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3. PIN (creeping juniper (Junipcrus sabina) -

можжевельник; weeping forsythia (Forsythia 

suspensa) - форзиция повислая. 

4. P2N (inflated lobelia (Lobelia inflata) -

лобелия надутая). 

Практически во всех ipynnax представ

лены прямономинативные и косвенно-номи

нативные наименования. В отличие от па

раметрической, практическая и локативная 

номинации в основном несут прямой, неме-

тафоризованный характер. В локативных 

фитонимах в фокусе номинации оказывает

ся природное локативное место произрас

тания, которое обычно функционирует как 

прямономинативная лексема. То же отно

сится и к прагматически обусловленным 

названиям растений, выражающими их 

внутренние свойства, скоторыми имеет дело 

человек в своей практической деятельное™. 

Рассмотрев мотивационные признаки 

фитонимов, обозначающих экзотические 

растения, с определенной степенью достовер

ности можно предположить, что параметри

ческие мотивационные признаки растений 

превалируют в обоих языках. Это объясня

ется тем, что номинативное сознание носи

телей разных культур построено на фикси

ровании прежде всего внешнеразличитель-

ных признаков предметов. Однако следует 

обратить внимание на разное соотношение 

структурных составляющих номинативного 

поля фитонимов, где в русском языке преоб

ладают нерасчлененные наименования, в 

противовес значительной репрезентативно

сти словосочетаний в английском языке. 

Наименования мира растений обосно

ваны многими причинами, основаниями 

или мотивами. Причины выбора разных 

признаков при создании звуковых оболо

чек слов в различных языках мира объяс

няются тем, что окружающий мир различ

ными людьми воспринимается не совсем 

одинаково. Многое здесь можег зависеть от 

наличия определенного опыта, ассоциа

ций, степени развития комбинаторных спо

собностей, характера окружающей обста

новки, заинтересованности в данном пред

мете и других обстоятельств. 
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В процессе плавания изучались динамика эмоционального, психического, физиологического со

стояний курсантов в разные периоды репса и влияние различных факторов на процессы учебной 

и производственной деятельности курсантов. 

In 2003-2004 cadets of the navigating and ship engineering departments of the Moscow State 

University were in practical training alongside with educational activity on board of the training sailing 

vessel «Nadezhda», which was making a world tour. During the trip psychologists' activity was mainly 

directed at detection and analysis of emotional, mental and physiological condition of the cadets at 

different stages of the voyage and influence of different factors on their educational and production 

activities. 

14 месяцев (2003 2004 гг.) курсанты су
доводительского и судомеханического фа
культетов МГУ им. адм. Г. И. Невельского 
проходили производственную практику, 
совмещая ее с учебной деятельностью, на 
учебно-парусном судне «Надежда», совер
шавшем кругосветный рейс в честь 200-ле
тия первой российской кругосветной экс
педиции И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. Лисян-
ского. В исследовании принимали участие 
две экспериментальные группы курсантов 
Морского государственного университета 
им. адм. Г. И. Невельского. Одна группа -
это курсанты третьего курса судоводитель
ского факультета в составе 90 человек, вто
рая курсанты третьего курса судомеха
нического факультета в составе 94 чело
век. Судоводительский факультет - это пре
стижный и элитный факультет, выпускаю
щий командный состав в судоходные ком
пании торгового флота. Судомсханический 
факультет, выпускающий судовых механи
ков, будущих старших механиков, входя
щих в командный состав экипажа на суд
не, также отличается высоким уровнем 
преподавания и имеет отличную от судо
водителей специфику обучения, куда так
же входит обязательная плава тельная прак
тика. Возраст курсантов -18-20 лет. 

Важное значение в обеспечении высо
кого качества профессиональной подготов
ки молодых специалистов имеет организа
ция учебного процесса и производственно
го обучения. В создании условий, обеспе
чивающих наиболее эффективную профес
сиональную подготовку, решающую роль 
играет соединение обучения с производ
ственным трудом. В рейсе курсанты прохо
дили плавательную практику, и характер 

их деятельности можно обозначить как 
«учебно-профессиональный», т. е. они ра
б о т а м с такелажем и парусами, занимались 
палубными работами, покраской судна, 
несли общесудовые вахты, вахты в машин
ном отделении, в рубке, на мостике. У кур
сантов длительность практик не превыша
ет 1-1,5 месяца, поэтому пребывание в мор
ских условиях и такая практика для кур
сантов внове. «Надежда» - трехмачтовый 
фрегат, его длина с бушпритом - 108,6 мет
ра, ширина - 14 метров, высота грот-мачты 
над ватерлинией - 49,5 метра, количество 
мест на судне - 144, из них для курсантов 
99. Время переходов от одного порта к дру
гому было разным - от 4 -5 до 24 или 30 дней 
(например, Канарские острова Рио-де-Жа
нейро, 16 октября-10 ноября). 

Учебная деятельность (лекции, занятия, 
судовые работы) проходила в экстремаль
ных условиях (температурный разброс со
ставлял от -23 до +37 °С при 100%-ной 
влажности, резкая смена климатических и 
часовых поясов, что приводит к наруше
нию восприятия времени и суточного цик
ла, прохождение поясов с низким давле
нием и магнитным влиянием - области за
рождения тайфунов, а также осложнялась 
тем, что учебный процесс часто прерыва1-
ся па авралы, и курсантам вновь приходи
лось вникать в преподаваемый материал, а 
как отмечает ряд авторов (Б. М. Генкин, 
Б. М. Пегроченко, М. И. Бухалков), нали
чие рационализации трудовой деятельнос
ти и ее нормирование важно при подготов
ке специагистов любой профессии' . Парус
ник, несмотря на его внушительные разме
ры, при любой волне испытывает ощути
мую качку. Все это оказывало влияние на 
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эмоциональное, психическое, физиологи

ческое состояние курсантов и являлось 

предметом изучения психолога экипажа 

(автор статьи), который отслеживал в раз

ные периоды рейса влияние различных фак

торов на процессы производственной и тру

довой деятельности
2
. В сложных условиях 

моря в течение длительного времени кур

сантам необходимо умение сохранять ус

тойчивое психическое состояние, контро

лировать эмоциональную сферу, поддер

живать физическую форму при ограничен

ном движении, т. с. психофизиологические 

факторы определяют способность челове

ка в экстремальных условиях сохранять 

работоспособность и профессионализм. 

В соответствии с пониманием особой значи

мости психологической готовности как 

фактора эффективности деятельности в эк

стремальных условиях С. А. Данченко от

мечает, что «один из блоков, обеспечива

ющих способность к достижению необхо

димого результата, является способность 

выдержать испытание стрессом»
3
. Многие 

авторы отмечают факторы, оказывающие 

влияние на психоэмоциональное и физичес

кое состояние человека в море: монотон

ность и сенсорная изоляция, ограничение 

двигательной активности, повышенная на

грузка на высшие психические функции на 

фоне однообразия, что ведет к нарастанию 

тревоги, апатии
4
. Психическая напряжен

ность имеет физиологический предел, пре

вышение которого сопровождается нару

шением физиологических процессов, а так

же нарушениями психической деятельнос

ти и поведения
5
. 

Учебный процесс на судне имеет свои 

особенности. В учебном заведении на бе

регу курсант знает, что у него есть распи

сание и определенное количество практи

ческих занятий, лекций сточным указани

ем времени их начала и окончания. Кур

сант приходит на занятие, мыслительные 

процессы направлены на восприятие ин

формации, и в течение определенного вре

мени курсант настроен на работу и его ни

что не отвлекает. В судовых условиях у него 

тоже существуют расписание и распорядок 

дня, но это все условно по времени, так как 

лекцию или практическое занятие может 

прервать аврал (и не однократно), а потом 

снова нужно возвращаться к учебе, работе, 

практике. Здесь требуется умение переклю

чаться с одной деятельности на другую, пре

одолевать психическое напряжение, задей

ствовать волевые процессы, чтобы настро

иться и вернуться к прерванной деятельно

сти. Для многих это большая психологичес

кая и физическая нагрузка, к которой добав

ляется и эмоциональное напряжение. 

В течение всего рейса проводилось изу

чение динамики физиологических показате

лей у курсантов, характеристик их эмоцио

нального фона и психических состояний, 

устойчивости к фрустрирующим ситуациям. 

В данной работе приводится анализ данных, 

полученных по методике «Психические со

стояния» Г. Айзенка и стандартизированно

го опросника «САН» (Самочувствие. Актив

ность. Настроение) на двух группах курсан

тов: судоводителей и судомехаников. 

Анализ данных, полученных 

по методике САН 

Количественная обработка проводи

лась при помощи критерия Фридмана, по

зволяющего оценить различия между ре

зультатами нескольких повторных измере

ний, проводимых с помощью одной и той 

же методики на одной и той же группе ис

пытуемых
6
 . В результате количественной 

обработки эмпирических данных по мето

дике САН были получены следующие ре

зультаты оценки психических состояний во 

время рейса у курсантов-судоводителей и 

курсантов-судомехаников. Несмотря на то 

что статистическая достоверность разли

чий не подтвердилась, визуально наблю

дается тенденция к изменениям: средние 

значения показывают различия в показа

телях шкал методики САН. При показате

ле статистической достоверности, не под

тверждающем видимые различия (Asymp. 

Sig > 0,05), у судоводителей средние пока

затели шкалы самочувствия в начале рейса 

были 3,80, в середине рейса - 3,00, в конце 

3,40. У механиков более стабильные пока-
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затели в начале и середине рейса 3,80, к 

концу рейса этот показатель снизился до 

3,20. Показатели шкалы активности у су

доводителей в начале рейса 3,55, в сере

дине показатели снизились до 3,15, в конце -

3,65. У судомехаников показатели этой 

шкалы более высокие на всем протяжении 

рейса: в начале рейса 3,55, в середине рей

са - 3,50, в конце - 3,60. 

Показатели шкалы настроения у судо

водителей и судомехаников в начале рейса 

одинаковые - 3,65. Показатели падают к 

середине рейса у судоводителей - 3,05, в от

личие от судомехаников, показатели кото

рых равны 3,55. К концу рейса показа гели 

шкалы настроения у судоводителей повы

сились до 3,40, но у судомехаников эти по

казатели больше - 3,70. 

Качественная обработка отображена в 

таблицах, и в результате качественного 

описания получены некоторые различия в 

динамике психических состояний курсан

тов разных факультетов в разные периоды 

рейса. У судоводителей низкие значения 

шкалы самочувствия у большинства кур

сантов (от 1 до 3 стонов) у 53 человек в 

начале рейса. К середине рейса отмечается 

снижение самочувствия - 1 стен у 24 чело

век, 3 стена у 21 человека. Такая же тенден

ция снижения показателей к концу рейса -

26 человек имеют оценку в 1 стен, 44 чело

века оценивают свое самочувствие от 2 до 

4 степов. Показатели активности имеют 

стабильно невысокие показатели в начале 

рейса и в конце, в середине активность сни

жена. Конец рейса (условно 3-й период) ха

рактеризуется повышением настроения, так 

же как и в начале рейса (уход в море и воз

вращение домой), а в середине рейса показа

тели настроения более низкие (табл. 1, 2, 3). 

Таблица 1 
Динамика изменения самочувствия, активности, настроения 

Первый этап, начало рейса (судоводители) 

Характеристика 
Окончательная обработка баллов (стены) 

Характеристика 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Самочувствие 19 16 18 8 9 8 7 3 1 1 

Активность 22 17 20 9 10 6 1 0 2 1 

Настроение 10 10 7 9 8 8 16 11 7 3 

В т о р о й э т а п , с е р е д и н а р е й с а ( с у д о в о д и т е л и ) 
Таблица 2 

Характеристика Окончательная обработка баллов (стены) Характеристика 
1 

см 3 4 5 6 7 8 9 10 

Самочувствие 24 11 21 9 9 0 8 8 0 0 
Активность 17 18 20 11 8 6 3 3 0 3 

Настроение 22 13 8 20 12 2 3 6 2 3 

Третий этап, конец рейса (судоводители) 
Таблица 3 

Характеристика Окончательная обработка баллов (стены) Характеристика 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Самочувствие 26 15 15 14 3 5 3 4 2 3 
Активность 31 11 15 10 2 11 0 7 0 3 
Настроение 13 19 20 4 10 3 5 8 4 4 

Судомеханики отличаются более ста

бильными средними показателями по. шка

ле «самочувствие» - 6-7 стенов у 26 человек, 

3-4 стена у 25 человек, к середине рейса так

же нет тенденции к снижению самочувствия 

(от 3 до 8 стенов) у большинства курсантов-

судомехаников, третий этап имеет более низ

кие показа'гаш (табл. 4, 5, 6). Показатели ак

тивности более стабильны в начале и сере

дине рейса, в конце они снижены. В отли

чие от судоводителей показатели судомеха

ников по шкале «настроение» достаточно 

стабильно выдерживают средний уровень на 

всем протяжении рейса (табл. 4, 5, 6). 
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Таблица 4 

Характеристика Окончательная обработка баллов (стены) Характеристика 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Самочувствие 8 8 13 12 6 11 15 9 5 3 

Активность 16 9 9 16 9 11 9 6 5 0 

Настроение 10 5 8 3 11 9 7 18 13 6 

В т о р о й этап, с е р е д и н а р е й с а (судомеханики) 
Т а б л и ц а 5 

Характеристика Окончательная обработка баллов (стены) Характеристика 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Самочувствие 10 6 12 9 12 11 7 12 9 5 

Активность 24 10 12 12 9 10 6 3 3 3 

Настроение 9 6 11 9 7 8 10 10 

to 15 

Таблица 6 

Характеристика 
Окончательная обработка баллов (стены) 

Характеристика 
1 

см 3 4 5 6 7 8 9 10 

Самочувствие 15 15 12 12 5 4 13 

со 4 3 

Активность 31 10 12 7 7 8 14 4 5 3 

Настроение 11 6 14 6 9 7 3 12 7 16 

Таким образом, были получены внутри-

и межгрупповые количественные и каче

ственные различия показателей шкал мето

дики САН в различные периоды рейса, и эта 

динамика показывает общие закономерно

сти изменения психических состояний в за

висимости от периода рейса (уход в море, 

пребывание в рейсе, возвращение домой). 

Анализ данных, полученных по методике 

Г. Айзенка 

Обработанные показатели данных у 

двух групп курсантов по шкалам тревож

ности, фрустрации, агрессии, ригидности 

были выведены в графики, показываю

щие изменения с начала до конеца рейса 

(рис. 1,2). 

80 

70 " 
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Рис. 1. Динамика психического состояния у судоводителей на начало и конец рейса 
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• судомеханики начало рейса О судомеханики конец рейса 

Р и с . 2 . Д и н а м и к а п с и х и ч е с к и х с о с т о я н и й с у д о м е х а н и к о в н а н а ч а л о и к о н е ц р е й с а 

Расчетные показатели были обработа
ны методами описательной статистики в 
программе Microsoft Excel, SPSS 11.5 for 
Windows Russian version, в данном случае 
методом х

2
, где были получены средние 

арифметические данные, дисперсия, теоре
тические и эмпирические значения для оп
ределения нормальности распределения по
казателей испытуемых. Метод х

2
. который 

относится к непараметрическим критери
ям, используется в качестве критерия согла
сия, то есть позволяет проверить соответ
ствие (пропорциональность) наблюдаемых 
частот значений изучаемого признака ожи
даемым частотам. Тип распределения дан
ных не обязательно должен соответство
вать нормальному (в отличие от парамет
рических критериев)

7
. Нами получены дан

ные, подтверждающие наличие сдвигов 
внутри группы (при обработке результа
тов две группы данных подчинялись зако
ну нормального распределения, две другие 
группы не подчинялись закону нормально

го распределения). Таким образом, мы по

лучили статистическое подтверждение на

личия видимых различий, полученных ка

чественным описанием, что позволяет нам 

выбрать статистический критерий для 

оценки значимости различий (или оценки 

достоверности изменения в значениях ис

следуемого признака) . Для определения 

случайности и не случайности сдвигов нами 

был использован метод критериев знаков 

G, который предназначен для установления 

общего направления сдвига (это разность 

между вторым и первым замерами) иссле

дуемого признака. (Критерий знаков эф

фективен в тех случаях, когда сравнивае

мые данные варьируют в небольшом диа

пазоне и не имеют схожего распределения.) 

Он позволяет установить, изменяются ли 

показатели в сторону улучшения, повыше

ния или усиления или, наоборот, в сторо

ну ухудшения, понижения или ослабления
8
. 

Полученные результаты отображены в 

табл. 7, 8, 9. 

Р е з у л ь т а т ы м а т е м а т и ч е с к о й о б р а б о т к и по к р и т е р и ю G у с у д о в о д и т е л е й ( н а ч а л о и к о н е ц р е й с а ) 

Test Statistics(a) Таблица 7 
Trevogn finish - Trevogn start Frustr finish - Frustr start 

2 - 0,566 -0,814 
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,571 0,416 

T e s t S t a t i s t i c s ( a ) Таблица 8 
Agresivn finish - Agresivn start Regidn finish - Regidn start 

z - 2,925 -1,823 
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,003 0,068 
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Общая сумма по 4 шкалам 
Типичный сдвиг положительный п = 125 

135(р < 0,05) 
G - { кр

 129(/> < 0,01) 

GK = 125 

g"
P
 <G О < 0,01); 125 < 129. 

эмп Кр ^
 7

 ' ' 

Сдвиг в целом за рейс является досто

верным. 
Таблица 9 

Результаты математической обработки по критерию G у судомехаников 
(начало и конец рейса) 

Test Statistics(a) 
Trevogn 
finish -

Trevogn 
start 

Frustr 
finish -
Frustr 
start 

Agresivn 
finish -

Agresivn 
start 

Rigidn 
finish -
Rigidn 

start 
z 
Asymp. Sig. 
(2-tailed) 

-1,925 

0,054 

-3,057 

0,002 

-0,444 

0,657 

-3,111 

0,002 

Общая сумма по 4 шкалам 

Типичный сдвиг отрицательный 

q 1350? < 0,05) 
кр 1290? < 0,01) 

G = 119 

G <G (р < 0,01). Сдвиг по шкалам 

является достоверным. 

Таким образом, в результате математи

ческой обработки были получены следующие 

данные у судоводителей: к концу рейса тре

вожность повысилась (G 36 > 0,05). Уве-
v лил. ' 

личивается к концу рейса фрустрация (Gjvn -

=33 > 0,05) (табл. 7). Агрессивность в конце 

рейса сильно увеличилась (сдвиг является тем 

более достоверным, если (7^ниже или равен 

G00|, т. е. Gum = 26 < 0,01), также повышается 

и ригидность к концу рейса (Gawi = 30 = 0,05) 

(табл. 8). Общая сумма по 4 шкалам подтвер

ждает, что сдвиг по реакциям в целом за рейс 

является достоверным. 

Результаты по шкале «Тревожность» у 

судомехаников показали другую картину: 

сдвиги показателей тревожности первой и 

второй выборки в начале и конце рейса 

практически равны, G - 30 < 0,05, т. е. 

наблюдается нормальный уровень тревож

ности в течение рейса (оптимальный уро

вень «полезной тревоги»). 

При обработке по шкале «Фрустрация» 

мы определили, что к концу рейса фруст

рация у механиков уменьшилась: G ( = 25< 

< G. (р< 0,01) (табл. 9). 

По шкале «Агрессивность»: сдвиг в сто

рону увеличения небольшой, возможно, 

обусловлен каким-либо случайным факто

ром, какими-либо условиями, создавшими

ся в определенный момент (G = 38 > 0,05). 

Ригидность также к концу рейса понизи

лась, сдвиг отрицательный 26 < 0,01 (см. фру

страция) (табл. 9). Общая сумма по 4 шка

лам подтверждает, что сдвиг по реакциям в 

целом за рейс является достоверным. 

Подводя итог, мы можем сказать, что 

судомеханики показывают более устойчи

вые результаты к концу рейса, в отличие 

от судоводителей. У них не повышается 

тревожность, уменьшились показатели по 

шкалам фрустрации и ригидности. Специ

фика деятельности судоводителей отлича

ется от деятельности судомехаников тем, 

что область деятельности более открыта, 

происходит большее число контактов, они 

взаимодействуют при выполнении своих 

функций и между собой, и с командным со

ставом (например, со штурманами во вре

мя несения вахты или практических заня

тий), а у механиков более локализованное 

рабочее место и меньший контакт между 

собой, чаше работа с механизмами и авто

матизированными системами. Судоводите

ли являются «группой риска», и ее функ

циональные обязанности оказывают значи

тельное влияние на изменения в психичес

ких состояниях, поэтому психологический 

аспект более значителен для судоводителей 

для дальнейшей подготовки к рейсам и про

фессиональной деятельности, что подтвер

ждается проведенными исследованиями. 
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Р Е К Р Е А Ц И О Н Н А Я ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ П О Д Р О С Т К О В : М О Д Е Л И , У Р О В Н И , 

П Р О Г Р А М М Ы 

Работа представлена кафедрой социологии СПбГУСЭ. 
Научный руководитель - доктор социологических наук, профессор Р. А. Костин 

В статье рассматриваются некоторые особенности рекреационной деятельности. Автор при

меняет сравнительный анализ в социологическом исследовании подростков и формирует моде

ли рекреационной деятельности на основе показателей качества жизни и рекреационных пред

почтений подростков. Приводятся программы рекреации, реализуемые в структуре отдыха, с 

целью сохранения и укрепления здоровья молодого поколения. 

Some features of recreational activity are examined in the article. The author uses a comparative 

analysis for a sociological research of teenagers and forms recreational activity models based on the 

indices of teenagers' life quality and their recreational preferences. The article presents recreation 

programs that can be realized in the rest structure for the purpose of preserving and strengthening the 

young generation's health. 

Актуальность рекреационной деятель

ности приобретает особое значение в усло

виях высокой заболеваемости школьников. 

Школа еще не стала объектом укрепления 

здоровья детей и подростков. Более того, 

уровень здоровья российских учащихся 

ухудшается к концу обучения в школе в 4-

5 раз. Известно, что здоровье человека на 

52-55% зависит от его качества жизни, со

циально-экономических условий, на 20-

25% - от окружающей среды, на 18-20% -

от генетики и лишь на 8-12% - от уровня 

развития здравоохранения ' . Существую

щая социально-экономическая ситуация в 

стране отрицательно отразилась не только 

на социально-нравственном, но и на физи

ческом состоянии здоровья школьников. 

В сложившейся ситуации следует осознавать 

важность рекреационной деятельности в 

качестве эффективного средства оздоров

ления подростков с учетом их индивидуаль

ных предпочтений и возможностей. 
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