь романтиками начала ХIХ века, неоромантики 

рубежа следующего столетия унаследовали универсум уже разделённый 

предшествующей культурой на две части. 

Философскую основу двоемирия обосновал Платон. Он впервые 

разделил универсум на две части: «мир вещей» и «мир идей». Эти два мира 

неравноценны. Вещь является лишь носителем идеи. При этом она всегда 

воплощает идею неполно, она её затемняет. Материя способна воспринять 

идею, но воплотить её до конца не способна. 

Идея также зависит от материи, так как только с её помощью она может 

воплотиться. Идеи вечны, не принадлежат материальному миру, они не 

возникают и не погибают, не связаны с пространством и временем. Человек не 

может познать идеи во всей их полноте. Источником такого познания служит 

учение философа о душе, которая заключена в тело, но бессмертна. 

Воспоминания бессмертной души человека о мире идей, который она 

созерцала до воплощения в смертное тело, и составляет основу неполного 

знания человека. 

Христианство продолжило деление универсума на две части, но 

наполнило каждую из них своим содержанием. «Мир там» — обитель Бога, он 

духовен и вечен, «мир здесь» — преходящ, изменяем, он лишь этап для 

достижения «иного мира». Соответственно, мир земной изначально ущербен, 

это мир падший, тленный. В самом источнике своего возникновения он уже 

ущербен, так, как возник в результате грехопадения, то есть отступления от 

высшего. Но и «мир там» тоже неоднороден, так как существуют Ад и Рай, 

Добро и Зло. Существование земного пути даёт человеку выбор между двумя 
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полюсами «мира иного». Необходимо заметить, что оба духовных 

пространства (Ад и Рай) в христианстве мыслятся как объективные, то есть 

они и есть реальность. Христианская модель мира существовала достаточно 

долго, в некотором варианте она есть и сейчас. Но уже в эпоху Возрождения 

она была значительно поколеблена прежде всего философией, а позднее и 

научным знанием.  

Обе эти сферы (философия и наука) начали настойчиво утверждать 

одномирие, то есть выступать против Божественного космоса.  

Наука обосновала бесконечность миров, в противовес иерархически 

организованному универсуму. Из теологии модель двоемирия была 

многократно заимствована культурой. Наиболее тесно с системой двоемирия 

связана эпоха романтизма. Она ярко заявила о себе в немецкой литературе. И 

это не случайно, ведь именно в Германии романтическая эстетика 

воплотилась наиболее полно. Общеизвестно, что вместе с йенской и 

гельденбергской школами эволюционировала и система двоемирия, являясь 

сущностным отражением тех изменений, которые происходили в романтизме. 

Уже в йенском кружке романтики различали земное и божественное. 

Так, Л. Уланд — немецкий поэт, драматург, историк литературы — писал о 

месте человека во Вселенной, сравнивая его с кораблём, мчащимся под 

священным эфиром. Но сама система двоемирия в раннем романтизме ещё не 

была оформлена, она лишь начинала складываться. Поэтому между двумя  

мирами ещё оставалась связь — собственно романтическое чувство: 

«предчувствие бесконечного». Присутствие бесконечного не только в 

воображаемом, но и в видимом мирах давало романтикам возможность 

любить земную жизнь во всех её многообразных проявлениях (символично 

например, название новеллы Л. Тика «Жизнь льется через край»), что не 

отменяло его мистического характера и романтического жизнелюбия и 

романтической любви. При этом, приобщаясь к любви, индивид оказывался 

сопричастным всему универсуму. 

Система двоемирия в романтизме определяла и отношение к природе: 

земная природа — путь к познанию божественного универсума. Весь мир 

является творением Бога: «величественным собором, с каменного основания 

которого поднимается суровое прошлое, в то время как из купола светлое, 

веселое будущее опускается ему навстречу в образе золотых ангелов»
12

. 

Но, хотя природа и была одним из ликов единого универсума, главным 

звеном в нём был человек. У него была поистине великая роль. Он мог, в 

момент наивысшего напряжения мыслей и чувств восстановить полноту 

универсума. Соответственно, «мы не видим Бога, но повсюду усматриваем 

божественное: прежде всего и истиннее всего в душе чувствующего 

человека»
13

. Жизненный путь каждого человека  ценен, ибо он является всю 
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свою жизнь и творцом «иного мира», приобщиться к которому можно лишь 

через творчество. 

Отсюда неделимость мира для романтиков: «В мире существует только 

один храм, и этот храм — человеческое тело. Нет ничего более святого, чем 

этот возвышенный образ. Преклонение перед человеком — это прославление 

откровения во плоти. Когда прикасаешься к человеческому телу, входишь в 

соприкосновение с небом»
14

.  

Кроме творчества жизни человек мог заниматься и собственно 

творчеством, прозревая иной мир и запечатлевая его в образах своей 

Божественной фантазии. 

Итак, человек в раннем немецком романтизме заключал в себе 

Вселенную, но был и частью огромной Вселенной, при этом он оставался 

свободен, так как становился частью целого лишь в свободном творческом 

акте, то есть в момент проявления себя абсолютно самобытной личностью. 

Однако уже у гельдербергских романтиков мир распался на ужасное 

«здесь» и прекрасное «там», при этом каждый из этих миров стал 

существовать по своим законам. Эти миры не могли теперь соединиться, 

слиться, как наблюдалось ранее, так как они стали составлять 

антиномическую пару. «Мир иной — непостижим, духовен и прекрасен, «мир 

земной» — пуст, уродлив, бездуховен. При этом данная оппозиция не 

совпадает с христианским делением, поскольку в христианстве в «ином мире» 

есть как добро, так и зло, для романтизма, на данном этапе развития «мир 

иной» абсолютно прекрасен. Следовательно, выделение из распавшегося 

универсума двух полярных категорий обесценило в некоторой степени 

каждую из них. Мир земной и, соответственно, земная жизнь лишились 

смысла: «мир там», вобрав в себя всю полноту совершенства, остался 

полностью или частично недоступным. Он приходил лишь в снах, описание 

которых столь часто встречается в романтической литературе. Система 

двоемирия, превратившись в полярную, антиномичную, изменила 

романтическое чувство жизни в целом. 

Изменения, произошедшие с человеком, ярче всего отразились в 

присущем ему чувстве любви: любовь неосуществима здесь и теперь, так как 

и сама любовь принадлежит «иному миру». Отныне искусство не в здешнем 

мире, а за его гранью, теперь оно само «иной мир» и поэтому оно даёт 

возможность человеку почувствовать его предназначение, оно уводит его от 

суетной жизни к заоблачным высотам духа. 

Соответственно, и жизнь как таковая потеряла смысл. Безумием теперь 

называют  романтики всякую попытку одухотворить жизнь, ибо невозможно  

«мертвую жизнь» озарить высшим светом. Отныне жизнь человеческая 

должна быть принесена в жертву «иному миру». 

Таким образом, система двоемирия, наиболее полно и разносторонне  
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разработанная и поэтически освоенная немецким романтизмом, оказалась 

востребована эпохой рубежа веков. Достаточно вспомнить филологический 

интерес В.М. Жирмунского, человека Серебряного века, выпустившего две 

книги, посвящённые немецкому романтизму: «Немецкий романтизм и 

современная мистика» (1914), «Религиозное отречение в истории немецкого 

романтизма (1919). 

Б.М. Эйхенбаум также исследовал романтизм с точки зрения конфликта 

с действительностью. Так, он противопоставляет А.П. Чехова, «художника-

жизни» и Гоголя, романтически преображающего жизнь. Но даже в 

творчестве Чехова — писателя-реалиста — исследователь находит другой 

мир. Следовательно, очевидно, что ощущение многослойности, 

многомерности мира висело в воздухе в эпоху рубежа веков, так как оно было 

не только у неоромантиков, но и у реалиста А.П. Чехова. 
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