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Аннотация. В статье анализируются аспекты форми-
рования сфероидальной двигательной пластичности челове-
ка. Выявляются основные ее свойства: особенности сферо-
идального движения, высоко- и низкочастотные телесные 
вибрации. Акцент делается на   энергоинформационные 
центры человека, продуцирующие пассивирующую и акти-
вирующую цикличность, выраженную в действии выпуклых 
и вогнутых телесные дуг. Концепция автора базируется  
на модели биосферы и ноосферы. На основе имеющихся 
знаний о волновой сущности разрабатывается технология 
совершенствование процесса физического развития оздоро-
вительных групп старшего поколения средствами создания 
развивающей среды в оздоровительных центрах. Методоло-
гическую и научную основу исследования составили: основные 
положения физкультурно-оздоровительной работы с людьми 
пожилого возраста, работы по онтокинезиологии человека, 
основам здорового образа жизни. Научная новизна исследо-
вания заключается в обобщении, расширении и углублении 
представлений о сущности и значимости развивающей среды 
двигательной и многосферной пластичности для физического 
совершенствования и оздоровления людей пожилого возрас-
та. При этом развитие уровней пластичности связывается с 
другими возрастными этапами развития человека. Автором 
установлено и доказано, что многоуровневая пластичность 
человека включает в себя шесть уровневых пластичностей: 

1) физическую (двигательную); 2) коммуникативную (эфир-
ную); 3) художественную психоэмоциональную; 4) интел-
лектуальную (ментальную); 5) социально-деятельностную 
(каузальную); 6) культуротворческую (духовную). При этом 
компоненты технологии организации развивающей среды 
коррелируют с процессом повышения уровня пластичности 
и расширением сферы творческих занятий за счет многос-
ферности пластичности физкультурно-оздоровительной 
деятельности людей пожилого возраста и опираются на 
следующие педагогические условия: тесная связь с физи-
ческой (двигательной) пластичностью, коммуникативная  
и социально-деятельностная детерминация возрастной пре-
емственности в развитии пластичности телесных сфер  
в межвозрастных группах, опора на энергоинформационный 
обмен в полихудожественной деятельности при тренинге 
волновой пластики, преобладание культуротворческой пла-
стичности при восстановлении активности сфероидального 
движения в группах пожилого возраста.
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DEVELOPMENT OF BODILY AND MOTOR PLASTICITY — THE BASIS  
FOR PHYSICAL IMPROVEMENT AND CREATIVITY OF ELDERLY PEOPLE

5.8.6 — Recreational and adaptive physical culture (pedagogical sciences)

Abstract. The article analyzes aspects of the formation 
of human spheroidal motor plasticity. Its main properties are 
revealed: features of spheroidal movement, high and low- 
frequency bodily vibrations. Emphasis is placed on human 
energy information centers producing passivating and acti-
vating cyclicity expressed in the action of convex and concave 
bodily arcs. The author’s concept is based on the biosphere and 
noosphere model. Based on the knowledge available in science 
about the wave essence, a technology is developed to improve 

the process of physical iprovement of health groups of the older 
generation by creating a developing environment in health cen-
ters. The methodological and scientific basis of the study was: 
the main provisions of physical education and recreation work 
with elderly people, work on human ontokinesiology, the basics 
of a healthy lifestyle. The scientific novelty of the study lies in 
the generalization, expansion and deepening of ideas about the 
essence and significance of the developing environment of motor 
and multi-sphere plasticity for the physical improvement and 
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recovery of elderly people. At the same time, the development 
of plasticity levels is associated with other age stages of human 
development. The author establishes and proves that multilevel 
plasticity of a person includes six level plasticity: (1) physical 
(motor); (2) communicative (ether); (3) artistic psycho-emo-
tional; (4) intellectual (mental); (5) social and activity (causal); 
(6) cultural (spiritual).

At the same time, the components of the technology of orga-
nizing the developing environment correlate with the process 
of increasing the level of plasticity and expanding the scope of 
creative activities due to the multi-sphere plasticity of the phys-
ical and recreational activities of elderly people and rely on the  

following pedagogical conditions: close relationship with physi-
cal (motor) plasticity, communicative and social-activity determi-
nation of age-related continuity in the development of plasticity of 
bodily spheres in inter-age groups, reliance on energy-informa-
tion exchange in multi-artistic activities during training in wave 
plasticity, predominance of cultural plasticity in the restoration  
of spheroidal movement activity in elderly groups.

Keywords: bodily-motor plasticity, spheroidal movement, 
accuracy, coordination, physical culture, physical activity, flexibil-
ity, passivating cyclicity, activating cyclicity, convex bodily arcs, 
concave bodily arcs, human energy information centers, creativity, 
high frequency bodily vibrations, low frequency bodily vibrations
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Введение
Исследования последних лет подтверждают, что насе-

ление развитых стран с каждым годом «стареет». Согласно 
Докладу о старении мирового населения за 2019 г., подго-
товленном Отделом народонаселения Департамента Орга-
низации Объединенных Наций по экономическим и соци-
альным вопросам, к концу Десятилетия здорового старения 
(2020—2030 гг.) численность населения в возрасте 60 лет 
и старше вырастет на 34 %, увеличившись с 1 млрд чел. 
в 2019 г. до 1,4 млрд чел. в 2030 г. К 2050 г. численность 
пожилых людей во всем мире увеличится более чем вдвое 
и составит 2,1 млрд чел. (http://www.iiasa.ac.at/web/home/
about/news/190227-aging.html). Поэтому есть все основания 
считать, что к середине XXI в. большая часть населения 
Земли будет пенсионного возраста. В то же время сниже-
ние физической активности определенной части населе-
ния, пассивность по отношению к здоровому образу жизни 
сформировало проблемное поле исследований, направлен-
ное на подготовку социума и каждого конкретного пожило-
го человека к такой демографической ситуации.

В проблематику исследований данного рода входят: 
изучение различных способов приобщения к здоровому 
образу жизни, адаптации к новым условиям жизнедея-
тельности, поддержанию физического и психологическо-
го состояния индивида, творческой активности пожилых 
людей, создания условий для его включения в меняющиеся 
социально-культурные условия.

Таким образом, актуальность исследования определяет-
ся необходимостью выявления особенностей влияния теле-
сно-двигательной пластичности пожилых людей на сферу 
физического совершенствования и творчества пожилых людей. 
И в этом процессе большая роль отводится пластичности теле-
сного состояния организма, в основе которой лежит концепция 
телесно-волновой пластичности человека Л. В. Фетисовой [1].

Изученность проблемы определяют исследования 
2017—2024 гг. в области психологии и педагогики физиче-
ской культуры и спорта разных групп населения, включая 
категорию пожилых людей. Педагогические и профессио-
нальные аспекты развития пластичности разных возраст-
ных групп, в т. ч. пожилых людей, в процессе повышения 
их физической активности представлены четырьмя аспек-
тами: исследования общего характера по пластике и гиб-
кости движений различных групп населения (Е. С. Акопян, 
А. И. Иванова, А. А. Ковалева, И. Н. Ронь, О. Ю. Рахмалина,  
О. А. Сбитнева, И. В. Тихонова, А. А. Чатинян), изучение 
уровней физической активности пожилых людей (А. Б. Бори- 
сов, Г. В. Ковязина, И. В. Королев, М. И. Нарватов, Н. А. Саф- 

ронова, Д. К. Танатова, А. В. Тарасов, Л. В. Тарасова,  
С. В. Цветов, Т. Н. Юдина), их адаптивности в процессе заня-
тий физической культурой (С. Н. Бегидова С. Н., Р. В. Гзи-
рьян, С. В. Денисенко, Б. К. Джабатырова, В. Н.  Курысь), 
проблемы физической реабилитации пожилых людей в про-
цессе поддержания пластичности [2].

1. Исследования общего характера по пластике и гиб-
кости движений различных групп населения направлены 
на взаимосвязь различных качеств пластичности: гибкости, 
грациозности, точности и координации движений.

В этом отношении характерны следующие работы. Так, 
пластичность движений как показатель координационных 
способностей выявлена Л. Д. Назаренко [3]. Особенно-
сти проявлений взаимосвязи пластики и точности движе-
ний женщин в возрастном аспект показали Е. С. Акопян, 
А. А. Чатинян и А. А. Ковалева [4]. Формы развития пла-
стики движений у детей в процессе занятий физической 
культурой в достаточно полной степени разработаны 
Е. С. Акопян и А. А. Ковалевой [5]. И. В. Тихонова с соав-
торами рассматривают пластичность движений человека 
как показатель способностей [6]. О. А. Сбитнева делает 
акцент на развитие важнейшего качества пластичности — 
гибкости — и выявляет его значение в повышении уровня 
физической подготовленности студентов [7].

2. Изучение пластичности в контексте физической актив-
ности пожилых людей рассматривается на основе изучения 
ее влияния на соматическое и психологическое здоровье [8],  
в условиях межпоколенческих взаимодействий [9] и с учетом 
двигательных возможностей старшего возраста [10; 11], что, 
безусловно, создает условия для развития их творчества.

3. Направление исследований адаптивности пожилых 
людей в процессе занятий физической культурой ориен-
тирует на совершенствование социальной коммуникации 
пожилых людей [12]. В то же время для рассматриваемой 
проблемы важно выявление сущности и соотношения поня-
тий «телесно-двигательная пластичность», «эстетичность» 
и «грациозность» [13].

Особое значение приобретает аспект исследований, 
связанный с физической реабилитацией пожилых людей в 
процессе поддержания пластичности [2].

Анализ современной литературы по психологическим 
аспектам развития пластичности показал наличие трех 
аспектов: моторной пластичности [9], связи интеллектуаль-
ной пластичности и гибкости мышления [13; 14].

Пластичность моторной системы человека под воздей-
ствием локальной физической нагрузки выявили А. М. Пухов 
с соавторами [15]. Пластичность головного мозга рассмотрена 
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Ю. А. Моховой [16]. Это позволило Е. И. Рощупкиной устано-
вить связь пластичного поведения (социальной пластичности) 
и гибкости мышления человека [17].

Ближе всех к рассматриваемой проблеме подходят 
Л. Г. Пащенко и М. А. Володкевич, рассматривающие 
интеграцию двигательной и познавательной деятельности 
пожилых людей в процессе освоения пластичности [18]. 
Таким образом, мы пришли к проблеме изучения особенно-
стей влияния телесно-двигательной пластичности пожилых 
людей на сферы творческой детальности. Кроме того, в науч-
ную основу исследования вошли основные положения работы 
по онтокинезиологии человека В. К. Бальсевича [19].

Научная новизна исследования заключается в обобще-
нии, расширении и углублении представлений о сущности 
и значимости развивающей среды двигательной и многос-
ферной пластичности для физического совершенствования 
и творческого развития людей пожилого возраста.

Цель исследования — изучение особенностей влияния 
телесно-двигательной пластичности пожилых людей на сфе-
ры творческой деятельности.

Гипотеза исследования: предполагается, что создание 
в оздоровительных центрах условно-пространственной раз-
вивающей среды на основе физических вибраций будет спо-
собствовать не только возрастной адаптации и повышению 
сфероидальной и уровневой пластичности людей пожилого 
возраста, но и расширению сферы творческой деятельности.

Задачи исследования:
– изучить особенности условно-пространственной раз-

вивающей среды как социокультурного пространства оздо-
ровительных центра;

– выявить возможности применения атрибутов развива-
ющей среды в повышению пластичности людей пожилого 
возраста;

– определить возможности расширения сферы творче-
ства за счет усиления влияния на нее телесно-двигательной 
пластичности;

– теоретически разработать и экспериментально обо-
сновать технологию организации развивающей среды по 
расширению зоны творчества в процессе повышения пла-
стичности людей пожилого возраста.

Теоретическая значимость исследования. Раскрытие 
основных положений технологии организации развиваю-
щей среды в процессе повышения пластичности в процессе 
физкультурно-оздоровительной деятельности людей пожи-
лого возраста и изучения ее влияния на повышение сферы 
творчества пожилых людей. Практическая значимость 
исследования. Разработанная технология может быть 
использована педагогами, работающими с людьми пожило-
го возраста  для организации развивающего оздоровитель-
ного пространства в культурно-досуговой сфере.

Методологическая и научная основа исследования 
включает в себя следующие этапы исследования. От изу-
чения особенностей условно-пространственной развиваю-
щей среды как социокультурного пространства оздорови-
тельных центра — к выявлению возможностей применения 
атрибутов развивающей среды в повышении пластично-
сти людей пожилого возраста и затем — к возможностям 
расширения сферы творчества за счет усиления влияния  
на нее телесно-двигательной пластичности. Завершающий 
этап — теоретической разработка и экспериментальное 
обоснование технологию организации развивающей сре-
ды по расширению зоны творчества в процессе повышения 
пластичности людей пожилого возраста.

Обоснуем совокупность методов, используемых в иссле- 
довании.

Применение метода структурного анализа траекторий 
движения обусловлено необходимостью выявления явления 
сфероидальности и цикличности в пластике движения. При 
этом вполне допустимым и эффективным явился синтез этих 
методов для выявления и обоснования видов пластичности 
человека. Метод выявления критериев разных видов пла-
стичности направлен на выявление сфер расширения твор-
чества пожилых людей в ходе опытно-экспериментальной 
деятельности. Системный педагогический анализ позволил 
установить взаимосвязь осинового критерия сфероидальной 
пластичности с дополнительными критериями и выявить 
компоненты технологии организации развивающей среды  
в процессе повышения уровневой пластичности и физкуль-
турно-оздоровительной деятельности людей пожилого воз-
раста. Использование тестирования двигательной пластич-
ности по методике Л. Д. Назаренко [20] позволило произвести 
экспертную оценку данных показателей в ходе эксперимента. 
Сравнительный анализ и методы математической статистики, 
использованные в процессе эксперимента, позволили проана-
лизировать средние показатели многосферной пластичности  
в контрольной и экспериментальной группе в начале и в конце 
эксперимента. Метод педагогического эксперимента позво-
лил обосновать расширение сфер творческой деятельности  
в показателях многосферной пластичности.

Использование методов математической статистики 
помогло сделать объективные, научно обоснованные выво-
ды при анализе результатов развития физкультурно-оздо-
ровительной деятельности пожилых людей, показателей, 
характеризующих психофизическое состояние участников 
Центра развития человека «Остров» при занятиях физиче-
скими упражнениями.

Основная часть
Знание о волновой сущности вибраций были известны 

в глубокой древности. Основой древних волновых концеп-
ций являлась чередование выпуклых и вогнутых сфериче-
ских полуокружностей (дуг). Волновую (сфероидальную) 
концепцию Анаксимандра и Анаксагора поддержали Ари-
стотель, Платон, Птолемей, Н. Коперник, И. Ньютон и дру-
гие известные философы и ученые [21].

Волновую сущность выражают высоко- и низкочастот-
ные вибрации, составляющие жизнедеятельность человека 
и окружающий его внешний мир.

Структура и динамика пластичности и сферои-
дальности. Под пластичностью нами понимается плавная 
волнообразная разновекторная гибкость, опирающаяся на 
упругость, округлость, мягкость движений. Составляю-
щие телесные сферы человека, их диаметры и окружности 
представляют собой траектории движения биохимических 
и энергоинформационных структур. В свою очередь, позво-
ночник, сосредоточивающий на себе взаимодействие био-
химических и тонких структур, осуществляет жизнеобе-
спечивающие движения человека. Движение позвоночника 
производятся с помощью взаимосвязанных с ними мышц 
(синергистов и антагонистов).

Движения групп мышц по радиусам диаметров и полу-
кругам дуг и осуществляется по траекториям движения 
позвоночника: сгибание — разгибание, скручивание — 
раскручивание, стягивание — растягивание, сжатие — раз-
жатие. Биохимическое и энергоинформационное движение  
по траекториям телесных сфер проходит циклично. Первый 
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цикл характеризуется напряжением (активность повыше-
на) — напряженным, активным движением мышц путем 
чередования их сокращения и удлинения. Затем наступа-
ет второй цикл, выраженный в расслабленном (пассивном) 
движении мышц путем их удлинения (сокращения). Здесь 
информационная энергия идет наоборот, возвращаясь  
в исходное положение.

Единичные циклы напряжения (активности) — рассла-
бления (пассивности) движения вызывают низкочастотные 
вибрации (колебания). В свою очередь непрерывные мно-
гочисленные повторения цикла движения, вызывающие 
напряжения (активность) — расслабление (пассивность), 
вызывают высокочастотные вибрации. Высокочастотные и 
низкочастотные вибрации образуются в результате взаимо-
действия внутреннего и внешнего движения.

Внутреннее движение — это направленное сокращение 
мышц, вызывающее двигательную реакцию позвоночника 
(сгибание, скручивание, стягивание, сжатие). При внутрен-
нем движении организм получает биоэнергию и биоинфор-
мацию, производимую человеком.

Внешнее движение — это направленное удлинение 
мышц, вызывающее другую реакцию позвоночника (разги-
бание, раскручивание, растягивание, разжатие). При внеш-
нем движении пластика волны, напротив, передает биохи-
мическим структурам человека энергию и информацию из 
внешнего мира (космоса) во внутреннее биоэнергетическое 
пространство человека.

В соответствии с принципом цикличности возможны 
две формы ее проявления: пассивирущая и активирующая. 
Пассивирующая форма проявляется в том, что внутреннее 
движение может быть напряженным (активным), а внеш-
нее — расслабленным (пассивным). Активирующая же 
форма проявляется в обратной цикличности: внешнее дви-
жение выглядит напряженным (активным), а внутреннее — 
расслабленным (пассивным).

При этом характер внутреннего или внешнего движе-
ния с циклами: напряжение (активность) — расслабление 
(пассивность) или наоборот — определяется как последо-
вательно-возвратное движение. Внутренняя или внешняя 
формы последовательно-возвратного движения по траек-
ториям телесных сфер человека определяется как сферои-
дальное [22, с. 34]. Сфероидальное движение лежит в осно-
ве низкочастотных колебаний и, соответственно, высокоча-
стотных вибраций человека.

Телесные вибрации человека представляют собой при-
родный волновой процесс, выраженный в чередовании 
вогнутых и выгнутых телесных дуг (полуокружностей 
сферы). Вогнутые телесные дуги образуются при сокра-
щении трех групп мышц, направленных по трем попереч-
ным полудугам и одному перпендикулярному радиусу. 
Выпуклые телесные дуги образуются при удлинении трех 
групп мышц, направленным по двум полярным полудугам 
и одному перпендикулярному радиусу от центра дуги.

В соответствии с геометрической моделью биосфе-
ры пространство телесных сфер человека подразделяется  
на три плоскости: вертикальное сагиттальное, фронталь-
ное и горизонтальное.

Сфероидальные движения всегда начиняются с напря-
жением (активизацией) всех плоскостей пространства 
телесной сферы или одной из плоскостей. Напряженное 
(активное) сфероидальное движение вызывает расслаблен-
ное (пассивное) ответное движение в пространстве других 
телесных сфер человека.

В основе всех циклов сфероидальных движений лежит 
принцип полярности: мужского излучения — отдачи, 
напряжения, активности — и женского — поглощения, 
принятия, расслабления, пассивности [23, с. 38].

Высокочастотные вибрации телесных сфер человека 
вызывают сфероидальные движения с максимально непре-
рывными циклами: 1) одногранным сжатием-разжатием 
позвоночника в горизонтальной плоскости; 2) сгибанием-раз-
гибанием позвоночника в горизонтальной плоскости по кру-
гу (вращение); 3) сгибание-разгибание позвоночника в одной  
из вертикальных плоскостей (маятник); 4) скручивание-рас-
кручивание позвоночника в горизонтальной плоскости.

Отсюда высокочастотные телесные вибрации определя-
ются как высокочастотное сфероидальное движение.

В связи с этим можно утверждать, что высокочастотные 
сфероидальные движения служат природным автоколеба-
тельным контуром человека и естественным образом спо-
собствуют развитию и усилению его природных свойств: 
пластичности (телесной, психоэмоциональной, вербаль-
ной, вокальной, ментальной и т. д.), энергоинформацион-
ной коммуникабельности, энергетического потенциала, 
баланса всех систем жизнедеятельности человека.

Сфероидальное движение имеет ряд присущих ему 
свойств: пластичность [22], информационность, импуль-
сивность, коммуникативность, цикличность. Вода, на 70 % 
составляющая человека, передает ему два основных свойств: 
пластичность и информационность. Поэтому пластичность 
и информационность являются основными свойствами био-
химической составляющей сфероидальности: опорно-двига-
тельной и мышечной.

Импульсивность выражает интенсивность энергетиче-
ского напряжения — расслабления сфероидального движе-
ния. Коммуникативность — это потенциал сфероидальных 
коммуникаций (траекторий сфероидального движения). 
Цикличность выражает чередование активной и пассивной 
фаз последовательно-возвратного движения, соответству-
ющих сокращению и удлинению мышц, а также — смене 
энергетического напряжения и расслабления.

Рассмотрим развитие уровней пластичности в сравне-
нии с другими возрастными этапами развития человека.  
В доктринах древности человек представляется духов-
но-материальным существом, живущим в пространстве 
семи планов Бытия. 

Сфероидальность (волновая сущность человека) под-
тверждается теорией начальных вихревых колец, разра-
ботанной древнегреческим философом Анаксогором [21]. 
Открытое им движение «круговращение» легло в осно-
ву волновых (вихревых) концепций современной нау-
ки. О многоуровневом сфероидальном строении Земли 
(биосфера, литосфера, ноосфера), пронизывающем зем-
ные уровни волновых взаимодействий, писал академик 
В. И. Вернадский [24].

Современная наука не только подтвердила многоуров-
невость (многоплановость) Космоса и Человека (от биохи-
мического до квантового уровней), но и определила общие 
и основополагающие для всех уровней, категории: энер-
гию, информацию и траекторию их взаимодействующего 
движения в виде волновых пространственных коммуника-
ций. Общим для всех уровней является волновое энерго-
информационное взаимодействие, т. е. движение энергии 
и информации по пространственной коммуникации вол-
ны. Исходя из вышесказанного, все субстанции при дви-
жении по траектории волны обладают общим волновым 
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свойством — пластичностью. Отсюда пластичность как 
волновое свойство, присуща всем уровням (биохимическо-
му и квантовому) как в целом, так и каждому из уровней  
в частности.

В соответствии с вышеизложенным, многоуровневая пла-
стичность человека включает в себя шесть уровневых пла-
стичностей: 1) физическую (двигательную); 2) коммуникатив-
ную (эфирную); 3) художественную психоэмоциональную; 
4) интеллектуальную (ментальную); 5) социально-деятель-
ностную (каузальную); 6) культуротворческую (духовную).

По степени проявления трехуровневой пластично-
сти (максимальная, средняя, минимальная) жизнь челове-
ка подразделяется на три этапа: 1) этап роста (до 25 лет); 
2) этап стабилизации (от 25 до 50 лет); 3) этап старения — 
снижения пластичности (от 50 лет и старше). На этапе 
роста человека его семиуровневая пластичность проявлена 
максимально. На этапе стабилизации имеет место среднее 
проявление семиуровневой пластичности. На этапе старе-
ния — минимальная и спадающая ее проявленность.

Проявления уровневой пластичности человека (в зави-
симости от возрастных этапов, социально и культуро-
творческого развития) выражаются по-разному и делятся 
по степени выраженности на максимальную, среднюю и 
минимальную. Проявления многоуровневой пластичности 
также подразделяются по частотам (высоко- и низкочастот-
ные) по циклам проявления (активность — пассивность, 
напряженность — расслабленность, сокращение мышц — 
их удлинение и т. д.).

Л. Д. Назаренко отмечает сложное структурное содер-
жание пластичности, которая в различных видах мышеч-
ной деятельности имеет специфические разновидности 
и проявления, формирование каждого предусматривает 
использование определенной системы средств и методов, 
методических приемов, направленных на повышение арти-
стичности, грациозности, выразительности движений [3].

Физические нагрузки развития гибкости в составе пла-
стичности (этап 1) связаны с упражнениями для старшего 
возраста для развития гибкости, которые более целесоо-
бразно подразделить на следующие основные группы:

1. Пассивные (для растягиваемой группы мышц) дви-
жения, выполняемые за счет усилия других групп мышц 
(например, наклоны), 5—10 мин — 1 раз.

2. Растягивающие движения на тренажерах или с помо-
щью партнера, 3—5 мин — 1 раз.

3. Маховые или пружинные движения — эти упражне-
ния связаны с увеличением силы мышц, осуществляющих 
движение, но не настолько, чтобы причислять их к упражне-
ниям, развивающим активную подвижность, 4 мин — 1 раз.

4. Маховые или пружинные растягивающие движения с 
отягощениями, способствующие движению, 5 мин — 2 раза.

5. Расслабленные висы, 5 мин — 2 раза.
6. Удержание положения тела, в котором мышцы наи-

более растянуты, 5 мин — 2 раза.
Нами устанавливаются активно развивающиеся в пожи-

лом возрасте и наиболее выраженные проявления видов 
пластичности:

1. Физическая (двигательная) пластичность в процессе 
усиленного роста ребенка выражается повышенной пластич-
ностью опорно-двигательной системы (голосовой пластично-
стью: вербальной и вокальной) и других систем организма.

2. Коммуникативная пластичность человека выраже-
на легкостью обучения, восприятия и закрепления навы-
ков благодаря беспрепятственному проявлению уровневых 

и межуровневых коммуникаций, что связано отсутствием 
блоков, зажимов, комплексов и т. д.

3. Художественная психоэмоциональная пластичность 
человека связана с обучением взаимосвязи с внешним 
миром, социальной интеграцией и адаптацией, формовани-
ем психики. Она выражается открытостью эмоций и жела-
ний, быстрым переходам негативных и позитивных прояв-
лений, быстрой сменой настроения.

4. Интеллектуальная пластичность выражается спо-
собностью к обучению, развитию памяти и информацион-
ной избирательности. Пластическое воспитание позволя-
ет повысить интеллектуальный уровень ребенка, привить 
любовь к получению знаний, сформировать дисциплину и 
стремление к самообразованию.

5. Социально-деятельностная пластичность выраже-
на активной игровой деятельностью человека. Через игру 
формируются трудовые навыки, социальная совмести-
мость, распорядок дня, способность к общению и восприя-
тию, самовыражению и социальному творчеству.

6. Культуротворческая пластичность выражена стрем-
лением человека к творчеству, рисованию, танцу, пению. 
Занятия формируют творческие способности.

Исследование проводилось в течение года на базе 
коммерческого Центра пластического развития человека 
ООО «Остров» г. Омска (далее — Центр). Выборка прово-
дилась из расчета совокупной численности 250 посетителей 
пожилого возраста Центра на протяжении 2020—2023 гг., 
включающей 180 женщин (72 %) и 70 мужчин (28 %).  
В нем приняли участие 50 участников в возрасте 60—75 лет, 
из них в состав экспериментальной группы вошли 25 чел. 
(18 женщин и 7 мужчин), с которыми проводились экспе-
риментальные занятия по развитию двигательной пластич-
ности по технологии организации развивающей среды.  
В состав контрольной группы также вошли 25 чел. (18 жен-
щин и 7 мужчин), которые развивались в группе повышен-
ной физической активности.

Составляющие технологии организации развивающей 
среды представлены на рис. 1. 

Рис. 1. Компоненты технологии организации развивающей среды 
в процессе повышения уровневой пластичности и физкультурно- 

оздоровительной деятельности людей пожилого возраста

Основу данной технологии составил принцип вовлече-
ния в создание развивающей среды различных творческих 
групп молодого, среднего и пожилого возраста. Следую-
щим этапом адаптационного развития является установле-
ние возрастной преемственности в развитии телесных сфер  
в межвозрастных группах волновой пластики. Последующий  
на третьем этапе тренинг энергоинформационного обмена  
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в полихудожественной деятельности способствует в даль-
нейшем переход на четвертый этап: восстановлению актив-
ности сфероидального движения в группах пожилого воз-
раста (60—65 лет).

Надо полагать, что компоненты технологии органи-
зации развивающей среды выходят на процесс повыше-
ния уровня пластичности и физкультурно-оздоровитель-
ной деятельности людей пожилого возраста и опираются  
на следующие педагогические условия.

Вовлечение в создание развивающей среды групп пожи-
лого возраста тесно связано с физической (двигательной) 
пластичностью. Установление возрастной преемственности 
в развитии пластичности телесных сфер в межвозрастных 
группах волновой пластики определяется коммуникативной 
и социально-деятельностной пластичностью. Тренинг энер-
гоинформационного обмена в полихудожественной деятель-
ности опирается на художественную и интеллектуальную 
пластичность. Наконец, восстановление активности сферои-
дального движения в группах пожилого возраста (60—75 лет) 
происходит на основе культуротворческой пластичности.

В организацию развивающей среды были вовлечены 
все участники образовательного процесса — педагоги и 
участники Центра. Этому способствовало установление 
возрастной преемственности молодого, среднего и пожи-
лого возрастов в развитии пластичности телесных сфер  
в межвозрастных группах волновой пластики. Тренинг 
энергоинформационного обмен проявляется в процессе 
перехода в полихудожественную деятельность.

Наконец, восстановление активности сфероидального 
движения происходит исключительно в группах пожилого 
возраста (60—65 и 66—75 лет) на основе взаимодействия 
пластических сфер.

Физические нагрузки развития собственно пластично-
сти для старшего возраста измерялись с помощью уровня 
развития пластики движений различных звеньев тела был 
при использовании теста «Волна»: последовательные дей-
ствия, передающие движения от одного звена тела к друго-
му. Участниками делались следующие виды упражнений: 
1) «волна» руками — 2 мин (2 раза); 2) «волна» кистью 

пальцы в «замок» перед грудью — 4 мин (2 раза); 3) «вол-
на» туловищем из «круглого» полуприседа — 5 мин (1 раз).

Для определения пластичности движений тела исполь-
зовался тест «восьмерка» тазом (бедрами) — 3 мин (1 раз). 
Эти методики подробно описаны в литературе [20].

По пятибалльной шкале оценивались следующие крите-
рии пластичности: амплитуда движения, слитность, плав-
ность волны (движение не должно быть угловатым и рез-
ким), выраженность рисунка «восьмерки», в соответствии 
с рекомендациями Л. Д. Назаренко.

Оценка пластичности осуществлялась по пятибалль-
ной шкале по следующим показателями уровням оценки 
пластичности:

А. Гибкость в составе пластичности:
1. Амплитуда движений (максимальная, средняя, мини- 

мальная).
2. Гибкость в наклонах (угол сгибания — 45—50°).
3. Степень двигательной координации (высокая, сред-

няя, низкая).
Б. Собственно пластичность:
1. Гармония движений (согласованность, соразмерность 

движений): высокая, средняя, низкая.
2. Ритм телесных движений (пространственно-времен-

ной): четкий, сбивчивый, неустойчивый.
3. Слитность, плавность волны (высокая, движение 

угловатое, резкое).
4. Выраженность рисунка движений (четкая, средняя, 

слабая).
Критериями развития разных видов пластичности, на 

наш взгляд, являются следующие: основной (физическая 
сфероидальная пластичность): гибкость и гармоничность 
двигательного самоощущения человека. Дополнительные 
критерии в суммировании (многосферная пластичность), 
включающая в себя: А) коммуникативной (переключае-
мость внимания на партнера); Б) социально-деятельностной 
пластичности (общественная инициативность); В) художе-
ственной (полихудожественный талант); Г) интеллектуаль-
ной (гибкость и продуктивность интеллекта); Д) культуро-
творческой пластичности (открытость самореализации).

Рис. 2. Взаимосвязь основного критерия сфероидальной пластичности с дополнительными критериями
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Как видно из рис. 2, сфероидальная двигательная пла-
стичность определяет многосферную пластичность, кото-
рая складывается из пяти видов и рассчитывается по фор-
муле: Пл. мс. = Ком. пл. + СД. пл. + Худ. пл. + Инт. пл. +  
+ Ктв. пл. — и определяется по пятибалльной системе. 
Среднее число рассчитывалось по формуле: x = y / 5, — 
где x — среднее арифметическое показателей Ком. пл., 
СД. пл., Худ. пл., Инт. пл., Ктв. пл.; y — общая сумма баллов 
20 участников эксперимента; 5 — высшая оценка. Крите-
рий достоверности различий (t) определяется как разность 
между средними данными до (x1) и после (х2) эксперимен-
та: t = x1 ‒ х2.

Средние показатели многосферной пластичности в кон-
трольной и экспериментальной группах в начале и в конце 
эксперимента представлены в табл. 1 и 2.

Как видно из сравнения табл. 1 и 2, средний показатель 
многосферной пластичности в контрольной группе менял-
ся несущественно — с 2,46 до 3,28.

В экспериментальной группе это рост был более чем  
в 1,5 раза — с 2,78 до 4,6. Особенно отмечается рост ком-
муникативной, художественной и культуротворческой 
пластичности.

Получены результаты тестирования двигательной пла-
стичности по методике Л. Д. Назаренко, в которой учиты-
вались амплитуда движений количество упражнений, их 
длительность. Оценка проводилась следующим образом.  
В результаты заносились данные, оцениваемые по пяти-
балльной шкале, которые были свыше 4 баллов. Затем 
считались проценты успешных (4,0 и выше) участников 
эксперимента в группах. Процент успешности в развитии 
пластичности выразился в результатах, которые свидетель-
ствуют, что в ходе педагогического эксперимента в экспе-
риментальной группе двигательная пластичность возросла 
на 32 % (с 44 до 76 %), в то время как в контрольной этот 
рост составил всего лишь 16 % (с 40 до 76 %) (табл. 3).

Рассмотрим основные методы математической стати-
стики, использованные в процессе эксперимента. Было 
проведено тестирование пластичности по тесту «Волна»  
и составлен одномерный ряд результатов измерений, 
ранжирование — расположение результатов измерений  
в порядке убывания или возрастания, получена сумма всех 
результатов измерений и рассчитана средняя арифметиче-
ская показателей многосферной пластичности в контроль-
ной и экспериментальной группе в начале эксперимента. 
Затем была определена достоверность различий результа-
тов тестирования. Для этого полученное значение средних 
арифметических показателей Пл. мс. в экспериментальной 
группе сравнивалось с таковым в контрольной группе.

Таблица 1
Средние показатели многосферной пластичности  

в контрольной и экспериментальной группах  
в начале эксперимента

Группа

Критерии многосферной 
пластичности

Ком. 
пл.

СД. 
пл

Худ. 
пл.

Инт. 
пл.

Ктв. 
пл.

Экспериментальная 
группа

4,2 3,1 2,3 1,7 2,6

Контрольная группа 3,5 3,2 2,1 1,2 2,4
Критерий 
достоверности 
различий

0,7 0,1 0,2 0,5 0,2

Таблица 2
Средние показатели многосферной пластичности  

в контрольной и экспериментальной группах  
в конце эксперимента

Группа

Критерии многосферной 
пластичности

Ком. 
пл.

СД. 
пл

Худ. 
пл.

Инт. 
пл.

Ктв. 
пл.

Экспериментальная 
группа

5,0 4,6 4,2 4,7 4,6

Контрольная группа 3, 6 3,9 3,4 2,8 2,7
Критерий 
достоверности 
различий

1,4 0,8 0,8 1,9 1,9

Таблица 3
Развитие успешности в двигательной пластичности 

в Центре пластического развития человека 
ООО «Остров» г. Омска

Группа

Процент успешности  
в развитии пластичности 

свыше 4 баллов, %
Критерий 

достоверности 
различийдо 

эксперимента 
после 

эксперимента
Экспери-
ментальная 
группа

44 76 32

Контрольная 
группа 40 56 16

Итак, статистическая достоверность различий обосновы-
вается следующим: использованием специфического метода 
тестирования «Волна», методов математической статисти-
ки через сравнение средних арифметических показателей, 
объективность измерений, надежность критериев оценки 
пластичности. Следовательно, полученные различия в кон-
трольной и экспериментальной группах могут считаться  
не только существенными, но и вполне достоверными.

Результаты. Обобщая и анализируя полученные данные, 
мы получили следующие результаты, соотносимые с гипо-
тезой исследования. Это данные философских наук о вол-
новой сущности высоко- и низкочастотных вибраций, кото-
рые соотносятся с особенностями педагогических условий 
пространственной развивающей среды и ее атрибутов. Кро-
ме того, полученные обобщения выходят на разработанную 
нами структуру и динамику сфероидального движения, выра-
женную в видах пластичности и в принципах полярности и 
высокочастотности. Педагогический анализ многоуровневой 
пластичности позволил выявить ее виды в опытно-экспери-
ментальном исследовании по повышению творчества за счет 
развития пластичности людей пожилого возраста.

Содержание оздоровительных занятий включает в себя 
ряд физических нагрузок, развивающих гибкость в составе 
пластичности на первом этапе развития, которые связаны  
с пассивными и активными упражнениями по растягива-
нию мышц на тренажерах, увеличением силы мышц, акти-
визацией движений в целом, растягивающими движениями 
с помощь махов и пружинными растяжками, расслабля-
ющими висами, развитием равновесия в различных поло-
жениях тела. Данный комплекс активизирует мышечную 
активность, способствует группировке движений и разви-
вает двигательную пластичность, создавая основу дальней-
шего творческого развития на втором этапе эксперимента.
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Очевидно, что творческая деятельность в Центре улуч-
шилась за счет влияния показателей размеренности, рит-
мичности, плавности движений в процессе выполнения 
физических нагрузок, телесной выразительности движений  
на гармоничность двигательного самоощущения человека  
и затем — на образное самовыражение и интеллектуальную 
активность, творческую коммуникацию и расширение видов 
творческой деятельности, открытость самореализации.

 Таким образом, подтвердилась и уточнилась рабо-
чая гипотеза исследования. Созданная в оздоровительных 
центрах условно-пространственная развивающая среда, 
построенная на основе физических вибраций, способство-
вала не только возрастным адаптационным процессам, 
повышению сфероидальной и уровневой пластичности 
людей пожилого возраста, но и значительно расширила 
сферу их творческой деятельности.

Это доказывается действенностью основного и допол-
нительного критериев развития физической сфероидальной 
пластичности: гибкости и гармоничности двигательного 
самоощущения человека, а также многосферной пластич-
ности, включающей: А) коммуникативную; Б) социаль-
но-деятельностную; В) художественную; Г) интеллекту-
альную; Д) культуротворческую пластичность, — а также 
положением о том, что двигательная пластичность опреде-
ляет указанную выше многосферную пластичность.

Более активное вовлечение в создание развивающей 
среды групп посетителей пожилого возраста тесно связа-
но с усилением показателей физической пластичности в 
процессе выполнения большего количества упражнений, 
их четкости. Удалось установить возрастную преемствен-
ность в развитии пластичности телесных сфер при взаимо-
действии разных участников (60—65 и 66—75 лет) с груп-
пами по развитию волновой пластики, что существенно 
повлияло на их коммуникативную и социально-деятель-
ностную пластичность. Оказался показательным тренинг 
энергоинформационного обмена в танцедвигательной 
деятельности, гимнастику с опорой на развивающуюся 
художественную и интеллектуальную пластичность. Вос-
становление физической активности в группах пожилого 
возраста (60—75 лет) также сопровождалось усилением 
культуротворческой пластичности.

Заключение
Нами получены данные философских наук о волновой 

сущности высоко- и низкочастотных вибраций, определены 
педагогические условия пространственной развивающей сре-
ды и ее атрибуты. Кроме того, разработана структура видов 
многосферной пластичности, в основу которой положена дви-
гательная пластичность и особенности сфероидального дви-
жения. Проведение опытно-экспериментальной работы пока-
зало рост видов двигательной пластичности и возможности 
повышения творчества людей пожилого возраста.

В итоге исследования проведен срез результатов вне-
дрения компонентов технологии организации развиваю-
щей среды в процессе повышения уровневой пластично-
сти и физкультурно-оздоровительной деятельности людей 
пожилого возраста.

Полученные результаты исследования позволили сфор-
мулировать следующие выводы:

1. Действительно, создание в оздоровительных центрах 
педагогических условий пространственной развивающей 
среды для пожилых людей на основе их физической актив-
ности и направленности на творчество будет способство-

вать не только повышению двигательной пластичности 
людей пожилого возраста, но и расширению сферы твор-
ческой деятельности за счет выхода на другие виды много- 
сферной пластичности.

2. Данные философских наук о волновой сущности 
высоко- и низкочастотных вибраций соотносятся с особен-
ностями педагогических условий пространственной разви-
вающей среды и ее атрибутов.

3. Структура и динамика сфероидального движения 
выражается в видах пластичности, принципах полярности 
и высокочастотности.

4. Действенной формой в установлении возрастной 
преемственности в развитии пластичности телесных сфер  
в межвозрастных группах является тренинг энергоинфор-
мационного обмена в творческой деятельности.

5. Восстановление активности двигательной пластичности  
в сфероидальном движении в группах пожилого возраста позво-
ляет выйти на многосферную пластичность (коммуникативную, 
социально-двигательную, художественную, интеллектуальную 
и культуротворческую) и расширение сфер творчества.

6. При этом компоненты технологии организации раз-
вивающей среды направлены на повышение уровня пла-
стичности и физкультурно-оздоровительной деятельности 
людей пожилого возраста.

7. Комплекс оздоровительных занятий в Центре пла-
стического развития человека «Остров» показал эффек-
тивность в непосредственном влиянии на состояние мышц, 
активизацию движений, позволил развить разновекторные 
траектории физических нагрузок, направленных на разви-
тие гибкости, плавности движений разных категорий и воз-
растных групп пожилых людей, создал основу дальнейше-
го развития в многосферной пластичности.

Данное исследование вносит существенный вклад  
в развитие прикладного направления педагогической нау-
ки, связанное с акмеологическим развитием людей старше-
го возраста в русле формирования здорового образа жизни 
при повышенной физической активности.

В связи с полученными результатами можно дать сле-
дующие научно-практические рекомендации. Процесс 
расширения сферы творческих занятий за счет много- 
сферности пластичности и физкультурно-оздоровитель-
ной деятельности людей пожилого возраста опирается на 
следующие педагогические условия: тесная связь с физи-
ческой (двигательной) пластичностью, коммуникативная 
и социально-деятельностная детерминация возрастной 
преемственности в развитии пластичности телесных сфер  
в межвозрастных группах, опора на энергоинформацион-
ный обмен в полихудожественной деятельности при тре-
нинге волновой пластики, преобладание культуротворче-
ской пластичности при восстановлении активности сфе-
роидальногодвижения в группах пожилого возраста.

Практическая значимость исследования определяется 
тем, что разработанная технология может быть использована 
педагогами, работающими с людьми пожилого возраста, для 
организации развивающего оздоровительного и творческого 
пространства в культурно-досуговой и социальной сферах.

Основные направления дальнейших исследований могут 
быть следующими: исследования отражения эстетики и 
грациозности двигательной пластичности пожилых людей  
в искусстве, преемственности технологий двигательной пла-
стичности, влияние уровней физической активности пожи-
лых людей на пластичность, связь креативности и  много- 
сферной пластичности пожилых людей.
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